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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая монография посвящена органическому миру, прежде всего насекомым 

раннего мела . Континентальные отложения верхнего мезозоя щироко распространены 
на территории Западной Монголии, занимая здесь многочисленные впадины . Геоло

гическое строение и стратиграфия этих отложений в последнее время изучались 

П. Хосбаяром, В.Ф. Шуваловым, Е.В . Девяткиным. Здесь представлены юрские и ниж

немеловые озерные и речные отложения, в которых встречаются многочисленные 

остатки животных и растений, в том числе остатки насекомых. Хосбаяром было ус

тановлено, что мезозойские отложения в Западной Монголии образуют два самосто

ятельных структурных яруса - нижне-среднеюрский и верхнеюрско -нижнемеловоЙ . Ос

татки насекомых, найденные в нижне-среднеюрских отложениях, бьmи описаны ранее 

в коллективной работе "Юрские насекомые Сибири и Монголии". Ниже описываются 

органические остатки, прежде всего остатки насекомых, из отложений, возраст ко

торых определялся как охватывающий самый конец юры и весь ранний мел . Резуль

таты работ позволяют утверждать, что интервал образования этих отложений сущест

венно уже и скорее всего относится только к начаЛу раннего мела. Ниже эти отложе
ния везде именуются нижнемеловыми. 

Уже первые находки ископаемых остатков насекомых в нижнемеловых отложе

ниях Западной Монголии, сделанные в 1969 г . Хосбаяром и Девяткиным, привлекли 

внимание своей необычностью. Вместо наиболее частых в нижнемеловых отложениях 

остатков личинок поденок и комаров-хирономаптерид здесь были найдены много

численные остатки клопов-кориксид, причем эти остатки бьmи так многочисленны, 

что порой соверщенно покрывали поверхность напластования. Многочисленные остат

ки кориксид бьmи известны из некоторых юрских местонахождений, например из 

известного местонахождения Каратау в южном Казахстане , но обычно не образуют 

таких скоплений в нижнем мелу. Обследование в 1970 г. местонахождений Мянгад, 

Гурван-Эрэний-Нуру, Бумбату экспедиционным отрядом ССМПЭ в составе А.г . По

номаренко и Ю.А . Попова, хотя и дало небольшое число находок других насекомых, 

в том числе личинок поденок и стрекоз, подтвердило, что в этих отложениях остатки 

кориксид действительно абсолютно доминируют; они и наиболее многочисленны и 

щире остальных насекомых распространены по разрезу. Исследование личинок поде

нок и стрекоз показало, что они не относятся к видам, I..llliPOKO распространенным в 

Центральной и Восточной Монголии, в Забайкалье и в Китае . Большинство водных 

жуков и двукрьтых также оказались эндемичными. В 1977 г. на этих местонахожде

ниях бьmи проведены массовые сборы органических остатков Палеоэнтомологическим 

отрядом ССМПЭ (начальник отряда А.г. Пономаренко). Одновременно С.М . Синица 

провела детальную геологическую съемку этих местонахождений , в ходе которой 

бьmи найдены точки с довольно большим количеством остатков наземных насеко

мых, но весьма тюхой сохранностй. В дальнейшем некоторые из этих местонахож
дений, а также местонахождение Хух-Моры посещались сотрудниками ССМПЭ, но 
массовые сборы не проводились . Всего бьmо собрано около 7000 остатков насеко
мых из 15 отрядов, остра коды, коljхостраки, моллюски, растительные остатки, перья 
птиц, остатки рыб и черепах. В настоящее время большая часть этой коллекции об-
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работана и результаты этой работы предлагаются читателю. Описание ископаемых 

остатков предваряется детальным геологическим описанием местонахождений, вы

полненным с.м. Синицей . 

Описано подавляющее большинство остатков насекомых, для большей части на

секомых плохой сохранности, не заслуживаюших описаний, имеются суждения о их 

систематическом положении. Различные группы насекомых бьши описаны В.Н. Виш
няковой, В.В. Жерихиным, А .В . Гороховым, Н . С. Калугиной, в.г. Ковалевым, А.Г. По

номаренко, Ю.А . Поповым, Л .Н . Притыкиной , АЛ. Расницыным, НД. Синиченковой, 
ИД. Сукачевой, Д.Е. Щербаковым. Новые виды остракод описаны С.М. Синицей, заме

чание о перьях птиц написано Е.Н. Курочкиным, рыбы описаны В.Н . Яковлевым, 

существенную помощь в их обработке ему оказала Е.К . Сычевская, раздел о спорах 

и пьшьце написан А.А. Сиротенко. Ранее моллюски из этих отложений изучались 
Г . Г. Мартинсоном, остракоды - И.Ю. Неуструевой, конхостраки - И . В. Степановым 

и Е . К. Трусовой , растения - В . А. Красиловым . На основе распространения ископае

мых остатков ниже сделана попытка восстановления экосистемы раннего мела на 

территории Западной Монголии. 



11. ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 

В ЗАПАдНОЙ монголии 1 

В позднем мезозое в Западной Монголии развивается сеть приразломных прогибов, 

заложившихся в Приалтайской системе, как правило, унаследованно с ранне-средне

юрскими, и новообразованных широких плоских впадин в Котловине Больших 

Озер (Мезозойская ... , 1975) . Эти структуры разделялись поднятиями палеозойского 
фундамента и отличались друг от друга характером дислокаций, составом и мощ, 

ностями отложений. Стратиграфией данных структур в разное время занимались 

П. Хосбаяр, Е .В . Девяткин, В.Ф. Шувалов и Г.Г. Мартинсон. Хосбаяр предложил рас· 
членить верхнемезозойские отложения на ихэснурскую (верхняя юра), гурванэрэн
скую (верхняя юра-нижний мел) и зэрэгскую (нижний мел) свиты (Стратиграфия ... , 
1975; Геология .. . , 1973; и др .). Из многочисленных местонахождений ископаемых 

остатков в этом районе в 1970, 1977, 1978 п. бьmи изучены местонахождения Мян
гад (Харауснурская впадина), Алтан-Тээли (дзергенский прогиб) , Гурван-Эрэний
Нуру (Ихэснурская впадина), Хух-Моры (Хойсуингобийская впадина) (рис . 1). 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГУРВАН-ЭРЭНИЙ-НУРУ 

Местонахождение расположено близ сом она Дарби Гоби-Алтайского аймака в 

Ихэснурской котловине (рис. 1, 2), где, по В.Ф. Шувалову (Стратиграфия ... , 1975) 
наиболее полно представлен разрез мезозоя. Мезозойские отложения образуют круп

ную асимметричную грабен-синклинальную структуру северо-западного простирания, 

крьmья которой усложнены добавочными складками пmа брахиантиклиналей и бра

хисинклиналей того же направления и разрывными нарушениями (Мезозойская ... , 
1975). Большая часть ее перекрыта рыхлыми осадками кайнозоя . В пределах про
гиба выделяются две крупные синклинальные структуры: западная гурванэрэнская 

и северо-восточная боронуруская. Вдоль хребта Гурван-Эрэний-Нуру обнажено северо

восточное крьmо первой структуры с моноклинальным падением слоев к юго-западу 

под углами от 30 до 500. К юго-востоку структура усложняется мелкими складками 
шириной до 1 км. Вдоль внутреннего поднятия в районе хребта Боро-Нуру обнажается 
фрагмент крьта второй синклинали. Падение пород здесь к' юго-западу под углами 
до 300 (рис. 2) . 

Стратиграфия мезозоя этого прогиба разрабатывал ась П. Хосбаяром (1972, 1973), 
Е.В. Девяткиным и В.Ф. Шуваловым (Геология ... , 1973; Стратиграфия ... , 1975; Шу

валов, Трусова, 1976). По Хосбаяру, в разрезе верхнего мезозоя выделяются три со· 
гласно залегающие друг на друге свиты: ихэснурская (верхнеюрская), гурванэрэн
ская (верхнеюрская-нижнемеловая) и зэрэгская (нижнемеловая). Ихэснурская 
свита с размывом перекрывает пестроцветы дарбинской свиты средней юры, а зэрэг

ская свита с угловым и стратиграфическим несогласиями перекрыта олигоценовыми 

отложениями. Отсутствие в указанных работах геологических карт и разрезов Гурван

Эрэний-Нуру не позволило определить на местности те или иные слои, пачки, кото

рые приводятся при описании разрезов в ряде литературных источников (Геология ... , 
1973; Стратиграфия ... , 1975; Шувалов, Трусова, 1976) и определить границу гурва-

1 Раздел составлен см. Синицей. 
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Рис. 1. Карта нижнемеловых местонахождений Западной 
Монголии 

нэрэнской И зэрэгской свит. Судя по последней работе (Шувалов, Трусова, 1976), 
граница свит БЬUIа проведена по органическим остаткам, а не литостратиграфии . По
сле изучения местонахождения в 1977 г. бьUIО предложено про водить границу между 

гурванэрэнской и зэрэгской свитами по мощным слоям желтых песчаников , что и 

бьUIО принято в дальнейшем (Неуструева , 1982). 
БьUIИ изучены пять разрезов местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру через верх

ние горизонты ихэснурской, гурванэрэнскую и зэрэгскую свиты С прослеживанием 

по простиранию слоев-маркеров . Наиболее полный разрез установлен для сайра с ко

лодцем Татал-Худук, идущего в 1,5 км к юго-востоку от высоты 2062 (рис. 2-5; 
обн. 234) . Снизу вверх обнажены. 

1-2. Конглобрекчии коричневые, красно -коричневые, грубослойчатые, состоящие из плохо

и среднеокатаllliЫХ галек, валунов порфиритов, гранитоидов, конгломератов и метаморфических 

пород (от 1-2 до 30 см). Заполнитель - щебенчатый материал того же состава . В цементе до 10% 
песчаника . РедКИ нечетко очерченные слойки светло-желтых грубозернистых песчаников (до 

1 см). Грубая ориентировка щебенки и галек направлена к юго-западу под углами до 200. В вер
хах слоя появляются линзы и слойки красных, nилово-красных, зеленовато-желтых горизон

тально-слойчатых алевролитов, переходящих в песчанистые алевролиты или аргиллиты (от 1- 2 
до 20 см). В первой от подошвы линзе (234/2) наЙдены ядра и створки остракод Oaurina mongolica 
sp. nOV.,Bo второй от подошвы - остатки конхострак Estherites dahuricus (Tshern.) . . 20-25 м 

3. Пачка цикличного переслаивання песчаников и алевропелитов . Основания циклитов сложе

ны светло-серыми и желто-серыми мелко-среднезернистыми песчаниками (10- 20 см) относитель
но хорошей сортированности, текстуры горизонтальные, волнистые или массивные. Алевропелиты 

преобладают в циклитах и представлены серыми песчанистыми алевролитами. Мощности слойков 

от 1-2 до 5-10 см, npослои до 1 м и более, слоистость горизонтальная . Мощиость циклитов от 

1-2 до 5 м . По ШlOскостям напластований алевролитов обнаружены остатки конхострак EstJlerites 
dahuricus (Тshеrn . ), остра код Daurina mongolicus sp. поу., клопов Cristocorixa diaprepocoroides sp . поу., 
домики ручейников Terrindusia miscclla Suk., Ostracindusia b<li~sica Suk. Отложения пачки залегают 
на размытой неровной с карманами поверхности КОНГllобрекчий со слой ком красно-коричневого 

алеВРОЛИТ'<i (1-2 см)на контакте . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . .. ... ....... 10 м 
4 . Циклит. В основании гравелит серый плохо отсuртированный массивный (5 -7 см). Верх

ние части циклита npедставлены частым переслаиванием серых мел кuзернистых песчаников 

(1-5 см), массивных и горизонтально-слойчатых алев ролиroв и песчаных алевролитов (5 -1 О см) 
с остатками рыб Stichopterus popovi sp. nov., остракод Daurina mongolica sp. nov.. конхострак 

Г-:sthегitеs dahuricus (Tshern.) и домиков ручейников Ostracindusia baissica Suk. . .. . ... .. . 5 м 
5-6. Циклит. В основании - КОНГJlобрекчия, состоящая из плохо окатанных обломков грани

тоидов, порфиритов, метаморфических пород (5 - 7 СМ) и цементирующаяся серым срсднсзернис

тым песчаником (234/5. мощlЮСТЬ 5 м). Верхи циклита (234/6) - IIсреслзипающисся серы е и го -
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Рис. 2. Обзорная reoЛОIllческая карта местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру 
1 - конгломерата-брекчии; 2 - конгломераты; 3 - выходы жаргаJIантской СВИТЫ; 4 - выходы 

дарбийской свиты; 5 - алевропелиты; 6 - песчаннки; 7 - песчанистые алевропелиты; местона 
хождения органических остатков : 8а - насекомые ; 86 - птицы; 9<1 - кон хостраки; 96 - остра 

коды; 10а.-двустворки; 106-гастроподы; 11а -черепахи; 116-рыбы: J2-растения; lЗа-
опрокинутое зале гание пород; 1 З6 - нормальное залегание пород . 



23'1 

J~'V 
'i,,~ KZ 

/t1 100 О 100 200м 
! , ! , 

2Л j.~з~r:. 
1'(1(11(1)1 . 

'-~ -c.?~ 

11::.01::.11 1-1::. --0-12 Е]з /--- -- -1'1 I---Is ~б ~7 [AJ8 ~g ~,o 
~"o=JfzQJ'J~14Ш'51IJ'6[IJI7[2Jf8/Т -'tlf9 

о 

1::. 

о 

А 

р и с _ 3. Схематическая геологическая карта северо-западной части местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру (234,235,236) 
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1::. 

О О 

1 - конгломерато-брекчии; 2 - песчаники пнохой сортированиости; 3 - песчаники; 4 - песчанистые алевролиты; 5 - алевролиты; 
6 - алевропелиты; 7 - мергели ; местонахождения органических остатков: 8 - двустворки; 9 - гастроподы; 1 О - конхостраки; 11 - остра
коды; 12 - насекомые; 13 - домики ручейников; 14 - рыбы; 15 - перья птиц; 16 - растения; 17- хвощи; 18 - тектонические наруше
ния; 19 - нормальное залегание пород; 20 - опрокинутое залегание пород 
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Рис. 4. Геологический разрез мезозойских отложений хребта Гурван-Эрэний-Нуру 
1 - конгломераro-брекчии; 2 - песчаники плохой сортированности, 3 - песчаники; 4 - из

вестняки; 5 - алевролиты; 6 - алевропелиты; 7 - размыв; 8 - номера слоев; местонахожде

ния органических остатков; 9 - насекомые; 1 О - рыбы; 11 - растения; 12 - перья птиц; 13-
конхостраки; 14 - остракоды; 15 - гасроподы; 16 - двустворки 

лубовато-серые алевролиты, лесчаЮlстые алевролиты (до 20· см) и мелкозеРЮlстые массивные 
песчаники (1-5 см) . Слоистость горизонтальная .... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11,5 м 

7. Пачка двучленных циклитов (до 1-2 м). В основаЮlЯХ циклитов серые, плохо отсортирован
ные мелкозеРЮlстые массивные песчaЮlКИ (7 -1 О см). Верхние части циклитов - кирпично
красные, коричневатые, серовато-голубоватые алевроли'ты и песчанистые алевролиты (до 5 -1 О см). 
В кирш:чно -красных алевролитах обнаружены остатки остракод Daurina mongolica sp. ПОУ. . .. 11 м 

8-9. Два трехчленных U)lклита (1,7 и 1,1 м). В основаниях - конглобрекчня (50 см и 20 см), 
аналогичная описанным выше, но с меньшими по разрезу обломками. Средняя часть циклитов 
сложена песчaЮlКами серыми мелкозерюlстыIии массивными (20 см). Верхи циклитов алевро
литы (50-70 см до 1 м) кирпично-красные, голубовато-серые, массивные и горизонтально-слой-
чатые ......... .. .................................. , . . ........ 2,8 м 

10. Алевролиты массивные с едиЮlЧНЫМИ раковинами гастропод ................ . . 7 м 
11-12. Циклично построенная пачка. НИЖЮlй циклит трехчленный. В основании - конглобрек

чия, переходящая в гравелит, аналогичная по составу описанным на предыдущих интервалах 

(до 1 м). Выше - серые мелкозернистыIe песчаники (10-15 см), сменяющиеся часто переслаи
вающимися алевролитами голубовато-серыми массивными и песчанистыми алевролитами (до 
20 см). Слоистость горизонтальная. ВЬПlIе залегают двучленные циклиты, состоящие из мелко
зернистых песчаников и алевролитов. Мощности циклитов до 1-2 м. В средней части пачки в пес
чаниках рябь с высотой валиков до 1 см. В алевролитах верхних частей пачки (234/ 12) обнаружены 
остатки остракод Оаиrinа mongolica sp. ПОУ., Torinina sp. конхострак Bairdestlleria sinensis (Chi), 
В. middendorfi (jones), гастропод Valvata sp. и рыб Gurvanichthys mongoliensis sp. лоv. . ....... 13,3 м 

13-16. Асимметричный U)lклит. В основании - конглобрекчия (50 см) коричневая, состоя
шая из плохо окатанных обломков гранитов и метаморфических пород в железистой корочке 

(до 2-5 см). Цемент - сероватый среднезернистый песчаник. Линзы хорошо отсортированного 
среднезернистого песчаника до 10 см (сл. 13) . Верхняя часть асимметричного U)lклита - частое 

переслаивание серых, голубовато-серых и зеленовато-серых алевролитов, аргиллитов, реже пес
чанистыlx алевролитов и мергелей (1-1 О см), слоистость горизонтальная, мощность около SO м. 

В алевролитах слоя 13 обнаружены остатки конхострак Fllipsograpta ех gr . elongata Сhалg, Е. ovata 
Chang et Chen, остракод Daurina mongolica sp. ПОУ., домиков ручейников Folindusia sinitsae Suk., рыб 
Gшvaniсhthуs mолgоliелsis sp. лоv. и семян растений. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 61,6 М 

По простиранию слоя в алевролитах (236/34) обнаружены остатки Cristocorixa gurvanica sp. 
лоv., Astrocorethra gurvanica sp . поу. 

17 -18. Пачка двучленных циклитов. В основаЮlИ циклитов - светло-желтые среднезеРЮlстые 
с примесью щебенки, гравия и редкой гальки песчаЮlКИ, переходящие в гравелит или конгло

брекчни (до 1 м). Верхнюю часть слагают песчанистые алевролиты серые, желто-серыIe или корич
нево-бурые неяснослойчатые (20-100 см). Мощность циклитов до 2-3 м 21 м 
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19-20. Алевропелитовая пачка. Нижняя часть (19) - алевролиты зеленовато-голубоватой ок
раски массивные с раковистым изломом и шаровидной отдельностью (5 м). ВЬШJе (20) - частое 

переелаивание алевролитов, арrnллитов и песчанистых алевролитов (1-2 мм до 10 см), голубо· 
вато-сероватых, коричневых, слоистость горизонтальная. В алевролитах слоя 20 обнаружены 
остатки конхострак Ellipsograpta ех gr. elongata Chang, Е. оуаtз Chang et Chen, насекомых, назем
ныIx и водных: Enicocoris tibialis Sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поу., Corixonecta hosbayari sp. 
поу . , T.:rrindusia sp., Chironomaptera gobiensis Cock., ?Ch. vesca Ka1ug., рыб Gurvanichthys mongo
liensis sp. поу., Stichopterus popovi sp. поу., перья птиц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 м 

По простиранию слоя (236/29) в аналоrnчных roлубовато-серых, голубовато-желтых алевро
пелитах в 1 м ниже кровли обнаружены многочисленные остатки растений, насекомых, наземных 
и водных: Mongonecta indistincta sp. поу., Cristocorixa gurvanica sp. поу., Corixonecta hosbayari 
sp. поу., Сщуапотуш magna sp. поу., С. modesta sp . поу., Chironomaptera gobiensis Cock., Ch. vesca 
Ka1ug., SirnuIiites brevirostris sp. поу., Paleotrichocera mongolica sp. поу., Angarogyrus mongolicus sp. 
поу., Coptoclavella striata sp. поу., С. vittata sp. поу., Tersus kobdoensis sp. поу., МеsоhеlорhоПlS топ
golicus sp. поу., рыб Guryanichthys mongoliensis sp. поу., Stichopterus popovi sp. поу. и перья птиц. 

21. Пачка двучленных циклитов. В основаниях циклитов - песчаники серые мелкозернистые 
массивные или известковистые массивные алевритистые (5 -10 см). Отмечается редкая примесь 
гравия, единичной мелкой гальки (до 1-2 см), встречены овальные известковистые, типа кон
креций , стяжения (до 20-30 см). Верхние части циклитов слагают серые песчанистые алевролиты, 
массивные с шаровидной отдельностью и раковистым изломом (до 1 м) . Мощности циклитов до 

1-2 м. В песчаниках кровли пачки обнаружены параллельные и симметричные знаки ряби с вы-
сотой валиков до 1 см . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... 30 м 

22 -24. Алевропелитовая пачка. Частое переслаивание серых и голубовато-серых алевролитов, 
аргиллитов и песчанистых, реже известковистых алев ролитов (до 5 -1 О см). Слойчатость гори
зонтальная или волнистая. В слое 22 в алевролитах обнаружены остатки остракод: Rhinocypris 
sp., Cypridea sp., рыб Gurvanichthys mongoliensis sp. поу. , насекомых Cristocorixa gurvanica 
sp. поу., растений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 12 м 

Общая мошность тонкообломочной толщи около 200 м. 
Выше залегает толща желтых песчаников (сп. 25 -32, общая мощность около 100 м) . 
25 -26. Желтые песчаники мелкозерltИCThIе массивные или с горизонтальной и волнистой слой

чатостью сравнительно хорошо отсортированные с прослоями. массивных или горизонтальнослой

чатых roлубовато-серых алевропелитов (от 1 О-50 см до ] -5 м). В алевролитах (234/26) обна
ружены остатки насекомых: Cristocorixa gurvanica sp. поу., Ostracindusia baissica Suk., Secrindllsia 
transluc~ns Suk. и конхострак Estherites dahuricus (Tshern.). В песчаниках кровли пачки оползне

вые текстуры, знаки ряби и струйчатость. Знаки ряби параллельные, симметричные с высотой не
сливающихся валиков до 3 см, их ориентировка по азимуту 2600 . . . . . . . . . . . . 54 м 

27. Переслаивание голубовато-серых алевритистых и мелкозернистых песчаников· (1-2 ~!'!.) !-! 

алевролитов (до 1 м) . Слоистость горизонтальная. усложненная взмучиванием и трещинами усы
хания, в алевролитах выполненными песчаным материалом, их глубина до 1 см. В алевролитах 
нижних частей пачки обнаружены остатки остракод Cypridea аГГ. trita Lub., Dащiпа sp., Ostracin
dusia baissica Suk. Вверх по разрезу окраска алевропелитов становится кирпично-бурой и кирпич

но-красной. По плоскостям напластований алевролитов остатки гастропод и остракод Cypridea 
sp. . . ... '. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... _ . . . .. . .. . ...... 7 м 

28. Пачка песчаников желтыlx мелкозернистых массивных или с волнистой СЛОЙ'Iатостью на 

некоторых участках, с красными железистыми КОРЮ!NШ толщиной до нескольких миллимет-

ров . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ . ........ _ . _ _ . . .'. .... 9 м 
29. Переелаивание двучленных циклитов. В основании - песчаники желтые мелкозернисты е 

(до 1 м), в верхах - песчанистыlc алевролитыl (до 50 см) красно-{5урые, массивные _ Мощности 

циклитов до ] -2 м. СпоистоCTh горизонтальная ....... _ . .. . .. ... ........ .. 5 м 
ЗС. Ж~лть! е песчаники, ' мелкозернистые, хорошо отсортированные массивные или волнисто

слойчатыI,' в кровле с каравзеобразными известковистыIии стяжеIМями (диаметр до 1 м) и сла
бо изогнутыми, высотой до 1,5 см, знаками ряби, направленными К'югу, покрытыми красной же-
лезистой коркой толщиноЙ до 1 -2 мм ....... ............ . ........ . , . 13 м 

31. Пачка алевролитов в низах - roлубовато-серых горизонтально-слойчатых, сменяющихся 

вверх по разрезу красно-бурыми с проелосм желтого мелкозернистого песчаника (10 см). В 
алевролитах низов пачки обнаружены остатки конхострак и остракод Daurina пiопgоliса sp. поу., 
Rhinocypris sp. . . . . . . . . . _ . . .... _ . . .. . ..... . .... _ . . _ .. .. .. . . , 5 м 

Выше по данному разрезу залега~т красноцветная тонкообломочная цикличная толща (ел. 32-45, 
общая мощность 380 м) . .. 

32 . Пачка трехчленных циклитов. В основании u;;клитов - гразелитыl ' красно-{5урые плохой 
сортированиости с примесью щебен'ки, смсняющисся мелкозернистыми " песчаниками, затем пес
чанистыми алевролитами и алевролитами, окраска голубоват()-серая до кирпично-красн()й, сло-

истость горизонтальная. Мощность циклитов до 1 м и более . . . . _ . _ .. , ........... 12 м 
33 . Пачка двучленных UикпиТов. В основаниях пиклитов - песчаники красно-коричневые, мел

козернистые, сравнительно хорошо ()тсортированные (до 50 см). Верхние части циклитов - алев-
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ролиты (свыше 1 м) голуБОВ>атоо{;ерые yi красно-бурые. СЛоистость горизонтальная. В алевролитах 

кровли пачки обнаружены остатки остракод Cypridea sp., домики ручейников Ostracindusia ordi-
nala Suk. .... ............. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 м 

34. Пачка трсхчлеJШЫХ uиклитов . В основаниях циклитов гравелит кирnИчно-красной окраски 
плохой сортированности с примесью щебенки, переходящий или в конглобрекчию по мере увели
чения размеров обломков (до 3 -5 см) или с их исчезновением в грубозернистый или гравелис
тыlй песчаник (до 1 м). Средние части представлены алевритистыми песчаниками, сменяющимися 
алевролитами кирпично-красной окраски. Породы массивные, их переслаивание подчеркивает 
горизонтальную слойчатость . Мощности свыше] м. Мощности циклитов до 5 м . . . . . . . .. J 7 м 

35. Пачка двучленных циклитов В основаниях циклитов песчаники кирпично-красные мелко-
зернистые массивные, переходящие в алевритистыIe (до ]0-20 см). Верхние части -частое пере
слаивание голубовато-серых и кирпично-красных алевролитов (слойки до ] -5 см, прослои свы-
ше 5 м) . ............. . . ............................... .. 40 м 

36. Пачка переслаивания трехчленных циклитов. В основаниях - песчаники сероватые мелко

зернистые, Шlохо отсортированные с примесью щебенки и гравия (5-]0 см). Выше - переслаиваю-

щиеся алевролитыl (5-20 см) голубовато-серые, кирnично-красные и пятнистые ....... . . 37 м 
37. Циклично поqроениая пачка. В основаниях циклитов - песчаники, серовато-бурые мелко

зернистыIe известковистые массивные ини с волнистой спойчатостыо (10-20 см). Верхние части 
циклитов представлены алевритистыlии песчаниками серыми с редкими слойками мергелей (5-
1 О см) . ОlOистость горизонтальная. ...... . . . . . . . . . . . . . .. З 7 м 

З8. Циклит. Основание - конглобрекчия бурая, переходящая в гравелит с линзами среднезернис
того песчаника, затем в песчаник средне-грубозернистыIй с волнистой слойчатостью (50-70 см). 
Выше - алевролит красно-бурый (2,5 м) .......... . ................... .. .. 5 м 

39. Маркирующнй циклит. В основании песчаник бурый мелкозернистый известковистый 

(5 -1 О см) с раскрытыми раковинами двустворок Unio spp., Limnocyrena spp., гастроподами 
Valvata sp., Probaica]ia spp., Bithynia spp., остракодами Cypridea sp., Darwinula contracta Mand., Сур
ridea gurvanensis sp. поу. , домиками ручейников Ostracindtlsia modesta Suk. Верхи циклита слагают 
алевролить! (1,2 м) серовато-голубоватые до зеленоватых . Снизу вверх по слою отмечаются захо
роняющиеся по плоскостям наruJастований створки конхострак, единичные домики ручейников 

и остракод (нижние 20 см), выше в массивных зеленоватых алевролитах обнаружены единичные 
мелкие гастроподы Valvata sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,3 м 

По простиранию слоя в 1,2 км к ЮВ (235/5, 236/7) по Шlоскостям наШlастования алевролитов 
найдены Darwinu1a cf. contracta Mand., Cypridea prognata Ltlb., С. cf. zagustaica Scoblo, Ostracindllsia 
modesta SlIk., О. baissica Suk., О. onllsta SlIk., О. conchifera Suk., PeJindusia ostracifera Suk., Р. minae 
Suk., Р. ашifеrа Suk., Р. trochifera Suk., Cristocorixa gшvалiса sp. ПОУ. (235/5); Cypridea prognata LlIb., 
Pelindllsia ostracifera Suk., Р. ашifега Sиk. (236/7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. .... ],З м 

40-41. Пачка трехчленных циклитов. В основаниях циклитов - песчаники светло-серые или 
бурые мел козернистые массивные, редко бурые гравелиты (l 0- 20 м), сменяющиеся серовато
зеленоватыIи,' голубоватыми или бурыми алевритистыми песчаниками, затем алевролитами (до 

1 м) . Редки слойки белых мергелистых песчаников ([-5 см). В циклитах преобладают алевро-
пелитыI (свыше 5 м) ,слоистость горизонтальная . .. ...... . ................. 77 м 

42 . Циклит. Основание - песчаник (20 см) бурый мелкозернистый со знаками ряби, несливаю
щимися параллельными симметричными, высотой до I см. Выше песчаник сменяется гравелитом 
.плохоЙ сортированности с примесью щ~бенки, переходящим в конглобрекчию (зо см). Верхние 

части циклита - песчаники мелкозернистые (20 см), сменяющиеся серыми алевролитами (до 

50 см) .............. ......... . . . . . . . , . .. . .. 8 м 
43. Циклично построенная пачка. Основания циклитов - песчаники серые мелкозернистые 

массивные (20 -30 см). Верхние части - переслаивающиеся серые и желто-серые алевролитыI и 
песчанистые алевролиты (до 20 - 50 см). Слоистость горизонтальная .......... .. ...... 5 м 

44. Трехчленный циклит. В основании - гравелит бурого цвета Шlохой сортированности, пе
реходящий в брекчию из-за примеси щебенки (50 см), Выше - песчаник серый мелкозернистыIй 

массивный (до 20 см). Верхние части циклита - переслаивание серых алевролитов и песчанистыIx 
алевролитов (2-20 см). Cnоистость ГОРИ:JOнтальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 м 

45. Пачка двучленных uиклитов . В основаниях циклитов - песчаники серые, буровато-желтыIe 
мелкозернистые массивные (1 О см). Выше алевролиты серые и буровато-красные, переходящие 
в песчанистые алевролиты (до [-2 м). Слоистость горизонтальная. . . . . . . свыше 65 м 
По простиранию обнаружены остатки остракод Darwinllla сопtгасtи Mand., Cypridea gurvanensis sp. 
поу., С. prognata LlIb .. Rhinocypris роtапiпi (Са1.) (235 /2,3 ). 

Выше красноцветная толща перекрывается рыхлыми осадками кайнозоя. 

Сходные- по строению разрезы описаны по параллельным сайрам с обнажениями 235 и 
23б (рис. 3,5) . Большая часть CJlOeB, пачек и тонких железистых корок в толще песчани

ков прослежена на расстонНии около 1,5 км. Установлены маркирующие слои, как, 
например, спой 7 обнажения 234,. резко вьщеляющийся красным цветом алевроли-
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тов на фоне зеленовато-серых пород , прослежен к обнажению 236 (сл. 40, рис. 2,4); 
слой 20 обнажения 234 характеризуется специфичным составом ориктоценозов и про
слежен до обнажения 236 (сл. 29) , Отличным маркером для разреза в целом является 
толща желтых песчаников с железистыми корками, волнистой слойчатостью и зна

ками ряби (рис. 6) . В красноцветной верхней толще маркирующие горизонты уста
навливаются труднее из-за монотонности разреза , однако корреляцию разрезов мож

но провести по специфическим ориктоценозам некоторых слоев (сл. 39 обнажения 

234 , сл . 5 обн. 235 и сл . 7 обн . 236) . 
К юга-востоку от самона Дарби в районе г. Тасархай-Ула изучен близкий к оrшсан

ному, но несколько сакращеЮlЫЙ разрез. Снизу вверх по разрезу обнажения 239 вскры
ваются (рис. 2, 7) . 

1. Конгломерато-брекчии бурые, состояшие из обломков и глыб IUJаrnоклазовых, амqмболовых 
и Шlроксеновых порqмритов, сланцев, гранитов, кварца (2-3 до 30 см). В цементе - желто-бурый 

известковистый тонкозернистый песчаник (до 5%) .... . . ... . . . . ~ ... . . . .... свыше 50 м 
2. Пачка песчаников. Переслаиваются желтые IUJOTHble известковистые мелкозернистые песча

ники с неясногоризонтальной слойчатостью и с редкой примесъю гравия и щебенки и желто-серые 
мелкозернистые слабо сцементированные песчаники. МощноС1И прослоев от 0,5 до 3 м . . . .. 34 м 

3-4 . Цикличное переслаивание желто-серых мелкозернистыIx песчаников, алевритистыIx песча-
ников и серых алевролитов (от 1-2 мм до 2 см). СЛоистость тонкая горизонтальная. По Шlоскос
тям НaIUJастований встречены единичные клопы: Cristocorixa gurvanica sp . nov. . . . . . . . . . . . 29 м 

5. Алевропелитовая пачка. Неясное переслаивание серых, голубовато-серых и желто-серых алев
ролитов, мергелей , алевритистых песчаников и редких слойков мелкозернистых слабо сцементи

рованных песчаников , мощность слойков от 1-2 до 10 см, слоистость горизонтальная. В средней 
част прослоя обнаружены остатки насекомых Cristocorixa gurvanica sp . nov., Corixonecta hosbayari 
sp. nov., Stichopterus popovi sp . nov .. . . .... .. .. .... .. .... . . .. . ... ....... '. 18 м 

6-7 . Циклит. В основании - метровый прослой желтых песчаников мелкозернистых с волнистой 
слойчатостью и с красными корками железистых минералов. Редки небольшие линзы алевролитов. 
Выше - частое переслаивание голубовато-серых, желто-серых алевролитов, арrnллитов и алеври

тистых песчаников (мощноС1И до 1-5 см) , слойчатость тонкая горизонтальная, по IUJоскостям 

наШlастований в верхах обнаружены остатки насекомых Cristocorixa gurvanica sp. nov., Terrindиsia 
cf. splendida Suk. и Stichopterus popovi sp . nov. .. .... . . . . .. . ... ....... . . . . . . . . 11 м 

8. Пачка желтых песчаников, мелкозернистых неясно горизонтальнослойчатых с прослоями крас-
ных песчанистых алевролитов (10 - 20 см) и красными корками rnДРОокислов железа .. . . .. 8 м 

9. Пачка переслаивания свemо-желтых внизу и красно-бурых вверху алевролитов, алевритистых 
песчаников и арrnллитов (5 -6 до 20 см), слойчатость горизdнтальная . . . . . . . . . . . . . . .. 10 м 

10. Пачка песчаников, в начале слоя желтых, затем вверх по разрезу сменяюшихся на коричне

во-красные мелкозернистые, с одно направленной косой и волнистой слойчатостью и караваеобраз
ными известковистыми стяжениями, редкими слойками красно-бурых алевролитов (5 см) .. 17 м 

11 . Частое переслаивание желто-серых алев ролитов . алевритистых арrnллитов и алев ритистых 

песчаников (5 -1 О см) , слойчатость горизонтальная . ... .... . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . 5 м 
12. Желтый песчаник с неровными бугристыми границами, по которым развита красная железис

тая корка, мелкозернистый с волнистой и оползневой текстурами, подчеркиваемыми сложно изог-

нутыми слойками алевролитов . . .. .. ..... .... . . . .. .... . . .. .. ... ..... ... 5 м 
13- 14. Циклично построенная пачка. В основании циклитов (1-2 м) желтые песчаники, мелко

зернистые известковистые с горизонтальной или косоволнистой слойчатостью. Верхние част -
желто-серые , гол убоватые, красно-бурые алевролиты, переходяшие в алевритистыIe песчаники 
(4 м) . . .. . . ... . . . ... . . . . . . .. . . . .. ... . .. . . .. . ..... . . ...... . . .. 12 м 

15-16. Циклит. В основании - песчаники красно-бурые, мелкозернистыIe сравнительно слабо 
сцементированиые с неясной горизонтальной слойчатостью (13 м). Выше залегают переслаивающие
ся красно-бурые, гол убовато-серые, гол у бов aТbIe, зеленовато-желты�,' лиловые и желтые алевроли
ты, песчанистые алев ролиты и мелкозернистые песчаники (1-5 до 20-30 см) . СЛоистость горизон

тальная . Примерно в средней части тонкообломочных пород циклита обнаружены остатки остракод 

~ конхострак, еднничные домики ручейников. Мощность этой части циклит!! 12 м . . ..... . 25 м 

Таким образом , по разрезу вскрываются ТОЛЩ<! приоорroвых конmобрекчий (око

то 100 м), выше тонкообломочная толща сероuветов-зеленоuветов (сп. 2-7,90-100 м) 
и выше - толща желтых песчаников (ел. 8-16,85-120 м). Установленные пачки и 

Ри: с. 6. Сопоставление стратиграфических колонок обнажений 234 и 236 
Основные текстуры: 1 - горизонтальные; 2 - волнистые; 3 - трещины усыхзния; 4 - изолиро 

вашые знаки ряби; 5 - знаки РRби. Остальные обозначения см . на рис . 3 
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толщи прослеживаются к юго-востоку к подножью горы Тасархай-Ула (обн . 240), 
где описан близкий разрез (рис. 2, 7). 

На северо-восточных отрогах хребта Гурван-Эрэний-Нуру на правом борту крайнего 
восточного сайра, спускающегося с хребта в верховье урочища Барван-Тала, описанные 

толщи слагают систему неболыlllix складок (рис. 2, 8) . Так, в ядре антиклинальной 
складки обнажены мелкогалечные конгломераты с прослоями бурых мелкозернистых 

песчаников и алевролитов (до 1 м, общая мощность СВЬШIе 50 м, 241/13). Крьmья 
антиклинали слагают переслаивающиеся циклиты, в основаниях которых песчаники 

желто-бурые мелко-грубозернистые массивные или горизонтально-слойчатые (до 1 м), 
а верхние части циклитов - переслаивание голубовато-серых, зеленоватых и желто

серых алевролитов, песчанист'ых алевролитов и мергелей (1-2 до 20 см) , слойчатость 
горизонтальная. Пачки красноцветных алевропелитов мощностью до 10-20 м. В алев
ролитах (241/7, 10) обнаружены остатки насекомых: Corixonecta hosbayari sp. поу., 
Astrocorethra guryanica sp. поу., Chironomaptera yesca Ка!., Mesohe!ophorus mongolicus 
sp. поу., Еп icocoris t ib ialis sp. поу. Выше данные образования перекрываются толщей 
желтых песчаников. На южном крьmе они залегают моноклинально с падением на юго

запад (241/6-241/12), а на северном крьmе образуют небольшую синклинальную склад
ку (242/6-242/8). В разрезе толщи преобладают желтые мелкозернистые песчаники 
С волнистой слойчатостью, усложненной сложными оползневыми складками. Характер

но появление голубовато-серых и коричнево-бурых алевролитов (до 1 м) . В песчаниках 
кровли толщи обнаружены копролиты, по-видимому, принадлежащие хампсоз-аврам 

и обломки щитка черепахи (241/2). Мощность толщи около 100 м. ВЬШIе по данному 
сайру обнажается красноцветная тонкообломочная толща, представленная монотонным 

переслаиванием асимметричных циклитов. В основаниях - бурые мелкозернистые 

песчаники косоволнистые или массивные (до 50 см - 1 м), выше частое переслаивание 
коричнево-красных, голубовато-желтых алев ролитов и песчанистых алев рол и тов (5-6м) . 

Мощности циклитов до 4-6 м. Мощность толщи около 500 м. В приконтактовой части 
с дарбийской свитой слои толщи опрокинуты или поставлены вертикально вдоль зоны 

тектонического нарушения. В одном из таких слоев обнажения 245 (сл. 3), представлен
ного грубозернистым песчаником, обнаружены многочисленные створки и раскрытые 
раковины унионид и копролиты: Unio sp., Leptesthes sp. 

Проведя сопоставление изученных разрезов местонахождения, можно выделить 
4 толщи (рис. 9): 1) толща прибортовых красноцветных псефитов, слагающая хребты 
Гурван-Эрэний-Нуру и Боро-Нуру (1000-1200 м) (Стратиграфия ... , 1975); 2) толща 
тонкообломочных сероцветов и зеленоцветов (90-300 м); 3) толща желтых песчани
ков (85-200 м); 4) толша тонкообломочных красноцветов (380-500 м). Толща 
прибортовых красноцветных псефиroв представлена конгломерато-брекчиями и фан
гломерато-брекчиями с линзами и прослоями красноцветных песчаников и алевролитов, 

тяготеющих к верхним частям разреза толщи. Для всех разновидностей пород характер

на плохая сортированность и окатанность обломочного материала. Плохо- и средне

окатанные гальки и валуны вулканитов, гранитов; метаморфических и осадочных по

РОд, кварца (2-5 см до 1 М) конгломерато-брекчий цементируются мелко-грубозер
нистым цементом с примесью щебенчатого материала. Количество цемента варьирует 

от 1 до 10%, иногда отмечается соприкосновение обломков без цемента. Микроскопи
ч~ски изучен цемент конгломерато-брекчий (шл. 234/1, 240/1 и др.), представленный 
тонкозернистым агрегатом карбонатов с ГИДРОСJlюдами. Обломки минералов и пород 

остроугольные, все в оторочках из мелких таблитчатых кристаллов гидрослюд и каль

шпа . Отмечается преобладание обломков кварцитов (от 0,2 до 3 мм), редки крупные 
Кpiсталлы пироксеноJ3 (1-1,5 мм), таблички сдвойникованных измененных плагио
кл1зов (0,1-0,2 мм), кварца (0,1-0,5 мм), чешуи замещенного хлоритами биотита, 
редких акцессориЙ. 

1есчан'Ики и алевролиты толщи плохо отсортированы, с примесью шебенки, гравия, 

реже среднеокатанной гальки (до 10%). Для песчаников характерны параллельные 
СИNметричные знаки ряби (236/46,234/4 и др.) . Микроскопически изучены алевролиты 
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Рис. 8. Геологический разрез местонахождеЮ!я Гурван-ЭрэЮ!й-Нуру от обнажения 236 до обнаже
ю!я 239 

1 - конгломерато-брекчии; 2 - конгломераты; 3 - песчаники; 4 - ап~орол:tiТЫ; 6 - известняки; 

7 - мергели; местонахождения органических остатков: 8 - насекомые; 9 - рыбы; 10 - перья 
птиц; 11 - растения; 12 - конхостраки; 13 - остракоды; 14 - двустворки; 15 - черепахи; 16 -
железистые конкрешш; 1 7 - номера слоев 

толщи (lШ1. 234/2 И др.), представляющие собой войлок бурых железистых, серых гли
Юlстых И мелкозерЮlСТЫХ карбонатных образований с единичными зернами кварца 

(0,1-0,02 м). В алевролитах толщи - хаотичные массовые захоронения остракод, 

единичные створки конхострак, клопы. Известковистое вещество створок и раковин 

остракод полностью в ьnцелочено, часты вторичные образования корок карбонатов по 

створкам. Фациальные замещения конглобрекчий тонкообломочными образованиями 
толщи сероцветов и зеленоцветов устаНQвлены для разрезов юго-западных склонов 

хр. Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. Здесь в верхах разреза толщи ксефитов появляются слойки 

и линзы красно-бурых песчаников и алевролитов. В Юlзах толщи серо цветов и зелено

цветов фиксируются проспои красно-бурых конглобрекчий, аналогичнЬLХ конглобрек

чиям хр. Гурван-Эрэний-Нуру, а также красно-бурых алевролитов (234/2, 7 и 236/40). 
Красноцветность ПОРОд, средняя и плохая окатанность обломочного матерИ3.J1а, его 
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Рис. 9. Фациальный профиль нижнемеловых отложений участка Татал-Худук местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру 

1 - снои·маркеры; 2 - знаки ряби; 3 - конкреции. Остальные обозначения см. на рис. 3 



местный характер, грубая ориентировка и плохая сортированность, появление красно

цветных псаммитов и алевролитов позволяет судить о субаэральных условиях седимен

тации, обычных для конусов выноса временных водотоков. 

Толща тонкообломочных сероцветов и зеленоцветов состоит из асимметричных дву

и трехчленных циклитов, основания которых спагают в основном песчаники, а в цикли

тах нижних частей разреза толщи - конглобрекчии, аналогичные по составу и текстур· 
ным особенностям псефитам хр. Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. Верхи циклитов представлены 

алевропелитами. Отмечается закономерное уменьщение мощностей конглобрекчий 

оснований циклитов вверх по разрезу вплоть до их полного исчезновения примерно с 

середины разреза толщи, увеличение мощностей алевропелитовой части циклитов. В 

циклитах верхних частей разреза толщи на контакте с толщей желтых песчаников уве

личивается частота встречаемости СЛОЙКОВ песчаников, появление параллельных сим

метричных знаков ряби (234/21, 23). Текстуры песчаников оснований - массивные, 
реже волнистые или горизонтальные. Алевропелитам свойственна · горизонтальная 
споЙчатость. Микроскопически изучены песчаники толщи (235/25 и др.), состоящие 
из полуокатанных обломков кварцитов, сланцев размером от 0,14 до 0,7 мм и неока
танных табличек чистых и замещенных слюдкой сдвойникованных плагиоклазов, 

калиевых шпатов (0,1 -0,3 мм и меньше), остроугольных обломков кварца, редких 
чешуй биотита, частично замещенного хлоритами, редких акцессориЙ. В цементе -
мелкозернистый агрегат карбонатов, гидроспюды, бурое железистое вещество. Тип 

цемента базальный, местами до порового. 

В толще сероцветов и зеленоцветов найдены остатки остракод, конхострак, насеко

мых, моллюсков, рыб , растений. В горизонтальнослойчатых алевропелитах и мергелях 

обычны захоронения по плоскостям напластований, массовые, типа "мостовых", или 

рассеянные в виде единичных створок. В массивных алевролитах обычно массовое 

или рассеянное хаотическое распределение остатков по всему слойку. 

Асимметрия циклитов , закономерное уменьшение зернистости вверх по разрезу 

толши свойственны трансгрессивным рядам седиментационных циклитов . Присутствие 

типичных обитателей озер, таких, как рыБЫ,остракоды, моллюски, конхостраки, ука

зывает на озерный генезис тонкообломочной толши сероцветов и зеленоцветов. Обыч

но красные тона пород обусловлены низким содержанием растительного вещества, ко

торого не хватает на редукцию железа . Серые тона свидетельствуют о присун:твии ор

ганики или аутигенных сульфидов , зеленые - гидро сл юд, хлоритов при незначитель

ных количествах органики. Подобная гамма цветов характерна для осадков озер, 

питающихся кластическим материалом конусов выноса. 1I ри замещении сероцветов 
зеленоцветами часты породы пестрой окраски. Следовательно , толща сероцветов и 
зеленоцветов накапливалась в широком, но мелком озере с периодическим привносом 

обломочного пролювиального материала, крупная фракция которого осаждалась в 
прибрежной зоне (основания циклитов), а тонкая - в пroфундали (алевропелитовая 
верхняя часть циклитов). Небольшое количество сносимого материала и его периодич
ный привнос сказались на составе и мощностях оснований циклитов (от конглобрек

чий до песчаников) и в возникновении изолированных песчаных знаков ряби, обычных 
при не~остаroчном количестве поступающего песка, когда не перекрываются сплошь 

отмели (234/12). Отмели данного озера отчетливо фиксируются в верхних частях раз
реза ТОЛЩИ, где устанавливаются параллел ьные симметричные знаки ряби (234/21 , 23) . 
Отсутствие грубого кластического материала примерно с середины разреза толщи 

УКdзы:вае, на изменение эрозионных процессов в области сноса. Свежесть минералов, 
обнаруже~ных в отложениях толщи (плагиоклазы , калиевые шпаты , темноцветные) , 
свидетельствует о том , что Ilоиавщиками кластического материала являлись кристал

лические горады. слабо затронутые процессами химического выветривания, и о не

далекой ТРIНСllOртировке. Глинистые разности разреза образовывались за счет тонко

измельчеНН(IЙ взвеси и коллоидного вещества. Гидроспюды и хлориты в породах яв

JIЯЮТСЯ НОВЮбразованиями стадий диагенеза и Jпигенеза (Коссовская , 1962 : Перо

зио. 1971) . 
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Толща желтых песчаников залегает на толще серо цветов и зеленоцветов с постепен

ными переходами, проявленными в увеличении количества слой ков песчаников в 

циклитах нижней толщи и в появлении текстур мелководья - знаков ряби, urnроко 

развитых в толще желтых песчаников. Характерные признаки пород толщи желтых 
песчаников : желтый цвет песчаников, их хорошая сортированность, грубые волнис

тые и косоволнистые текстуры (235/22), наличие миллиметровых, но протяженных 
по простиранию красных железистых корочек; параллельные симметричные знаки 

ряби (рябь течения) , часто покрытые красными железистыми корками; известковис

тые конкреции 1 ; остатки позвоночных (241/3) . Песчаники содержат прослои алевро
литов, для которых отмечается смена окраски от серой, голубовато-зеленоватой в 

низах прослоев до красно-бурой в верхах (234/27,31, 236/27) . .IJля алевролитов тол
щи свойственны горизонтальные текстуры, усложненные трещинами усыхания, следа

ми оползней, а также присутствие створок остракод, единичных слегка сплюснутых 

раковин гастропод, створок конхострак, домиков ручейников и остатков рыб (234/27). 
Такое сочетание признаков песчаников и алевролитов, присутствие озерных оби

тателей позволяет судить о формировании толщи в сложно меняющихся условиях . 

Желтый цвет песчаников, их хорошая сортированность - обычные признаки эоловых 

отложений, в то же время волнистая и косо-волнистая слойчатость песчаников , нали

чие горизонтальнослойчатых алев ролитовых прослоев с остатками озерной биоты 

указывают на водный сенезис данных отложений. Подобные условия седиментации 

возможны или во фронтальных частях наземных дельт, или в lШiроких пляжных зо

нах озера, завершающего свое развитие, Т .е . заносимого продуктами денудации . Сла

бые течения и волновые движения воды сформировали рябь и волнистые текстуры, 

железистые корки и трещины усыхания возникали при пересыхании, алевролитовые 

прослои накашlИВались во времена высокого стояния воды . При рассмотрении разре

за толщи видно явное преобладание песчаников над алевролитами, даже в случае цик

личного строения отдельных пачек отмечено увеличение мощности песчаников в осно

ваниях циклитов и уменьшение мощности алев рол ИТО В в верхах циклитов (234/29 и др.) . 
Перечисленные особенности толщ позволяют считать, ЧТQ толша серо цветов и зелено

цветов отражает процессы возникновения и становления гурванэрэнского озера, тогда 

как толща желтых песчаников - процессы обмеления и высыхания этого озера. 

Толща тонкообломочных .красноцветов завершает разрез местонахождения Гурван, 

Эрэний -Нуру и представлена переслаивающимися циклитами с преобладанием алевро

пелитов. Псаммиты и псефиты оснований циклитов играют резко подчиненную роль , 

обычно они плохо отсортированы с примесью щебенки с массивными текстурами или с 

линзовидной, диагональной, волнистой, косоволнистой, косой слойчатостью . Алев;ю

пелиты характеризуются лучшей сортированностью, горизонтальными текстура\1И. 

Органические остатки обнаружены как в красно-бурых алевролитах, где образуют рас

сеянные захоронени~ по плоскостям напластований (остракоды, конхостраки, д:>ми

юi ручейников) , так и в бурых, зеленовато-желтых и серых песчаниках и песчанистых 
алевролитах, где захороняются хаотично по всему слойку (моллюски, остракоды, ред

кие конхостраки , домики ручейников ; 234/39, 235 /2, 3,5) . Часты раскрытые и :акры
тые раковины крупных унионид и мелкихлимноцирен . Характерным признаком ори КТО

ценозов является отсутствие остатков растений. 

Микроскопически изучены песчаники толши (шл. 235 /2, 5 и др.). Это полимжтовые 
разности, состоящие из полуокатанных обломков пород - песчаников, квар:.щтов и 

сланцев (около 45-5 0%, размеры от 0 ,2 до 2,1 мм), остроугольных и полуоwтанных 
зерен кварца, иногда с мозаичным погасанием, сдвойникованных, замешеюых сери

цитом, реже чистых, плагиоклазов, калиевых шпатов, чешуек биотита, заll.ещенных 

'Образование карбонатных конкреций в толще желтых песчаников на границе с ал<Вролитовы
ми слоями (ел. 30, обн. 234), по Н.М. Страхову (1983), объясняется возникновением roве рхностей 
дренажа углекислоты , совпадающих с контактами песчаников и алевролитов. Эти п<в срхности и 

фиксируются накоплениями конкреций в условиях Щ1агенеза. 
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хлоритом, редких эпидотов, рудных минералов (от 0,01 до 0,2 мм). Сортированность 
кластического материала осутствует. Цемент представлен агрегатом мелких и КРУПНЫХ 
кристаллов кальцита в буровато-зеленоватом войлоке гидрослюд. Тип цемента rиеноч

но-поровый (до 1(У%). Редки поперечные и продольные срезы раковин остракод, створ
ки, замещенные кристаллами кальцита. 

Красный цвет отложений толщи, асимметрия циклитов , плохая сортировавность 

пород оснований циклитов, их динамические текстуры (чередование горизонтальных, 

косых и косо-волнистых серий и т.д .) , а также преобладание в верхних·частях цикли
тов алевропелитов с горизонтальными текстурами указьmает на формирование данных 

образований в условиях чередования кратковременного течения и с периодами его 

прекращения и относительно длительного покоя. В областях сноса преобладали актив

но идущие процессы выветривания и эрозии относительно рыхлого покрова, возмож

но, более древних красноцветов. Привнос обломочного материала, вероятно, осуще

ствлялся временными водотоками или делювиальными смьmами. 

Органические остатки обнаружены в отложениях всех толщ разреза местонахожде

ния. Так, для толщи прибортьвых псефитов характерны остракоды Daurina mongolica 
sp. noy. и конхостраки Estherites dahurica (Tshem.), являющиеся обычным компо
нентом тургинских комплексов конхострак верхнего мезозоя Восточного Забайкалья 

(Трусова, 1977). Они же встречены и в толще желтых песчаников. 
В ориктоценозах толщи сероцветов и зеленоцветов Гурван-Эрэний-Нуру представле

ны конхостраки, остракоды, насекомые, моллюски, рыбы, растения и птицы. Конхо

страки (lIIувалов, Трусова, 1976) отнесены к трем комплексам: верхнему цаганцабс
кому из отложений низов толщи, в средних горизонтах толщи встречены виды нижне

ro шинхудукского комплекса, в верхних частях виды Bepxнero шинхудукского комп
лекса. Из моллюсков Г.Г. Мартинсоном определена лишь Valyata subpiscinalia Mart. 

В средних частях разреза толщи И.Ю. Неуструева (Шувалов, Трусова, 1976) опреде
ляла следующие виды остракод: Cypridea Yitimensis Mand., С. trita Lub., С. zagustaica 
Scoblo, Mongolionella pa1mosa Mand., Darwinula contracta Mand. Позднее (Неуструе

ва, 1982) для гурванэрэнской свиты ею ПрИВоДИтСЯ только Mongolionella martini 
Neustr., Daurina sp. и Lycopterocypris sp. ПО нашим сборам в толще сероцветов и 
зеленоцветов доминирует Daurina mongolica sp. noy., (234/2, 4, 7, 12; 236/33, 38, 40, 
44 и 246/2). Редки Cypridea aff. trita Lub., Torininia sp., Rhinocypris sp. Cypridea 
trita Lub. описана из цаганцабских отложений Монголии (Любимова, 1956) . 

Водные насекомые толши сероцветов и зеленоцветов представлены 19 видами корик
сид, комаров, жуков и домиков ручейников . 

По растительным остаткам местонахождение отнесено В .А . Красиловым (Krassi
[ОУ , 1982) ко второй зоне нижнего мела Монголии, установленной по растительным 
остажам, к группе наиболее древних ассоциаций раннемеловых растений Монголии, 
имеI<ЩИХ валанжин-барремский возраст. Все описанные растительные остатки проис

ходят из одного слоя (236/29). Растения Гурван-Эрэний-Нуру наиболее близки расте
ниям местонахождений моготуинской, цаганцабской, маЮIайской свит и базальных 

ГОРИЗО!iТов ундурухинской свиты. 
Из отожений толщи сероцветов и зеленоцветов (234/12, 13; 236/33, 38) выделен 

большоi спектр спор и пьmьцы (см.ниже,с.182).Возраст вмещающих отложений, 
по А.А. Сиротенко, можно определить как титон-берриас . 

Остапи позвоночных, кроме рыб, весьма редки. Рыбы представлены двумя вида
ми - Хp!lЩевым ганоидом Stichopterиs popoYi sp. noy. и фолидофороидом Сигуа
nichthys mongolicus sp. noy. Первый вид, кроме местонахождения Западной Монголии, 
найден в местонахождении Цаган-Цаб, Т.е. в базальных горизонтах нижнего мела Мон
голии, втооой вид - эндемик Западной Монголии. В верхних горизонтах толши много 

находок пе\>ьев птиц. 

В орикгщенозах толши желтых песчаников установлены многочисленные остатки 

остракод Dшгinа cf. mongolica sp. поу., Cypridea cf. trita Lub ., Rhinocypris potanini 
(Cal.) (234,27, 31), из которых первый проходит из толши псефитов И толщи серо-

'24 



цветов и зеленоцветов; вид Rhinocypris potanini (Gal.) оrшсан Л .И. Галеевой (1955) 
и указан П.С. Любимовой (1956) из дзунбаинских отложений Восточной Монголии. 

Насекомые представлены Ostracindusia baissica Suk., Corixonecta hosbayari sp. 
поу., Secrindusia translucens Suk. (234/26, 27), из которых два первых проходящие 
из толщи сероцветов и зеленоцветов. Моллюски отнесены к роду Valvata. 

Из алевролитов 234/27 А.А. Сиротенко (наст. Сб.) выделил комплекс спор и пьmь
цы, близкий к приведенному выше для толщи сероцветов и зеленоцветов. 

Ориктоценозы толщи тонкообломочных красноцветов состоят в основном из остра

код, моллюсков и домиков ручейников. Остракоды, по И.Ю. Неуструевой (1982), 
отнесены к следующим видам: Darwinula ех gr. oblonga (Roemer), D. ех gr. contracta 
Mandelst., Cypridea zagustaica Scoblo, С. ех gr. trita Lub., С. tuberculisperga Gal., С. ех 
gr. vitirnensis Mandelst., Cytheridae gen . поу., Rhinocypris ех gr. jurassica (Mart.), 
R. ех gr. barunbainensis (Lub.), R. sp. (5), R. ех gr. tugurigensis (Lub.), Tirniriasevia 
sp. Нами бьmи определены виды Darwinula contracta Mandelst., Cypridea gurvanensis 
sp. поу . , С. prognata Lub., С. cf. zagustaica Scoblo, Rhinocypris potanini (Gal.) (234/39; 
235/2, 3, 5). Из перечисленных видов Darwinula contracta Mandelst., характерна для 
отложений цаганцабской и дзунбаинской свит Монголии, тургинской И кутинской 

свит Восточного Забайкалья (Любимова, 1956; Синица, 1969). Виды Cypridea prognata 
Lub. и Rhinocypris potan in i (Gal.) оrшсаны из дзунбаинской свиты Восточной Монго
лии (Любимова, 1956), а вид Cypridea zagustaica установлен В.М. Скобло (1980) ДЛЯ 
нижнемеловых селенmнской и хысехинской свит Гусиноозерской и Е равнинской впа

дин Бурятии. Многочисленные моллюски отнесены к родам Unio, Leptesthes, Limno
cyrena, Valvata, Bithynia, Probaicalia. Насекомые представлены в основном домиками 
ручейников Ostracindusia modesta Suk., О . baissica Suk., О. onusta Suk., О. conchifera 
Suk., Pelindusia ostracifera Suk., Р. тinае Suk. и др. (235/5, 236/2, 234/39), кроме 
них встречены только клопы-кориксиды Cristocorixa gurvanica sp. nov. (235/5). Сле
довательно, толщи псефитов, сероцветов и зеленоцветов, а также желтых песчаников 

охарактеризованы близкими по составу ориктоценозами, состоящими из тех же остра

код, насекомых и моллюсков. Лишь конхостраки, по Е .К. Трусовой, представлены 

тремя разновозрастными комплексами. Толща тонкообломочных красноцветов имеет 

иные по составу ориктоценозы, где доминируют моллюски, иные виды остракод, поЯJ

ляются многочисленные домики ручейников, редкие конхостраки. 

Изложенный материал позволяет провести следующее сопоставление описаННJlХ 

толщ с существующими стратиграфическими подразделениями разреза Гурван-Эрэжй
Нуру. Толща псефитов (по В.Ф. Шувалову, 1982 и П . Хосбаяру, 1972 - ихэснура<ая 
свита) фациально замещается толщей сероцветов и зеленоцветов, которая в (!ЮЮ 

очередь перекрывается толщей желтых песчаников. Все три толщи отражают проtессы 

седиментации на разных стадиях существования первого гурванэрэнского вод)ема: 

начальную пролювиальную с временными озерками, собственно озерную и crадию 
стареющего засыпаемого осадками озера. Все толщи охарактеризованы единымикомп

лексами насекомых, остракод, конхострак, рыб, спор и ПЬV1ьцы и их следует Iбъеди
нить в единую свиту, за которой сохраняется название гурванэрзнскоЙ. Толщ~ тонко

обломочных красноцветов залегает согласно на гурванэрэнской свите и харакеризует 

собой новый этап седиментации в Гурванэрэнской структуре после исчезновеНJЯ перво

го озера. Своеобразие литолоmческих и палеонтологических признаков позвсlяет счи

тать ее особой свитой, оставив за ней назваЮ!е зэрэгскоЙ. 

МЕcrОНАХОЖЦЕНИЕ АПТАН-ТЭЭПИ 

Местонахождение Алтан-Тээли расположено на южных склонах хр. БумfНУ (Богд) 
к северу от сомона дззрэг Кобдосского аймака вблизи от известного .еогенового 

местонахождения .Алтан-Тэзли (рис. 1, 10). Верхнемезозойские отложеНJi! обнажены 
УЗКОЙ полосой вдоль южных склонов хребта , в средних-верхних частях сайрв, спускаю

щихся с хребта в долину ДзэргэЙн-гола. Они слагают узкую антиклинал шириной до 
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Рис. 10. \хематическая геолоrnческая карта местонахождения Алтан-Тээли 
J - КОlгломе рато ·брекчии; 2 - конгломераты; 3 - песчаники; 4 - алевроnелиты; 5 - nереслаи 

вание nес'lНИКОВ и алевролитов; 6 - тектонические нарушения; 7 - источники; 8 а - номера 
обнажений, 86 - номера слоев; 9а - насекомые; 96 - конхостраки; JVa - остракоды, 106 -
гастроnоды 



150 м, усложненную мелкими складками (до 25-30 м) и разломами . На северное 
KPЬUlO антиклинали надвинуты кайнозойские отложения , южное - нарушено разлома

ми. В ядре антиклинали и на северном крьте обнажаются более древние отложения -
базальный конгломерат, зеленоцветные и сероцветные, на южном крьте - более моло

дые KpacHorr;вeTHыe отложения. YrnbJ падения варьируют от 20 до 40-600, а в прираз
ломны.х зонах до 850 . 

ПО В .Ф . lIIувалову (Стратиграфия ... , 1975 ; lIIувалов, Трусова, 1976), в разрезе Алтан
Тээли вьщеляются гурванэрэнская и зэрэгская свиты. Если для гурванэрэнской уста

новлены отчетливо низы, представленные базальным горизонтом конгломератов, гра

велитов и песчаников, то верхние части и граница с зэрэгской свитой определены 

условно. Зэрэгская свита выделяется по первому появлению в разрезе красноцветов. 

Нами изучены два разреза (231-232 и 233). Вдоль южного крьmа обнажены снизу 
вверх (231) (рис. 11). 

1. Пачка переслаиваюuщхся двучленных циклитов, состояuщх из песчаников в основании и алев
ролитов в верхах циклита. Песчаники серые мелкозернистые массивные (до 1 м). Алевролиты 
серые массивные, реже горизонтальнослойчатые (до 5 -6 м) . В алеврелитах кровли по плоскостям 
напластований обнаружены остатки конхострак и остракод : Daurina mongolica sp. nov., Darwinula 
sp., Cypridea sp., Rhinocypris sp. и гастропод Radix aff. undensis Mart.. Galba cf. pseudopalustris Маг! .. . , 

. . . . . , , , ' , , , . , . . . . , , , . . ' , . . . " "" ,,' , . . свыше 50 м 
2 . Пачка желтых песчаников, мелкозернистых, массивных с единичными красно-бурыми или 

коричнево-бурыми, реже сероватыми массивными или горизонтальнослойчатыми алевролитами 

(до 30 см) ........ . . ..... ' , .. , , . . . , , .. , ... , . , . ., ...... ..". 70-85 м 
3. Пачка двучленных циклитов . В основании - песчаники серовато-желтые мелкозернистые 

массивные (до 20 см). Верхи циклитов слагают переслаиваюuщеся пестро окрашенные алевро
литы и аргиллиты (1-5 см, общая мощность верхних частей циклитов до 5 М) , Слойчатость тонкая 

горизонтальная . МОЩНОС1l1 циклитов от 1 до 5 м. В алевролитах подошвы и кровли обнаружены 
остатки конхострак, остракод Cypridea sp. и двустворок ' . .. , ... ,. ... , .. , .. 45 -50 м 

4 , Песчаники красно-желтые мелкозернистые косоволнистослойчатые с конкреционны~1И 

известковистыми стяжениями в диаметре до 1 м , .. , .. , , .. , , , ' . . , , . , , ., " .... 4 м 
5 . Пачка двучленных циклитов. В основании циклитов ~ песчаники желто-серые, желто-краСhые 

мелкозернистые с волнистой слойчатостью (до 20 см) . Верхние части циклитов представл~ны 
частыIM переслаиванием коричнево-бурых, красноватых, синевато-серых алевролитов (слойКJl до 
1-5 см, прослои до 1 м). МощноC1l1 циклilТов до 5 -10 м. Слоистость пачки горизонтальная . . , . 
. . , ... . , .. . .. , ... , .. . , " ........ , , .. ...... ,.. , .. , .. 10-15 м 

6, Пачка монотонного переелаивания двучленных и трехчленных циклитов , В основании !.Икли

тов ,- песчаник желто-бурый , желто-красный мелкозернистый, массивный или с волнистой слой

чатостью ( до 4 м). Верхние части слагают песчанистые алевролиты, переходяuще в алевIOЛИТЫ . 

Окраска пород от кирлично-красной до голубовато-серой и серой. Текстуры пород ма<Сивные 
или горизонтальные, Мощности слойков от 1-20 см до 4-6 м , МОЩНОС1l1 циклитов до .f -1 О м. 
Отмечаются сероцветные, красноцветные и пестроцветные циклиты, По плоскостям наплаlfований 
редкие двустворки, остракоды Cypridea sp. и конхостраки . . . , , . , .. , . . .. , .70 -75 м 

Итак, по описанному разрезу четко выделяются нижняя сероцветная пачка (231/ 1) , 
пачка желтых песчаников (231/2) и верхняя красноцветная и пестроцветН<я толща 
(231/3-6). На северном крыле антиклинали (232) (рис. 9, 10) обнажены СНlзу вверх 
слои 1 и 2: первая и вторая пачка сероцветов и маркирующая пачка желты.х пе:чаников. 

Второй разрез (233, рис. 9,10) описан в 4 км К юго-востоку от первого. Сmзу вверх 
от антиклинального перегиба на южнОм крыле обнажены. 

1-2. Пачка конгломерато-брекчий , состояuщх из плохо окатанных галек и обломк'В диоритов, 
гранитоидов и метаморфических нород, слагающих обрамление (до 15-20 см). ЗаПогlИтелем слу
жит щебенчатый материал, в цементе грубозернистый песчаник (до 20%) грязно-зсле~)го или зеле 
новато-серого цвета. Порода плохо отсортирована, массивная, редки слойки и лин].I зеленовато
желтых мелкозернистых песчаников (5 -1 О см) , Границы спой ков и линз, неровные, с(арманами, . , 

. ' . , , . , .. , .. , .. , ... , . " свыше 100 м 
3 -5, lkсчаники с линзой конглобрекчИЙ . Песчаники светло-желтые мелко-среJiезернистые с 

примесью гравия в виде линз, подчеркиваюLЩIХ волнистую , линзовидную слоЙча-)сть. Границы 

линз неровные С карманами, В средней чаС1l1 прослоя - линза конглобрекчий (15м), состоящих 
из глые граНИ10ИДОВ, дноритон . сланцев (до 30 см) . В заполнителе - щебенчатый I\периал того же 

состава (до 30'i1.) . исмент -- грязно-зеJJеный песчаник (до 1 'k ) . . . . . . ... ' . 45 м 
6-·11. Пачка трехчленных циклитов, В основаниях циклитов - песчаники жел'О-ССРЫС мелко

зернистые массивные или <: волнистой СJIойчатостью, хорошо отсортированные. !Ногда в песчани-
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Рис. 11. Геолоrnческие разрезы местонахождения Алтан-Тээли 
Обозначения см. на рис. 3 

о 

ках Вl'тречакrся караваеобразные известковистые стяжения (до 1 м в диаметре). Границы прослоев 
волнистые, Мlщности IIРОСЛОСВ колеблются в пределах от 20 см до 1-5 м. Верхние части циклитов -
алевропелиты представленные переслаивающимися песчанистыми алевролитами и алевролита

ми серого UB<ra (5 -20 см) . ('лои,,'Тость горизонтальная. Мощности циклитов от 4-5 до 10-15 м. В 
233/6 ВUП1h~с<ri,а ~Iуtгзlis ,р. nov. . 75 м 

12. Пачка 'ICТOгo ш: реслаивания серых массивных алевролитов, горизонтаЛЬН<.JслоЙчатых аргил
литов и пссчаН 'L'ТЫХ алевролитов. Мощности прослоев от 1-2 мм до 10 - 20 см. Слоистость горизон
тальная. В низа пачки по плоскостям напластования обнаружены ВlIП1Ьасогi,а elytralis sp. nov .. 
Clypo stеП1П1<1 sp. конхостра ки, гастроподы и остра коды Cypridea sp., Mantelliana sodovi sp. 11OV. 

20 м 
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13-17. Пачка трехчленных ЦИКЛИТОВ. В основаЮlИ циклитов - лесчаники бурые мелкозернистые 
(от 20 - 30 см до 1 м). Верхи циклитов серые алевролиты, аргиллиты и песчаЮlстые алевролиты 
(слойки до 1-5 см, прослои до 10 м). Слоистость горизонтальная. Мощности циклитов от 4-5 до 
10 - 15 м. В 10 м от подошвы (сл. 15) и в 50 м от подошвы (сл . 17) в алевролитах обнаружены 
остатки конхострак и Bumbacorixa e1ytra1is sp. поу ... . .......... . ............ 50-60 м 

18. С оrrисанной частью разреза через разлом контактирует пачка желтых песчаников. Песчаники 
мелкозернистые, хорошо отсортированные с линзами или слойками серых алевролитов (5 -10 см) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 50 м 
'19: П~ч'к~ T~~x:U;e~b;~ ~l<Литов. В основаниях - песчаннки бурые мелкозернистые массивные 

или волнистослойчатые (до 40 см). Верхи циклитов спагают переслаиваюшиеся серые алевролиты 
и песчанистые алевролиты (2-10 см). Слоистость горизонтальная. В алевролитах обнаружены 
кристаллы гипса .......................... . ........ .. . . ....... свыше 50 м 

20. Пачка песчанистых алевролитов серой и коричнево-красной окраски. Слойчатость неясная 
ГО[1изонтальная. Мошности слойков от 5 до 20 см ... .. ......................... 5 м 

21 - 22. Циклит. В основании - гравелистые песчаники желтые горизонтальнослойчатые (5 -7 м) . 
Верхи циклита - серые неяснослойчатые алевролиты (3 м) . . .. . ... , 10 м 

23. ПереслаиваЮlе двучленных циклитов. В основанни - песчаники бурые мелкозернистые, 
массивные с примесью обломков алевролита (10-30 см). Верхи uиклитов - коричнево-бурые 
песчанистые алевролиты (2-5 см, прослои до 1 м). Мошности циклитов до 2 м. В алевролитах обна
ружены остатки двустворок и остракод Rhinocypris 5 - 7 м 

24-25. Пачка п~счаников желтых мелкозернистых с примесью слюды массивных или с грубой 
горизонтальной слойчатостью с редкими слойками алевролитов кофейного цвета (1-2 до 10 см). 
В алевролитах редкие остатки двустворок Limnocyrena sp. . . . . . . . .. 10 м 

26 -31. Толща частого переслаивания двучленных ЦИКШlТов. В основании циклитов - песчаники 
желтого цвета. мелкозерни(;тые , массивные, реже с волнистой или горизонтальной слойчатостью 

(20 -30 см до 1-5 м). Верхи циклитов - лереслаивание голубоватых , кирпично-красных, корич
не во-красных, серых алевролитов и лесчанистых алевролитов. Вверх по разрезу количество 

серых алевролитов уменьшается. Редкие слойки аргиллитов (20 см). Слоистость горизонтальная. 
Мощности ЦИклитов ОТ 1 до 10-15 м . В алевролитах редки остатки остракод Cypridea sp. и двуство
рок Limnocyrena sp . 350 м 

Выше по разрезу на мезозойские отложения надвинуты красноцветы кайнозоя. 

В описанном разрезе четко выделяются : толша псефитов и псаммитов (до 150 м, 
233/1-5), серо цветная (155 м, 233/6-17), толща желтых песчаников (100 м, 
233/18-19, 231/2) и толща тонкообломочных красноцветов и пестроцветов (около 

3"10 м, 233/20-31,231/3-9) . 
Таким образом, в разрезе Алтан-Тээли можно вьщелить толщу базальных псефитов 

и псаммитов (свыше 150 м), Ш1кличную толщу сероцветов (155 м), толщу желтых 
песчаников (] 00 м) и толщу тонкообломочных красноцветов (свыше 380 м) . 

Толща псефитов и псаммитов характеризуется плохой сортированностью и плохой 

окатанностью обломочного материала, большими размерами обломков, кластическим 

материалом, местным по происхождению, линзовидной, грубой волнистой слойча

тостью. Перечисленные признаки обычны для псефитов и псаммитов пролювиальных 

образований. Толща сероцветов состоит из хорошо отсортированных песчаников и 

алевролитов, слагающих асимметричные циклиты. ,для песчаников оснований 

циклитов свойственны мелкозернистость, волнистые или линзовидные текстуры, 

небольшие мощности; алевролиты верхних частей Ш1клитов имеют тонкие горизонталь

ные текстуры и большие мощности . В шлифах алевролиты (шл. 232/1 и др.) состоят 
из остроугольных зерен кварца (меньше 0,1 мм) в микрослоистом войлоке зелено

ватых листоватых гидрослюд и микрозерен карбонатов. Обломки кварца распреде

лены неравномерно (от 10% на отдельных участках до О). 
Ориктоценозы толщи сероцветов скудны, их слагают насекомые, остракоды, 

конхостраки и моллюски, встреченные единично в рассеянных захоронениях по плос

костям напластований алеврОЛИТОВ. 

Толща желтых песчаников резко отличается от приведенных образований ярко-жел

тым цветом пород, хорошей сортированностью, волнистой или горизонтальной слой

чатостью, наличием красноцветных алевролитовых слойков. Это позволяет сопостав

лять ее с толщей желтых песчаников местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру и относить 

к осадкам засыпающегося озера . Органические остатки в породах данной толши 
не обнаружены. 
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Толща тонкообломочных красноцветов залегает на толще желтых песчаников и 

представлена асимметричными циклитами. Песчаники оснований циклитов хорошо 
отсортированы, с волнистыми или горизонтальными текстурами, маломощные; алевро

литы верхних частей циклитов характеризуются пестрой окраской от красно-бурой 
до голуб',й и серой, тонкой горизонтальной слоЙчатостью и большими мощностями 
пачек переслаивания разноокрашенныx разностей. По положению в разрезе и асиммет

рии циклитов данная толща сопоставляется с тонко обломочными красноцветами место

нахождения Гурван-Эрэний-Нуру, однако отличается лучшей сортированностью песча
ников и почти полным· отсутствием примеси щебенчатого материала. Для пород толщи 

свойственны признаки осадков мелких озер с периодическим привносом песчаной 

фракции. Ориктоценозы пород толщи состоят из единичных остракод и дву
створок, захороняющихся в рассеянном виде по плоскостям напластований алевро

литов. 

Из ориктоценозов толщи сероцветов Г.Г. Мартинсоном определены следующие виды 
моллюсков: Leptesthes bahatiriensis , J ak., Valvata sp., Limnocyrena reissi Kol., L. 
zergensa Mart. (низы и средняя часть толщи). Е.К. Трусова установила смену видов 
конхострак по разрезу: в низах - Estherites dahuricus (Tshern.), Bairdestheria sp., 
в средних частях Sphaerograpta kobdoensis Nov., в верхах Ellipsograpta subelliptica 
Chang., Е. elliptica Сhалg.; снизу вверх отмечается смена видов шинхудукского 
комплекса (IIIyв ал ов , Трусова, 1976) . Вид Estherites dahuricus является характерным 
ДIlя тургинских сообществ Восточного Забайкалья, а вид Sphaerograpta kobdoensis -
ДIlя ундино-даинских (балейский комплекс) ориктоценозов Восточного Забайкалья, 
где не встречается совместно с тургинскими видами в пределах одной свиты. Остра

коды определены И.Ю. Неуструевой как виды цаганцабского горизонта - Darwinula sp., 
Rhinocypris sp., Cypridea consulta Малd., С. trita Lub ., С. zagustaica ScobIo (Страти
графия .. . , 1975). По нашим сборам, в ориктоценозах серой толщи отмечаются 
Daurina mongolica sp. nov., Rhinocypris sp., Cypridea sp., Mantelliana sodovi sp. поу. 
(231/1, 233/12). Вид Mantel1iana sodovi доминирует в ориктоценозах разреза Хух
Моры, а Daurina mongolica - в разрезе толщи сероцветов и зеленоцветов Гурван

ЭрэниЙ-Нуру. 
Для красноцветов зэрэгской свиты Алтан-Тээли Г.Г. Мартинсон определил раннеме

ловых (апт-альбских) моллюсков: Unio tudagoensis Jak., Limnocyrena anderssoni pusil1a 
Mart., L. zегgепSЗ: Mart., Varvala cf. mongo1ica Mart., У. subpiscinalis Mart., Leptesthes 
? bahotiriensis Jak. (низы - середина свиты; Стратиграфия ... , 1975). Остракоды, 
по нашим сборам, принадлежат к родам Cypridea sp., Rhinocypris sp. 

Из оmожений толщи сероцветов А.А. Сиротенко выделил среди спор и пьmьцы 

характерные юрские виды Quadraeculina limbata, Tripartina variabi1is, Classopollis 
sp., Pinus divulgata и раннемеловые Sphagnum sporites sf. алtiquаsрогitеs , Кlukispo
rites pseudoreticulatus, Cedrus, Lygdium subsimplex уаг. tenuis, L. asper, L. cf. mirabile 
(232/1, 231/9). Возраст вмещающих отложений, по А.А. Сиротенко, можно опреде
лить в пределах поздней юры-начала мела. 

Следовательно, в разрезе Алтан-Тэзли установлены толщи, близкие по своему лито

логическому составу и последовательности в разрезе к толщам Гурван-Эрзний-Нуру, 
что позволило провести их сопоставление и разделение на свиты: толщи псефитов и 
псаммитов, сероцветов и желТЫХ песчаников объединяются в гурванэрэнскую свиту, 

а толща тонкообломочных красноцветов - в зэрэгскую свиту. 

МЕcrОНАХОЖДЕНИЕ МЯНГ АД 

Местонахождение Мянгад расположено в 8 км севернее сомона МянГад Кобдос
ского аймака на северо-западе . Монголии, в 15 км к северо-западу от оз. Хара-У с-Нур 
(см. рис. 1). Местонахождение расположено на северном крьmе Харауснурской мезо
зойской впадины и представляет собой эрозионное окно мезозоя среди кайнозойских 

образований. Мезозойские отложения залегают моноклинально с падением к юго
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востоку под углами 15 _200 и разбиты тектоническими нарушениями северного и 
севера-западного нari:равления. 

П. Хосбаяр (1972, 1973) вьщелил в разрезе Мянгада верхнеюрскую ихэснурскую 

свиту (500 м), верхнеюрскую-нижнемеловую гурванзрэнскую свиту (250-450 м) 
и нижнемеловую зэрэгскую свиту (150-450 м). Е.В. Девяткин и В.Ф. lIIувалов (Стра
тиграфия ... , 1975) расчленили разрез Мянгада на две свиты: ихэснурскую и гурва

нэрэнскую. По данным геологов, работавших в этом районе в конце семидесятых годов , 

в разрезе выделяются гурванэрэнская и зэрэгская свиты . Гурванэрэнская представ
лена базальной толщей ко нглобрекчий , ранее относимых П. Хосбаяром И В.Ф. lIIyвa
ловым к ихэснурской свите ; выше и фациально замещая КОНГЛОбрекчии залегают песча

нисто-алевролитовые и мергелисто-алевролитовые пачки свиты (880 м). Зэрэгскую 
свиту слагают песчанисто-алевритистые отложения мощностью 120 м (материалы 

В.С. Беспечинского) . 
Нами изучены 4 разреза (217,218,219,221) (рис. 12-13, вкл.). Полученные мате

риалы позволяют подтвердить выводы В .С. Беспечинского о фациальном замещении 

с северо-запада на юго-восток псефитов тонкообломочными образованиями. Толща 

псефитов залегает на фундаменте, представленном измененными палеозойскими вулка

нитами, сланцами, песчаниками, кварцитами и интрузивными образованиями, и обна

жается вдоль юго-западных, северо-западных и северных границ местонахождения. 

В ее составе преобладают конгломераТО-брекчии бурого, коричнево-бурого цвета, 

состоящие из nлохо- и среднеокатанных валунов, галек и щебня сланцев, андезитов, 

гранитов, кварца, песчаников, известняков (от 2-5 до 50 см) . Заполнитель - щебен
чатый материал того · же состава, что и в грубой фракции. Цемент песчаный (до 10%). 
Текстуры массивные, реже грубые горизонтальные, подчеркиваемые ориентировкой 

кластического материала. Состав последнего нахо'дится в тесной связи с составом 
подстилающих пород. Так, в обн. 223 в конглобрекчиях, залегающих на палеозойских 
сланцах, в составе галек и щебня преобладают сланцы. На контакте свышезалегающими 

тонкообломочными отложениями мергелисто-алевропелитового состава ДЛЯ толщи 

псефитов свойственно появление слойков песчаников, алевролитов и мергелей. 

Границы таких слойков неровные бугристые, часто с размывом (2-5 до 10 см). 
В тонкообломочной цикличной толще на контакте с КОНГЛОбрекчиями отмечается 
появление примеси щебенчато-гравийного материала, мелкой плохо- и среднеокатанной 

гальки, придающие породам часто вид "мусорных". Иногда такая примесь собрана в 

слойки со сложноизвилистыми границами . Прослои конглобрекчий отмечаются в низах 
разреза цикличной тонкообломочной толщи. Из органических остатков в псефитах обна

ружены крупные ветки и стволы деревьев , часто замещенные халцедоном. Примерная 

мощность толщи псефитов свыше 200 м. 

Uикличная тонкообломочная толща слагает большую часть местонахождения 
(рис. 12). В ее разрезе вьщеляются нижняя мергелисто-алевропелитовая часть, 
фациально замещающая КОНГЛОбрекчии к северо-западным и северным бортам место
нахождения, и верхняя, песчаниково-алевропелитовая, слагающая юга-восточные и вос

точные части местонахождения. Наиболее полные разрезы мергелисто-алевропелито

вой толщи изучены вдоль западных окраин местонахождения (Обн . 217 и 218). Так, 
в разрезе обнажения 218 снизу вверх представлены. 

1. Конглобрекчии коричнево-серые, состоящие из плохо окатанных галек и валунов эффузивов, 
известняков и сланцев (до 30 см). Заполнитель - шебенчатый материал того же состава; цемент 

песчанистый (до 5 -10%). Текстура пород массивная, реже отмечается ориентировка обломоч-
ного материала к юго-востоку под углами 20-300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... свыше 10 м 

2. Алевролит желто-белый, мергелистый, горизонтально-слойчатый . ... ......... .... 1 м 
3. Мергелистый хлидолит желто-белый с линзами и нечеткими слойками или с хаотнчески 

рассеянной примесью гравия, мелкой гальки и грубого песчаного материала (до 30%) . Отмечается 
изогнутость границ линз и слой ков . Редки остатки стрекоз Sona nectes sp. nov. (218/3). Мошности 
прослоев варьируют по простиранию от 1 до 1 О м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 м 

4. Пачка переслаивания алевролитов и мергелеЙ. Алевролиты желто-серые массивные или с 
тонкой горизонтальной сл ой чато Стью , преобладают в пачке. Мергели (5 -1 О см) желто-белые 
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Рис. 12 . Схематическая геологическая карта местонахождения Мянгад 
Обозначения СМ . на рис. 3 



массивные с примесью гравия и грубого песчаного материала, реже щебенки (до 20%). Редки остат-
ки клопов Velocolixa ponomarenkoi sp. поу. и домиков ручейников Тепindusia Ieissi Cock ..... 10 м 

5. КОНГJIобрекчии, аналогичные описанным в слое 1 ......... . .. .. ....... ... . 1 м 
6. Алевролиты светло-желтые массивные, участками с тонкой горизонтальной слойчатостью. 

Редки слойки желтых мергелей и среднемелкозернистых песчаников (5 -10 см) ...... .. . 2,4 м 
7-9. Пачка нечеткого цикличного переслаивания песчаников, алевролитов и мергелей . Песча

НИКИ коричнево-бурые, бурые мелкозернистые массивные. АлевроJDIты желто-серые массивные, 
неясно горизонтальнослойчатые. Мергели светло-желтые массивные. Редки слойки (от 1 -2 до 
20 см) известняков белесых, сыпучих. Мощности циклитов от 10 до 70 см ............. 20 м 

10. Мергелистый песчаник бурый мелкозернистый, плохо сортированный с примесью гравия, 
мелкой гальки и щебенки эффузивов и сланuев (1-2 см, до 40%), образующнх в средней части 
слоя нечетко выраженный с неровными бугристыми граниuами прослой конглобрекчий (30 см) 
.. ...... ...... .... ... . . . ........ .... ...... , .. ..... ...... . 0,55-1 м 

11. Пачка нечеткого цикличного переслаивания песчаников и алевролитов. Песчаники бурые 
мелкозернистые или горизонтальнослойчатые, переходящие в мергелистые, преобладают в пачке . 
По плоскостям напластований обнаружены захороняющнеся в рассеянном виде створки конхострак 
Blachyglapta cf. daja (Тshеrn.), Sphaelesthelia kobdoensis (Noy.) и остатки клопов Velocolixa ропоmа-
Ienkoi sp. поу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ... . .......... 40 м 

12....:13. Асимметричный циклит. В основании - песчаник (ел. 12,0,20 м) бурый средне зернистый 
с 1-2<антиметровыми слойками бурого песчанистого мергеля. Граниuы слоя песчаников неровные 
волнистые. Верхние части uиклита (сл. 13 , 70 м) представлены часто переслаивающнмися алевроли
тами, аргиллитами, мергелями и алевритистыми песчаниками (1-5 см). Цвет пород желтый до 

~ремово-желтого. Слойчатостъ горизонтальная ........... . . . ... ~..... .. . . . 70 м 
14. Мергель кремовый горизонтальнослойчатый с остатками комаров Astlocolethra mjangatica 

sp . поу. .... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. .............. 0,20 м 

Мощность описанного разреза около 170 м. Характерными особенностями пород 
являются появление в низах разреза примеси грубого кластическогоматериала и его 
исчезновение вверх по разрезу; неясное цикличное строение с резким преобладанием 

алевропелитовых пород; присутствие, мергелей; тонкие горизонтальные текстуры, 

желтый цвет пород. Близкие разрезы описаны в обнажениях 217 и 219. Здесь по плос
костям напластований алевропелитов обнаружены остатки конхострак и клопов 

Velocorixa ponomarenkoi sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поу. (217/3). 
Выше мергелисто-алевропелитовых отложений в разрезах всех обнажений залегают 

песчаниково-алевропелитовые отложения. Наиболее полный разрез ЦИКЛИ,чной песча

никово:алевропелитовой толши (221) изучен [10 второму сайру местонахождения 
(рис . 13 , 14). Снизу вверх на мергелисто-алевропелитовой пачке залегают. 

1-5. Переслаивание 9.Вучленных циклитов. Основания циклитов- песчаники желтые мелкозер
нистые массивные или с неясной горизонтальной слойчато стыо (0,10-0,40 м), верхние части -
алевропелиты желто-коричневые или желто-бурые, массивные или с горизонтальнойслойчатостью 

за счет миллиметровых слой ков аргиллитов. Мощности uиклитов от 6 до 18 м. В . алевролитах 
кровли (221/5) обнаружены остатки клопов Velocolixa ponomarenkoi sp. поу., Mongonecta indistincta 
sp . поу. и в копролитах рыб - домики ручейников Terrindusia reissi Cock. . . . . . . . . .. .: .. 52 м 

6-7 . Циклит. Основание - песчаник желто-бурой окраски мелкозернистый' хорошо отсортиро
ванный, реже с обломками алевролита. Текстуры сложные косоволнистыI,, волнистые, пучковид
ные. Мощность 5-10 м. Верхициклита - переслаивающиеся алевролиты, аргиллиты и мергелистые 
алевролиты (1':2 см до 1 м). Слоистость тонкая горизонтальная . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 м 

, 8-9. Циклит. В основании - желто-коричневый мелкозернистый песчаник с грубой горизонталь
ной слойчатостью (до 2 м). Верхи - переслаивающнеся желто-серые алевролнты и аргиллиты (1-
2 см) ........................ , ............ . ....... . ....... ... 10 м 

10-11. В основании - желтый мелкозернистый песчаник с грубой горизонтальной слойчатостью 
(1 м) . Верхи - частое переслаивание желтых алевролитов, аргиллитов и желто-бурых мергелистыIx 
алевролитов (1-2 до 1(},20 см). Слоистость горизонтальная ... ..... ..... . .. ..... . 32 м 

В подошве алевропелитовой части циклита обрывки хвощей, клопы Velocorixa 
ponomarenkoi sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поу. и жуки: Mesohelophorus mongo
licus sp. поу . В верхах - хвоIЦИ, остатки раздавленных гастропод Gyraulus sp., Va1vata 
cf. helicoides Mart., остракоды Cypridea aff. trita Lub., клопы Velocorixa ponomarenkoi 
sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поу. 

12-13. Циклит. Основание - песчаник мелкозернистый бурый (0,50-1 М) с грубой горизонталь
ной и волнистой слойчатостью. Верхи - частое переслаивание желто-серых массивных алевролитов, 
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Рис. 14. Сопоставление стратиграфических колонок обнажений 217-221-218 и 219 
Обозначения см. на рис. 3 

мергелистых алевролитов и горизонтально-слойчатых желтых аргиллитов . В 2 м от подошвы алевро
пелитовой верхней части циклита в горизонтальнослойчатых аргиллитах (221/13а) обнаружены 
раздавленные створки остракод Cypridea aff. tritu Lub., остатки клопов Velocorixa РОПОП1агеnkоi 
sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поv.,рыб Stichopterus popovi sp. 'поу" единичные мелкие гастропо
ды, семена РitуоsрегП1UП1 и обрывки хвощей. В 3 м выше подошвы алевропелитовой части (221/13) 
I! аналогичных породах обнаружены остатки остракод Cypridea аГГ. trita LlIb. , гаl.'tропод Gyraulus sp. 
11 клоповVеlосогiха РОПОП1агеnkоi sp. поу. , Mongonecla i!ldistincta sp. поу. . . 25 м 

14 - 15. Циклит. В основании - песчаник мелкозернистый, хорошо отсортированный с горизон-
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тальной слойчатоетъю, границы неровныI,' волнистыIe (1,5 м) . Верхние части циклита - переслаиваю
ЩJiеся желто-белые, желто-зеленоватые алевролиты и аргиллиты с тонкой горизонтальной слойча
тостью типа "бумажных сланцев". МО11Щости слой ков 1-2 СМ . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . 13 м 

16-17. Циклит. В основании - песчаник желтый, мелкозернистый (1.5 м) с слойками плотного 
алевролита (5 -10 см) , которые сильно изогнуты, завернуты, перемяты�' иногда в виде смятых 
линз. Верхи - переслаивающиеся алевролиты, аргиллиты с единичными слойками мергелей, снизу 
вверх. 

а. Алевролиты желто-серые массивные или Неяснослойчатые .. .. ............ ... .. 1 м 
б. Частое переслаивание кофейных алевролитов, аргиллитов и алевритистых песчаников. Мощ

ности слойков от 1-2 мм до 1-2 см. OIоистостъ тонкая горизонтальная. В алевролитах и аргил
литах - оплывины, идущи~ по падению слоев и знаки ряби - симметричные валики высотой до 

2 -3 мм и IIIИриной 1-2 см, расстояние между валиками 3 -4 мм. В песчанистых разностях по плос
костям НЗIUJастований обнаружены личинки стрекоз Sona nectes sp. ПОУ., в аргиллитах - куколки 
и имаго комаров - Chironomidae gen. sp., Astrocorethra mjangatica sp. поу., в алевролитах-остатки 
наземиых и водных насекомых : Mongo10genites 1aqueatus sp. поу., UroperLa sp., Mesohe10phorus mongo
licus sp. ~o~., Terrindusia reissi Cock., Т. sp., Tipuloidea gen . sp., Velocorixa ponomarenkoi sp. поу., Mongo -
песта шdlstшсtа sp. поу., Clypostemma sp.,Enicocoris tibialis sp . поу. .. . ..... .. . . . . . . . . . . 2м 

в . Алевролиты кофейно-серые ТО нко го ризонтальнослойчатые, с раковистым изломом, содержа
ЩJiе остатки насекомых : Chironomidae gen. sp. , Ve1ocorixa ропоmЗIеnkоi sp_nov., Mongonecta in-
distincta sp. поу. . . . . . .. .... ' " ........... " .... 1 м 

г. Мергелистый алевролит светло-желтого цвета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 м 
д. Алевролиты желтоватые горизонтальнослойчатые .......... . . .. .......... . 1,5 м 
е. Алевролиты неяснослойчатые, разбиты трещинами усыхания , выполненными белесой карбо-

натной массой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 м 
и . Пачка переслаивания желто-серых массивных и горизонтально-слойчатых алевролитов, аргил

литов и мергелистых алевролитов . Мощности слойков от 1-2 до 5 см, OIоистостъ горизонталь-
ная .... .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . ..... . .... .. 55,SM 

ПО просrnрани:ю к северо-востоку в 450 м (рис . 11) обнажается несколько иной 
разрез слоя 17, снизу вверх. 

а. Переслаивание желто-серых и кофейных алевролитов и аргиллитов . Мощности слой ков до 
5 см. OIоистость тонкая горизонтальная ...... ... . . . .. . . ... ..... . ..... .... 3,2 м 

б. Мергель кремовый , горизонтальнослойчатый ... . .. . . . . . ....... ... . . ..... 0,2 м 
в. Тонкое переслаивание серовато-белых аргиллитов и алевролитов (1-2 см) . Слойчатостъ тонкая 

горизонтальная типа "бумажных сланцев". По плоскостям напластований обнаружены остатки кома
ров и еLD'lНичные личинки стрекоз, остатки клопов, подено~, хвощей и семян. На границt; подстилаю

щего мергеля и перекры1ающихx алевропелитов установлены многочисленные остатки поденок 

Mongologenites laqueatus sp. поу. и клопов Velocorixa ponomarenkoi sp. поу.., Mongonecta indistincta 
sp. поу" Clypostemma sp. . . . . . . .. .... . ..... .... ..... . ... .... ..... .. 0,20 м 

г. Переслаивание алевролитов , аргиллитов, мергелистых алевролитов желто-серых, белесых, 

массивных. Слоистость тонкая горизонтальная. Мощности прослоев 1-2 до 20 см .... . . . . 10 м 
д. Переслаивание алевролитов с мергелистыми алевролитами (5 -10 см). OIоистость горизон-

тальная ... .. . . .......... . .. . .... . ...... .. ....... . ... ... .... . .. 8,8 м 
18-19. Циклит. В основании - мергель желто-бурый массивный, переходящнй по простиранию 

в мергелистый мелкозернистый песчаник (0,10-0,40 м). Верхи - алевролиты желто-серой окраски 

массивные или с прослоями аргиллитов (1-5 до 10 см). Слойчатость горизонтальная . .. . . . 30 м 
20-32. Цикличная пачка. В основаниях циклитов - песчаники желтые мелкозернистые с гори

зонтальной, во.rfнистой или оползневой слойчатостью (0,10 до 1 м). Верхи циклитов - частое пере

слаивание желтых алевролитов, мергелистых алевролитов, аргиллитов и алевритистых песчаников. 

OIойчатостъ горизонтальная. Мощности слойков 5 -10 см, мощности пачек переслаивания - от 9 
до 30 м. Мощности циклитов от 10 до 31 м . .. ......... . ... . ....... . . . . . .. . . 115 м 

33-34. Циклит. В основЗ1jИИ - песчаник (1-2 м) желто-бурый, мелкозернистый со сложной оп()лз
невой текстурой и с параллельными симметричными знаками ряби, высота валиков до 1 см, ширина 
между валиками 2 -3 см . Ориентировка знаков ряби по азимуту 2000 . Верхние части циклита 
(6-7 м) - переслаивание алевролитов (5-10 см) желтых массивных и аргиллитов (1-2 см) голу
бовато-белых с остатками конхострак и клопов Velocorixa ponomarenkoi sp. nov. Слойчатостъ ТОН-
кая горизонтальная ....... ..... ......... . . . ... . ..... .... .. ..... ... 8 м 

35 -36 . Циклит. В основании - песчаник (0,5 -1 м) бурый мелкозернистый с оползневой тексту
рой . Верхи - алевролиты , состоящие из переслаивающихся алевролитов и аргиллитов желтых тонов. 

OIойчатость горизонтальная. Отложения перекрываются рыхлыми осадками кайнозоя .. ... ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . примерно 1 О м 

Мощность описанного разреза около 400 м . Характерными признаками пород разре

за являются желтый цвет, хорошая сортированность, преобладание алевропелитов с тон-
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кой горизонтальной слойчатостью; редкость динамических текстур, их присутствие 

только в песчаниках оснований циклитрв; асимметрия цикли то в и их трансгрессивные 

изменения вверх по разрезу. Близкие разрезы описаны для северо-восточных частей 

местонахождения по обнажениям 218, 219 и 220. В алевролитах, переслаивающихся с 
мергелями, обнаружены остатки клопов VelocoriXa ponomarenkoi sp. nov. (220/5), 
остатки конхострак и остракод Cypridea aff. trita Lub., c.sp. (219/29), остатки клопов 
Velocorixa ponomarenkoi sp. nov. (219/38). 

Таким образом, в разрезе местонахождения Мянгад выделяются толща прибортовых 

псефитов, замещающаяся с продвижением от северо-западных окраин местонахожде

ния на юго-восток мергелисто-алевропелитовыми отложениями, которые перекрыва

ются песчаниково-алевропелитовыми . 

Характерные признаки псефитов - rulOхая окатанность обломочного материала, 
его местный характер, большие размеры обломков, неясные грубые текстуры, круп

ные древесные остатки позволяют считать данные образования пролювиальными. 

Тонкообломочные и мергелистые отложения, появляющиеся в толще псефитов на 
контакте с мергелисто-алевропелитовой толщей, свидетельства возникновения времен

ных небольших озер на конусах выноса. Процювиальный материал сносился с пред

горьев в долины, где возникали различные по площади и глубинам озера. Первым 

таким озером можно считать бассейн седиментации пород мергелисто-алевропелитовой 

толщи. Для этого водоема в начальные этапы его развития устанавливается тесная 

связь с временными водотоками, выражающаяся в грубой при меси и про слоях конгло

брекчий среди тонкообломочных пород с горизонтальной слойчатостью и с остатками 

озерных обитателей. Выше по разрезу такая связь не установлена, грубая примесь обло

мочного материала и прослои конглобрекчий отсутствуют. Седиментация, видимо, 

протекала в мелком озерном водоеме с ничтожным привносом кластического материа

ла. Отложения песчаниково-алевропелитовой толщи характеризуются всеми признаками 
осадков крушюго, относительно глубокого озера с пологим сглаженным рельефом 

обрамления. Песчаники оснований циклитов - это песчаные прибрежныIe фации такого 

озера с косыми пучковидными косо-волнистыми, волнистыIи сериями и знаками ряби. 
Небольшая мошность песчаных прослоев, мелкозернистость и хорошая со ртиров ан
ность указьmают на незначительность эрозионных процессов на обрамляющей суше и 

ее низкий рельеф. Верхние части циклитов представлены частыIM переслаиванием алевро

литов, аргиллитов, мергелей, подчеркивающим тонкую горизонтальную макро- и 

микрослойчатость, которая отражает сезонные изменения в осаждении взвеси в более 

спокойных зонах озера. Для алевропелитов характерны большие мощности. Приведен

ные признаКИ, 'а также наличие остатков озерных обитателей (остра коды , конхостраки, 
моллюски, насекомые и рыбы) позволяют считать алевропелитовые отложения осад
ками профундали, а также зон, следующих в прибрежных частях сразу за областью 
дифференциации кластического материала. 

Микрослойчатость алевропелитов изучена в шлифах (221/17, 221/13 и др.), где 
подчеркивается переслаиванием различно окрашенных алевропелитов и аргиллитов. 

В шлифах шириной 7-7,5 мм (длина 2 см) насчитывается около 20 СЛОЙ ков шириной 
от 0,075 до 0,57 мм. В строении одного слойка принимают участие обычно алевролит 
с аргиллитом. Границы слойков четкие, резко выделяются на фоне шлифа своей темно

бурой окраской (ширина границ 0,025-0,05 мм). Обычно алевролит слагает основание 
слойка, характеризуется ярко-оранжевым, красно-оранжевым цветом и состоит из 

агрегата мелких бесформенныtx железистыIx образований (возможно, аутиrенный 
марказит), зеленоватых табличек гидрослюд и серых глинистых минералов с облом
ками кварца и чистого сдвойникованного ппагиоклаза (0,01-0,04 мм). Кластический 
маrepиал рассеян по всему слойку алевролита равномерно, реже слабо ориентирован. 
ббломки отмечаются даже в темно-бурых линиях подошвы и кровли слойков. Мощ
ности алевролитов от 0,050 до 0,225 ММ. Вверх по слойку алевролит часто сменяется 
аргиллитом, для которого устанавливаются более светлые тона оранжевой окраски, 

отсутствие примеси кластического материала. Мощности слойков аргиллитов от 0,10 
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до 0,34 мм. Реже отмечаются слойки, сложенные исключительно алевролитом или 
аргиmrnтом. Микрослойчатость тонкая горизонтальная; в UllIифе присутствуют остатки, 

видимо, насекомого, продавившего и смявшего слойки. Мергели в ШЛо 221/17,219/29 
и др. представлены тонкодисперсным пелитоморфным карбонатом с бурыми железис

тыми выделениями и с единичными зернами кварца (до 0,01 мм). Желтый цвет пород 
толщи обусловлен постоянной примесью железистых образований, появление которых 

можно объяснять или механическим привносом таких соединений при седиментации, 

или их возникновением на стадиях диагенеза и эпигенеза (аутигенный марказит?). 

В субаквальных условиях при диагенезе обычны окислительные стадии, когда выпадают 

железистые соединения, окрашиваюшие породы в различные бурые и оранжевые цвета . 

Такие процессы требуют непременного условия - аридного климата (Перозио, 1971). 
В ориктоценозах песчаниково-алевропелитовых отложений - остатки насекомых, 

единичные створки и деформированные раковины остракод, деформированные рако

вины мелких гастропод, фрагменты скелетов KpyrmbIx рыб и их ко п роли ты , редкие 
семена и стебли хвощей. Захоронение остатков по плоскостям напластований алевро

литов и аргиллитов в рассеянном виде. Отмечается бедность качественного и коли
чественного состава остракод, гастропод и растений, полное отсутствие двустворок. 

В песчаниках органические остатки не встречены. 
Общими для ориктоценозов обеих частей толщи являются Velocorixa ponomarenkoi 

sp. поу., Mongonecta indistincta sp. поу., Sona nectes sp. поу., Тепin dusia reissi Cock. 
Остракоды песчаниково-алевропелитовой части определены как Cypridea aff. trita Lub. 
С. trita Lub. описана П .С. Любимовой для цаганцабской свиты и, по ее мнению, не про
ходит в более молодые оrnожения дзунбаинской свиты (Любимова, 1956). 

Конхостраки из Мянгада бьmи определены Е.К. Трусовой как виды верхнего шин

худукского комплекса (lIIувалов, Трусова, 1976). Кроме того, Е.к. Трусовой указы
вались Brachygrapta cf. daja (Tchern.) и Sinoestheria sp. Sphaerestheria kobdoensis 
и Brachygrapta daja (Tchern.), распространены в отложениях ундино-даинской серии 
Восточного Забайкалья (балейский комплекс по Е.к. Трусовой). 

Таким образом, между толшей псефитов и мергелисто-алевропелитовой толшей 

местонахождения Мянгад устанавливаются фациальные взаимоотношения. Мергелисто
алевропелитовая часть толши согласно перекрывается песчаниково-алевропелитовоЙ . 

Обе части толщи содержат общие виды органических остатков. фациальныe замещения 

псе фи то в тонкообломочными образованиями и преобладание в цикличных разрезах 

алевропелитов с тонкой горизонтальной слойчатостью сближает изученный разрез 

Мянгада с гурванэрэнской свитой Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. Отличиями являются большее 

количество прослоев мергелей, нечеткая цикличность в низах разрезов и домини
рующий желтый цвет пород Мянгада. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ХУХ-МОРЬТ 

Местонахождение расположено западнее сомона Хух-Моры Гоби-Алтайского аймака 

в северной части Хойсуингобийской впадины�' имеющей изо метрическую форму 
(100 х 70-90 км) и практически полностью перекрытой кайнозойскими оrnожениями. 
В 12 км к северо-западу от сомона Хух-Моры и в 5 км К югу И западу от озера Гун-Нур 
в бортах эрозионного окна обнажены пестроокрашенные тонкообломочные отложения 

верхнего мезозоя с остатками насекомых, остракод, конхострак, моллюсков и расте

ний. Краткое описание разреза и определения коллекции конхострак приводятся у 

П . Хосбаяра (Хосбаяр, 1972, 1973; Стратиграфия ... , 1975), выделившего в разрезе 
гурванэрэнскую и зэрэгскую свиты�. Нами были изучены разрезы мезозойских отложе

ний от г. Булгийн-Тавгор, расположенной в 5,5 км к югу от озера Гун-Нур до урочища 
Чоно-Торох, а затем вдоль западных обрывов урочища Нисдэг-Эрэг (рис. 15) . 

Снизу вверх на гнейсовидных породах палеозоя залегают (обн. 250 г . Булгийн-Тав

гор, рис . 14). 
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Рис. 15. Схематическая геолоrnческая карта местонахождения Хух-Морьт 
а - палеозойский фундамент, б - псефиты кайнозоя; остальные обозначения см. на рис. 3 

1. Корка серых бугристых водорослевых (?) известняков, облекающая породы фундамента 
и проникающая по трещинкам ... .. ... ...... ..... .. ..... .. ............ 2-3 см 

2 -3. Неясное цикличное переслаивание песчаников и алевролитов. Песчаники обычно слагают 
основания циклитов и представлены светло-серыми мелкозернистыми с волнистой слойчатостью 

разностями (10-20 см, в основании пачки - 40 см) или буроватыми известковистыми мелкозер
нистыми разностями (5 -10 см). Верхи циклитов - алевролиты зеленовато-желтые массивные или 

неясно горизонтально слойчатые (свыше 1 М) ... . .. ............... . ..... ... 13,4 м 
4 . Частое переслаивание алевролитов зеленовато-серой, желто-серой и белой окраски, переходя

щих в песчанистые. Текстуры массивные, переслаивание различно окрашенных слойков подчерки
вает горизонтальную слоистость пачки. Мошности слой ков от 1-2 до 50 см. В основании пачки -
остатки конхострак и о'стракод !UIохой сохранности : Cypridea sp., Mantelliana sp. ... ...... 5 м 

5. Циклит. В основанни залегают бурые известковистые мелкозернистые песчаники (40 см), 
верхние части - красн<rбурые массивные и неясно горизонтальнослойчатые алевролиты (2-5 М) ... 

. . . . . . . . . . ........ . ... ... . ..... . . .. ........... . . около 25 м 

с востока на запад вдоль обрывистых склонов урочища обнажаются снизу вверх 

(обн. 251). 
1. Пачка неясных циклитов, в основаниях - песчаники серовато-бурые мелкозернистые, хорошо 

отсортированные (5 -10 см), а верхи - алевролиты красн<rбурые или реже зеленоват<rжелтые 
неяснослойчатые (свыше 50 см). В красн<rбурых алевролитах обнаружены неmунические дзйки 
(2-5 см IШIриной), выполнениые серовато-буроватым мелкозернистым песчаником .. ... . 12 м 

2. Переслаивание зеленоват<rжелтых и зеленовато-голубоватыIx алевролитов и аргиллитов с 
редкими красн<rбурыми слойками алевролитов (до 1 м). Слоистость горизонтальная. В подошве 
пачки - единичные остатки конхострак и остракоды Mantelliana sp. . . . . . . . . . . 12 м 

3. Алевролиты красно-бурые массивные , с редкими слойками (2-5 см) серых мелкозернистыIx 
песчаников . В алевролитах основания пачки нептунические дзйки .. . . .. .. ... ....... 25 м 
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Аналогичный разрез установлен в обн. 252 и 253. В 3,5 км к севера-западу от 
обн. 253 в районе урочища Чоно-Торох обнажены следующие слои и пачки (снизу вверх 
обн.254,рис.16). 

1. Циклично построенная толща, представленная переслаиванием ДВУ1!Ленных uиклитов - песча

ников и алевролитов. Песчаники (0,2-1 м) бурые мелкозернистые массивные или с волнистой или 
косоволнистой слойчатостью, часто со знаками ряби. Знаки ряби симметричные параллельные с 
высотой валиков до 2-3 мм и щириной между валиками 3-4 см, идущие параллельно простиранию 
(начало разреза обнажения) и симметричные параллельные с высотой валиков до 5 мм при щирине 
до 4 см, идущие по азимуту 700. Верхи uиклитов - алевролиты, коричневые массивные или с неяс
ной слойчатостью (мощности от 1 до 7 -8 м) . . . . . . . . . . свыще 100 м 

2. Частое переслаивание голубоватых, зеленовато-голубоватых и желтых алевролитов и аргилли
тов. Редки песчанистые алевролиты (1-2 до 10 см) . Слоистость тонкая горизонтальная. В желтых 
алевролитах и реже в'голубоватых обнаружены конхостраки, остракоды: Mantelliana sodovi sp. nov. 
и насекомые Astrocorethra khukhmortica sp. nov., Schinlustia irae sp. nov., Cristocorixa diaprepocoroides 
sp. nov. . .. . ........... . . . . . . .4-5 м 

3. Частое nереслЩ,!вание алевролитов бурых, коричневых и буровато-коричневых. Слоистость 
неясная горизонтальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30-55 м 

4. Частое переслаивание зеленоватых, зелено-желтых и голубоватых алевролитов. Слоистость 
горизонтальная. Примерно в средней части пачки обнаружены остатки остракод и конхострак 
МапtеШапа sodovi sp. nov. . . . . . . . . . . 10 м 

5. Алевролиты красно-бурые, буровато-коричневые с неясной горизонтальной слойчатостью и 

с редкими слойками мелкозернистого песчаника (2 -5 см) . . . . . . . . .5 -40 .м 

Вдоль западных уступов урочища Нисдэг-Эрэг описан следующий разрез (255-256) 
снизу вверх. 

1. Пачка переслаивания двучленных uиклитов. В основании циклитов - песчаники бурые мелко

зернистыI,' хорощо отсортированные массивные или с волнистой слойчатостью (30-40 см). Верхи 
uиклитов - алевролитыI зеленовато-серые и красно-бурые, массивные или с горизонтальной елой

чатостью (1-2 до 50 см) с оогониями харовых водорослей. В кровле в алевролитах остатки остра
код: Dar\vinula cf. contracta Mand., Cypridea sp., Mantelliana sodovi sp. nov., Daurina mongolica sp. nov., 
Rhiлосургis potanini (Gal.), Rhinocypris sp. и насекомых Sсhiлlustiа applanata sp. nov.,Chironomaptera 
sp. .40 м 

2. Алеврапелиты зеленовато· желтые и зеленые с редкими прослоями песчанистых алевролитов 
и светло-серых мелкозернистых песчаников (5 -10 см). Слоистость пачки неправильная горизон
тальная. В кровле пачки маломощные (1-2 см) слойки красно-бурых ожелезнеННЬJХ алевритистых 
песчаников. В 1 м от .подошвы в тонкогоризонтальнослойчатых (тип "бумажных сланцев") зелено
вато-желтых аргиллитах обнаружены конхостраки, остракоды: Mantelliana sodovi sp. nov., домики 
ручейников Terrindusia splendida Suk ., комары Schinlustia applanata sp. nov. 10-35 м 

3. Uикличное переслаивание песчаников красно-бурых мелкозернистых до алевролитовых (5-
10 см) и алевролитов красно-бурых массивных или горизонтальнослойчатых (свыше 1 м) ... 25 м 

с продвижением вдоль гряды на юг и юго-запад обнажены более высокие части раз

реза (257-258). 
4. Переслаивание красно-бурых и зеленовато-голубоватых алевролитов, слагающих верхи 

нечетких uиклитов, и буроватых мелкозернистых с вопнистой слойчатостью песчаников (5 -20 см), 
выделяемых дЛя оснований uиклитов. Слоистость пачки горизонтальная. Следы жизнедеятельности 
илоедов, единичные конхостраки и остра коды Mante11iana sodovi sp. nov. 50 м 

5. Неясное uикличное переслаивание. В основаниях циклитов - красно-бурые массивные мелко

зернистые песчаники с известковистыми караваеобразными стяжениями, верхи' циклитов - красно
бурые массивные алевролиты (свыше 1 м) 35 м 

. 6.' Пестроцветная пачка, состояшая из переслаивающихся фиолетовых, roлубых, серых, зелено
ватых и желтых массивных алевролитов и алевритистых песчаников. Мощности от 1 -2 до 50 СМ. 
Слоистость горизонтальная . . . 1 О м 

Аналогичный разрез представлен в обн. 258, где в алевролитах слоя 40бнаружены� 
ходы илоедов, единичные конхостраки и остракоды Mantelliana sodovi sp. поу. 

В обнажениях 259 разрез наращивается. 

7. Частое переСilаивание кирпично-красных , фиолетовых и голубых алевролитов. В верхах пачки 
обнаружены o~тpaKOДЫ Rhinocypгis potanini (;<11. 7 м 

8. Переслаивание . желтых и желто-белых алевролитов , аргиллитов и песчанистых алевролитов 
(1-2 до 20-50 см). Слоисто~ть тонкая горизонтальная, в песчанистых алевролитах волнистая. 
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Рис. 16. Геолоrnческие разрезы местонахождения Хух-Морьт. Обнажения 254-259 
Обозначения см. на рис . 3 

в кровле встречены знаки ряби, оползневые текстуры, конволютная слойчатость. В алевролитах 
подошвы и кровли встречены остатки конхострак и остракод Mantelliana sodovi sp. nov., Rhinocypris 
sp. . . . . . . . . . . . . . . . _ 5-6 м 

9 . Пачка кирпично-красных алевропелитов. СЛоистость неяеная горизонтальная . . . . . . . . 1 О м 

Следовательно, в разрезе Хух-Моры выделяются нижняя бурая песчаниково-алев

ролитовая (около 100 м) и верхняя пестроокрашенная алевролитовая (170 м) толщи 
(рис. 17) . Для пород нижней толщи характерно отчетливое цикличное строение, асим
метрия ЦJ1клитов и трансгрессивная направленность их изменений. Песчаники оснований 

циклитов маломощные, хорошо отсортированы, мелкозернистые с динамическими 

текстурами, усложненными знаками ряби, трещинами усыхания, оползнями и непту

ническими даЙками. Перечисленные признаки обычны для песчаных ФаЦJ1Й прибрежных 

зон крупных озер с выположенными берегами . Появление оползневых текстур и неп-
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тунических даек указывает на сейсмичность района . Алевропелиты верхних частей 

циклитов тонкогоризонтальнослойчатые, с остатками конхострак, остракод и насе

комых, характеризуются резко увеличенными мощностями по сравнению с песчани

ками оснований циклитов . Эти признаки свойственны осадкам более глубоких зон 
озера . 

Верхняя толща разреза имеет нечеткое цикличное строение из-за резкого сокращения 

мощностей песчаников оснований циклитов и преобладания алевропелитовых пачек 

пестрой окраски . Формирование пород верхней толщи происходило в условиях круп

ного, плоского озерного водоема снезначительным привносом кластического мате

риала. Пестрота окраски пород связана с вариациями количества органического ве

щества и различными формами соединений железа . Ориктоценозы толщи слагают 

в основном остракоды, редки HaceKoMJ:,le и растения . 
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Рис. 17. Фациальный профиль местонахождеlШЯ Хух-Морьт через обнажеlШЯ 255-259 
Обозначения СМ. на рИС. 3 

Доминантом ориктоценозов остракод обеих толщ является Mantellina sodovi sp. 
nov. Единичные представители этого вида известны из андахудукской свиты Анда-Ху
дука и из отложений гурванэрэнской свиты Алтан-Тээли (1/1 и 233/12 соответственно) . 
Только в ориктоценозах нижней толщи появляется вид Daurina mongolica sp. nov., 
доминирующий в толще сероцветов и зеленоцветов Гурван-Эрэний-Нуру и редкий для 

серой толщи Алтан-Тээли. Остальные виды остракод обычны для дзунбаинских ком

плексов Монголии (Любимова, 1956). Насекомые ориктоценозов нижней толщи пред
ставлены видами Schinlustia applanata sp. поу., Chironomaptera sp., которые встречаются 
также в ориктоценозах верхней толщи совместно с Astrocorethra khukhmortica sp. 
nov., Terrindusia splendida Suk., Sona nectes sp. поу. Конхостраки, по определению 

И.В. Степанова (Стратиграфия ... , 1975), отнесены к видам цаганцабского горизонта 
Paleoleptestheгia baicalica Kras., Р. legimiformis Kras., Pseudostheria concinna Nov., 
Lioestheria imperfecta Nov. Виды Paleoleptestheria legininiformis Krass., Pseudostheria 
concinna Nov. обычны в ундино-даинских комплексах конхострак Восточного Забай

калья. 

Таким образом, двучленный разрез Хух-Морьт отражает процессы седиментации в 

едином водоеме, охарактеризован общим комплексом органических остатков и с 

описанными выше разрезами местонахождений сближается по трансгрессивной направ

ленности асимметричных циклитов, преобладании в циклитах алевропелитов пестрых 

цветов с тонкими горизонтальными текстурами при резко подчиненной роли псам

митов. Отличиями является полное отсутствие псефитов и грубых примесей клас

тического материала. 

О КОРРЕЛЯЦИИ РАЗРЕЗОВ ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИХ 
МЕСТОНАХОЖдЕНИЙ ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ' 

Местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру, Алтан-Тээли и Мянгад приурочены к пред

горным прогибам Предалтайской зоны, и в их разрезах можно видеть тесное перепле

тение фаций вершинных зон конусов выноса с фациями озер веерной зоны; далее 

представлены прибрежные фации больших озер и фации профундали. Корреляция 

разрезов местонахождений проводилась по литолого-фациальным и палеонтологическим 

признакам. 

В разрезах Гурван-Эрэний-Нуру и Алтан-Тээли выделяются две свиты: гурванэрэн

ская и зэрэгская. В составе гурванэрэнской свиты устанавливается толща прибортовых 

1 Раздел составлен с.М. Синицей 
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псефитов, фациально замещающаяся с продвижением к центру прогибов тонкооб

ломочной циклично построенной толщей сероцветов и зеленоцветов, которая пере

крывается толщей желтых песчаников . Трансгрессивно-регрессивная направленность 

циклитов свиты и смена фаций в вертикальном разрезе отражают закономерный про

цесс изменения хода седиментации в озерном водоеме межгорной впадины. Зэрэгская 

свита сложена асимметричными циклитами - красноцветами, образующими в обна

жающемся разрезе только трансгрессивный ряд. Верхние части свиты перекрыты кай

нозойскими отложениями . 

В разрезе Мянгада выделяются : толща прибортовых псефитов и цикличная тон

кообломочная толща желтоцветов. В составе цикличной толщи установлена нижняя 

мергелисто-алевропелитовая часть, фациально замещающаяся псефитами, и верхняя -
песчаниково-алевропелитовая часть, согласно перекрывающая нижнюю. Для цикличной 

толщи характерен трансгрессивный ряд циклитов с преобладанием алевропелитовых 

верхних частей циклитов и резко подчиненным значением песчаников оснований цик

литов. Проследить смену трансгрессивного ряда циклитов в вертикальном разрезе не 

удалось, так как местонахождение Мянгад является фрагментом крупной верхнемезо

зойской структуры и вскрываемый здесь разрез далеко не полон. Присутствие 

общих видов органических остатков с комплексами гурванэрэнской свиты Гур

ван-Эрэний-Нуру и . Алтан-Тээли позволило отнести разрез Мянгада к гурванэрэн

ской свите. 

Органические остатки свит отличаются по составу , доминантам и типам захоронений. 

Так, гурваНэрэнская свита охарактеризована насекомыми , остракодами, конхостра

ками, растениями и позвоночными . Общими видами разрезов гурванэрэнской свиты 

Гурван-Эрэний-Нуру , Алтан-Тзэли и Мянгада являются клопы-кориксиды из подсе
мейства Velocorixrnae и водолюбы ' Mesohelophorus mongolicus sp. nov., комары-хаобо

риды Astrocor~t~ra и стрекозы Sona nectes sp. поу. Остатки этих насекомых , как и 

множество других, эндемики гурванэрэнской свиты. 

Среди остракод гурванэрэнской свиты Гурван-Эрэний-Нуру доминирует вид Daurina 
mongolica, в единичных экземплярах он установлен в отложениях свиты Алтан-Тээли и 
известен из цаганцабских отложений Тахилга-Худук Центральной Монголии . Плохой 

сохранности ципридеи разреза Мянгада близки к ципридеям толщи желтых песчаников 
гурванэрэнской свиты Гурван-ЭрэнИЙ-Нуру. 

Е .К. Трусова для нижне-средних частей гурванэрэнской свиты Гурван-Эрэний-Ну

ру установила верхний цаганцабский и нижний шинхудукский комплексы конхострак; 

для верхних частей гурванэрэнской свиты этого местонахождения, а также для раз

резов свиты Алтан-Тээли и Мянгада ею выделяется верхний шинхудукский комплекс 

конхострак . В составе цаганцабского и шинхудукского комплексов конхострак опреде

лены типичные виды тургинского комплекса конхострак Восточного Забайкалья как 

Estherites dahuricus, Bairdestheria middendorfii, В. sinensis (Гурван-Эрэний-Нуру и 

Алтан-Тээли) . Кроме того, среди конхострак верхнего шинхудукского комплекса 
Алтан -Тээли и Мянгада ею указан вид Sphaerestheria kobdoensis, который является 
характерным видом так называемого балейского комплекса конхострак ундино-даин

ской серии Восточного Забайкалья . Этот вид впервые описал Н.И. Новожилов (1954) 
из местонахождения Алтан-Тээли, возраст которого он коррелировал с началом вель

да . Затем его определил С.С . Красинец (1966) среди конхострак ундинского (или 

балейского) комплекса Восточного Забайкалья. Следовательно, в гурванэрэнской 
свите присутствуют конхостраки трех разновозрастных комплексов верхнего мезо

зоя Монголии и двух разновозрастных комплексов Восточного Забайкалья. Однако 

среди насекомых этой свиты имеются лишь немногие представители тургинского комп

лекса насекомых Ephemeropsis-Coptoclava, широко распространенного в верхнем ме
зозое Восточного Забайкалья , Монголии и Китая . Это комары-хаобориды рода Chi
ronomaptera и клопы-гладыши Clypostemma, имеющие здесь подчиненное значение. 
Sphaerestheria kobdoensis в ундино-даинской серии Восточного Забайкалья встре-
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чена совместно с насекомыми комплекса Proaтeletus-.Saтarura. 1 Однако в ориктоце
нозе гурванэрэнской свиты нет насекомых этого комплекса. Что касается взаимоот

ношений тургинского и балейского комплекса конхострак, а также соответственно 

комплексов насекомых Ephemeropsis-Coptoclava и Proameletus-Samarura, то они яв
ляются предметом дискусий, так как в едином разрезе верхнего мезозоя Восточного 

Забайкалья не встречены (Красинец, 1966; Синица 1969; Олейников, 1975; Трусова, 
1977; Жерихин, 1978; Синица и др., 1983; и др.). 

Остатки моллюсков, растений и позвоночных крайне редки в отложениях гурванэ
рэнской свиты, что затрудняет сопоставление разрезов по этим группам, хотя в Гур

ван-Эрэний-Нуру и Мянгаде имеется общий вид рыб - Stichopterus popovi sp. nov. 
Специфичность комплексов органических остатков каждого местонахождения гурван
эрэнской свиты может определяться особенностями геохимии вод бассейна обитания, 

которая определяется составом сносимого материала, темпами осадконакоnления, 

изоляцией или проточностью водоема, его положением в определенной климатиче

ской зоне, тектоническими особенностями области седиментации и т.д. В отложениях 

трансгрессивно-регрессивного ряда циклитов в Гурван-Эрэний-Нуру остатки многочис

ленны и разнообразны и, наоборот, скудны в трансгрессивных рядах циклитов Мян
гада. 

Местонахождение Хух-Морьт приурочено к впадине Котловины Больших озер и рез

ко отличается от рассмотренных выше разрезов практически полным отсутствием 

грубо обломочных образований. даже на контакте с палеозойским фундаментом ус
танавливается тонкая корка водорослевых построек и преобладание алевропелитов 

с подчиненной ролью псаммитов . Это типичные озерные отложения, в ориктоценозах 

которых установлены насекомые, остракоды, конхостраки и растения, содержащие 

общие виды с гурванэрэнской свитой Мянгада, Гурван-Эрэний-Нуру и Алтан-Тээли 
как Sona nectes sp. nov., Daurina mongolica sp. nov., Mante1liana sodovi sp. nov. Объе
диняет их присутствие эндемичного рода Astrocorethra. Кроме того, вид Mantelliana 
sodovi известен из андахудукской свиты местонахождения Анда-Худук, где встречен 
совместно с типичными тургинскими видами конхострак и насекомых комплекса 

Ephemerops is-Coptoclava. По заключению И.В. Степанова, (Стратиграфия .. . , 1975) , 
в разрезе Хух-Моры установлены виды цаганцабского комплекса конхострак, сре

ди которых им определены виды балейского (ундино-даинская серия) комплекса 
Восточного Забайкалья. 

Возраст гурванэрэнской свиты местонахождений Западной Монголии принимается 

по-разному: как позднеюрский-раннемеловой [Стратиграфия ... , 1975, по данным 
спорово-пьmьцевого анализа (Сиротенко, наст. сб.)] или как раннемеловой (Геоло
гия ... , 1973; lIlувалов, Трусова, 1976). 

Зэрэгская свита охарактеризована остатками моллюсков, остракод, домиков ру

чейников, редки остатки рыб и насекомых. По Г.Г. Мартинсону (Стратиграфия ... , 
1975), моллюски представлены видами раннемеловых (аm-альбских) комплексов 
и не содержат видов, общих с гурванэрэнскими комплексами. Остракоды содержат 
как известные виды дзунбаинской свиты Монголии (Любимова, 1956), так и новые 
виды. Домики ручейников довольно обиЛьны в отложениях свиты и отнесены к но
вым видам, среди которых Ostracindusia baissica является общим с комплексами 
гурванэрэнской свиты. Общим является клоп Cristocorixa diaprepocoroides sp. nov. 
Возраст свиты принимается как раннемеловой. 

1 Сохранено оригинальное название комплекса (Жерихин, 1978), хотя ныне известно, что хараКТ6-
рная для него стрекоза не принадлежит к роду Samarura. 
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III. ОПИСАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКОВ 

НАСЕКОМЫЕ 

ПОДЕНКИ. EPHEMERIDA (=EPHEMEROPТERA)' 

I 

С Е М Е Й С т в о HEXAGENIТIDAE LAMEERE, 1917 

Р о Д Mongologenites Sinitshenkova, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-М. laqueatus sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Имаго. Поденки средних размеров; на передних крьmьях- торнус рас

положен базальнее верlШlНЫ СиЛ; в кубитальном поле узкие крутые петли без проме
жуточных жилок. Личинка. УН жабра примерно в 1,3 раза длиннее предыдущей; хвос
товые нити длинные, опушены неполностью, парацерк немного длиннее церков. Глаза 

крупные. 

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. По имаго новый род отличается от остальных узкими петлями 

в кубитальном поле переднего крыла и более базальным торнусом. Личинки сходны 

С раннемеловыми Ephemeropsis и Hexameropsis по строению жабр - УII жабра длиннее 
остальных. По этому признаку Mongologenites отличается от юрского рода Siberioge
nites . Кроме того, личинки Mongologenites имеют очень ДЛJЩные хвостовые нити, 

опущенные лишь в основной половине, и крупные глаза, что резко отличает их от 

всех известных гексагенитид. 

З а м е ч а н и я . Заднее крыло не сохранилось, но по наличию базального торнуса 

на передних крьmьях можно предположить, что относительная длина заднего крьта 

меньше, чем у Hexagenites, Ephemeropsis и Hexameropsis. По-видимому, редукция зад

него крьmа у Mongologenites была выражена в большей степени, чем у других Неха
genitidae, что позволяет считать Mongologenites более продвинутым представителем 
этого семейства. 

Mongologenites laqueatus Sinitshenkova , sp. поу. 

Табл . 1, фиг. 1,2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2113; негативный отпечаток фрагмента переднего 
крыла; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 18). Имаго. На передних крьmьях длина развилки МЛ почти 

в 1,4 раза короче ее неразветвленной части. Торнус расположен между СиЛ и СиР. 
В кубитальном поле шесть крутых узких петель. На передней ноге самца бедро и го

лень почти равной длины, лапка вдвое длиннее голени; 1, Ш, IV и V членики лапки 
почти равны между собой, II примерно в 1,5 раза длиннее 1. Самки значительно круп
нее самцов. 

Л и ч и н к а. Глаза занимают большую часть головы; у личинок самок глаза рас
ставлены широко, у личинок самцов они почти соприкасаются . Мандибулы с коротки

ми крепкими зубцами на вершине. Брюшко составляет немного больше 2/3 длины тела. 
Задняя нога примерно в 2,5 раза короче тела, коготок в 1,2 раза короче лапки. Шири
на III , самого lШIрокого сегмента брюшка, втрое превышает его длину. Передний край 
стернитов брюшка с сильно выпуклой срединной частью. У личинок младшего возрас
та длина церков почти равна длине тела, неопушенная часть церков более чем вдвое 

длиннее опушенной; у личинок старшего возраста церки менее чем вдвое короче тела, 

их неопушенная часть составляет примерно половину длины церков. 

р а. з м еры, мм: длина переднего крьта 14,0-18,0; длина тела личинки 10,0-17,5 . 
З а м е ч а н и я. Остатки М. laqueatus представлены бопьшей частью личинками раз-

, Раздел составлен ИЛ. СЮiИченковоЙ . 
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Рис. 18. Подеика Mongologenites laqueatus sp. nov. 
а·6 - имаго: а - голотип ПИН, N° 3152 / 2113, фрагмент переднего крыла; '6 - паратип ПИН, 

N° 3152/2109 , лередняя но га самца; в -ж - личинка: в - реконструкция; г - паратип ПИН, 

N° 3152/1415, манди6улы; д - паратип ПИН, N° 3152 / 13 29, задняя нога; е -паратип ПИН, 
N' 3 152/1327, I11-У стерниты брюшка; ж - паратип ПИН, N° 3152 / 1329, край V тергита брюшка; 
Мянгад , гу рванзрэнская свита 

Одно делениt> масштабной Jlинейки, если Htt оговорено специал ьно . равно 1 мм на в сех рисунка х 

ных возрастов, имеются и линочные шкурки, что при хорошей сохранности свидетель

ствует об автохтонном захороненни. 

На некоторых остатках личинок М. laqueatus заметна небольшая деформация рас
тяжения. При растяжении в продольном направлении личинки становятся более удли

ненными и узкими, при растяжении в поперечном направлении - более короткими и 

широкими, а жабры заметно более узкими. Имеются экземпляры (например, 
N° 3152/1378, 1387), у которых с одной стороны жабры более широкие, а с другой 
более узкие . При деформации меняются пропорции брюurnых сегментов: у наиболее 

широких личинок (N° 3152/1391) ширина III сегмента брюшка почти в 4 раза превы
шает его длину , у наиболее узких (N° 3152/1505) - в 2,5 раза. 
М а т е р и а п. Кроме голотипа, из того же местонахождения 18 остатков имаго и 

755 остатков личинок из коллекции N° 3152. 

СЕНОЕДЫ. PSOCIDA (-PSOCOPTERA) I 

Psocida incertae sedis 

Табл. 1, фиг. 3 

Единственный остаток сеноеда, ЭКЗ. ПИН , N° 3149/1795, найден в отложениях гур
ванэрэнск.ой свиты в местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру, 234/ 20. Он представлен 
наиболее склеротизованными частями имаго - головой и грудью, лишенной конеч

ностей, ориентированными в профиль (рис. 19) . 

I Раздел составлен В . Н. Вишняковой. 
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Лицевая поверхность головы CJl'або выпуклая, без выступающего постклипеуса. 

Глаза крупные, удлиненно'овальные. Число tUIеников сохранившейся базальной части 
нитевидных усиков не известно. Расчленение и соотношение частей груди характерно 

дпя крьтатых форм. КРЬU1ья отведены вверх и сильно деформированы; жилкование 

их не ясно. 

Раз м еры, мм: дпина остатка 1,0, дпина головы 0,75, дпина передних крыльев 
2,4. 

Рис. 19. Ближе не определенный 

сеноед, экз. ПИН, NQ 3149/1795, 
Гурван-Эрэний-Нуру, гурванэрэн

ская свита 

Судя по уплощенному постклипеусу, этот остаток провизорно может быть отнесен 
к электрентомоидам, древнейшие представители которых известны из верхнеюрских 

отложений карабастауской свиты Южного Казахстана (Каратау) - сопредельной с За
падной Монголией Средне-Азиатской провинцией Индо-Европейской фитогеографи
ческой области. 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ. CIMICIDA (=HOMOPТERA + HETEROPТERA) 

РАВНОКРЫЛЫЕ ЦИКАДОВЫЕ. CICADINA. (=AI.kHENORRHYNCHA)' 

CICADELLOIDEA INCERTAE SEDIS. 

Р о Д Gurvanina Shcherbakov, gen. nov. 

т и П о в о й в ид. - с. inepta sp . поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з . Мелкие цикадовые. В переднем крьте базапьная ячейка замкнута 

дужкой, М отходит от R дапеко за базальной ячейкой, R! двуветвистый, М!:.' 2 про

стая, МЗ + 4 двуветвистая, поперечные г-т и т-еи замещены анастомозами, на нодаль

ном уровне есть сверхкомплектные ir и г-т, переднекубитальное поле очень узкое, 
жилки клавуса в средней его части сближены. Переднее крьт0 в пренодальной части 

и на клавусе пунктировано, с толстыми жилками, в постнодальной части мембраноз

ное, по периметру с мелкими темными пятнами. Постклипеус крупный, но сравни

тельно узкий, на переднем крае головы треугольно выступает, сильно вздут и исчерчен 

мускульными вдавлениями. Хоботок дпинный, достигает Bep!L..!tffibl задних тазиков, 
в дистальной части сильно склеротизован. Голова и грудь пунктированы. Заднеспинка 

по величине сравнима со среднеспинкой. Задние тазики круrrnые, поперечные, сопри

касающиеся; задние голени длиннее бедер почти вдвое. Брюшко довольно сильно 

сужается к вершине, два первых его тергита уменьшены незначительно. Строение усика 

И зад..чеrо крыла неизвестно. 

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

С р а в н е н 11 е. ПО переднему крьту отличается от всех родов надсемейства поло

жением сверхкомплек:ГНЫХ поперечных и очень узким переднекубитальным полем: ОТ 
близких, но менее спеЦИВ.ТlИзованных неописанных форм из средней юры и нижнего 

I Раздел составлен Д.Е. ЩербаКОВЫi>1. 
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мела Центральной Моитолии (Бахар, Бон-Цаган) и верхней юры Казахстана (Каратау) 
отличается, кроме того, строением базальной ячейки и ветвистым R!. 

З а м е ч а н и е. Данный род и близкие к нему формы, вероятно, принадлежат к 

рано обособившейся боковой ветви цикаделлоидов. 

Gurvanina inepta Shcherbakov, sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3149/521; позитивный и негативный отпечатки целого на
секомого (самки); Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 20) . В переднем крьте Ra , передняя ветвь R! и сверхкомплект

ная ir довольно сильно скошены, RS в основании сильно выгнут назад, М ветвится 
немного дистальнее сверхкомплектной г-т, МЗ +4 с коротким развилком. Переднее 

крьто мелкосетчато-пятнистое, по периметру с темными пятнами, одно из которых 

(между вершинами клавальных жилок) заметно крупнее остальных, с затемнения ми 
поперек основания радиального поля и по сверхкомплектным поперечным и отрезку 

R!. Тело темное; постклипеус, передняя часть переднесrrnнки и голени светлее, по 

крайней мере передние голени с рядом темных пятен. Пунктировка переднего крьта 

и тела плотная, ямчатая, неглубокая. 

Раз м еры, мм: длина переднего крьта - от 4,2 до 5, 7 (голотип - 4,9), длина 
тела:- от 5,2 до 6, 7(голотип - 6,1). 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, 31 паратип из того же местонахождения, из них 

28 с 236/29 и 3 с 234/20, все - остатки целых насекомых. 
З а м е ч а н и е. Присутствие большого числа остатков целых насекомых говорит 

о том, что данный вид обитал вблизи места захоронения. 

с Е М Е Й С Т В О ? CICADELLIDAE LATREILLE, 1825 

Р о Д Myangadina Shcherbakov, gen. nov. 

Т и п о в о й в и Д - M.longa sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Мелкие и очень мелкие цикадовые. В переднем крьте R ветвится 

намного раньше М, сверхкомплектной r-ffi нет, М!+2 и М З + 4 простые, поперечная 

т-си замещена анастомозом, СиА! свободная. В заднем крьте R ветвится рано, М не
сколько позже, М з + 4 слита с СиА! и сближена с СиА2 • Края переднего и заднего крьть
ев без явственной периферической мембраны. Постклипеус круrrnый, широкий, сильно 

вздут и исчерчен мускульными вдавлениями. Хоботок короткий, не заходит за средние 

тазики. Переднеспинка большая, длина ее примерно равна ширине. Заднеспинка намно

го короче среднеспинки. Задние тазики крупные, задние голени с рядами макрохет. 

Два первых тергита брюшка сильно уменьшены. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два описываемых ниже вида; кроме того, неописанные 

виды из нижнего мела Забайкалья (Б ай са) . 
С Р а в н е н и е. ОТf!ич~ется: ОТ ПОЗ,П}Iемеловых Cicadellidae более примитивным 

строением переднего крьта (нет сверхкомплектной r-ffi, Мз + 4 И СиА! не слиты), ОТ 
юрских и других раннемеловых Cicadelloidea (не описаны) - более продвинутым 
строением заднего крьта (М З + 4 слита с СиА!), которое и дает основание для пред
положительного отнесения рода к Cicadellidae. 

Myangadina longa Shcherbakov , sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4331; позитивный отпечаток п~рt:днего и заднего 
крьтьев, груди и части брюшка; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская. (;вита. 
О п и с а н и е (рис. 21). Мелкие цикадовые. В переМGм крьте R ветвится рано 

(R\ дО Ra длиннее ствола R), Ra почти продольная. R t :3а Ra сильно отклонена назад, 
медиальная ячейка очень длинная (ее ширина СОСТ;I,.~ляет менее 1/5 длины). Переднее 
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гт 

22 

. Рис . 20-23. Цикады 
20 - Gurvanina inepta sp. поу.: голотип ПИН, N° 3149/521; 21 - Myangadina 'опgз sp . поу .: голотип 

ПИН,NО ЗI52/4331; 22 - М. папа sp . поу.: голотипПИН,NО 3149/523 ; 23 - ?Turutanovia sp .: ЭКЗ. 
ПИН, N° 3152/4330. 20 , 22 - из Гурван·ЭрэниЙ-Нуру, 21, 23 - из Мянгада, все из гу рваНЭРЭНСI<ОЙ 
СВИТЫ 

крьто равномерно, разреженно инеглубоко пунктировано. В заднем крьmе М 1 + 2 И 

Мз + 4 сближаются к краю крьта, М 1 + 2 почти В 1,5 раза ДJIиннее CuA2 • 

Раз м еры, мм: ДJIина переднего крьта около 5,0. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Myangadina папа Shcherbakov, sp . llOV. 

Табл. 1, фиг. 5 

Г О л о т и п - ПИН, N° 3149/523; позитивный и негативный отпечатки целого 
насекомого (самки); Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 22). Очень мелкие цикадовые . В переднем крьmе R ветвится позд
но (R 1 дО Ra короче ствола R), Ra умеренно скошена, R1 за Ra слабо отклонена назад, 
медиальная ячейка короткая, ее ширина составляет примерно половину Д}1ины. Перед

нее крьmо гладкое , прозрачное , вершинные отрезки его жилок затемнены. Строение 

заднего крьmа неизвестно. Передние и средние бедра широкие, задние стройные и 

более Д}1инные , с рядами макрохет (сохранились ямки, в которых они сидели) . 
Раз м еры, мм: Д}1ина переднего крьmа 3,5, Д}1ина тела около 4,0. 
С р а в н е н и е . От типового вида отличается по переднему крьmу строением R, 

короткой медиальной ячейкой и отсутствием пунктировки, а также 'меrrкими размера

ми. Не исключено, что эти отличия имеют родовой ранг, но выделение особого рода на 
имеющемся материале представляется недостаточно обоснованным. 

3 а м е ч а н и е. Короткий хоботок М. папа позволяет предположить, что эта цикад
ка питалась на более мелких растениях, чем обильная в том же местонахождении 

G. inepta. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, вероятно, к этому виду относятся еще 3 экз. из 

того же местонахождения (236/29 - N° 3149/546, 552, 555) . Габитуально сходные lDIка
деллоиды плохой сохранности известны из местонахождения МанлаЙ. 
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НАДСЕМЕЙСТВО CICADOIDEA LA TREILLE, 1802 

С Е М Е Й С т в О TETTIGAREТIDAE DIST ANT, 1905 

? Turutanovia Sp . 

Один остаток из Мянгада, 221/17 - почти полное заднее крьто (N° 3152/4330; длина 
около 11 мм; рис . 23). Это крьто может быть предположительно отнесено к роду 
Turutanovia В.-М . , известному из средней юры Центральной Монголии (Бахар) и верх

ней юры Казахстана (Каратау) , поскольку оно сходно с неописанным задним крьтом 
Turutanovia karatavica В . -М . по всем существенным признакам, кроме расположения 

трех ветвей М. Не исключено, однако, что крьто принадпежит одному из неописанных 
раннемеловых родов теттигарктид, задние крьmья которых пока не известны. На крьте 

из Мянгада М З+ 4 с развилком, M1+ 2 простая, а поперечная r-ill прямая . Вероятно, такое 
ветвление аберрантно, так как у остальных цикадоидов с трехветвистой М в заднем 

крьте ветвится М 1 + 2 , а не Мз+ 4 , в связи с чем r-ill скошена. 

НАдСЕМЕЙСТВО CERCOPOIDEA LEACH,1815 

С Е М Е Й С т в О PROCERCOPIDAE HANDLIRSCH , 1908 

К этому обычному в юре и мелу семейству относится один неполный остаток пло

хой сохранности из Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 (N° 3149/556) , сходньrйс неописанны
ми раннемеловыми формами из Байсы и Бон-Цагана, и, видимо, отпечаток средне

спинки из того же обнажения (N° 3149/1611) , возможно, конспецифичный с преды
дущим . 

ПЕЛОРИДИИНОВЫЕ И КЛОПЫ 

J->ELORIDIINA (=COLEORRHYNCHA) ЕТ CIMICINA (=HETEROPTERA)' 

Полужесткокрьmые двух этих подотрядов обнаружены во всех пяти исследованных 
нижнемеловых местонахождениях Западной Монголии : Гурван-Эрэний-Нуру, Боро

Нуру, Хух-Морьт, Мянгад и Алтан-Тээли. Общее их количество достигает 4500 экз., 
представленных не менее чем 25 видами 21 рода - 11 семейств, из которых 8 видов 
из 3 семейств водные. Водные клопы занимают господствующее положение во всех 
ориктоценозах. Скопления остатков клопов-гребляков исчисляются сотнями или даже 

тысячами. 

В массовых захоронениях, как правило, в большом количестве (местами больше 
половины от общего количества) присутствуют нимфы разных возрастов. Это явно 
указывает на их развитие в тех же самых водоемах, т . е. говорит об их явно автохтон

ном захоронении. Пожалуй, трудно найти другое аналогичное местонахождение, кото
рое демонстрировало бы такую плотность остатков в ориктоценозах . Лишь только 

позднеюрские Karataviellabrachyptera В .-М. в Каратау сравнимы по своей числен

ности с западномонгольскими гребляками, но уступают по таксономическому разно

образию. Напротив, по разнообразию плавтов казахстанское местонахождение значи

тельно превосходит западномонгольские. Гребляки представлены эндемичными под
семействами примитивных Velocorixinae и Corixonectinae, которые встречаются во 
всех iL'ПИ вышеупомянутых местонахождениях. Плавты (Naucoridae) , несмотря на 
высокую численнОСТь (около 200 экз.), представлены лишь одним эндемичным ви
дом , он наиболее част в Мянгаде (166 экз.) , реже в Гурван-Эрэний-Нуру (33 экз.). 
Гладыurn (Notonectidae) представлены наиболее Ш"'роко распространенным в неокоме 
Забайкалья, Монголии и Китая раннемеловым родом Clypostemm<i . Обнаружены толь' 
ко нимфы, которые найдены в трех местонахождениях: Алтан-Тээли (1 экз.) , Мянгад 
(6 экз.) и Гурван-Эрэний-Нуру (1 экз.) . Это единственная группа клопов в нижнем 
мелу Западной Монголии, которая имеет обший род с местонахождением Байса в Забай-

, Раздел составлен Ю.А . Поповым . 
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калье . Таким образом, характер доминирования в раннемелоьой фауне территории 
Западной Монголии не имеет аналогов среди других известных мезозойских водных 

гемиптерофаун. 

В нижнемеловых ориктоценозах Западной Монголии наземные полужесткокрьиые 

немногочисленны (более 140 экз.) , составляя лишь около 3,5% от общего количества 
клопов и относительно мало разнообразны, хотя набор семейств довольно нео6ычныЙ. 

Следует отметить, что в отличие от водных клопов, наземные обнаруживают связи 
как с юрскими западноевропейскими (Pachymeridiidae), так и с меловыми Восточной 
Азии (Enicocoridae). Для большинства наземных клопов географические и стратигра
фические связи остались неустановленными в силу их крайне малой изученности . 

Более 30 остатков принадлежит своеобразным пелоридииновым полужесткокрьиым 
широко распространенного мезозойского семейства Progonocimicidae. Три остатка 
относятся к особому роду Progonus и обнаружены только в Мянгаде, все остальные в 
Гурван -Э рэний -Н уру. 

Подавляющее число (около 90 остатков) наземных полужесткокрьиых составляют 
прибрежные гелиофильные лептосальдоидные клопы семейства Enicocoridae, широко 
распространенны�e на юго-востоке Монголии . Только 2 экз. найдены в Мянгаде, осталь
ные .собраны в Гурван-ЭрэниЙ-Нуру . Эти хищные лептосальдоиды, скорее всего явля

лись обитателями открытых и по большей части илистых берегов, по-видимому, особен

но характерных для древнего озера Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. Вероятно, также по этой же 

причине почти все термофильные цидноидные щитники также обнаружены в Гурван
Эрэний-Нуру, а ксилофильный мицетофаг арадоидный Kobdocoris найден в Мянгаде. 

Остальные 23 находки наземных клопов сделаны только в двух местонахождениях : 

большая часть в Мянгаде (17) и меньшая в Гурван-Эрэний-Нуру (6) . Представлены 
цимикоидные (1 род и 1 вид), кореоидные (лигеиды, 7 родов и 9 видов; 13 экз .) , 
пентатомоидные (цидниды, 3 рода и 3 вида; 8 экз.) и арадоидные (1 род и 1 вид) кло
пы�' причем общие для этих местонахождений только 1 род лигеид (Coriopachys) и 
1 вид циднид (Clavicoris cretaceus) клопов. 

Найденные цидноидные ЩИТНИКИ (Clavicoris, Cretacoris) представляют собой очень 
своеобразную группу клопов, с некоторыми чертами кореоидной группы семейств. 
Обнаружены только в Западной и Центральной Монголии и Забайкалье. Следует отме
тить существование БОлее или менее сходной группы цидноидных клопов в нижнем 

мелу Сев-ерной Бразилии (Pinto, Omellas , 1979). 
Основную часть наземных полужесткокрьиых , как и слецовало ожидать, состав

ляли клопы кореоидно-лигеор,.ДНого комплекса, Т.е. семейства Lygaeidae (2 рода, 
3 вид.а) , PacrlYIi1eridiidae (2 рода, 2 вида) и 4 монотипических рода неясного система
тического положения (7 видов в Мянгаде и 2 вида в Гурван-ЭрэниЙ-Нуру). Весьма 
неожиданным бьио обнаружение в Мянгаде представителей кореоидного семейства 

Pachymeridiidae, которое до сих пор бьио известно только в лейасе Западной ЕвропыI . 
Можно предположить, что все К0реоидные клопы бьти потребителями раститель

ного детрита и семян голосемянных, а также возможно и живых частей растений, 
подобно современным представителям этого комплекса семейств . 

Таким образом, несмотря на низкую встречаемость наземных настояIЦИX лолужест
кокрьтых по сравнению с водными, кроме прибрежных Enicocoridae (всего 23 экз .) , 
разнообразие их довольно высоко (14 видов) и представлены разные зкологические 
группировки (хищные, потребители живых растений, семян и грибов). Возможно, что 
реальное разнообразие бьто значительно выше и мы имеем дело лишь с частью суще

ствовавшего разнообразия гемиптерофауны прошлого. 
Состав полужесткокрьmых указьmает в целом на их еще достаточно примитивное 

состояние, по-видимому, даже для раннего мела вообще, а также их высокий эндемизм. 

Это в свою очередь отразилось на их несхожести с раннемеловыми фаунами полужестко
крьтых Забайкалья (Байса, Павловка, Турга) и с рaJiнемеловыми фаунами Централь
ной и Юго-Восточной Монголии. Лишь гладыши рода Clypostemma, распространенные 
в нижнем мелу всей Восточной и Юго-Восточной Азии, и лептосальдоидный Enicocoris, 
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обнаруженный в нижнем мелу Юго-Восточной Монголии, обнаруживают пока единствен

ную реальную связь с нижним мелом . Клопы-гребляки (Corixidae), по уровню органи
зации очень напоминают примитивных раннеюрских гребляков Shurabellidae из Сред-

. ней Азии, что, пожалуй, можно рассматривать как косвенную связь с юрой. Вероятно, 
рассматриваемая водная геМИIIтерофауна на рубеже юры и мела развивалась изолирован

но, чем и может быть объясним ее высокий эндемизм. Аналогичная ситуация имеет 

место с водной фауной клопов поздней юры Южного Казахстана (Каратау) , которая 
также не похожа ни на какую другую мезозойскую гемишерофауну. 

ПОДОТРЯД PELORIDUNA (=COLEORRHYNCHA) 

ИНФРАОТРЯД PROGONOCIMICOMORPHA 

С Е М Е Й С Т В О PROGONOCIMICIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Р о Д PrQgonus Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д - Р. pygmaeus sp. поу.; нижний мел, Западная Монголия. 
Д и а г н о з. Надкрьmья далеко заходят за вершину брюшка, заметно выпуклые 

с очень широким (особенно в базальной половине) прекостальным полем по всему 

переднему краю. Жилки более или менее неравномерно утолщены в базальной двух 

третях надкрьVIЬЯ, мембранозная часть слабо выражена. Поперечные т-си и си-а, основа

ние МЗ+ 4 и М 1 образуют поперечную дугу. Радиальные жилки R1 , Rz и RS короткие и 
занимают различное положение относительно друг друга, обычно параллельные или R1 

не параллельна двум другим радиальным жилкам. Медиальная жилка трехветвистая, 

ее ветви более или менее одинаковой длины; М 1 И М 2 образуют длинный развилок 
после короткой М 1 +2. Поперечная г-т лежит на М l' Базальная ячейка образована базаль
ными отрезками радиальной, медиальной и кубитальной жилками, Ms (arculus) не 
выражена. Длина надкрьmья 2,0-2,5 мм. 

В и д о в о й с о с т а в. Два вида из нижнего мела Западной Монголии. 

С р а в н е н и е. От всех других родов (кроме Archicercopis) хорошо отличается 
широким прекостальным полем (рантом) и наиболее мелкими размерами (не более 
2,5 мм). У Archicercopis из верхнего лейаса Доббертина (ГДР) прекостальное поле 
широкое, но оно развито только в базальной части, резко сужаясь к середине над

КРЬVIья. Кроме того, у Progonus вилка М 1 + М2 значительно длиннее, чем у Archicerco
pis. По размерам Archicercopis вдвое крупнее представителей описываемого рода. 

Progonus pygmaeus Уи. РОРОУ, sp. пау. 

Табл. 'У, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4223; негативный отпечаток тела и надкрьVIИЙ; Мянгад, 
221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 24). Надкрьmья умеренно узкие, их длина в 2 раза больше шири· 

ны . Радиальные жилки R1 , R2 И RS более или менее параллельные, не расставленные и 
слабо удалены от основ~ния надкрьmья (К! ;, 1,5); Rz расположена чуть ближе к Rt , 

чем к RS (K z = 0,7), Рси + А 1 короткая (Ks = 4,75). Баэальная ячейка короткая. 
Раз м еры, мм: общая длина 2,5, длина тела 1,7, длина надкрьVIИЙ 2,0. 
М ат е р и ал. Голотип. 

Progonus similis Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Табл. IУ, фиг. 2 

Г о Л о т и п - пиИ, N° 3152/4333; негативный отпечаток тела и надкрьUIИЙ; Мянгад, 
221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 25) . НадкрьVIЬЯ умеренно узкие, их длина в 2 раза больше шири· 

ны. Радиальные жилки Rt , R2 И RS непараллельные, R1 заметно отклоняется от парал
лельных R2 и RS, не расставленные и слабо удалены от основания надкрьUIЬЯ (К 1 = 
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Рис. 24 -26 . Пелоридииновые 
24 - Progonus pygmaeus sp . поу., голотип ПИН, N° 3152/4 223; 25 - Progonus similis Sp.110V. , голо

ТИП ПИН, N° 3 1 52f4З33 ; 26 - Progonocimicidae in certae sedis, ЭКЗ. N° 3152/4332 . Все иэ Мянгада , гур
ван-эрэиская свита 

= 1,5) ; R2 значительно ближе к RS, чем к R1 (К 2 == 2,0). Рси + А 1 )Щинная и перед 
слиянием с А 1 сильно изогнута (Ks == 3,0) . Базальная ячейка короткая. К з == 0,16, 
К4 == 0,25. 

Раз м еры, мм : общая )Щина 2,5, )Щина тела 1,75, )Щина надкрьmий 2,0. 
С Р а в н е н и е. Отличается от типового вида расставленными непараллельными 

радиальными жилками (К 2 == 2,0, против 0,7) и )Щинной Рси + А 1 (Ks == 3,0 против 
4,75) , а также значениями КЗ и ~. 
м а т е р и ал. Голотип. 

PROGONOCIMICIDAE INCERTAE SEDIS 

дистальная часть надкрьmьев и неполное тело (Мянгад, 221/17, экз. ПИН, ND 3152/ 
4332, табл. IV, фиг. 3) не позволяют с достаточной достоверностью отнести его к 
какому-либо известному роду про ГО но цимицид. Отсутствие щирокого ранта исклю
чает его отнесение к Progonus . Характер жипкования (рис. 26), не совсем типичен 
)Щя Olgamartynovia : очень )Щинная и почти горизонтально лежащая поперечная r-m и, 
по-видимому, очень )Щинная М2 , отходящая, очевидно, в одной точке с МЭ+4 непосред
ственно от вершины основной медиальной жилки. Скорее всего этот экземпляр заслу
живает вьщеления в особый род, но неполнота отпечатка не позволяет достаточно 

аргументированно это сделать. 

Прогоноцимициды из Гурван-Эрэний-Нуру, возможно, также прина)щежат пелори

дииновым нового рода Progonus . Во всяком случае и те и другие очень мелкие (2,5-
3,5 мм) , чем заметно отличаются от юрских. 
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ПОДОТРЯД ClMICINA (= НETEROPТERA) 

ИНФРАОТРЯД NEPOMORPНA 

Поскольку водные клопы, в часrnости, кориксиды, составляли в раннемеловых 
озерах Западной Монголии значительную, если не большую, часть водных насекомых, 
то несомненный интерес имеют представления о возможной экологии этих полужестко

крьmых. 

Клопы-гребляки - наиболее универсальные в экологическом плане среди остальных 
водных полужесткокрьmых. В связи с их способностью использовать как атмосферный 

воздух, так и кислород, растворенный в воде, а также с хорошо с?iалансированной 

осморегуляцией современные кориксиды могут обитать на различных глубинах (в пре
делах первых двух метров) и при различной степени зарастания дна, мутности и хими
ческом составе воды. Это подтверждается широким всесветным распространением 
корикс в самых различных типах пресноводных водоемах . Представлены различные 

типы смешанного питания : с преобладанием хищничества (исходный тип), с преоблада

нием альгофагии , с преобладанием детритофагии и всеядные; при этом у одного и того 

же вида на разных стадиях развития тип смешанного питания часто меняется. Однако 

в любом случае имеется потребность в животных белках и поэтому элемент хищни

чества всегда сохраняется . Но все же общие тенденции к тем или иным экологическим 

условиям более или менее прослеживаются. Например, большинство Micronectinae и 
Diaprepocorinae типичные оксифилы , для успешного развития которых необходима 

прозрачная вода, обогащенная кислородом, и достаточная глубина (в случае проточной 

воды зависимость от глубины значительно меньше) . Возможно, что дыхание меловых 
КОРИКСид осуществлялось в основном атмосферным воздухом, а не растворенным 

в воде кислородом. Все это, естественно, сильно затрудняет экологический анализ древ 

них кориксид. 

Основным экологическим направлением эволюции гребляков бьmо главным 

образом появление и развитие фитофагии и детритофагии, сопровождавшиеся активи

зацией плавания . В меловых озерах особое значение для гидробионтов имели прибреж

ные мелководные зоны и поверхностные слои фоТИ'lеской зоны водоемов. древние 

кориксиды, по-видимому, также предпочитали оксифильные условия, в основном, 
прибрежных зон, где трофность бьmа наиболее высокой в связи с достаточным коли

чеством поступавших биОгенов. В этих условиях кориксиды скорее всего являлись 
нектонно-бентическими и бьmи связаны в первую очередь с харовыми водорослями 

(особенно нимфы) как с объектом питания и местом откладки яиц. В качестве допол
нительного питания они могли использовать многочисленных нектонных личинок 

комаров хирономаптерин рода Astrocorethra, которые в дневное время опускались 
на дно и там зарывались (устное сообщение Н.С . Калугиной). Не исключено также 
питание кориксид икрой и мальками ранних стадий осетровых и фолидофороидных 
рыб . У многих современных кориксид слюна оказывает сильно токсическое действие 

на жертву. В поверхностных слоях кориксиды выступали главным образом как нектон

ные хищники, питавшиеся, скорее всего, различными мелкими ракообразными. В пией

стоне кориксы могли быть связаны с плавающими водорослями. Раннемеловые корик

сиды, наиболее вероятно, бьmи в основном активно плавающими нектонными насеко

мыми, что подтверждается наличием очень больших глаз и развитыми гребными зад

ними ногами. Такие кориксы, как Velocorixa ponomarenkoi из Мянгада, с огромными 
полусферическими глазами и веслообразными задними ногами, безусловно, представ

ляли типичную нектонную форму. 

Возможно также, что причиной массовости западномонгольских меловых кориксид 

являл ась несколько повышенная соленость раннемеловых озер Западной Монголии. 
Известно, что многие виды современных кориксид встречаются в огромных количест

вах в водоемах, где соленость достигает 60-700/00 ' В таких условиях многие их естест
венные враги, например рыбы, очень малочисленны или совсем отсутствуют . Меловые 
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водоемы бьmи подвержены сильным усыханиям, при котором соленость, возможно, 

возрастала. 

Роль нектонных хищников также вьmолняли немногочисленные клопы-гладыши 

рода Clypostemma и широко распространенные многочисленные КЛОПЫ-IUIавты Mongo
necta indist incta . 

С Е М Е Й С т в О CORIXIDAE LEACH,1815 

Самое многочисленное по числу видов семейство водных клопов, насчитывающее 

в современной фауне более 600 видов . Известны с ранней юры до настоящего времени. 
Основным направлением эволюции гребляков бьmо появление и развитие фито

фагии, а также формирование эмболиума в связи с дальнейшей активизацией мава

ния . На основе нового дополнительного материала и прежних данных (Попов, 1971) 
попытаюсь кратко изложить мои представления об основных чертах эволюции ранне

меловых гребляков Западной Монголии. 
С гидродинамической точки зрения раннемеловые нектонные Corixonectinae имели 

выгодную форму тела, приближающуюся к каrmевиДНоЙ . Расширенные и уплощенные 

боковые (прекостальные) канты у кориксонектин способствовали более эффективно
му затуханию вихревых волн, а также обеспечивали стабильность положения тела. По

ступательное движение и управление движением обеспечивалось исключительно зад

ними ногами. Эффективность работы гребущих ног обеспечивал ась сильным уплоще

нием задиих лапок и иногда голеней, как, например, у Velocorixa ponomarenkoi (Velo
corixinae), а также наличием густой щетки плавательных волосков. При этом у гребля
ков задние лапки относительно заметно длиннее, что характерно для хорошо плаваю

щих водных насекомых. 

Определенную гидродинамическую роль сыграло строение надкрьmий - наличие 

или отсутствие эмболиумного канта. У Velocorixinae в этом отношении морфологи
ческое строение надкрьmий оказалось наиболее плезиоморфным: эмболиум совсем 
не выражен (костальный край лишь слегка утолщен), костальный надлом с трудом 
улавливается, жилкование еще сохранилось на всей поверхности крьmа , эмболиум 

так и не развился вследствие начавшейся редукции жилкования за счет, по-видимому , 

постепенного слияния жилок с поверхностью надкрьmий, гидродинамическое качество 

Velocorixinae не бьmо Ьптимальным. Как уже указывалось раньше (Попов, 1971), 
появление и формирование эмболиумного канта шло за счет постепенного сдвигания 
к переднему краю надкрьmья и слияния OCHOBHЬ~ радиальной и медиальной жилок 

с образованием внутреннего края (ребра) эмболиума (эмболиумный кант); кубиталь
ная жилка, возможно, слилась с поверхностью надкрьmья. Так преобразованы над

крьmья у всех современных (Corixinae, Micronectinae и, вероятно, Diaprepocorinae) 
и части вымерших (Archaecorixinae) гребляков. Полное отсутствие эмболиумного 

канта у Velocorixinae, по-видимому, компенсировалось также наличием продольных 
килей на переднеспинке и щитке, приводивших к некоторому уменьшению вихревых 
волн. Появление поперечной исчерченности (растрация) переднеспинки и надкрьmий 
у современных быстроплаваюших Corixinae и шероховатая точечная дорзальная поверх
ность у рецентных Diaprepocorinae также способствовали ускорению IUIавания, как и 
разрастание кзади переднеспинки с полным прикрытием щитка (современные Corixi
пае, а также вымершие Archaecorixinae) . 

Наличие больших полусферических глаз у всех Velocorixinae, опистогнатной головы, 
поперечной исчерченности, короткого хоботка , члеников передних лапок с развитой 

на них системой волосков и щетинок наиболее вероятно говорят об их преимуществеR

но нектонном образе жизни, а также о питании детритом на более мелководных местах . 

Это хороuю прослеживается на распределении видов рода Cristocorixa по точкам в 
местонахождениях Гурван-Эрэний-Нуру и Боро-Нуру. Именно при взмучивании дон

ного субстрата и первичном отборе поднятых частиц и мелких организмов большие 

глаза и щетинистые передние" лапки играют первостепенную роль в эффективном добы
вании детритной пищи. У Corixonectinae, напротив, глаза бьmи значительно меньше, 
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р и с, 27, Схема филогенетических отношений под
семейсrn семейcrnа Corixidae 

форма и строение тела обладали несколько 

лучurnми для нектонного rmавания гидро

динамическими свойствами, что обеспечива

ло лучшую маневренность и указывало , 

скорее всего, на преимушественное питание 

rmаваюurnми на поверхности водорослями 

и животной пишей в более глубоких мес

тах . Этому способствовали хорошо разви
тые длинные и жесткие щетинки на перед

них лапках, которые использовались сам

цами , вероятно, также и для удержания са

мок при копуляции. 

После облигатной зоофагии первым значи

тельным шагом к фитофагии у древних 

гребля ков явилось постепенное освоение 

питания органикой и мелкими организ

мами, находивurnмися в субстрате, Т . е . фа

культативная детритофагия. Так появился 

один из первых вариантов смешанного пи

тания . Постоянная необходимость пополне

ния субэлитрального запаса воздуха с поверхности воды , на которой rmавало также боль

шое количество водорослей, стимулировала их затем к овладению еще одним типом 

смешанного питания - факультативной альгофагиеЙ. Возможно, однако, что и детрито

фагия также послужила толчком к освоению питания водорослями. Такой переход 

к преимущественному питанию органическими остатками и водорослями резко расши

рил сферу питания по сравнению с облигатным хищничеством. При этом происходило 

смещение (при наличии факультативной зоофагии) у разных групп гребляков к 
доминированию либо детрито-, либо альгофагии или в отдельных случаях к детриl'О

альгофагии или всеядности. Это, в свою очередь, дало толчок образованию многотысяч
ных популяций, захвату новых экологических ниш и появлению многочисленных 

видов. Причем все зто сопровождалось и другимн морфологическими изменениями : 

совершенствованием гидродинамических свойств тела и полета, обеспечивающим мини
мальную зависимость от водоемов, развитием изолирующих механизмов, основанных 

на стридуляции, и т .д. 

Не менее интересным представляется факт сильного укорочения передней (клипеаль

ной) части головы у раннемеловых Velocorixinae и Corixonectinae. Возможно , это свя
зано со своеобраЗным способом питания в нейстоне. Кроме того, развитие больших глаз 
также потребовало некоторого расurnрения и укорочения клипеальной области головы. 

В морфологическом отношении представляет интерес симметричность генитальных 

сегментов самцов . у ископаемых гребляков , подобно современным Diaprepocorinae. 
Это позволяет предположить отсутствие у них брюшного стригиля, характерного для 
современных Corixinae и Micronectinae, поскольку асимметрия брюшных сегментов 
у самцов современных гребляков связана именно с развитием брюшного стригиля. 

Небезынтересно также отметить у нимф раннемеловых гребляков Западной Монго
лии наличие хорошо развитой переднеспинки и только одной абдоминальной железы 
на четвертом тергите брюшка, что совсем не характерно для современных форм, облада
ющих тремя абдоминальными железами (неизвестна, к сожалению, личинка Diaprepoco
rinae). Возможно, это связано с пищевой специализацией . Однако дать достоверное 
объяснение этому явлению пока не представляется возможным . 

Изучение нового обurnрного материала ископаемых меловых Corixidae позволило 
уточиить предложенную ранее (Попов, 1971) филогенетическую схему (рис. 27). 
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Определительная табтща подсемейств семейства Corixidae 

1 (4) Переднеспинка полностью прикрьmает !Щ!ток. 
2 (3) Жилкование кориума явственное; эмболнумный кант не развит; дугообразная Рси цели

ком удалена от переднего края клавуса; пространство между СиР и Рси горизонтальное, А, удале
на от заднего края клавуса. Стридуляционная система у самцов отсутствует. Генитальные сегмен
ты самцов симметричные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archaecorixinae 

3(2) Жилкование кориума целнком редуцировано ; эмболиумный кант сильно развит, боль
шая часть которого находнтся в вертикальном положении; Рси только в основании надкрылий 
удалена от переднего края клавуса , пространство между СиР и Рси вертикальное, А, расположена 
по заднему краю клавуса. Стридуляционная система у самцов на VI тергите брюшка и передних 
лапках обычно хорошо развита. Генитальные сегменты самцов несимметричные .. . . . .. Corixinae 

4 (1) Щиток свободный , не прикрьrr задним краем переднеспинки. 

5 (8) Голова спереди сильно укороченная. Жилкование кориума обычно явственное : эмболиум

ньrй кант не развит. Стридуляционная система не выражена . Генитальные сегменты самцов всегда 
симметричкь!е. 

6 (7) Глаза болышl,' полусферические, занимают 3/4 поверхностн головы. Переднеспинка и 
щиток с продольнь!мн ребрамн или рельефная. Костальная жилка расположена по переднему краю 
надкрылий; зона перекрьmания перепоночки в состоянии покоя относительно узкая . Обычно имеет-
ся стернальньrй брюшной среднккьrй киль . . . . ....... . . . ... . . . .. . . . ... Velocorixinae 

7 (6) Глаза значительно меньше , занимают не более 2/3 поверхностн головы. Щиток гладкий. 
Костальная жилка расположена на некотором расстоянии вдоль переднего края надкрылий , образуя 

прекостальное поле в виде уплощенной полоски (рант), остальные жилки очень слабо выражены; 
зона перекрывания перепоночки в состоянии покоя очень !Щ!рокая. Стернальньrй брюшной среднн-

ньrй киль не выражен .. .. ... . . . . . . . ... . ... . .. ... . . . . . .. . . . .. . Corixonectinae 
8 (5) Голова спереди снльно или умеренно вьrrянутая. Переднеспинка и !Щ!ток всегда гладкие . 

Жилкование кориума полиостью редуцировано; эмболиумньrй кант хорошо развнт. Стридуляцион
ная система хорошо развита . 

9 (10) Голова спереди сильно вытянутая, прость!е глазки отсутствуют. Эмболиумный кант сильно 
развнт. Стридуляционная система развита на v1 тергите брюшка и отдельных частях генитального 
аппарата самцов. Генитальные' сегменты самцов асимметричные .. .. .... . .. . . . . Micronectinae 

1 О (9) Голова спередн умеренно вытянутая, простые глазки имеются. Эмболиумный кант менее 
развит. Стридуляционньrй аппарат особого строения только на брюшке. Генитальные с:егменть! с:ам-
цов симметричкь!е .. ... .. .... . ... . .. . . . .. .. : ... .... . . ... . ... Dlaprepoconnae 

ПОДСЕМЕЙСГВО VELOCORIXINAE YU. РОРОУ, SUBFAM. NOV. 

Представители этой специфической группы гребляков известны только в нижне
меловых ориктоценозах Западной Монголии и обнаружены во всех исследованных 
местонахождениях. Самый многочисленный гребля к Velocorixa ponomarenkoi известен 
только из Мянгада, причем во всех известных насекомоносных точках более половины 

остатков составляют нимфы разных возрастов. Более распространенные и многочислен

ные виды велокориксин - Cristocorixa gurvanica и С. diaprepocoroides, отмечены в 
трех местонахождениях. Остальные велокориксины представлены единичными (Corixa
lia gutta) или неболыIrnМ числом экземrmяров (Bumbacorixa elytra1is). 
Д и а г н о з. От мелких (6- 7 мм) до сравнительно крупных (9-11 мм) с более 

или менее выпуклым удлиненно-овальным телом. Верхняя сторона тела гладкая, без 

поперечной исчерченности (растрация). Голова спереди сильно укороченная, сверху 
сильно поперечная, такой же IШIрины, что и переднеспинка; лоб чуть выдается между 

сильно выпуклыми полусферическими болышIи глазами, расстояние между ними 
не больше диаметра глаз. Хоботок с поперечной бороздчатостью. Переднеспинка не 
прикрывает IШIток, оставляя его целиком свободным; riереднеспинка с одним и щиток 
с двумя-тремя явственными продольными килями. Щиток сильно развит, поперечный, 

его IШIрина более чем в 1,5 раза больше длины. Надкрьmья сильно склеротизованы, 

кроме самой вершины; эмболиумный кант не выражен, передний край сильно утол
шен, обычно с хорошо выраженным ко стальным надломом (costal fracture), медиаль
ный надлом (media! fracture) явственный только у Ve!ocorixa, жилкование обычно 
в виде слабо выраженных основных жилок R, М и Си, расположенных по всей поверх
ности кориума (кроме Bumbacorixa и Corixalia), клавуе с двумя жилками Реи и A1 , 

несколько удаленных от краев клавуса, А 1 заметно въmуклая, промежуток между 

СиР и Реи в горизонтальном положении. Передние ноги у самцов относительно длин-
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ные, одноtUIенистые и у самцов не преобразованы в лопаточку (pala) со стридуляцион
ными зубчиками, лапка в длинных, жестких и густых щетинках на их внутренней по

верхности; средние ноги длинные и тонкие с относительно короткими коготками 

на их BepumHe; задние голени и двytUIенистые лапки сильно уплощены, иногда весло

образные (Velocorixa). Брюшко с явственным срединным килем на вентральной 
стороне, генитапьные сегменты самцов симметричные, брюшной стригиль отсутствует. 

Нимфы с развитой переднеспинкой, дорзальные абдоминальные железы развиты 

только на границе 3-4 сегментов. 
3 а м е ч а н и е. Сохранение жилкования и, самое главное, отсутствие развитого 

эмболиума указывает на явно примитивное состояние Velocorixinae. Симметрич 

ность гениталий также близка к исходному типу, хотя и со своеобразным строением 

последних у самцов, напоминающие таковые Shurabellidae. Вместе с тем сильно укоро
ченная спереди голова является, скорее всего, апоморфным состоянием . 

Определительная таблица гребляков подсемейства Velocorixinae 

1 (8) Тело удлиненно,вытянутое, длина превышает ширину почти втрое. Надкрылья в базапьной 
части не расширены. 

2 (3) Глаза очень большие, сферические, расстояние между ними в затылочной области в 4 раза 
меньше ширины глаз, вместе взятых . Переднеспинка сильно поперечная , ширина более чем в 4 раза 
превышает длину. Щиток с тремя хорошо выраженными продольными килями . Надкрылья с яв

ствеиным жилкованием, меднальный надлом явственный; клавальный шов короткий, лишь в 

1,1-1,2 раза длиннее щитка. Задние голени и лалки веслообразно расшир ены. . ........ . 
. . .. . .... . . " . ... . .. .... " . . " ... .. . " . . . . . . . Velocorixa (V. ponomarenkoi sp . поу .) 

3 (2) Глаза н емНого меньше, расстояние между ними в затъmочной области почти втрое меньше 

ширины глаз. Переднеспинка умеренно поперечная , щирина не более чем втрое прсвышает длину . 
Щиток с двумя, как правило, слабо выраженными продольными килями. Надкрылья с очень слабым 

жилкованием, либо жилки вовсе отсутствуют; " меднальный надлом не явственный, либо совсем 
отсутствует; клавальный шов длинный , не менее чем в 1,5 раза длиннее щитка. Задние голени и 
лапки умеренно уплошенные. 

4 (7) Переднеспинка со средннным выступом на заднем крае; приблизительно вдвое больше 
в ширину, чем в длину . Надкрылья умеренно склеротизованные, жилкование частично выражено: 

клавальный шов не более чем вдвое длиннее щитка; зона перекрывания надкрылий в покое 

имеется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ... . .. . . .. . .. Cristocorixa 
5 (6) Переднеспинка сильно рельефная ; чуть более чем вдвое больше в ширину , чем в длину. 

Зонаперекрывания надкрылий в покое довольно щирокая; клавальный шов в 1,5 раза длиннее 
щитка. Крупиые (9-11,5 мм) . . . .. ... .. ....... . .. . .. . . .. . .. .. Cr. guryanica sp. nov . 

6 (5) Переднеспинка с более или менее сглаженным рельефом, вдвое больше в ширину, чем в 
длину . Зона перекрывания надкрылий в покое узкая: клавальный шов вдвое длиинее щитка . 

Средней величины (6-7 ,5 мм) .... . . . . .... .. " .... . . . . .. Сс_ diaprepocoroides sp . nov . 
7 (4) Переднеспинка без средннного выступа на заднем крае; втрое больше в ширину, чем в 

длину. Надкрылья сильно склеротизованные, эпитрообразные, без четкого разделения на клавус 

и кориум; жилкование и перепоночка не выражены; зона перекрывания не имеет Mt::cтa ; кла-

вальный шов в 4 раза длиннее шитка .. . .. ....... .. .... Bumbacorixa (В. elytralis sp. поу.) 
8(1) Тело удлиненно-каплевидное, длина чуть более чем вдвое превышает ширину. Надкры

лья в базальной части заметно расширены, выдаваясь за боковые углы переднеспинки .. " . 
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corixalia (С. gutta sp . поу .) 

р о Д Velocorixa Уи. Ророу, gen. поу. 

т и п о в о й в и Д - У . ponomarenkoi sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 

Д и а г н о з. Средней величины (7-9 мм). Тело удлиненно-вытянутое; длина пре

вышает ширину почти втрое. Голова сверху поперечная, llШрина не менее чем втрое 
больше длины. Глаза очень большие, почти сферические, вследствие чего лоб, темя 

и затьuюк очень узкие, расстояние между глазами в затьuючной области в 4 раза 

меньше ширины глаз. Переднеспинка сильно поперечная, с коротким срединным ки 

лем; ее ширина более чем в 4 раза превышает дЛину, щиток с двумя сильно выра· 
женными продольными килями, расположенными по всей его длине. НадкрьUIЬЯ с 

явствёнными костальным и медиальным надЛомами, с хорошо развитым жилкова

нием, жилки R и М у костальноro надлома расходятся и в дистальной части сходят
ся вновь, образуя ячейку, СuА достигает перепончатой части; медиальный надлом 
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хорошо развит, явственно отграничивая снизу радио-медиальный ствол в базальной 

части крьmа; клавальный шов относительно короткий, лишь немного ДJ1Иннее щит

ка (в 1,1-1,2 раза); зона перекрывания надкрьmий в состоянии покоя узкая. Зад
ние голени и двучленистые лапки сильно уплощенные и веслообразно расширенные, 

голени с развитыми продольными ребрами на внутренней стороне. 

В и д о в О й с о с т а в. Род монотипический. 
З а м е ч а н и е. Сходную веслообразную уruюшенность задних голеней и лапок с 

фиксирующими выступами на вершине голени имеет также позднеюрская бело сто

ма из Зольнгофена - Stygeonepa foersteri Уи. Рор. (Попов, 1971). 

Velocorixa ponomarenkoi Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Табл. II, фиг. 1-7 

Н а з в а н и е в и Д а в честь палеоэнтомолога А.Г. Пономаренко, много сделав
шего для изучения ископаемых насекомых Монголии. 

Г о л о т и п - ПИН N° 3152/2617; позитивный и негативный отпечатки; Мянгад, 
221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е Имаго (рис . 28, а-в). Голова сверху выпуклая; задний край теме

ни с тонким невысоким ребром. Переднеспинка заметно выпуклая, поверхность 

шагреневая; передний край почти прямой, постепенно переходящий в слегка выпук

лые боковые края; боковые углы у основания явственно обозначены. Поверхность 
щитка шагреневая. НадкрьUIЬЯ без видимой структуры, дистальный край прямо сре
зан. Соотношение длин частей средних НОг 5:3:6, задних (членики лапок) 4 :3:6,5 
(5: 1,5); наружная сторона задних лапок покрыта двумя рядами длинных волосков. 
Генитальный девятый сегмент самцов в виде конусовидной генитальной капсулы, рас

положенной дорзально и ВIUIотную окруженной симметричными терминал иями вось
мого сегмента. Генитальный сегмент самок представлен симметричными терминалиями 

восьмого тергита истернита. 

Раз м еры, мм: длина тела 7-9, ширина 2,5-3,0; голова - длина 0,6, ширина 
2,1-2,3; переднеспинка - длина 0,6-0,7, ширина 2,6-2,8; щиток - длина 1,5, ширина 
2,3-2,4; надкрьтье - длина 6,0-6,5, ширина 1,5-1,6. 
Нимфы ПЯТОгО возраста (рис. 28, г). Тело удлинеННО<Jвальное, длина превышает 

ширину более чем в 2,5 раза. Голова поперечная, ширина вдвое превышает длину. 

Глаза большие полусферические, расстояние между глазами на темени в 6 раз меньше 
ширины глаз. Переднеспинка сильно поперечная, ширина ее более чем в 3,5 раза боль
ше длины; передние и задние края почти прямые, боковые стороны слегка выпуклые, 

немного сужающиеся кпереди, по средней линии чуть короче средне спинки. Средне

спинка с очень слабым срединным выступом на заднем крае, крьmовые чехлики захо

дят на третий тергит. Заднеспинка по средней линии чуть длиннее среднеспинки; задний 
край в середине прямой. Боковые края брюшка несколько уплощены и образуют 
явственную боковую кайму (? латеротергиты); дорзальная абдоминальная железа 
развита только на границе 3-4 тергитов. 
Раз м еры, мм: длина 6,0-6,5, ширина 1,8-2,2. 
М а т е р и а л. Кроме голотила, еще более 2000 отпечатков взрослых и нимф раз

ных возрастов из следующих точек: 217/3 - более 150 экз., 218/411 - около 120 экз. 
(12 имаго и более 100 нимф), 219/38 - около 50 имаго, 220/5 - около 15 экз. (3 имаго 
и 11 нимф), 221/5 - 6 ЭКЗ. (1 имаго и 5 нимф), 221/11 - более 250 экз. (около 50 има
го и более 200 нимф), 221/12 - около 130 экз. (около 20 имаго и более 100 нимф), 
221/13 - более 60 экз. (31 имаго и более 30 нимф), 221/17 - около 1500 экз. (около 
200 имаго и около 1300 нимф). Небольшая часть кариксид (имаго и нимфы) обнару
жены также в копролитах Stichopterus. Кроме того, имеются около 60 экз . (около 

45 имаго и 15 нимф), собранных ранее г.г. Мартинсоном (1967 г.) и П. Хосбаяром 
(1968 г.) из неустановленных точек этого местонахождения. 
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Рис. 28 -30. Клопы гребпяки 

2,ОМIII 
Ioвa 

11 

\ 

28 - Velocorixa ропоmагелkоi sp. ЛОV.: а - голотил ПИН, N° 3152/2617, б-г - ларатилы: б - ПИН, 
N° 3152/2334, сбоку; в - ПИН, N° 3152/2329, надкрылье; г - ПИН, N° 3152/2614, нимфа; 29 - Cris· 
tocorixa gurvanica зр. поу.: а - голоnш ПИН, N° 3149/2210, б - паратил N° 3149/2075; 30 - Сгiзtосо· 
пха diaprepocoroides sp . лоу., голотил ПИИ, N° 3058/128. 28 из Мянгада, 29, ЗО из Гурван.эрэний· 
Нуру, все из гурванэрэнской свиты 



Р о Д Cristocorixa Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Cr. gurvanica sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Ди а г н о з. От средней величины (6-7 мм) до относительно крупных (9-11 мм). 

Тело удлиненно-вьпянутое, дrIина превышает ширину ПОtffи втрое. Голова сверху 

выпуклая, поперечная, ширина не менее чем вдвое больше длины; глаза умеренно 

большие, расстояние между глазами в затьmочной области втрое меньше ширины глаз. 

ПереднеСШIНка рельефная, умеренно поперечная с одним срединным продольным ки
лем, ширина не менее чем вдвое превышает дrIину, боковые углы хорошо выраженные, 

на одном уровне с боковыми краями тела. Задний край прямой со срединным высту

пом. Щиток рельефный, ширина примерно в полтора раза больше длины; два продоль

ных киля выражены слабо. Надкрьmья плотные, перепоночка практически не выражена, 

кориум с очень слабо выраженными жилками, местами почти сливающимися с поверх

ностью крьта; клавальный шов длинный, дrIиннее щитка в 1,5-2,0 раза. Задние голени 
и лапки умеренно уплощенные. Генитальные сегменты самцов и самок симметричные. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два описанных ниже вида. 

Cristocorixa gurvanica Уи. Ророу, sp. nov. 

Табл. П, фиг. 8-11 

Г О л о т и п - ПИН, N° 3149/2210; позитивный и негативный отпечатки тела имаго; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/34; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 29). Крупные, достигают 11 мм. ПереднеСШIНка более чем вдвое 

(2,1-2,3) больше в ширину, чем в длину; в средней части заметно приподнятая по 
всей ширине и по центру с заходящим выступом за задний край; в середине продоль

ный киль, достигающий по выступу заднего края переднесШIНКИ; передний край ПОtffи 
прямой, задний край прямой, боковые углы резко обозначены с прямыми задними и 

покатыми передними боковыми сторонами. Клавальный шов довольно короткий, 

в 1,5 раза длиннее щитка, зона перекрывания надкрьmий в покое относительно 
широкая. 

Раз м еры, мм: дrIина тела 9-11, ширина 3-3,5; голова - длина 1,2-1,4, ширина 
2,4-2,5; переднеспинка - длина 1,0-1,1, ширина 2,8-3,0; щиток - длина 1,5-1,6, 
шириНа 2,4-2,5; иадкрьmье - длина 6,5 -7,5, ширина 1,5 -1,7. 

З а м е ч а н и е. Большинство имаго и нимф этого вида в западномонгольских 

местонахождениях захоронено на боку (например, в точке 234/22 из 125 экз. 45 имаго 
и 10 нимф). Этому способствовала частичная мацерация захораниваемых клопов, кото
рые раздувались, становясь бочкообразными. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще более 200 остатков взрослых и нимф разных 
возрастов, которые распределяются по местонахождениям следующим образом; Гур

ван-Эрэний-Нуру 234/22 - 125 экз. (60 имаго и 65 нимф), 234/26 - 25 экз. (7 имаго 
и 18 нимф), 235/5 - 1 имаго, 235/15 - 3 имаго , 236/29 - 3 имаго, 236/34 - 8 экз. 
(6 имаго и 2 нимфы); Боро-Нуру 239/5 - 25 экз. (имаго и нимф), 239/7 - ОКОЛО 
25 экз. (имаго и нимф). Возможно, что один плохо сохранившийся отпечаток из место
рождения Бумбату также относится к ЭТОМУ виду. 

Cristocorixa diaprepocoroides Уu. Ророу, sp. nov. 

Табл. Н, фиг. 12 

Г о Л о т и п - ПИН, N° 3058/128; позитивный отпечаток тела имаго; Хух-Морьт, 

гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 30). Средней величины, около 7,0 мм. Переднеспинка вдвое 
больше в ширину, чем в длину, рельеф более или менее сглаженный, в середине 

явственный продольный киль, передний и задний края почти прямые, боковые сто

роны отвесно прямые. Клавальный шов длинный, вдвое длиннее щитка; зона пере
крывания надкрьmий в покое ДОВОЛЬНО узкая. 

61 



Раз м еры, мм: длина тела. 6,0-7,5, ширина - около 2,5; голова - длина 0,5-
0,6, ширина 1,4-1,6; переднеспинка - длина 0,5-0,6, ширина 1,7-1,8; щиток -
длина 1,0-1,1, щирина 1,5-1,6; надкрьтье - длина 5,5-6,0, ширина 1,5-1,6. 

З а м е ч а н и е. Этот вид чаще захоранивается на боку. При этом нимфальные 

стадии преобладают более чем вдвое над имаго, местами образуя небольшие скоп

ления. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще около 400 остатков взрослых и нимф раз

ных возрастов, которые распределяются по HaceKoMoHoCmlM точкам в следующих 

местонахождениях: Гурван-Эрэний-Нуру, 234/3 - около 100 экз. (40 имаго и около 
60 нимф), 236/38 - около 60 экз. (25 имаго и около 35 нимф), 236/42 - около 
50 экз. (5 имаго и около 45 нимф), 236/44 - 20 экз. (5 имаго и 15 нимф), 242/23 -
13 экз. (1 имаго и 12 нимф); Хух-Моры, 254/2 - около 150 экз. (60 имаго и около 
90 нимф); Алтан-Тээли (Бумбату) - около 60 экз. (20 имаго и около 40 нимф). 

р о Д Corixalia Yu. Popov, gел. лоv. 

Т и п о в о й в и д-С. gutta sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 

Л и а г н о з . Крупные, около 10 мм; тело удлиненно-каплевидное, длина превы
шает ширину чуть более чем вдвое. Переднеспинка умеренно поперечная, втрое боль
ше в ширину, чем в длину; рельефная, со слабо выраженным срединным килем в 
базальной части пронотума и не заходяшим на щиток; ·боковые углы резко выра
жены. Щиток с двумя слабо выраженными продольными килями. Надкрьmья до

вольно rnютные, без видимых жилок, в базальной части костальное поле сильно рас

ширено, заметно выдаваясь за боковые углы переднеспинки, перепоночка хорошо 

выражена; клавальный шов длинный, длиннее щитка почти вдвое; зона перекрыва

ния надкрьmий в состоянии покоя очень широкая. Генитальные сегменты симмет

ричные. 

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

Corixalia gutta Yu. Ророу, sp. поу. 

Табл. 11, фиг. 13 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3560/34; позитивный отпечаток тела имаго без головы; 
Боро-Нуру; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 31). Тело овально-вытянутое, сильно сужается к вершине 
брюшка. Переднеспинка наиболее рельефна в средней части; срединный киль очень 

короткий, передний, задний и заднебоковые края прямые, переднебоковые края 

покатые, почти прямые. Щиток с более или менее сглаженным рельефом, ширина 

немного более чем на половину превышает длину. Клавальный шов в 1,9 раза длин
нее щитка. 

Раз м еры, мм: длина тела (без головы) 9, ширина 4,4, переднеспинки - дли
на 1,0, ширина 3,0; щиток - ДJ1ина 1,5, ширина 2,4; надкрьтье - длина 8,0, шири
на 2,1. 
М а т е р и ал. Голотип. 

Р о д Bumbacorixa Yu. Popov, gел. лоv. 

Т и п о в о й в и д-В. elytra1is sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 

Д и а г н о з. Средней величины (6,5 -7,0 мм). Тело сигарообразное. Голова силь
но поперечная, ширина не более чем в 3 с ЛИlllliИМ раза превышает ДJ1ину; глаза 

умеренно большие, расстояние между глазами примерно в полтора раза меньше ши

рины глаз. Переднеспинка умеренно поперечная, ширина втрое превышает длину, 

рельефная со слабо выраженным срединным продольным килем; боковые края от

BecHo прямые, задний край с маленьким срединным выступом. Щиток рельефный, 

со слабо выраженными продольными килями, ширина немногим более чем на поло

вину превышает ДJ1ину . Надкрьmья узкие, сильно склеротизованные, без четкого 
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разделения на клавус и кориум; жилкование полностью отсутствует, перепоночка 

не выражена, клавус очень ДЛИННЫЙ, кл ав ал ьный шов HaМRoгo превышает длину шитка; 

надкрьmья в состоянЮ! покоя плотно прилегают друг к другу, не перекрываясь. Гени

тальные сегменты симметричные . 

Нимфа сходна с таковой Velocorixa, но отличается более короткими крьmовыми 
чехликами, более поперечной переднеспинкой и значительно более короткой средне
спинкой по сравнению с заднеспинкой у нимф пятого возраста . 

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

Bumbacorixa e1ytra1is Уu. Ророу, sp. ПОУ. 

Табл. Ш, фиг. 1-4 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3057/8; позитивный отпечаток тела имаго; Алтан-Тээли; 
гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е . Имаго (рис. 32, а). Тело узкое, длина почти втрое превышает шири
ну . Переднеспинка и шиток выпуклые, равномерно шероховатые по всей поверхности. 

Надкрьmья гладкие, к вершине постепенно сужены, верIlOOIа узко закруглена; клаваль

ный шов в 4 раза превышает длину шитка. 
Раз м еры, мм: длина тела 6,5-7,5, ширина 2,4-2,6; голова - длина 0,4, шири

на 1,5; переднеспинка - длина 0,5-0,6, ширина 1,5-1,7; щиток - длина 1,0, ширина 
1,4-1 ,5; надкрьmье -длина 5,7-5 ,9, ширина 1,4-1,6. 
Нимфа пятого возраста (рис. 32, б). Тело удлиненно-овальное, длина превышает 

ширину более чем в 2,5 раэа. Переднеспинка сильно поперечная, ширина в 4 раза боль
ше длины; по средней линЮ! вдвое короче среднеспинки, крьmовые чехлики едва 

заходят за второй тергит. Заднеспинка по средней линии намного длиннее средне спин

ки; задний край посредине прямой. Брюшко постепенно суживается к вершине, 

боковые края образуют явственную боковую кайму, границы сегментов более или 

менее прямые. 

Раз м еры, мм: длина 6,5-7,0, ширина 2,0-2,2. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще 100 отпечатков взрослых и нимф разных воз

растов из следуюших точек: 233/6 - 9 имаго , 233/12 - более 70 экз. (24 имаго и 
48 нимф), 233/17 - около 20 экз. (9 имаго и 10 нимф). Кроме того, имеются 15 отпе
чатков (8 имаго и 7 нимф), найденных А.Г. Пономаренко и Ю.А. Поповым (1970 г.), 
а также скопления отдельных надкрьтий (около 40 отпечатков), собранных ранее 
Г .г . Мартинсоном (1971 г.) и П. Хосбаяром (1969 г.) из неустановленных точек этого 
местонахождения . 

ПОДСЕМЕЙСТВО CORIXONECТINAE YU. РОРОУ, SUBF АМ. NOV. 

Водные клопы этой своеобразной группы гребляков обитали в OГPOМROM количестве 

в раннемеловых озерах Западной Монголии, в которых они представлены лишь одной 

формой Corixonecta hosbayari. Этот гребляк самый массовый среди других водных 
клопов, он более чем втрое МRогочисленнее гребляков Cristocorixa и плавтов Mongo
necta, вместе взятыIx в ориктоценозах Гурван-Эрэний-Нуру и Боро-Нуру; причем из 
общего количества только чуть более 25 экземпляров приходится на нимф, остальные 
взрослые. Характерно, что распространение кориксонектин ограничивалось более глу
бокими местами. Тип питания, по-видимому, скорее всего бьm смешанным с домини
рованием альгофагии. 
Д и а г н о з. Средней величины (6-7 мм); тело овальное, слабо вытянутое, науко

роидного типа; сверху гладкое, без растрации. Голова спереди сильно укороченная, 
сверху сильно поперечная, такой же ширины, что и переднеспинка; хоботок короткий 
с поперечной исчерченностью; лоб совсем не выдается между слабовыпуклыми глазами, 
расстояние между ними больше диаметра глаз, глаза занимают около двух третей по

верхности головы. Переднеспинка не прикрывает щиток, оставляя его целиком свобод

ным . Щиток сильно развит, поперечный, гладкий. Надкрьmья полнос.тью склеротизо-
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Рис. 31-33. Клопы гребляки: 
31 - Corixa1ia gutta sp. ПОУ., голотИJl пии, N° 3560/34; 32 - Bumbacorixa elytralis <р. nov.: а - голо· 

тип пин, N° 3057/8; б - паратип пии, N° 3057/2, нимфальная шкурка; 33 - Corixonecta hosbayari 
зр. поу.:а - ГQЛОТИП пии, N° 3149/570, б-г - паратипы: б - пии, N° 3149/199, снизу, в - пии, 
N° 3149/199, генитальный сегмент самца, г - пин, N° 3149/1981, нимфа. 31 Ио Боро·Иуру, Гурван. 
ЭрэниЙ.Иуру, 32 из Алтан·Тээли, 33 из Гурван·ЭрэниЙ.Иуру, все из гурванэрэнской свиты 



ванные; эмболиумный кант не выражен ; передний край уплощенный за счет пре

костального поля, отграниченного костальной жилкой, расположенной на некотором 

расстоянии , вдоль переднего края надкрьUlИЙ, костальный надлом имеется; жилкова
ние слабо выражено . Рси целиком удалена от переднего края клавуса, клавус с двумя 

жилками, А 1 удалена от заднего края клавуса, прямая и сильно выражена; клаваль

ный шов короткий, почти равной длины С длиной переднеспинки, промежуток между 

СиР и Рси горизонтальный. Лапки задних ног умеренно уплощенные; зона перекрыва

ния перепоночки очень широкая. Брюшко снизу гладкое, без ясно выраженных 

парастернитов и без срединного киля на вентральной стороне; генитальные сегменты 

самцов и самок симметричные; у самцов крупная генитальная капсула с подвижным 

хипmизированным эдеагусом, расположенная вентрально (рис. 33, в). Стридуляцион
ная система не развита. 

Дорзальные абдоминальные железы нимф развиты только на границе 3 и 4 сегментов . 

С о с т а в . Один монотипический род Corixonecta из нижнего мела Западной Мон
голии . 

С р а в н е н и е . Овально-вытянутая наукороидная форма тела, развитое прекос
тальное поле, образующее уплощенный передний край надкрьmий и своеобразный гени
тальный сегмент самцов , хорошо отличают Corixonectinae от других известных под

семейств гребляков . В отличие от Velocorixinae, у которого хоботок с поперечной 
исчерченностью и общий план жилкования кориума тот же, жилки выражены гораздо 

слабее . 
З а м е ч а н и е. Отсутствие развитого эмболиума, наличие уплощенного прекосталь

ного поля, выполнявшего, по-видимому, функцию эмболиума, а также сохранившееся 

жилкование надкрьmий, говорит о явно примитивном строении надкрьmий у Corixonec
tinae . Возможно, это наиболее примитивные известные гребляки. 

Р о Д Corixonecta Уи . Popov, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д-С. hosbayari sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а r н о з . Средней величины (около 6 мм); длина тела в 1,7-1,8 раза превышает 

ширину . Голова сверху примерно в раз больше в ширину, чем в длину; расстояние 

между глазами в затьmочной части в 1,5 раза меньше ширины глаз. Надкрьmья сочень 
слабо выраженными радиальной, медиальной и кубитальной жилками; зона перекрыва

ния надкрьmий в покое слабо обозначена. Бедра средних ног заметно укороченные, 

более чем вдвое короче голеней и лапок , вместе взятых . 

Corixonecta hosbayari Уи. Ророу, sp. поу. 

Табл. I1I, фиг. 5-8 

Н а з в а н и е в и Д а в честь монгольского геолога П. Хосбаяра, много сделав

шего для сборов ископаемых насекомых с территории МНР. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/570; позитивный и негативный отпечатки тела имаго 
без головы и ног; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрзнская свита . 
О п и с а н и е . Имаго (рис. 33, а-в) . Тело с заметно выпуклыми боковыми сторо 

нами; среднеспинка с приподнятыми боковыми частями, занимающими половину по

верхности мезонотума, внутренние границы S-образно изогнутые" внутренние стороны 
приподняты в передней части в виде ребрышек . Вершины надкрьmий заметно закруг

ленные. Вершина задних голеней усажена мелкими шипиками. 

Раз м еры, мм : дЛина тела 6,0-7,0, ширина 3,5-3,8; голова - дЛина 0,5, ширина 
2,4-2,5 ; переднеспинка - дЛина 1,5 -1 ,6; ширина 1,9-2,0; надкрьmья - длина 5,5 -6,0, 
ширина 2,7-2,8. 

Нимфа пятого возраста (рис . 33, г). Тело овально-вытянутое , длина превышает шири
ну почти вдвое . Переднеспинка сильно поперечная, ширина ее почти в 3,5 раза больше 
длины, по средней линии заметно короче среднеспинки. Среднеспинка с заметным 
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срединным выступом на заднем крае; крьmовые чехлики явственно заходят на третий 

тергит, почти достигая переднего края четвертого тергита. Заднеспинка приблизительно 

одинаковой длины со среднеспинкой; задний край в середине прямой. Брюшко посте
пенно суживается к верIlШне, границы сегментов прямые, кроме границы 3 и 4 сегмен
тов, первый и второй тергиты очень короткие, более или менее одинаковой длины. 
Из дорзальных абдоминальных желез развита только одна на границе 3-4 тергита. 
Раз м еры, мм: длина 6,0-6,5, IlШрина 3,0-3,5. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа, еще около 1700 остатков взрослых и нимф разных 

возрастов преимуществеино 5 возраста, которые распределяются по насекомоносным 
точкам следующим образом: Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20 - около 100 экз . (более 
90 имаго и 5 нимф), 236/29 - более 1500 экз. (около 1500 имаго и 20 нимф), 241/7 -
около 50 имаго, 241/10 - 10 имаго; Боро-Нуру, 239/3 - около 20 экз. (16 имаго, 
3 нимфы). Кроме того, имеется еще около 80 экз. имаго, собранных ранее п. Хосбая
ром (1968 г.) из неустановленных точек Гурван.эрэниЙ-Нуру. 

СЕМЕЙСТВО NOTONECТIDAE LEACH,1815 

ПОllСЕМЕЙСТВО NOTONECТINAE LEACH,1815 
(=CLYPOSTEMMATINAE: РАРАСЕК, STYS, 1985, с.46) 

Рассматриваемый здесь очень крупный представитель настоящих гладышей относится 

к наиболее IlШроко распространенному в нижнем мелу Восточной Азии роду Clypostem
та Уи. Рор . Самые многочисленные (более 50 экз.) они в Забайкалье (Clypostemma 
xyphiale Уи. Рор.), на севере своего распространения (Попов, 1964, 1971). Представи
тели этого рода обнаружены также в Центральной (Хурилт) и Юго-Восточной (Цorт
Обо, Цаган-Цаб) Монголии и на севере Китая (Ганьсу). Во всех упомянутых нижне
меловых местонахождениях доминируют исключительно нимфы разных возрастов, 

взрослые весьма редки и достоверно известны только из Забайкалья (6 экз .) . 
В самое последнее время подсемейCJВО С1уроstеmmаtiпае бьmо справедливо синони

мизировано с Notonect iпае (Papacek, Stys, 1985), с чем я, безусловно, согласен. С1уро
stemma по общему морфологическому строению и основным морфологическим призна
кам очень сходна с современным родом Notonecta, хотя хорошо отличается отсутстви
ем IlШпа на средних бедрах. Отсутствие отпечатков дuрзальной стороны тела пока не 
позволяет более четко определить отличия этого ископаемого гладыша. Описания нимф 

Clypostemma из Севере-Восточного Китая ю. Хуном (Hong, 1982) требуют спе

циального разбора . Обнаруженные остатки нимф гладышей из нижнего мела За

падной Монголии плохой сохранности и, к сожалению, не позволяют более точно 

определить их систематическое положение, кроме отнесения их к меловому роду CJypo
stemma. Однако уже констатация его в этих местонахождениях представляется сущест
венной. 

р о Д Clypostemma YU.A. Popov, 1964 

Clypostemma sp. 

Табл. 111, фиг. 9 

Остатки шести нимф поздних возрастов найдены в точке 221/17 местонахождения 
Мянгад (кол. ПИН, N° 3152/1209, 2458 - 3 экз., 2467 и 2645), 1 остаток в Алтан
Тээли (кол. ПИН, N° 3057/26, 233/12) и 1 остаток в Гурван-Эрэний-Нуру (кол . ПИН, 
N° 3149/2462, 234/26). 

О п и с а н и е нимфы поздней стадии (рис. 34). Довольно крупные, 8-12 мм, тело 
узкое, цилиндрическое с почти параллельными сторонами, длина превышает ширину 

в 2,6-2,8 раза; низ тела волосистый, особенно грудь и срединный киль вtнтральной 
стороны брюшка. Голова поперечная, в 1,5 раза больше в ширину, чем в длину; глаза 

очень крупные, занимают 3/4 поверхности головы. Ноги без видимых шипиков; голени 
и лапки задних ног в густых плавательных волосках. 
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З а м е ч а н и е. Единственное более или менее хорошее отличие от монгольских 

гладышей раннемеловых клипостем Забайкалья - отсутствие явственных шипиков 
на ногах. Хотя не исключено, что шипики могли И не сохраниться на отпечатках из-за 

rmохой сохранности. 

с Е М Е Й С Т В О NAUCORIDAE FALLEN,1814 

Описываемые далее нижнемеловые плавты по массовости (около 200 экз.) значи
тельно превосхоцят все известные до сих пор из мезозойских местонахождений и от

носятся только к одному виду - Mongonecta indistincta. В Мянгаде на почти 170 осо
бей приходится только 4 нимфы, которые встречаются в разных точках; в Гурван
Эрэний-Иуру нимф намного больше и они составляют почти половину от обшего 

количества взрослых. 

Т Р и Б А LIADONAUCORINI YU. РОРОУ , 1971 

По длинному клавусу и мелким размерам нижнемеловые западномонгольские 
плавты напоминают юрских Liadonaucorini из Средней Азии и Сибири и, вероятно, 
им родственны. По-видимому, для членов этой трибы характерен также длинный и 

толстый хоботок, достигаюший, по крайней мере, передних тазиков. 

р о Д Mongonecta Уu. Popov, gen. nov. 

Т и п о во' й в и д-М. indistincta sp. noy.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Средней величины, не более 6 мм. Тело сверху гладкое. Голова и 

переднеспинка спереди образуют непрерьmную дугу . Голова сильно поперечная, 

ширина более чем втрое превышает длину, одинаковой ширины с передним краем 

переднеспинки. Глаза умеренно большие, занимают почти 2/3 поверхности головы. 
Хоботок длинный и толстый, достигает передних тазиков, все членики более или 
менее одинаковой толщины; верхняя губа очень короткая, поперечно-треугольная , 

с широкой округленной вершиной. Переднеспинка умеренно поперечная, ее ширина 
вдвое больше длины. Щиток сильно поперечный, ширина вдвое превышает длину. 

Клавус длинный, клавальный шов в 1,5 раза длиннее щитка. Передние бедра неутол
щенные. 

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 юрских Liadonaucoris и Irkutonecta хорошо отличается более 
поперечным щитком и размерами тела: меньше Liadonaucoris и крупнее Irkutonecta ; 
от Liadonaucoris отличается также более длинным клавусом. 

Mongonecta indistincta Уu. РОРОУ, sp. лоу. 

Табл. IП, фиг. 10-12 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3152/2544; позитивный и негативный отпечатки тела без 
ног; М.янгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 35) . Тело овальное , слабо выпук;лое, немного вытянутое. Перед
неспинка равномерно выпуклая, боковые углы острые; передний край сильно вогну

тый, передние боковые края пологие с чуть выгнутыми сторонами; задние боковые 

края и задний край прямые. Брюшко короткое, третий - шестой боковые сегменты 
более или менее одинаковые, задний край седьмого тергита выемчатый . Задние лапки 

двучленистые, немного уплощенные, их поверхность густо покрыта плавательными 

волосками. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,5-6,0, ширина 2,7-3,0; голова - длина 0,7, шири
на 2,0; переднеспинка - длина 1,0-1,2, ширина 2,3-2,5 ; шиток - длина 0,6, ширина 
1,2-1,3; надкрьт ья - длина 4,5 -5 . 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еше около 200 отпечатков взрослых и нимф раз

ных возрастов (в основном поздних), которые распределяются по местонахожде-
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ниям следующим образом: Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20 - 4 имаго, 236/29 - 25 
(13 имаго и 12 нимф); Мянгад, 217/2 - 1 имаго, 221/11 - 5 имаго, 221/12 - 6 имаго, 
221/17 - около 150 отпечатков (около 145 имаго и 4 нимфы), 221/5 - 1 имаго, 
221/13 - 3 имаго, 221/15 - 1 имаго. 

ИНФРАОТРЯД LEPТOPODOMORPНA 

НАДСЕМЕЙСТВО SALDOIDEA АМУОТ ЕТ SERVILLE, 1843 

С Е М Е Й С т в О ENICOCORIDAE YU. POPOV, 1980 

Это лептосальдоидное семейство, описанное из нижнемеловых отложений Юго-Восточ
ной Монголии (Манлай) на основании формы и строения переднеспинки и своеобраз
ного жилкования передних крьmьев, первоначально было помещено с определенным 

сомнением в Enicocephalomorpha (s.m.) (Попов, 1980). Однако посредственная сохран
ность и неполнота отпечатков (в частности, не полностью сохраиившаяся голова, плохо 
сохранившиеся надкрьmья, отсутствие передних ног) не позволили с достаточной досто
верностью правильно определить их местоположение даже в KOМIUIeKce эникоцефалоид

но-дипсокороидных клопов. 

Более поздние сборы на территории Юго-Восточной Монголии на нижнемеловых 

местонахождений (Цаган-Субурга, Улан-Тологой, Шин-Худук), а также изучение боль
шой серии этих клопов из раннемеловых местонахождений (Гурван-Эрэний-Нуру, 

Мянгад) , где полнота и сохранность отпечатков намного лучше, чем в местонахождении 
Манлай, показали оиrnбочность помещения их винфраотряд Еп icocephalomorpha s.l. 
Строение типично сальдоидной хищной головы, общий план жилкования передних 

крьmьев и бегательные тонкие ноги, строение генитальных сегментов самок, а также 

наиболее вероятный литоральный образ жизни явно указывают на принадлежность 

зникокорид к лептоподоидной группе полужесткокрьmых (Leptopodomorpha s.m.) и, 
в частности, позволяет их сближать с литоральными сальдоидными семействами Saldi
dae и Archegocimicidae. 
Д и а г н о з. Средней величины (5-10 мм), несколько уплошенные, удлиненно

овальные. Глаза больиrnе, бобовидные, выступают за передние углы переднеспинки. 

Антенны довольно тонкие и длинные, четырехчленистые. Хоботок относительно тонкий, 

длинный, доходит до задних тазиков; первый и второй членики его очень короткие, 

третий очень длинный. Переднеспинка разделена на переднюю и заднюю доли; шейное 

кольцо отсутствует. Щиток небольшой, поперечно-треугольныЙ. Надкрылья полные, 
всегда прикрывают брюшко, слабо мембранозные без явственного разделения на ко

жистую и мембранозную части; основные жилки утолщенные, на кориуме образуют 

четыре крупных ячейки, в дистальной части надкрьmьев жилки более тонкие и впадают 

в вериrnнную часть крьmа; костальное поле довольно узкое, имеется слабый косталь

ный надлом. Ноги тонкие и длинные, особенно задние; задние голени часто с густой 

щеткой коротких щетинок; задние лапки длинные, не короче половины длины голеней . 

Брюшной ободок явственный и не загнут кверху, вершина брюшка самок с яйцекла

дом, вытянутым в небольшой отросток. Хищники. 
С о с т а в. ОДИН род из нижнего мела Монголии. 

С р а в н е н и е. От близкородственных сальдоидных семейств Saldidae и Archego
cimicidae отличаются строением переднеспинки, менее хитинизированными передними 
крыльями, узким косrальным полем, сильно развитыми Рси и А\ на клавусе . Enico
coridae про являют большое сходство с современными Saldidae в строении головы 
(большие глаза, длинный четырехчленистый хоботок с двумя первыми очень корот
кими члениками и очень длинным третьим); сходны они также расположением основ

ных жилок надкрьmий и наличием выступаюшего кзади яйцеклада самок . 
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Рис. 34 -36. Клопы ллавты, гладыши и эникокориды 
34 - Clypostemma sp., экз. ПИН, N° 3152/2645, нимфа; 3 5 - Mongonecta inrostincta sp. поу.: голо· 

тип ПИН,N°3152j2544,самка;36 - Enicocoris tibialis sp. поу. : а -голотипПИН,NО3149/553,б
паратип ПИН, N° 3149{855, сбоку , в - паратип ПИН, N° 31 52{2001, нимфа . 36 из Гурван..эрэний·нуру, 
остальные из Мянгада, все из гурванэрэнской свиты 



р о Д Enicocoris Уи. Popov, 1980 

Т и п о в о й в и д-Е . manlaicus Уи. Рор . ; нижний мел Юго-Восточной Монголии. 

Д и а г н о з. неБолыlllie (5-8 мм) . Антеннальные бугорки слабо выражены, антенны 
довольно минные , равны по длине голове, переднеспинке и щитку , вместе взятым; 

первый членик слегка толще остальных. Преднеспинка поперечная, заметно суженная 

кпереди, с перетяжкой в передней трети; передняя доля более выпуклая, задняя упло

щенная, слаборельефная; задний край выемчатый. Передние бедра слегка утолщенные. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида Е . manlaicus Уи. Рор . из нижнего мела Юга-Восточ

ной Монголии и Е. tibialis sp . поу. из нижнего мела Западной Монголии. 

Enicocoris tibialis Уи . Popov , sp. nov. 

Табл. IУ, фиг. 4-7 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/553; позитивный и негативный отпечатки тела имаго; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 36) . Тело удлиненно-овальное, длина более чем вдвое превышает 

ширину . Голова поперечная, более чем вдвое короче переднеспинки. Соотношение дЛИН 

I-IV члеников антенн 11 : 40 : 20: 18 (ПИН, N° 3149/862). Переднеспинка слабо попе
речная, ее lllliрина чуть более чем в 2 раза превышает длину; передний край слегка 

вогнут, боковые края передней трети и задних двух третей выгнутые, задний край 

заметно вогнутый ; задние углы хорошо обозначены и слегка заострены; поперечная 

борозда резко обозначена в виде перетяжки. Шиток чуть больше в ширину, чем в длину: 

гладкий , его вершина слегка закруглена . Голени тонкие и длинные , примерно в 1,5 раза 
длиннее бедер; задние голени с густой щеткой очень коротких темных щетинок, зани

мающих 3/4 наружной поверхности голени. Брюшко довольно узкое , боковые края его 
не выдаются за находящиеся в покое надкрылья ; брюшной ободок (conncxivum) до

вольно узкий и уплощенный: тергиты прямые, без видимого рельефа. 

Раз м еры, мм : длина тела 5,5-8,0, lllliрина 2,3-3,0; длина головы 0,8-1 ,0, шири
на 1,2- 1,5; переднеспинка - длина 0,9-1,2 , ширина 2,0-2,4; длина надкрылий 4,8-
5,5 . 

Нимфа пятого возраста (рис. 36, в). Тело удлиненно-овальное, длина превышает 
ширину почти вдвое . Голова поперечная, lllliрина приблизительно в 1,5 раза превышает 
длину; соотношение длин члеников антенн, как 1 : 1I : 111 : IV = 6 : 20 : 16: 18. Передне
спинка сильнопоперечная, ширина ее более чем в 5 раз превышает длину : передние и 

задние края почти прямые, боковые стороны чуть вогнутые и сильно сужающиеся 

кпереди; по средней линии в 1,5 раза короче среднеспинки . Среднеспинка с узкими 
крыловыми чехликами , достигающими третьего тергита; задний ее край прямой . 

Брюшко заметно суживается к BeplllliHe от четвертого сегмента; боковые края его 

более или менее уплощены, но не образуют явственную боковую кайму; границы сег

ментов прямые или почти прямые, кроме дугообразно изогнутой границы 7-8 сегмен
тов ; дорзальная абдоминальная железа больщая и расположена на границе 3-4 тергаль
ных сегментов. Бедра задних ног немного короче (в 1,3 раза) голеней и чуть толше их; 
лапки довольно длинные , в 1,5 раза короче голеней; отношение задних члеников ног, 

кэ.к 1 : Il : 111 = 16 : 13 : 9 . 
Раз м еры , мм : длина тела 4,0-4,5, ширина 2,2-2,4 . 
С р а в н е н и е . Отличается от Е . manlaicus Уи. Рор . наличием гу стой щетки корот

ких щетинок на заJUiИХ голенях. закругленной вершиной щитка и боне с вогнутыми 

задним краем ререднеспинки . 

М а т е р и а л. Кроме ГОJ10типа, еще около 90 остатков, которые распределяются 
по местонахождениям следующим образом : Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20 - 12 ЭК]. 
(11 имаl'О и 1 нимфа), 236/29 - 71 экз . (66 имаго и 4 нимфы), 241/10 - 3 имаго; Мян
гад. 221п 7 -- 2 имаго . 
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ИНФРАОТРЯД CIMICOMORPHA 

CIMICOMORPHA INC'ERTAE SEDIS 

Формальный "род" Sternocoris Yu. Popov, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д - S . obscurus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а r н о з. довольно крупный, около 10 мм; продолговато-удлиненный. Поверх

ность тела в грубоватой пунктировке, особенно грудь и кожистая часть надкрылий. 

Переднеспинка заметно поперечная, почти прямоугольная, слегка суженная у передних 

углов, у основания не уже надкрьmиЙ. Тазики заметно расставленные и стернапьная 
область довопьно широкая, передние тазики округло-продолговатые. Среднегрудь 

с почти прямым задним краем, средние тазики небольшие округлые. Заднегрудь попе

речная, без срединного выступа, задний край прямой; задние тазики продолговато

удлиненные. Надкрьmья с небольшой кожистой частью кориума, занимаюшего одну 

треть крьта, жилкование не выражено. Ноги довольно дЛинные, ХОдИЛьные; бедра 

и голени не утолшенные. Брюшко с широкими сегментами, к вершине суживающееся, 
вентральная поверхность гладкая; генитальный сегмент крупный. 

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. Неполнота и плохая сохранность отпечат

ков не позволяют с уверенностью определить систематическое положение клопа . Рас

ставленные тазики, форма брюшка и характер сегментов скорее всего напоминают 

редувиодный тип строения. 

"Sternocoris" obscurus Уи. Popov. sp. nov. 

Табл. У, фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2929; позитивный и негативный отпечатки вентрапьной 
стороны тела без головы; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 37) . Ширина переднеспинки чуть более чем в 1,5 раза больше 
длины, передний край слегко вырезанный, задний прямой, боковые края немного ок

ругленные, передние и задние углы закругленные. Среднегрудь с продольным неболь

шим возвышением по всей длине стернита. Бедра всех пар ног в 1,5 раза толше голеней; 
передние голени в 1,5 раза длиннее бедер; задние голени почти вдвое длиннее бедер , 
бедра слегка расширяются к вершине. Сегменты брюшка почти все прямые. 
Раз м еры, мм : длина тела - 9,2, ширина - 3,1; переднеспинка - длина 1,5, шири

на 2,3. 
М а т е р и ал. Голотип. 

ИНФРАОТРЯД PENT Л TOMOMORPHA 

НАДСtМЕЙСТВО PF:NTATOMO!DEA LEAC'H. 1815 

С Е М 1: й С т в о C'YDNIDAI:: BILLBI::RG , 1820 

По последней сводке Р.Фрешнера (Froeschner, 1960) C'ydnidae разделяются на пять 
подсемейств, а Thyreocorinae (= Corimelaninae) рассматривается как отдельное се
мейство. Я предпочитаю придерживаться подсемейственного уровня лих групп, объе

диняемых в единое семейство Cydnidae (s. 1.). 
В ЭВОЛЮЦИОНной линии цидноидных шитников можно проследить различную степень 

развития щитка и клавуса. Главная особенность всех цидноидных клопов поздней юры 

и раннего мела - небольшой поперечно-треУI'ОЛЬНЫЙ щиток с острой вершиной и соот

ветственно широким клавусом, образующим по линии соприкосновения правого и ле

вого надкрылий позади вершины щитка общий клавальный шов. Сходное строение 

щитка и клавуса имеется также у современных американских Amnestinae. Рассматри
ваемые здесь мезозойские Clavicorinae филогенетически еще достаточно дапеки от 
кайнозойских пентатомидных щитников, и по некоторым признакам (маленький тре

угольный щиток, наличие хорошо развитого клавуса, невооруженные ноги, не свойст

венные всем современным циднидам, жилкование заднего крьта , напоминающее жил-
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кование некоторых Largidae и Pyrrhocoridae, и развитый яйцеклад) приближаются 
к кореоидно-лигеоидному комплексу ,семейств, Вместе с тем жилкование заднего 

крыла Clavicoris cretaceus обнаруживает удивительное сходство с таковым Thaumastel
la aradoides Ногу. Это обстоятельство, с моей точки зрения, ставит под большое сомне
ние обособленность Thaumaste11idae в качестве отдельного семейства и, по-видимо
му, дает дополнительный аЕгумент в пользу сближения последних с Cydnidae . Как спра
ведливо отмечал П.lIIтыс (Stys, 1964), расположение и число трихоботрий на вентраль
ной стороне брюшка Thaumastellidae явственно пентатомоидное и, в частности, сходны 
с таковыми Thyreocoridae. Видимо, рассматриваемая группа мезозойских циднид 
является одной из исходных групп пентатомоидных полужесткокрьmых, проявляющая 

сходство как с остальными Cydn idae (особенно в строении кориума надкрьmий), так 
и с другими щитниками, в частности с Thaumastellidae (жилкование задних крьmьев) . 
Это также подтверждает высказанное ранее мнение П.lIIтыса (Stys, l.с.) о возможной 
связи Thaumastellidae с Cydnidae и Thyreocoridae, и не исключено, что Thaumaste11idae 
можно включить в качестве подсемейства в состав семейства Суdn idae вместе с Amnes
tinae и Thyreocorinae. 

В ископаемом состоянии цидноидные щитники впервые ОIШсаны из нижнемеловых 

отложений формации Кодо в Северной Бразилии и малообоснованно выделены в два 
монотипических семейства Pricecoridae и Latiscu tellidae (Pinto, Ornellas, 1975). К со
жалению, описания и рисунки выполнены на очень плохом уровне. Кроме того, имеются 

в коллекции Палеонтологического института неописанные многочисленные цидноидные 

клопы из нижнего мела Забайкалья и Монголии, верхней юры Южного Казахстана. 

ПОДСЕМЕЙcrво CLAVICORINAE YU. РОРОУ, SUBFAM. NOV. 

Представители этой примитивной группы, по-видимому, были широко распростра

нены в нижнем мелу . Так в нижнемеловом местонахождении Бон-Цаган (Центральная 

Монголия) они составляют более половины всех захороненных клопов, яВляясь, 
вероятно, доминирующей группой. 

Судя по несколько утолщенным и уплощенным передним ногам наиболее вероятно, 
что это бьmи, скорее всего, роющие ризофаги, обитаВJ,UИе в подстилке и почве лесов. 

Основой для такого предположения послужили данные по экологии сближаемых с ними 

современных Amnestinae (Froeschner, 1960, 1975). 
Д и а г н о з. Средней (5-6 мм) величины клопы с более или менее выпуклым свер

ху овальным телом. Голова умеренно уплощена, с открытым спереди наличником; 

хоботок длинный, достигает по крайней мере средних тазиков; антенны, по-видимому, 

4-члениковые, тонкие. Щиток короткий, не достигает вершины клавуса, почти равно

сторонне-треугольный с острой вершиной. Передние крьmья с медиальным надломом, 

значительно удаленным от переднего края крьmа и основной медиальной жилки; ради

альный и медиальный стволы жилок не слиты и параллельные друг другу (рис. 37 -38) ; 
. клавус хорошо развит, длиннее щитка и позади его вершины образует по лннии сопри
косновения правого и левого надкрылий явственный общий клавальный шов (commis
sura clavi). Задние крьmья (рис. 38) с выгнутой и не утолщенной Sc + R + М в базальной 
части, R и М в апикальной части снова сливаются друг с другом, М в средней части реду
цирована, короткая А 1 и длинная А2 прямые, не сливаются в средней части крьmа, 
югальная жилка слабо выражена. Задние края всех грудных сегментов хорошо разви

ты; плевральные области недифференцированные; на стернуме переднегруди ясно 

выражен хоботковый желобок со слабо ребристыми боковыми краями, достигающий 

заднего края сегмента, канал пахучей железы и испарительная площадка выражены. 

Ноги слабо модифицированы, лишены обычного вооружения; передние голени и бедра, 

как правило, слегка утолщены и расширены. Щитки генитального сегмента самок хоро

шо выражены, яйцеклад сильно развит, относительно длинный, занимает примерно две 

трети длины сегмента. 

С о с т а в. два рода: ClaYicoris gen. noy. и Cretacoris gen. noy. 
С р а в н е н и е . Жилкование переднего крьmа (наличие двух не слитых R и М и силь-
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но удаленный от переднего края крьmа и от М медиальный надлом), невооруженные 
ноги и более развитый яйцеклад хорошо отличают нижнемеловых циднид от наиболее 

сходных и,. по-видимому, родственных им современных примитивных американских 

Amnestinae. Кроме того, мезозойские клавикорины значительно крупнее (около 6 мм) 
амнестин, средняя величина которых около 2,5 мм, хотя имеются два вида "гиганта" 
в 4-5 мм. Сходство этих подсемейств в основном определяется по двум признакам; 
длинный и развитый клавус, образующий клавальный шов, и жилкование задних крьmь

ев (не утолщенная и изогнутая Sc + R). Основное расположение жилок R, М и Си почти 
идентично с таковым Thaumastellidae. 

р о Д ClavicorisYu. Ророу, gen. поу. 

т и п о в о й в и д-С. cretaceus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Голова по пrn:рине равна длине, налИIffiИК не выступает за скуловые 

пластинки, шипики на переднем крае головы отсутствуют; первый членик антенн 

самый короткий, второй и третий членики более или менее равной длины, четвертый 
немного короче; антеннальные бугорки развитые и составляют примерно одну треть 

длины первого членика хоботка; хоботок длинный, достигает задних тазиков. Передне

спинка заметно поперечная, с почти прямыми боковыми сторонами, задние углы слегка 

округлые, передний край равномерно выемчатый, задний - слегка выгнутый. Треуголь

ный щиток заметно пrn:ре своей длины. Надкрылья заметно длиннее брюшка, грубо 
пунктированные, перепоночка без явственных жилок; наружный угол кориума не

сколько вытянут, граница кожнстой и мембранозной частей слегка изогнута. Канал 

пахучей железы слабо развит; испарительная площадка пахучей железы небольшая, 

более развитая на заднегруди. Передние голени немного расширены и чуть уплощены, 

немного шире бедер; средние и задние ноги простые, не модифицированные. Вентраль

ная сторона брюшка гладкая, большая часть второго стернита прикрыта заднегрудью; 

третий и седьмой стерниты длиннее четвертого-шестого стернитов. 
В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 

Clavicoris cretaceus Yu. Popov, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 8 

Г о л о т и п ПИН, N° 3152/797; позитивный отпечаток тела имаго; МяНгад, 
221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 38) . Тело овально-вытянутое, к вершине широко закругленное. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины . Срединный киль очень короткий, передний, 

задний и боковые края прямые, заднебоковые края почти выгнутые, слегка покатые. 

Щиток с довольно сглаженным рельефом. Клавальный шов в 1,2 раза короче щитка; 
зона перекрывания надкрьmий в состоянии покоя довольно широкая. 

Раз м еры, мм : длина тела 6,2, ширина 2,1; переднеспинка - длина 1,1, ширина 
2,2; надкрьmье - длина 3,5, ширина 1,4. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еще один отпечаток тела имаго из Гурван-Эрэний

Нуру, 236/29 (N° 3149/846) и один отпечаток из Мянгаца, 218/5 (N° 3152/2966), кото
рый отнесен условно сюда . 

р о Д Cretacoris Yu. Ророу, gen. поу. 

т и п о в о й в и д-С. gurvanicus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Голова в 1,2 раза шире своей длины; наличник слегка выступает за ску

ловые пластинки; шипики на переднем крае головы отсутствуют; первый членик ан

тенн довольно короткий, второй членик чуть короче третьего, второй и третий членики 
равной длины, четвертый членик значительно короче третьего, антеннальные бугорки 

развитые и составляют около одной грети длины первого членика хоботка, хоботок 

относительно длинный, достигает средних тазиков. Переднеспинка сильно поперечная, 

с покатыми боковыми сторонами, передние и задние углы обозначены; передняя сторо

I;la слегка вогнута, задний край равномерно выгнут. Треугольный щиток немного шире 
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своей длины. Надкрьmья немного длиннее брюшка, слабо пунктированные, перепоноч
ки без явственных жилок. Граница кожистой и мембранозной частей надкрылий почти 
прямая . Вентральная сторона брюшка гладкая, второй стернит полностью прикрыт 

заднегрудью. 

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

С р а в н е н и е. Близок к Clavicoris, отличаясь в основном более широкой головой, 
выступающим за скуловые rmaстинки наличником, более коротким хоботком и фор
мой переднеспинки, а также окрашенными надкрьmьями. 

Cretacoris gurvanicus Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Табл . IV, фиг. 9 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/842; позитивный и негативный отпечатки тела имаго; 
Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 39) . Тело овально-вытянутое, к вершине широко закругленное. 

Переднеспинка более чем в 2 раза шире своей длины. Срединный киль довольно длин
ный; передний, задний и боковые края образуют сглаженный покатый край, задний 

край равномерно выгнут. Щиток нерельефный; ширина в 1,4 раза превышает длину. 
Надкрьmья с узкими темно окрашенными полосами вдоль основных жилок; зона пере
крывания надкрьmий в состоянии покоя довольно широкая. 

Раз м еры, мм: длина тела - 5,9, ширина - 2,2; переднеспинка - длина 1,1, шири
на 2,4; надкрьmье - длина 3,6, ширина 1,4. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, еше два отпечатка из того же местонахождения 

(N° 3149/841,847) . 
CYDNIDAE INCERTAE SEDIS 

Формальный "род" Cydnavites Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-С. infidis sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Крупные, около 10 мм. Боковые края груди и брюшка параллельные. 

Переднеспинка сильно поперечная с почти прямыми боковыми сторонами, к основанию 

заметно расширяюшаяся; передние и задние углы явственно обозначены. Вентральная 

сторона брюшка гладкая; второй стернит полностью прикрыт заднегрудью; все стер

ниты, кроме седьмого, более или менее одинаковой длины; границы стернитов почти 

прямые. Канал пахучей железы заднегруди сильно развит, боковые его края заметно 

приподняты в виде ребрышек; испарительные площадки cpeДfle- и заднегруди большие 
и занимают большую часть плевральной области. 

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 n о л о ж е н и е . Неполнота отпечатка (почти полное 

отсутствие головы, надкрылий и ног) и наличие только вентральной стороны тела 

сильно затрудняет определить место его среди наземных клопов. Однако общий габитус 

овальный, довольно широкий с параллельными боковыми краями, широко закруглен

ная вершина тела , характер строения развитых пахучих желез и наличие больших испа

рительных площадок дает возможность условно отнести его к циднидам. 

"Cydnavites" in fid is Уu. Ророу , sp. поу. 

Табл. IV, фиг. 10 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2912; позитивный отпечаток вентральной стороны тела 
имаго; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 40). Тело овальное, длина почти вдвое превышает ширину, 
к вершине широко закругленное. Переднеспинка примерно вдвое шире своей длины; 

передний край выемчатый, в 2,5 раза уже заднего края, боковые углы немного округ
лые. Срединный киль среднегруди заметный. 

Раз м еры, мм: длина тела 10,5 , ширина 5,5; переднеспинка - длина около 2,0, 
ширина 4,1. 
Материал. Голотип . 
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Рис. 38 -45 . Пентатомоморфные клопы 
38 - ClaYicoris cretaceus sp. поу .. голотИI1 ПИИ , N° 3152/797; 39 - Cretacoris Rurvanicus sp. поу. , 

голотип ПИИ, N° 3149/842 ; 40 - " CydnaYites " infidis sp. поу., голотип ПИИ, N° 3152/2912; 41 - Суmо
coris basaJis sp . ПОУ. , голотипПИИ,NО3152/2914 ; 42 - "Coriopachys" minor sp . ПОУ . ,голотип ПИИ, 
N° 3152 / 2931 ; 43 - "Coriopachys " parvus sp . поу. , голотип ПИН, N° 3152/2936; 44 - Pachycoridium 
letum sp . поу ., голотип ПИИ, N° 3152/293 8 ; 45 - "Merophachys" dubius sp . поу., голотип ПИИ, 
N° 3152/806; 39 - из Гурван-ЭрэниЙ-Нуру . о стальные из Мянгада, все из гурванэрэнской свиты 

НАДСЕМЕЙСТВО COREOIDEA LEACH, 1815 

Надсемейство принимается мной согласно сводке П.lIIтыса и И.М.Кержнера (Stys, 
Kerzhner, 1975), т.е. в широком смысле, и объединяет 11 семейств, очень сходных 
между собой морфологически. Поэтому недостаточная сохранность отпечатков сильно 

затрудняет, а в ряде случаев делает невозможным помещение их в то или иное семей-
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ство, особенно при сохранении только вентральной стороны тела. Лишь в некоторых 
случаях ископаемые остатки возможно отнести либо к лигеоидной, либо к кореоидной 
группе семейств. 

С Е М Е Й С Т В О L YGAEIDAE SCНILLING, 1829 
о 

ПОДСЕМЕЙСТВО CYMINAE STAL,1862 

Несмотря на неполноту отпечатка по таким двум признакам, как маленький щиток, 

который намного короче общего клавального шва надкрьmий, и длинный и широкий 

клавус, что очень характерно для Cyminae, позволяет поместить раннемеловой лигеоид 
в это подсемейство . Однако непунктированные надкрьmья и наличие костального над
лома значительно отличают его от всех рецентных Суттае , и , возможно, он заслуживает 
выделения в отдельное подсемейство, близкое к циминам . Можно предположить доста

точно большую древность Суттае, чему не противоречит их современное географиче

ское распространеЮlе. 

р о д Cymocoris Yu. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-С . basalis sp. nov.; Ю1жний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Средней величины, около 5 мм; удлиненно-вытянутое тело с параллель

ными боковыми сторонами . Переднеспинка в грубой пунктировке, поперечная, трапе

циевидная с перетяжкой в передней трети , передняя доля более выпуклая; боковые 

края округленные , без ребра или пластинчатого расширения , Щиток очень маленький , 

намного короче клавального шва надкрьmиЙ. Надкрьmья более или менее склеротизо

ванные, гладкие, лишенные пунктировки, в базальной половине лишь слабо выражена 

радиомедиальная жилка; имеется также едва заметный костальный надлом; клавус 
очень широкий, длина вдвое превышает ширину, клавальный шов очень длинный. 

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

Cymocoris basalis Yu. Ророу, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 1 

Г о л о т и n - ПИН, N° 3152/2914; позитивный отпечаток тела имаго без головы и 
ног; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 41). Переднеспинка с постепенно суживающимися боковыми 
сторонами; почти вдвое меньше в длину , чем в ширину; переДЮlЙ край слабо выемча

тый , задний почти прямой. Перепоночка надкрьmий очень большая и занимает почти 
половину поверхности крьmа; граница клавуса и перепоночки темная; клавальный шов 

в 3,5 раза длиннее маленького щитка и одинаковой длины с переднеспинкоЙ . lI{иток 
с небольшим ребрышком посредине. 

Раз м еры, мм: длина тела без головы 4,5 , ширина] ,8; переднеспинка - длина 

1,0, ширина 1,9; длина надкрьmий 3,5. 
М а т е р и а л. Голотип. 

L YGAEIDAE INCERTAE SEDIS 

ФормальНЫЙ "род" Coriopachys Yu. Popov, gen. nov. 

т и n о в о й в и д-С . ттог sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Мелкие , около 4 мм, удлиненные . Ширина головы примерно в 1,5 раза 

больше длины; глаза небольшие, антенны тонкие, значительно длиннее головы и перед~ 

неспинки, вместе взятых, первый членик очень короткий и едва вьщается за передний 
край головы; хоботок умеренной длины, достигает, по крайней мере, средних тазиков. 
Надкрьmья заходят за вершину брюшка . Переднеспинка поперечная, ее ширина вдвое 

или почти вдвое больше длины; боковые края прямые . Ноги тонкие и длинные, ходиль
ные; бедра не расширенные. Брюшко умеренно узкое с параллельными боковыми края

ми, на BepurnHe более или менее urnPOKO округлено; границы стернитов прямые. 
В и Д о в о й с о с т а в . Лва описываемых ниже вида. 
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С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Посредственная сохранность отпечатков , 

причем только с вентральной стороны тела и мелкие размеры сильно затрудняют досто

верное определение их систематического положения. Наиболее вероятно отнесение их 

к каким-то мелким настояIЩIМ лигеидным клопам. Объединение описываемых двух 

видов условное. Сюда же условно отнесен фрагментарный остаток с характерными 

прямыми границами стернитов и мелкими размерами (N° 3149/850, Гурван-Эрэний
Нуру, 236/29). 

"Coriopachys" minor Уи. Ророу, sp. nov. 

Табл. У, фиг . 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2931; позитивный и негативный отпечатки вентральной 
стороны тела самца; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 42). Соотношение длин члеников усиков 4 : 20 : 17 : 16. Перед

неспинка сильно поперечная, ширина более чем вдвое превышает длину , боковые края 

заметно сужаются кпереди . 

Раз м еры , мм : длина тела 4,0, ширина 1,7; голова - длина 0,25 , ширина 0,4; 
переднеспинка - длина 0,6, ширниа 1,3. 
М а т е р и ал. Голотип . 

"Coriopachys" parvus Уи . Ророу, sp. nov. 

Табл. У, фиг. 3 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2936; позитивный и негативный отпечатки вентральной 
стороны тела самца; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 43) . Соотношение длин члеников усиков 4 : 15 : 13 : 9. Передне

спинка умеренно поперечная, ширниа в 1,8 раза превышает длину, боковые края немно
го сужаются кпереди. Передние бедра немного утолщенные, голени чуть длиннее бедер; 

задние голени длинные, в 1,8 раза длнинее бедер . 

Раз м еры, мм : длина тела 4,4, ширина 1,7; голова - длина 0,4 , ширина 0 ,65; 
переднеспинка - длина 0,55, ширина 1,0; длина надкрьmьев 3,2. 

С р а в н е н и е. Отличается от С. minor менее поперечной переднеспинкой, иным 
соотношением длин члеников усиков и несколько большими размерами. 
М а т е р и ал . Голотип. 

С Е М" Е Й С Т В О PACHYMERIDIIDAE HANDLIRSCH, 1906 

Небольшое мезозойское семейство кореоидно-лигеоидных клопов, широко распро
страненных в нижней юре Западной Европы. Все описанные представители этого се
мейства найдены "8 лейасовых отложениях ГДР (дОббертин). Имеется также серия 
отпечатков еще неописанных (кроме "Pachymerus" zucholdi Giebel) пахимериднид 
из нижнего лейаса Англии (Дорсет, Глоучестершир, Уорикшир), 

Эта группа наземных клопов еще очень мало изучена, и надежных критериев харак

теристики этого мезозойского семейства пока не существует . Единственный диагности
ческий признак, по которому определяются Pachymeridiidae - это характерное ветвле
ние Sc, R и М из одной точки. Именно по этому признаку ниже некоторые кореоидно
лигеоидные клопы и помещены в это семейство. Судя по некоторым морфологическим 

структурам (например, переднеспинке с пластинчатым расширением боковых сторон), 

поздние пахимеридииды уже приобретают типичный лигеидный облик . 

Р о д Pachycoridium Yu. Popov, ·gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Р. Ietum sp. nov.; нижний мел Западной Монголии . 

Д и а г н о з . Средней величниы, 5-7 мм, продолговато-удлиненный . Голова умерен
но поперечная , в 1,6-1,7 раза шире своей длины; наличник открытый; глаза неболь
шие" почти соприкасаются с передним краем переднеспинки и не выдаются за передние 

ее ~глы; глазки хорошо развиты и расположены у внутренней задней части орбиты 
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глаз; хоботок довольно длинный и достигает, по крайней мере, средних тазиков; 
антенны длинные, длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых, первый членик 

очень короткий и едва выдается за передний край головы, второй членик намного длин

нее его. Переднесrrnнка сильно поперечная, ширина вдвое или более чем вдвое превы

шает длину; боковые края с узким пластинчатым расширением, на переднем крае обо

соблено шейное кольцо. Надкрылья дос.тигают вершины брюшка или немного заходят 

за нее, костальная жилка отходит от обшего ствола Sc + R + М в базальной трети кориу
ма, образуя широкое прекостальное поле; Sc, R и М выходят из одной точки; перепо
ночка большая и занимает половину поверхности надкрьmья, с 6-7 слабыми и редкими 
параллельными жилками. Щиток небольшой, треугольно-поперечный, ширина чуть более 

чем в 1,5 раза больше длины. Ноги довольно длинные и тонкие; бедра не утолщенные, 
задняя голень более чем в 1,5 раза длиннее бедра. Брюшко достаточно широкое, с прямы
ми границами стернитов . 

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

Pachycoridium letum Уи. Ророу, sp. ПОУ. 

Табл. У, фиг. 6-7 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/2938; позитивный отпечаток дорзальной стороны тела 
самки без большей части антенн и ·ног; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 44) . Голова кпереди немного сужена, на вершине более или ме
нее округлена; наличник не выдается за вершину скуловых пластинок; расстояние 

между глазами примерно втрое больше диаметра глаза; соотношен'ие длин члеников 

антенн 4: 11 : 11 : 12 (N° 3152/2934) . Переднеспинка сверху равномерно выпуклая, 
ширина в 2,0-2,3 раза пре~ышает длину; передний край слабо выемчатый, боковые 

края прямые , суженные кпереди, задний край почти прямой. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,3-6,5, ширина 2,2-2,9; голова - длина 0,7, ширина 
1,0-1 ,2; переднеспинка - длина 0,7-0,9, ширина - 1,65-2,2; длина надкрылий 3,9-
4,8. 
М а т е р и а л. К роме голотипа , еще два отпечатка тел имаго (N° 3152/2932 и 

N° 3152/2934,221/17) из того же местонахождения. 

р о Д Meropachys Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-М. dubius sp. поу. ; нижний мел Западной Монголии. 

Д и а r н о з. Средней величины, около 6 мм , овально-удлиненный. Переднеспинка 

умеренно попеРечная, ширина менее чем вдвое больше длины, боковые края с узким 

пластинчатым расширением. Заднегрудь с ' явственными отверстиями пахучих ' желез 
с коротким каналом. Надкрьmья немного заходят за вершину брюшка; костальная 

жилка отходит от общего ствола Sc + R + М в базальной трети кориума, образуя широ
кое прекостальное поле; Sc, R и М выходят из одной точки, клавус довольно широкий, 
клавальный шов примерно равной длины с щитком. Ноги довольно длинные, бедра 

не утолщенные , голени снабжены на наружной стороне мелкими щетинками; задние 

голени более чем в 1,3 раза длиннее бедер . Б рюшко широкое, постепенно <;у:жающееся 
на уровне шестого сегмента, граница последних стернитов направлена назад; гениталь

ный сегмент самки большой, яйцеклад длинный, чуть менее чем вдвое короче длины 

брюшка . 

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

С р а в н е н и е. довольно близок к роду Pachycoridium, но отличается менее попе
речной переднеспинкой с сильно выемчатым передним краем и без шейного кольца, 

менее тонкими и более короткими ногами и чуть утолшенными голенями, снабженными 

мелкими шетинками, а также, по-видимому, более широким клавусом. 
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Meropachys dubius Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Табл . У, фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/806; позитивный отпечаток дорзальной стороны тела 
самки без головы и передних ног; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 45) . Переднеспинка кпереди постепенно суживающаяся, ширина 

в 1,8 раза превыщает длину; передний край сильно выемчатый, боковые края прямые, 
задний край почти прямой, передние углы более или менее острые; посредине слабая 

продольная бороздка по всей длине переднеспинки. Длина средних голеней почти равна 

длине бедер, задние голени чуть длиннее бедер. 

Раз м еры, мм: длина тела (без головы) 5,5, щирина 3,0; переднеспинка - длина 

1,3, ширина 2,3; длина надкрьmья 4,5 . 
Материал. Голотип. 

COREOIDEA INCERTAE SEDIS 

Формальный "род" Мопосогis Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-М . membranaceus sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. довольно мелкие, не более 5 мм; продолговато-удлиненное тело с па

раллельными сторонами; в грубой пунктировке, особенно грудь. Хоботковый желобок 

на нижней стороне груди хорошо выражен. Переднеспинка СЮIьно поперечная, более или 

менее трапециевидная. Тазики не расставленные. Среднегрудь с очень длинным средин

ным выступом, достигаюшим почти заднего края заднегруди. Заднегрудь равномерно 

пунктированная, без видимой скульптуры. Надкрьmья очень длинные, далеко заходя

щие за вершину брюшка; перепоночка без видимых жилок. Ноги довольно дЛинные, 

ходильные, бедра и голени не утолщенные . Брюшко с короткими стернитами, последние 

из которых направлены назад по средней линии, генитальный сегмент самки очень 

большой, занимает почти треть нижней поверхности брюшка ; яйцеклад очень длинный, 

достигающий середины брюшка . 

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. У остатка отсутствует голова и видно 

строение только вентральной стороны тела, что не дает возможности судить о система

тическом положении этого клопа. Можно лишь сказать, что сильно развитые мезокси

фус и яйцеклад, а также очень длинные надкрылья, перепоночка которых без явствен

ного ЖЮIкования, делают его похожим на кореоида. 

"Monocoris" membranaceus Уи. Ророу, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 8 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/ 1208; негативный отпечаток вентральной стороны тела 
самки без головы; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита . 
О п и с а н и е (рис. 46). Ширина переднеспинки почти в 2,5 раза больше дЛины, 

боковые края сужаются кпереди. Переднегрудка снизу с боковыми вдавлениями и 

узким продольным срединным возвышением по всей длине, задний край прямой. 

Мезоксифус пальцеобразный. Брюшко постепенно сужающееся к вершине на уровне 
шестого сегмента; большой яйцеклад с СЮIьн6 развитыми первыми парами створок , 

вторая пара крупная и занимает более трети генитального сегмента. 

Раз м еры, мм: длина тела 4,0, ширина 1,5; переднесrmнка - дЛина 0,5, ширина 
1,2; длина надкрылья 3,0. 
Материал. Голотип. 

Формальный "род" Litholygaeus Yu. Popov, gеп. nov. 

т и п о в о й в и Д - L. cretaceus sp. поу . ; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Средней величины , около 7 мм, продолговато-удлиненны� •. Голова чуть 

шире переднего края переднеспинки. Антенны 4-члениковые, первый членик едва 

79 



J7 а 

2,{l 

Рис. 37,46 -49. Цимикоморфные и пентатомоморфные клопы 
37:; "Sternocoris" obscurus зр . поу. , гопотип ПИИ, N° 3152/2929; а-сверху, б- сни~; 46-"Мо. 

nocorls membranaceus sp . поу., гопотип ПИИ, N° 3152/1208; 4 7 - "Litholygaeus" cretaceus sp. поу. , 
гопотип ПИИ, N° 3152/2930; 48 - "Corizites" darbiensis sp. поу., гопотип ПИИ, N° 3149{845; 49 - КоЬ. 
docoris aridinus sp . поу., гопотип ПИИ, N° 3152{2933. 48 из Гурван·ЭрзниЙ.нуру, остапьные ИЗ 
Мянгада, все из гурванзрзнской свиты 

заходит за край головы; глаза почти соприкасаются с передним краем переднесrrn:нки; 

хоботок длинный, достигает задних тазиков. Переднеспинка умеренно поперечная, 
менее чем вдвое I.Ш{ре своей длины . Надкрьmья достигают верl.Ш{НЫ брюшка; перепо· 

ночка снемногими параллельными жилками. Ноги довольно длинные, стройные, хо

дильные; бедра не утолщенные, голени тонкие, не вооруженные. Брюшко с парал
лельными боковыми сторонами и прямыми границами сегментов . 

В и Д о в о й с о с т а в. Род монотипический. 
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С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Вентральное положение тела и отсутствие 

специализаций не позволяют более определенно установить систематическое положение 

этого клопа. Короткий первьiй членик антенн, форма головы и маложилковая перепо
ночка делают его похожим на лигеоидных клопов. 

"Litholygaeus" cretaceus Уи. Ророу, sp. поу. 

Табл. У, фиг. 10 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3152/2930; позитивный и негативный отпечатки вентральной 
стороны тела; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 47). Голова поперечная, ширина примерно в 1,5 раза превышает 
длину; антенны довольно длинные, длиннее головы и переднесIШНКИ, вместе взятых, 

соотношение члеников 4 : 26 : 14 : 6. Переднеспинка в lШIрину в 1,75 раза больше чем 
в длину; передний, боковые и задний края прямые; задние боковые углы более или 

менее закругленные. Бедра ног вдвое толще голеней; передние и средние голени чуть 

длиннее бедер; задние голени в 1,5 раза длиннее бедер. 
Раз м еры, мм: длина тела 6,8, ширина 2,5; переднеспинка - длина 1,0, lШIрина 

1,75; длина надкрьmья 5,0. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Формальный "род" Corizites Уи. Popov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-С. darbiensis sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Средней величины, около 6 мм, продолговато-удлиненный. Усики 

4-члениковые, первый членик далеко заходит за край головы; хоботок достигает 

по крайней мере средних тазиков. ГIереднеспинка поперечная, трапециевидной формы. 

Надкрылья длинные, достиr'ающие вершины брюшка. Брюшко с параллельными боко

выми сторонами, широко закругленное на веРlШlне; яйцеклад умеренно развит . 

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. Плохо сохранившееся тело, видимое 
только снизу , и не сохранившееся жилкование надкрьmья делают невозможным поме

щение рода в какое-либо семейство. Длинный первый членик усиков и достаточно длин

ные надкрылья указывают на возможную принадлежность его к группе семейств корео

идных клопов. 

"Corizites" darbiensis Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/845; позитивный и негативный отпечатки вентральной 
стороны тела без ног; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэн:ская: (;Вита. 
О п и с а н и е (рис . 48) . Голова в 1,5 раза меньше в длину, чем в lШIрину, наличник 

свободный; антенна довольно длинная, соотношение длин члеников 7: 10 : 15 : 12. 
Переднеспинка с постепенно суживающимися кпереди боковыми сторонами, у передних 
углов сужена резко ; ширина немногим более чем в 1,5 раза превышает длину . 

Раз м еры, мм : дпина тела 5,8, ширина 1,7; переднеспинка - длина 1,2, lШIрина 
2,0; длина надкрылья 3,7. 
М а т с р и ал . Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО ARADOIDEA SPINOLA, 1837 

С'" М Е Й СТ В О KOBDOCORIDAl:: yu. РОРОУ, FAM. NOV. 

Семейство устанавливается для единственного описываемого ниже мезозойского 
клопа , о принадлежности которого к арадоидам свидетельствуют следующие признаки : 

расставленные тазики средних и задних ног и соответственно lШIрокая стернальная 

область средне- и заднегруди; короткие ноги, причем бедра и голени примерно равной 
длины; маленькие глаза и отсутствие глазков; 4-члениковые антенны; наличие шейного 
кольца переднеспинки ; сильно редуцированный клавус, образующий клавальный шов 
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при споженных в покое надкрыльях; налИ'ше медиального надлома на кориуме; боль

шая перепоночка, а также широкое брюшко с широко закругленной вершиной. 

Однако такие СуШественные признаки, отсутствующие у Aradidae, как не развитые 
антеннальные бугорки ; скрытое сверху основание первого членика антенн (ПОДОбно 

Pentatomoidea); широкие полностью прикрывающие сверху боковые края брюшка 
надкрылья (у макроптерных форм Aradidae имеет место сужение надкрьmий, Т.е. 
стеноптеригия, в результате которого боковые края брюшка остаются неприкрытыми) ; 
надкрылья , заходящие за вершину брюшка; наличие прекостального поля по всей длине 

кориума и сильно peДYI1J{pOBaHHoe жилкование (сохранилась только одна кубитальная 
жилка) ; характер жилкования перепоночки; отсутствие дифференцированного брюш
ного ободка (connexivum) и мозолистых полей на стернитах брюшка указывают на то , 
что мы имеем дело с таксоном семейственного ранга . 

Целый ряд признаков выделяемого семейства Kobdocoridae можно проследить среди 
известных современных подсемейств Aradidae . Слабо гранулированным телом обладают 
Chinamyersiinae, в то время как у Isoderminae и Aneurinae оно гладкое, а у всех осталь

ных подкорников - сильно гранулированное. Скуловые пластинки хорошо развиты 
у Mezirinae, Aneurinae и Сагvепtiпае.ДлинныЙхоботок, достигающий средних тазиков, 
имеется у Aradinae и Chinamyersiinae. У остальных он не достигает даже основания 
головы. Цельная, нерасчлененная инерельефная переднеспинка присутствует у австра
лийских Prosympiestinae , полукруглый щиток - у Aneurinae и Carventinae. Задне
грудные пахучие железы развиты у Mezirinae, Isoderminae, Prosympiestinae , Chinamyer
siinae и Aradidae . И наконец, жилкование перепоночки наиболее всего напоминает тако
вое у Mezirinae и в меньшей степени новозеландских Chinamyersiinae . Наиболее разви
тое жилкование передних и задних крьmьев, которое следует рассматривать как исход

ное, наблюдается у Aradinae, Chinamyersiinae и Mezirinae. Причем жилкование над
крылий наиболее полное у Aradinae, а жилкование задних крьmьев у Aradinae и China
myersiinae . 

Исходя из вышеприведенного анализа основных признаков арадоидных полужестко

крылых, можно с достаточной определенностью говорить о довольно близких филогене

тических связях рецентных Aradidae с мезозойским. Kobdocoris aradinus, отдельные 
признаки которого проспеживаются у большинства представителей современных под

семейств арадид. При этом наибольшее число общих признаков мезозойского арадоида 

обнаруживает с самой большой и наиболее распространенной группы арадид - Meziri
пае , а также с Aradinae. Древность Mezirinae и Aradinae подтверждается ископаемыми 
находками из миоцена Таиланда (Neuroctenus , Mezirinae), из эоцена балтийского янта
ря (Aradus и Mezira), а также из верхнего мела Северо-Востока СССР Магаданской 

области (Aradus)1i нижнего мела Монголии. С другой стороны, такой признак, как 
скрытое положение основания первого антеннального членика соч,анился у всех Penta
tomoidea, медиальный надлом и богаТuе Ж!'.JIКЬвание перепоночки хар::ктерны для 

всех почти предсfавителей Coreoidea и Pentatomoidea. 
Об экологических особенностях Kobdocoris можно сделать некоторые предположе

ния . Все современные арадиды - типичные мицетофаги на коре и под корой в основном 
хвойных деревьев, они также обычны на различных трутовиках. Многие бескрылые 

подкорники Новой Зеландии и тропических областей питаются плесенью на JШ!.'·ТЬЯХ и 

лесной подстилке , лишь Aradus cinnamomeu s Panz. обитает в основном на ветвях рi1Э
личных видов сосен . В связи с тем, что подкорники посещают по большей части хвойные 

деревья. возможно объяснение наибольшего числа ископаемых находок арадид в смо

лах этих деревьев, как наиболее благоприятном для захоронения. Можно предположить, 

что такой "мицетофильный" образ жизни имел и Kobdocoris aradinus. 
Д и а г н о з. Средних размеров, уплощенные. Тело слабо гранулиронанное . Глаза 

маленькие, глазки отсутствуют. Наличник открытый , чуть длиннее хорошо развитых 
скуловых пла стинок . Хоботок длинный , заходит далеко за основание головы; основа

ние его , по-видимому, расположено в желобке на нижней стороне головы. Антенны 

4-члениковые ; антеннальные бугорки не развиты; основание первого членика и СООТ-
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ветственно место его прикреIUIения сверху не видно. Переднеспинка поперечная, цель

ная, нерельефная, лишенная различных выростов, зубцов и т.п . образований; шейное 

кольцо хорошо развито. Щиток полукруглый. Надкрьmья полные, длинные, длиннее 

брюшка, довольно широкие и полностью прикрывают сверху боковые края брюшка; 

кориум с хорошо развитым прекостальным полем по всей его длине и единственной 

кубитальной жилкой, на кориуме слабый медиальный надлом; клавус сильно редуци
рован и не соприкасается позади щитка; перепоночка очень большая, начинается сразу 

позади щитка и занимает значительную часть надкрьmья, с многочисленными ветвящи

мися и параллельными жилками. Пахучие железы заднегруди хорошо развить!. Ноги 
довольно короткие, голени не длиннее бедер; тазики средних и задних ног широко 

расставлены; стернальная область средне- и заднегруди широкая и умощенная. Брюш

ко широкое, к вершине слегка расширяется и на вершине широко округлое; границы 

сегментов прямые; брюшной ободок (connexivum) не обозначен; мозолистые поля 
на стернитах отсутствуют. 

С о с т а в. ОДИН МОНОТИIIИческий род Kobdocoris из нижнего мела Западной Мон
голии. 

С р а в н е н и е. Близко к Aradidae, сравнение дано при описании семейства. 

р о Д Kobdocoris Уи. Ророу, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-К. aradinus sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Средней величины, около 7 мм, продолговато-удлиненныI •. Голова, 

переднеспинка и кожистая часть надкрьmий в явственных мелких и густых гранулах. 

Голова слабо поперечная; наличник и скуловые пластинки хорошо обозначены; налич

ник длинный, основание на уровне глаз; хоботок чуть заходит за передние тазики; 

антенны длинные и тонкие, длиннее головы и переднеспинки, вместе взятых, первый 

членик немного выдается за край головы. Переднеспинка сильно поперечная, ширина 

втрое превышает длину. Щиток поперечный, ширина почти в 1,5 раза больше длины. 

Надкрылья П,очти втрое длиннее своей ширины; небольшой кориум занимает примерно 
одну треть крьmа; прекостальное поле постепенно сужается к вершине кориума; гра

ница кориума и перепоночки слабо изгибающаяся; вершина крьmа широко закруг
лена. 

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

Kobdocoris aradinus Уи. РОРОУ, sp. поу. 

Табл . V, фиг. 9 

Г о л о т и п - ПИН, ND 3152/2933; позитивный и негативный оmечатI<И тела самца; 
Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 49) . Голова в 1,3 раза шире своей длины, к вершине постепенно 

суживающаяся, вершина тупая; псе членики антенн одинаковой толщины, соотношение 

длин ЧЛf:НИi<ОВ антеНf! 4: 21 : 18 : 15. Переднеспинка со слабо выпуклыми боковыми 
-с;торонами, задний край прямой, передние и задние 'углы немного округленные. 

Раз м еры, мм: длина тела 7,1, ширина 3,2; голова - длина 1,0, ширина 1,3; 
переднеспинка - длина 0,75, ширина 2,2; наДlфьmья - длина 5,5, ширина 2,0. 
М а т е р и а л. Голотип. 

ТРИПСЫ. THRIPIDA ('" THYSANOPТERA), 

В материалах из местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) имеется два остатка 
три:псов (N0 3149/510 и 3149/511; табл. У, фиг. 12). Оба остатка очень мохой сохран
ности и лишены ног, антенн и крьтьев. Точное определение их систематической принад-

, Раздел составлен В.В'жерихиным. 
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лежности невозможно. Можно только отметить, что по строению тела это обычные трип

сы, не сходные с примитивным каратауским родом Karataothrips Sl1aroy. Они отли
чаются также от описанного 1Iз верхней юры Каратау (Казахстан) рода Liassothrips 
Priesn., обладающего очень узкой головой. Сравнение с многочисленными и в основном 
еще не описанными раннемеловыми трипсами из-за плохой сохранности невозможно. 

ЖЕcrКОКРЫЛЫЕ. SCARABAElDA (= COLEOPТERA)' 

Находки ископаемых остатков жесткокрьmых в нижнем мелу Западной Монголии 

относительно немногочисленны. Всего собрано 106 остатков в Гурван-Эрэний-Нуру, 
28 - в Мянгаде и 3 - в Хух-Морьте. Значительная часть остатков настолько плохой 
сохранности, что не удается составить сколько-нибудь обоснованного мнения о их 
систематической принадлежности. Ниже описывается 32 вида из по крайней мере 16 се
мейств. Остались неописанными 13 остатков стафилинид. Описания жуков-долгоноси
ков выполнены В.ВЖерихиным. Для части описанных находок не удалось установить 
семейственную принадлежность из-за недостаточно полной сохранности, эти формы 

- описаны в формальных таксонах. Большинство описанных остатков принадлежат или 

водным жукам, или жукам, для которых водный образ жизни не исключен. 

С Е М Е Й С Т В О CUPEDIDAE LACORDAIRE, 1857 

Р о Д Tetraphalerus Waterhouse, 1901 

Tetraphalerus mongolicus Ponomarenko, sp. noy. 

Табл. VI, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/967; позитивный отпечаток жука плохой сохранности; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29, гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 50). Небольшой вытянутый жук. Голова без торчащих вперед 

мандибул, в полтора раза больше в длину, чем в ширину. Виски заметно длиннее глаз, 
шеевидная перетяжка неотчетливая. Глаза небольшие . Первый членик антенн длиннее 

третьего, много длиннее BiOpOfO. Переднегрудь поперечная, ее длина в полтора раза 

меньше ширины, передний край переднегруди уже заднего. Заднегрудка поперечная, 
расстояние между средними и задними тазиками вдвое меньше ширины заднегрудки 

на заднем крае. Стерниты брюшка плоские, первый длиннее второго, второй длиннее 
третьего и четвертого, последний членик почти в полтора раза длиннее предьщущего . 

Передние бедра заметно, средние немного утолщены. Боковой край надкрьmий на 

большей их части прямой, только в вершинной трети надкрьmья сужены. 

Раз м еры, мм: длина жука 5,7 , ширина 1,7, длина надкрьmья 3,5. 
С Р а в н е н и е. По ПРОПОРЦИЯМ головы И стернитов брюшка, а также по размерам 

более всего похож на Т. yerrucosus Ponom., но отличается слабо суженной головой без 
торчащих бугров на затьmке, поперечной переднегрудью, более дпинным последним 

стерниroм брюшка. 

М а т е р и ал. Голотип. 

Р о Д Priacma Leconte, 1861 

Описанный ниже остаток недостаточно полно сохранился, чтобы его можно бьmо 

формально отнести к определенному роду семейства, но сочетание соприкасающихся 
средних тазиков и равномерно выпуклых стернитов брюшка известно только для сов

ременного рода Priacma. Поэтому условно остаток описывается ниже как представи· 
тель этого рода. 

, Раздел составлен А.Г. Пономаренко . 
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Priacma corrupta Ponomarenko, sp. ПОУ. 

Табл. VI, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/1302; позитивный отпечаток груди и брюшка жука; 
Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 51). Небольшого размера уплощенный жук. Среднегрудь лишь 

немного короче заднегруди, среднегрудка трапециевидная, поперечная, с отчетливым 

продольным швом. Средние тазики не большие , угловатые. Заднегрудка поперечная, 
ее передний край почти вдвое уже заднего, расстояние между тазиками немного боль

ше ширины переднего края. Паракоксальный шов полный, отчетливый, продольный 

шов виден позади паракоксального шва. Задние тазики короткие. Длина второго, 

третьего и четвертогО стернитов брюшка равна, первый в полтора раза дпиннее их. 

Средние бедра явно выходят за боковые очертания тела, базальная половина бедер 

утолщена, голень немного короче бедра. Заднее бедро заметно короче среднего, едва 

заходит за боковой край брюшка, равномерно утолшено, голень дпиннее бедра. На 

отпечатках крьшьев видны только продольные жилки . 

Раз м еры, мм: дпина жука около 7,5, ширина 2,4, длина надкрьшья около 5,5. 
С Р а в н е н и е. От единственного вида рода отличается меньшими размерами, более 

короткой и широкой заднегрудкоЙ. 

М а т е р и ал. Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О SCНIZOCOLEIDAE PONOMARENKO, 1968 

Р о Д Tersus Martynov, 1926 

Описываемый ниже остаток неполной сохранности и отнесен к этому роду по харак

терному строению заднегрудки с крупными плоскими бугорками и оттянутому посе

редине вперед вдоль продольного шва паракоксальному шву. Жук, почти наверняка 

принадлежаший к этому роду, описан из верхней юры-нижнего мела Китая под назва

нием Vago oblonga Chong, 1982. 

Tersus kobdoensis Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. VI, фиг. 3 

Название вида от р. Кобдо (Ховд). 
Г О Л О Т И П - ПИН, N° 3149/966; позитивный и негативный отпечатки среднегруди 

и надкрьший жука; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 52). Небольшой вальковатый жук. Среднегрудка довольно длин

ная, лишь немного короче заднегрудки, мезэпимеры почти не расширены в бок, распо

ложены косо iю отношению к продольной оси тела. Средние тазики большие овальные, 
косые, расставленные. Заднегрудка поперечная, за задними концами средних тазиков 

резко по плавной кривой сужена, расстояние между средними и задними тазиками в 

2,5 раза меньше ширины заднего края заднегрудки. Продольный заднегрудный шов 

резкий, заходит за задние концы средних тазиков, парако:ксальный шОв вдоль него 

угловидно выступает вперед. Метэпистерны до уровня средних тазиков узкие, затем 
резко расширены, здесь они втрое шире . Задние тазики недлинные, вбок укороченные. 

Раз м еры, мм: длина жука около 9, ширина 4,2, дпина надкрьшья 7,6. 
С р а в н е н и е. От других видов рода отличается более длинной заднегрудкой, у ко

торой расстояние между средними тазиками и паракоксальным швом заметно больше 

дпины средних тазиков, и полным продольным заднегрудным швом. 
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С Е М ЕЙ СТ В О GYRINIDAE LATREILLE, 1840 

Р о Д Angarogyrus Ponomarenko, 1977 

Angarogyrus mongolicus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. VI, фиг . 4 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/970; негативный отпечаток жука без ног; Гурван-Эрэ
ний-Нуру,236/29; гурванэрзнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 53) . Голова большая, СWIьно суженная вперед, верхняя губа спе
реди прямая . -Переднеспинка короткая, более чем вдвое короче головы, СWIьно сужена 

вперед. Передний край задних тазиков почти прямой, их ширина почти вдвое больше 

длины. Надкрылья шире всего в передней трети, перед вершиной косо срезаны. 

Раз м еры, мм : длина жука 4,9, ширина 2;8, длина надкрьmья 3,7. 
С р а в н е н и е. Оmичается большой головой, более короткой переднеспинкой, 

более короткими поперечными задними тазиками, большими размерами. 

М а т е р и ал. Голотип . 

С Е М Е Й С Т В О COPTOCLAVfDAE PONOMARI:NKO, 1961 

Р о Д Coptoclavella Ponomarenko, 1980 

Coptociavellastriata Ponomarenko, sp. поу. 

Табл . VI , фиг.5,6 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/987; позитивный и негативный отпечатки жука без ног 
и антенн; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 54) . Маленький уплощенный жук с частично втянутой в передне
грудь головой и заостренными надкрьmьями. Голова короткая, ее длина много мень

ше ширины, верхние глаза большие, занимают большую часть головы. Переднеспинка 

едва расширена вперед, ее передний край прямой, задний - округло выступает , длина 

переднеспинки вдвое меньше ширины на переднем крае . Переднегрудной отросток 

вдвое уже передних тазиков, передние тазики поперечные . Среднегрудка очень корот
кая, угловидно выступает вперед. Длина округлых средних тазиков лишь немного 

меньше ширины . Расстояние между средними тазиками небольшое, вдвое меньше ши

рины тазика . Заднегрудка довольно длинная, расстояние между средними и задними 

тазиками заметно больше длины средних тазиков . Длина заднегрудки втрое меньше 

ее ширины на заднем крае . Задние тазики короткие. Брюшко заметно сужено назад 

почти от основания, ширина основания последнего стернита более чем вдвое меньше 

lШIрины основания брюшка. Надкрылье с бороздками, несущими расставленные точки. 

На надкрьmьях в передней трети и перед вершиной большие светлые пятна. 

Раз м еры, мм: длина жука 3,8-4,1, ширина 1,8 , длина надкрьmья 2,5-3,0. 
С р а в н е н и е. По форме переднеспинки похож на С. elegans Ропот., отличается 

более широкой переднеспинкой, поперечными передними и округлыми средними 

тазиками, надкрьшьями с точечными бороздками, СWIьно заостренным назад брюшком. 

От С . тinог Ропот . оmичается, кроме формы переднеспинки, округлыми средними 

тазиками. 

М а т е р и а л . Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3149/1007, 1016, 1031 . 

Coptoclayella vittata Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. VI,фиг. 7 , 8 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3] 49/995; позитивный отпечаток жука без антенн и большей 
части но г; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис . 55). Маленький , овальный уплошенный жук . Голова попереч
ная, длина верхних глаз заметно меньше видимой длины головы. Переднеспинка тра

пециевидная, ее длина вдвое меньше ширины на основании, передний край в полтора 

раза уже заднего , передний край слабо вырезан, задний немного выступает. Передне-
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Рис. 50-55. Жесткокрьmые архостематы и водные адефаги 
50 - Tetraphalerus mongolicus sp. поу., голо тиП ПИН, N' 3149/967; 51 - Priacma corrupta sp . ПОУ. , 

ГОЛОТIfП ПИН, N' 3152/1302; 52 - Teгsus kobdoensis sp. поу. , голотип ПИН, N° 3 j 49/966; 53 - Angaro
gyrus mongolicus sp. ПОУ., голотип ПИН, N° 3149/970; 54 - Coptoclayel!a striata sp. поу.; а -голотип 
ПИН, N' 3149/987, б-в - паратипы : б - N' 3149/1 О 1 6 , в - N' 3149/1031; 55 - Coptoclavella Y1ttata sp . 
поу. ;0; б - голотип ПИН, N' 3149/995: а - сверху б - снизу , в - паратип N° 3 j 49/984. 51 из Мянгада, 
остальные из Гурван-Эрэний-Нуру, все из гурванэрэнсf..:ОЙ ~виты 

грудка в мину примерно равна тазикам. Переднегрудной отросток узкий, палочко

видный . Среднегрудка немного короче округлых средних та,ЗИКОВ. Расстояние между 

средними тазиками много меньше ширины тазика. Заднегрудка довольно минная, 

расстояние между средними и задними тазиками почти вдвое больше ДJlины средних 

тазиков. Задние тазики короткие, слабо оттянуты назад вдоль средней линии тела. 

Бедренные покрышки небольшие, сбоку сильно укорочены. Средние и задние бедра 
слабо утолщены, задние голени почти не расширены, <UIеники задних лапок дnинные 

тонкие линейные. Надкрылья гладкие, Голова, переднеспинка, полоса поперек надкры

лий на основании и полоса вдоль шва темные, 

Раз м еры, мм: ДJlина жука 3,6-4,0, ширина 1,6-1,7, ДJlина надкрылья 2,4-2 ,6 . 
С р а в н е н и е. По форме тела похож на С. тinОГ Ропот., немного меньше, отли

чается округлыми средними тазиками, меньшими задними бедренными по крышками , 
З а м е ч а н и е. Возможно, что два описанных вида представляют собой сильно отли-
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чающихся самку и самца. В семействе коптоклавид уже известен случай, когда самка 
имеет гладкие, а самец ребристые надкрьmья. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3149/984, 996, 997,999, 
1000, 1009, 1010, 1012, 1024, 1025 (1043), 1027, 1032, 1033, 1040, 1050, 1056, 1058, 
из точки 234/20 того же местонахождения паратип N° 3149/1708. 

СЕМЕЙСТВО TRACHYPACHIDAE LECONTE, 1861 

ПОДСЕМЕЙcrво EODROMEINAE PONOMARENKO, 1977 

Р о Д Evertus Ponomarenko,gen. nov. 

Название от эвэр.монг. - рог. 

т и п о в о й в и д-Е. comutus sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Некрупный жук с большой головой и маленькой переднегрудью. Верх

няя губа с длинными и тонкими торчащими вперед выступами, почти достигающими 

окончания мандибул. Переднеспинка короче головы и в основании лишь немного шире 

ее, ее наибольшая ширина перед серединой. Основание надкрьmий заметно шире осно

вания переднегруди. Заднегрудка короткая, расстояние между средними и задними 

тазиками не длиннее средних тазиков. Задние тазики с довольно длинными, но неши

рокими бедренными покрышками. Брюшко широкое и короткое, едва длиннее средне
и заднегруди вместе, основание последнего стернита почти вдвое уже основания брюш
ка. Надкрьmья гладкие. Ноги длинные, задние голени длиннее бедер .. 

В и д о в о й с о с т а в. Два описанных ниже вида . 

С р а в н е н,и е . Оmичается от всех родов подсемейства рогатой верхней губой и 

маленькой суженной сзади переднеспинкой. По внешнему виду больше всего похож на 

род Karatoma Ponomarenko, 1977. 
3 а м е ч а н и е. У современных жужелиц рогатую верхнюю губу имеют Cychrus, 

питающиеся наземными моллюсками. 

Eyertus comutus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. УlI , фиг. 1 

Г о л о т и п - ЛИН, N° 3152/4305; позитивный и негативный отпечатки полного жу
ка; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис . 56) . Голова с мандибулами примерно на четверть больше в дли
НУ, чем на затьmке в ширину, головная капсула в 1,8 раза длиннее мандибул. Щеки 
короткие, виски вдвое короче глаз. Антенны довольно длинные, заходят за основание 

переднегруди пятью члениками, второй членик вдвое короче первого, третий в полтора 

раза длиннее второго, четвертый равен первому, пятый и шестой - третьему, остальные 

примерно равные, в полтора раза короче шестого. Членики жгутика слабо расширены 

к вершине. Верхняя губа с двумя длинными, сильно выступающими отростками, кото

рые почти по всей длине равной ширины, расстояние между отростками шире, чем сами 

отростки. Наличник спереди со слабой вырезкой. Эпикраниальный "шов" слабый, его 

ствол короче ветвей. Мандибулы довольно широкие асимметричные, ретинакул неболь

шой. Вершинные членики щупиков и пальпообразной галеи слабо расширены. 

Переднегрудь поперечная, спереди довольно глубоко вырезана, в задней половине 

с неглубокой перетяжкой, длина переднеспинки сбоку в полтора раза меньше ширины 

на основании, переднегрудка короткая, едва длиннее передних тазиков, посредине 

переднегрудки проходит плоское возвышение, переходящее в переднегрудной отро

сток. Плевры переднегруди узкие, их длина много больше ширины. Среднегрудка до

вольно длинная, много длиннее средних тазиков. Заднегрудка короткая, ее длина 

более чем втрое меньше ширины на заднем крае, передний край почти вдвое уже задне

го . Задний край угловидно выступает назад, пракоксальный шов полный, расстояние 

между средними и задними тазиками равно длине средних тазиков. Длина задних та
зиков вместе с бедренными покрышками в полтора раза меньше их ширины, вдвое 

больше ширины бедренных покрышек. Длина стернитов брюшка примерно равная, 
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брюшко шире всего у основания третьего стеРЮ1та, сочленение стернитов подвижное. 

Надкрьmьягладкие, шире всего в задней трети. Передние и средние бедра входят за 

боковые очертаЮ1Я тела почти на половину дЛины . Бедра всех ног равномерно утол

щены, голеЮ1 почти линейные, вдвое уже бедер, лапки тонкие, длинные, их членики 
не расширены. Передняя голень несколько короче бедра. Среднее бедро почти вдвое 

дЛиннее переднего, голень немного короче бедра, лапка на треть короче голени, ее пер

вый и последний члеЮ1КИ дЛиннее средних. Заднее бедро едва короче среднего, голень 

на треть длиннее бедра, лапка почти вдвое короче голени, первый членик лапки длиннее 

остальных. Тело в грубой густой пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина жука 15,2, ширина 7,4, длина надкрьmья 10,3. 
М а т е р и а л. Голотип . 

Eyertus notatus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. УН, фиг. 2 

Голотип - ПИН, N° 3149/1650; негативный отпечаток жука без антенн лапок ; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 234/13; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 57). Голова с мандибулами лишь немного больше в длину, чем 

в ширину, на затьmке, головная капсула немного длиннее мандибул. Отростки верхней 

. губы заметно сужены к вершине, дал~ко не доходят до вершин мандибул. Переднегрудь 
поперечная, ее дЛина на треть меньше ширины переднего края, сзади довольно сильно 

перетянута. Длина заднегрудки втрое меньше ее ширины на заднем крае. Длина задних 

тазиков на треть меньше их ширины. Бедра выходят за боковые очертаЮ1Я тела менее 

чем на половину своей длины, переднее и среднее бедра почти равны, короче задних . 

Раз м еры, мм: длина жука 13,8, ширина 5,5,длина надкрьmья 7,7. 
С р а в н е н и е. Отличается более дЛинными мандибулами, короткими, суженными 

к вершине отростками верхней губы, более длинной сильнее перетянутой переднеспин

кой, более длинными задними тазиками и передними бедрами. 

М а т е р и ал. Голотип. 

р О Д Кaradromeus Ponomarenko, 1977 
Karadromeus erensis Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. УН, фиг . 3 

Голотип - ПИН, N° 3149/991; позитивный и негативный отпечатки жука без 
большей части ног и антенн; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 58) . Головная капсула примерно равной длины и ширины, глаза 

короче висков, щеки короткие. Мандибулы длинные, торчащие вперед. Длина передне

спинки почти вдвое меньше ширины на основании, ее передний край уже заднего, спере
ди вырезан, бока переднеспинки округлены. Переднегрудь перед тазиками не длиннее 

тазиков. Среднегрудка в длину примерно равна средним тазикам, среДЮ1е тазики рас

ставленные. Заднегрудка довольно длинная, ее длина лишь немного больше чем вдвое 

короче ширины на заднем крае. Задние тазики косые, их бедренные покрышки боль

шие, примерно равной длины и ширины, на вершине округленные. Брюшко сужено 

почти от основания . 

Раз м еры, мм : длина жука 5,9-6,2, ширина 2,5 , длина надкрьmья 3,6-3,8. 
С р а в н е н и е. От всех видов отличается длинной головой, короткой переднегрудью 

похож на К. gobiensis и К. rostratus, от первого отличается более длинной заднегруд
кой, от второго суженной вперед переднеспинкой. 

М а т е р и ал. Голотип и паратип N° 3149/972 из той же точки. 

Karadromeus capitatus Ponomarenko, sp . поу. 

Табл. УН, фиг. 4 

Г О Л О Т И П - ПИН, N° 3149/302; позитивный отпечаток почти полного жука; Гур
ван-Эрэний-Нуру,234/13; гурванэрэнская свита. 
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В/а. 63 
Рис. 56-65 . Жесткокрьщые жужелицеобразные : 

65 

~ 
~ 

6'1 

56 - Evertus cornutus sp. nov., голотип пии, N° 3152/4305: а - голова и переднеспинка сверху, 
б - вид снизу; 57 - Evertus notatus sp. nov., голо тип пии, N° 3149/1650: а - сверху, б - снизу; 
58 - Кaradromeus erensis sp. nov. : а - голотип ПИИ, N° 3149/991, б - паратип N° 3149/972; 59 -
Кaradromeus capitatus sp . nov., голотип пии, N° 3149/ 302; 60 - Psacodromeus minor sp. nov., голотип 
пии, N° 3149/1008; 61 - Protorabus kobdoensis sp. nov., гопотип пии , N° 3152/4320: а - сверху , 
б - снизу; 62 - Protorabus elongatus sp. nov., голотип пии, N° 3152/4315: а - сверху, б - снизу; 
63 - Cordorabus striatus sp. поу., голотип пии, N° 3149/988; 64 - "Carabites" nigriventris sp. nov., 
голотип ПИИ, N° 3058/7; 65 - "Amphoxyne" darbiensis sp. nov., голо тип пии, N° 3149/922 . 56, 61,62 
ИЗ Мянгада, 64 ИЗ Хух- Морьта, остальные из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурваиэрэиской свиты 

о п и с а н и е (рис. 59). Дпина головной капсулы почти вдвое меньше ширины, 
глаза в ДJIину равны вискам, щеки очень короткие. Антенны короткие, их членики 

слабо расширены от основания к вершинам. Дпина переднеспинки вдвое меньше ее 

ширины на основании, передний край заметно уже заднего, боковой край округло вы-
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ступает. Среднегрудка короче средних тазиков. Средние тазики округлые, расстояние 

между ними много уже тазиков. Длина заднегрудки в 2,7 раза меньше ширины, ее пе
редний край почти вдвое уже заднего. Передний край метэпистерна спереди в 2,3 раза 
меньше его длины. Задние тазики немного косые, их длина с бедренными покрышка

ми вдвое меньше ширины, бедренные покрышки прикрывают примерно около поло

вины тазика, они примерно равной длины и ширины, ИХ боковой край вырезанный, 

заднебоковой угол округленный . Брюшко в полтора раза длиннее средне- и заднегруди 

вместе, сужено почти до основания, последний стернит в 1,7 раза уже основания брюш
ка, его длина почти вдвое больше длины предпоследнего. Передние бедра едва выходят 
за боковой край переднегруди, равномерно утолшенные, средние бедра в длину равны 

передним, задние немного длиннее, средние и задние бедра булавовИдные . Голени в 
длину равны бедрам, к вершинам почти не расширены. 

Раз м еры, мм: длина жука 4,2, ширина 1,8, длина надкрьmья 3,2. 
С р а в н е н и е . По очень короткой массивной широкой голове похож на К. mongoli

cus и К. gobiensis, отличается от них размерами, суженной вперед переднеспинкой, 
более короткой заднегрудкой, формой бедренных покрышек . 

М а т е р и а л . Голотип. 

Р О Д Psacodromeus Ропоmагеnkо, 1977 

Psacodromeus minor Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1008 (1060); позитивный и негативный отпечатки жука 
без ног и антенн; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 60) . Головная капсула вдвое меньше в длину, чем в ширину, 

шире всего у глаз, к основанию заметно сужена; виски немного короче глаз, шеки 

короткие. Длина переднеспинки вдвое меньше ширины, передний край немного уже 
заднего, боковой край округлый. Переднегрудка перед передними тазиками не коро

че их, посредине с плоским килем, продолженным в переднегрудной отросток. Средне
грудка короче средних тазиков. Заднегрудка очень короткая, расстояние между сред

ними тазиками и задними короче средних тазиков. Задние тазики косые, длинные, их 

длина менее чем вдвое меньше ширины, бедренные покрышки большие, их длина 

равна ширине тазика . Брюшко сужено почти до основания, последнийстернит лишь 

немного . длиннее предпоследнего. 

Раз м еры, мм: длина жУка 3,6-4,4, ширина 1,8-2,0, длина надкрьmья 2,5-2,9 . 
С р а в н е н и е . Отличается от других видов очень короткими головой и заднегруд

кой и маленькими размерами. 

М а т е р и ал. Голотип и экз . N° 3149/1026 из той же точки. 

С Е М Е Й С Т В О CARABIDAE LATREILLE , 1802 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROTORABINAE PONOMARENKO, 1977 

Р о Д Protorabus Ponomarenko, 1977 

Protorabus kobdoensis Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. VII , фиг. 6 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4320; позитивный и негативный отпечатки полного жу
ка ; Мянгад,221/17 ; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 6]). Голова поперечная, треугольная, головная капсула в 1,7 раза 
боль1Uе в ширину, чем в длину, сужена вперед от глаз. Виски короче глаз и длиннее 

шек. Верхняя губа на вершине выпуклая . Мандибулы в длину равныголовной капсуле . 

доли субментума широкие, вырезка между ними неглубокая. Антенны заходят за осно

вание переднеспинки пятью члениками, их первый членик слабо утолшен, второй на 

треть короче первого, третий равен первому, немного длиннее четвертого, пятый -
девятый равны второму. Переднеспинка много длиннее головы, ее наибольшая шири-
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на в передней трети в 1,7 раза больше длины сбоку. Передний край с неглубокой округ
лой вырезкой. Переднегрудка длиннее передних тазиков, посредине с широким rmос

ким возвышением . Проrmевры широкие, их длина в полтора раза больше ширины. 

Среднегрудка короче средних тазиков, расстояние между средними и задними тазиками 
равно средним тазикам. Заднегрудка в длину втрое короче, чем в ширину, ее передний 

край вдвое уже заднего. Задний край заднегрудки слабо угловидно выступает назад, 
передние стороны задних тазиков слабо расходятся с ним. Задние тазики в бок укоро

ченные, покрышки доходят только до их середины, их вершины направлены назад и 

вбок, дЛина покрышек больше их ширины. Меэпистерн на заднем крае с языковидным 

выступом, направленным к средней линии тела. Брюшко длиннее средне- и заднегруди 

вместе, первый - третий видимые стерниты брюшка длиннее четвертого и пятого и ко

роче шестого. Брюшко сужено от основания четвертого стернита, основание последнего 

стернита в полтора раза уже основания брюшка. Надкрьmья с бороздами без отчетливых 
точек, имеется довольно длинная шитковая бороздка. Передняя голень немного короче 

переднего бедра. Среднее и заднее бедра в полтора раза длиннее переднего, задняя го

лень тонкая и длинная, немного длиннее бедра, задние лапки с тонкими узкими члени

ками. Покровы в довольно грубой и густой пунктировке, особенно на груди внизу. 

Голова сверху и переднеспинка в более мелкой пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина жука 14,5, ширина 6,2, длина надкрьmья 9,2 . 
С р а в н е н и е. Оrnичается от других видов более сильно перетянутой перед основа

нием переднеспинкой, сильнее суженным назад концом брюшка, более длинными бед

ренными покрышками задних тазиков. 

М а т е р и а л. Голотип. 

Protorabus elongatus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. УН, фиг. 7 

Г ол о ти п - ПИН, N° 3152/4315; позитивный и негативный отпечатки средне- и 
заднегруди и надкрьmий жука; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 62). Маленький вытянутый жук, длина надкрьmий вдвое боль

ше их совместной ширины в rmечах. Средние тазики большие, округлые, расстояние 

между ними втрое меньше ширины тазика. Длина заднегрудки вдвое меньше ширины, 
ее передний край в полтора раза уже заднего. Заднегрудка угловидновыступает назад. 
Метэпистерн широкий, его передний край вдвое шире заднего, ширина спереди вдвое 

меньше длины. Надкрьmья сужены за серединой, на диске с 9 бороздками, бороздки 
тонкие, довольно резкие, не несут отчетливых точек, перед вершиной надкрьmья бо

роздки малозаметные. 

Раз м еры, мм: длина жука около 6 мм, длина надкрьmья 4,5, ширина 1,2. 
С Р а в н е н и е. Отличается от всех видов вытянутым телом и длинной заднегрудкоЙ. 

З а м е ч а н и е. Вид отнесен к роду Protorabus условно, по присутствию борозд на 
надкрьmьях и характерной форме метэпистерна. 

М а т е р и а л. Голотип . 

Р о Д Cordorabus Ponomarenko, 1977 

Cordorabus striatus Ponomarenko, 1977 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/988; позитивный и негативный отпечатки жука без ног 
и антенн; Гурван-Эрзний-Нуру , 236/29; гурванзрзнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 63). Виски короче глаз. Ширина переднеспинки на треть больше 
ее длины, ее ширина на переднем и заднем крае почти равные, наибольшая ширина в 

передней трети, в задней половине переднеспинка с неглубокой перетяжкой. Основание 
/ - П переднеспинки много уже надкрылии в rmечах. ереднеl'рудка перед тазиками короче 

тазиков. Средние тазики сближенные, почти соприкасающиеся. Длина заднегрудки 
вдвое меньше ее ширины на заднем крае. Задние тазики косые, бедренные покрышки 

92 



равной ДТIины и ширины, сбоку вырезанные, их заднебоковой угол острый . Надкрьmья 

в слабых широких и неглубоких продольных бороздках. 

Раз м еры, мм : длина жука 5,0, ширина жука 2,2, ДТIина надкрьmья 2,8. 
С р а в н е н и е . Больше всего похож на С. minimus по маленьким размерам и до

вольно длинной и узкой переднеспинке, отличается неглубокой, но явственной пере

тяжкой в задней части переднегруди, более узким телом и относительно более корот

кими надкрьmьями . 

М а т е р и ал. Голотип. 

с ARABIDAE INCERTAE SEDIS 

Формальный "род" Carabites Ponomarenko, 1977 

"Carabites" пigгivепtгis Ponomarenko, sp. nov. 

Табл . YIl , фиг . 8 

Г о л о т и п - ПИН, N° 305817 ; позитивный и негативный отпечатки средне- и зад
негрудки жука; Хух-Морьт , 254/7; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис . 64) . Среднегрудка немного короче средних тазиков. Мезэпи
стерн большой, треугольный, мезэпимер короткий , вбок почти не расширен, мезаль

ный концом входит В стенку впадины средних тазиков. Средние тазики овальные, 

их длина немного больше ширины, заднегрудка короткая , ее длина почти вчетверо 

меньше ширины , расстояние между средними и задними тазикими меньше длины сред

них тазиков. Метэпистерн далеко не доходит до впадины средних тазиков. Задний 

край заднегрудки угловидно выступает назад. Дrrина задних тазиков вдвое меньше 

их ширины . Центральная часть средне- и заднегрудки темная, резко коНtрастирует с 

их боковыми частями . 

Раз м еры , мм: длина сохранившейся части жука - 6, длина всего жука - 18-20, 
ширина - 9-10 . 

С Р а в н е н и е . Как и С. vitimensis Ропот. , 1977, имеет метэпистерн , не доходяший 

до впадин средних тазиков, т. е . такой , как и у большинства жужелиц. От этого вида 

отличается большими размерами, иной формой среднегрудки, большими, вытянутыми 

вдоль средними тазиками, относительно более короткой заднегрудкой и более длинны

ми задними тазиками. 

М а те р и ал. Голотип. 

CARABINA ( = АОЕРНАСА) INCERTAE SEDIS 

Формальный "род" АтрЬохупе Bode, 1953 
Род описан из верхнего лейаса ФРГ 

"Amphoxyne" darbiensis Ponomarenko, sp . поу . 

Табл . У, фиг . 9 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3]49/992; негативный отпечаток жука без антенн и ног ; 
Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 65). Мелкий овальный жук. Голова прогнатная, поперечная, 
довольно сильно вытянута под переднегрудью, виски короче глаз, щеки очень короткие . 

Глаза с кольцевыми аподемами. Переднеспинка поперечная , округло суженная вперед, 

ее дтIина в 2,3 раза меньше ширины на основании , основание переднеспинки не уже 
надкрылий в мечах. Надкрьmья от основания немного расширены, сужены в вершинной 

трети , в вершинной половине вдоль наружного края проходит продольное внутреннее 

ребро . Средние тазики округлые , расставленные , метэпистерн доходит до впадин сред

них тазиков . Заднегрудка округло сужена вперед , ее длина в 2,5 ' раза меньше ширины 

на заднем крае. 

Раз м еры, мм : дтIина жука 3,0, ширина 1,5, длина надкрьUIЬЯ 1,8 . 
(' и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Овальная форма тела, заднегрудка, округ-
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ло суженная вперед к средним тазикам, позволяют отнести остаток к роду Amphoxyne, 
который может считаться формальным объединением для мелких мезозойских жуков 

с признаками гидрадефаг. От других видов "рода" отличается большой поперечной 

головой и более широкий переднегрудью . 

М а т е р и ал. Голотип; возможно, что к этому же виду относится экз. N° 3149/1023 
из той же точки, но иное положение остатка не позволяет провести полного сравнения. 

С Е М Е Й С Т В О HYDROPНlLIDAE LEACH, 1815 

Р о д Mesohelophorus Ponomarenko, 1977 

Единственный вид рода бьm описан из нижнего мела Забайкалья (Байса) . 

MesohelOphorus mongolicus Ponomarenko, sp. ПОУ. 

Табл. УIII, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4355; позитивный и негативный отпечатки почти полно
го жука; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 66). Голова заметно лоперечная с большими торчашими глаза

ми , к основанию слабо сужена, перед глазами почти треугольная. Ствол У -{)бразной 

линии немного длиннее ветвей, угол между ветвями близок к прямому. Гулярная 

пластинка лишь немного больше в длину, чем в ширину. Переднеспинка вдвое больше 

в ширину, чем в длину, ее передний край глубоко вырезан, передние углы оттянуты 

вперед; задние почти прямые, задний край переднеспинки слабо угловидно выступает 

назад. Средняя часть переднеспинки с узким резким продольным возвышением, по 

которому проходит глубокая продольная борозда, по бокам переднеспинки менее 

глубокие и более широкие борозды . Переднегрудка перед передними тазиками в полто

ра раза длиннее тазиков, посредине с плоским , ограниченным с боков возвышением. 

Передние тазики немного поперечные. Среднегрудка короче округлых средних тазиков . 

Заднегрудка в длину· почти втрое меньше ширины на заднем крае, ее передний край 

в полтора раза уже заднего. Метэпистерны сильно расширены вперед. Задние тазики 
поперечные, их длина в 1,7 раза меньше ширины; приподнятая часть резко' укорочена 
вбок, оттянута назад по средней линии, боковой край оттянутой назад медиальной 

части вырезанный . Брюшко явственно длиннее средне- и заднегруди вместе, все стер

ниты примерно равнои длины, вершина . брюшка треугольная. Ноги довольно длинные, 
бедра слегка заходят за боковые очертания тела, слабо равномерно утолщены; голени 

немного короче бедер, расширены к вершине, передние слабо изогнуты. Борозды над

крьuшй изогнуты вдоль шовного края, выходят на наружный его край перед вершиной, 

точки на бороздах некрупные. Переднеспинка в крупной, но не грубой частой пункти

ровке, промежутки между бороздами надкрьmий в довольно крупных точках. 

Размеры, мм : длина жука 2,9-4,0, ширина 1,2-1,7, длина надкрьmья 2,0-2,6 . 
С р а в н е н и е. Отличается более крупными глазами, бопее длинной переднегрудью, 

более вытянутым телом и острым концом брюшка. 

М а т е р и а л . Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3152/791,4310,4312 и из 
точки 221 / 11 - N° 3152/ 1299. Из местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 
N° 3149/1006,994,1036 (1045) . 

Формальный "род" Hydrobiites Heer, 1865 (sensu Ponomarenko, 1985) 

"Hydrob iites" suJcatus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл . УIII. фиг. 2, 3 

Г о л о т и n - ПИН, N° 3058/6; два неполных надкрьmья , позитивный отпечаток; 
Хух-Морьт, 254/ 2; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 67) . Надкрьтье выпуклое, его наибольшая ширина за серединой, 
длина надкрьmья втрое больше ширины . Вершина надкрьmья асимметричная, наружный 

край изогнут к шовному, вершинный угол почти прямой. На надкрьтье 9 бороздок, 
все борозды впадают в окантованныlй наружный край в вершинной четверти. Борозды 
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неглубокие, узкие; их точки мелкие, малозаметные , редкие, расстояние между точками 

сравнимо с расстоянием между бороздками . 

Раз м еры , мм : ДJIина надкрьmья около 5, ширина 1,6. 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов размерами и очень редкими точками 

борозд на надкрьmьях. 

3 а м е ч а н и е. Возможно, что к ЭТО му виду принаДТIежит надкрьmье N° 315 2/4301 
из местонахождения Мянгад, 221/17 , которое имеет характерное ДJIЯ жуков этого фор
мального рода впадение борозд надкрьшья в окаймленный наружный край перед вер

шиной . Внешне это надкрьmье резко отличается от голотипа Н. sulcatus sp. поу. тем, 
что имеет очень крупные точки, однако это вполне может быть результатом характера 

его сохранности , из-за чего мы видим внутреннее строение надкрьmий; на наружном 

краю надкрьmья перед вершиной имеется участок , где , по-видимому, сохранилась на

стоящая структура верхней стороны надкрьmья - здесь оно имеет тонкие борозды с 

едва заметными расставленными точками. Длина этого экземпляра 6,1 мм, ширина 
2,0 мм, различия вполне допустимые ДJIЯ отнесения этих жуков к одному виду . 

Формальный "род" Polysitum Dunstan, 1924 (sensu Ponomarenko, 1985) 

Род преДJIожен как формальное объединение жуков с гладкими надкрьmьями и 

отдельными чертами водолюбов. Его представители известны начиная с позднего триаса . . 
"PoJysitum" rugosum Ponomarenko , sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3149/1004; позитивный отпечаток жука без ног и антенн; 
Гурван-Эрэний-Нуру , 236/29 ; гурванэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 68). Мелкие овальные yтmощенные жуки . Голова поперечная , 
ее ДТIина почти вдвое меньше ширины на основании, глаза занимают почти всю боковую 

сторону головы. Переднеспинка поперечная, ее основание не уже оснований надкрьший , 
спереди вырезанная, ее передний край вдвое уже заднего , бока слегка округлены , 
переднегрудка не короче передних тазиков. Передние тазики поперечные, их мезаль

ные части округлые, торчащие, трохантины наружные . Средние тазики большие по

перечные, соприкасающиеся. Заднегрудка лишь немного сужена вперед, ее ДТIина почти 

вдвое меньше ширины, продольный шов явственный почти по всей ДJIине заднегрудки. 

Задние тазики соприкасающиеся, слабо сдвинута назад по средней линии , их мезальные 

части приподняты и оттянуты назад . Брюшко сужено с начала второго стернита, первые 

два стернита кажутся ДТIиннее остальных (возможно , из-за частичной втянутости послед

них) . Низ тела в грубой густой пунктировке , на переднегрудке и заднегрудке поперечно

морщинистой. 

Раз м еры, мм: ДJIина жука 4,0-4,2, ширина 1,9-2,0 , ДJIина надкрьmья 2,7. 
С р а в н е н и е. УДJIиненной формой тела похож на Р. elongatum Ропот. из средней 

юры Сибири, отличается более широкой переднеспинкой, основание которой не уже 
надкрьmий в плечах, более ДТIинной переднегрудкой и грубой морщинистой пункти
ровкой нижней поверхности тела. 

М а т е р и а л . Кроме голотипа, из того же местонахождения N° 3149/1037 . 

"Poiysitum" hosbayari Ponomarenko , sp . поу. 

Табл. УIlI , фиг. 5 

Название вида по имени монгольского геолога п . Хосбаяра . 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3149/1019; позитивный отпечаток жука без антенн и дисталь

ных частей ног; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнскаясвита. 
О п и с а н и е (рис . 69). Мелкие овальные уплощенные жуки. Голова поперечная , 

суженная вперед от основания, ее ДJIина в 1,6 ра за меньше ширины, виски и щеки при

мерно вдвое короче глаз . Переднеспинка поперечная, ее основания не уже основания 
надкрьший, спереди вырезанная , вперед суженная , бока очень слабо округлены. Перед-
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ний край переднеспинки в 1,4 раза уже заднего. Переднегрудка заметно короче перед
них тазиков, тазики большие, поперечные, соприкасающиеся, их мезальные части торча

щие, трохантины наружные . Средние тазики соприкасаюшиеся, округлой формы, их 

длина немного больше длины среднегрудки . Заднегрудка поперечная, ее длина вдвое 
меньше ширины на заднем крае, спереди заднегрудка лишь немного меньше, чем сзади. 

Задние тазики соприкасающиеся, почти строго поперечные, их мезальная часть высту

пает и немного оттянута назад . Брюшко сужено от основания, базальные стерниты длю{

нее остальных . Средние и задние бедра лишь немного выходят за боковые очертания 
тела, средние утолщены посредине, задние - перед верщиной, задние голени в длину 

равны бедрам, несколько расщирены в вершинной половине. Нижняя поверхность 

тела внекрупной пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина жука 3,6-4,0, ширина 1,6-1,8, длина надКРЬUIья 2,5-2,7. 
С Р а в н е н и е. От Р . еюпgаtum отличается более широкой переднеспинкой, от 

Р. rugosum - длинной головой, короткой переднегрудью, слабее суженной вперед пе

реднеспинкой, округлыми средними тазиками, от остальных видов вытянуто-овальной 

формой тела. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратипы N° 3149/1013, 
1014,1017,1021,1034,1046,1047,1048,1052,1054. 

С Е М Е Й СТ В О EUCINEТIDAE LACORDAIRE, 1857 

Р о Д Mesocinetus Ponomarenko, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-М. mongolicus sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Голова опистогнатная, полностью спрятанная под переднеспинкой. 

Средние тазики небольщие, округлые, их длина лишь немного меньше ширины, рас

стояние между средними и задними тазиками примерно равно длине средних тазиков. 

Задние тазики поперечные, косые, их длина заметно меньше ширины. Метзпистерны 

в длину больше, чем в lШIрину. НадКРЬUIья гладкие, эпиплевра расширена в передней 

трети, далее резко сужена. 

В и Д о в о й с о с т а в. Здесь род описывается как монотипический, но несколько 

видов эвцинетид, возможно, относящихся к этому же РОДУ, найдено в верхней юре южно

го Казахстана (Каратау) , нижнем мелу Монголии (Хутел-Хара) и Забайкалья (Байса) . 
С р а в н е н и е. Очень близок к роду Eucinetus по подогнутой полностью прикры

той переднеспинкой голове, присутствию метэпистерна, расширенным спереди эпиплев

рам, но отличается более длинными заднегрудкой и метэпистерном, менее косыми и 

более короткими задними тазиками. 

Mesocinetus mongol~cus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 6 

Г о л о т и п -:- ПИН, N° 3149/1028; позитивный отпечаток жука без ног и антенн; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 70). Маленький выпуклый жук удлиненно-яйцевидной формы. 

Голова поперечная, перед глазами с вырезками, наличник и верхняя губа торчат. Сред

негрудка довольно длинная. Длина средних тазиков в полтора раза меньше ширины, 

расстояние между тазиками немного меньше их длины. Тазики сильно косые, их на

ибольшая ось составляет около 400 с продольной осью тела. Длина заднегрудки 
втрое меньше ширины, ее длина между тазиками примерно равна длине средних тази

ков. Длина метэпистерна в 1,75 раза больше lШIрины, его щирина спереди вдвое боль
ше, чем сзади. Задние тазики косые, угол между ними много больше прямого, длина 

заднИх тазиков в полтора раза меньше их ширины, заднебоковой край бедренных по

крышек слабо вырезан. 

Раз м еры, мм: длина жука 2,5-'2,7, ширина 1,5-1,6, длина надкрьUIЬЯ 2,0--2,2. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3149/1029, 1057, 

N° 3152/4317 из местонахождения Мянгад, 221/17 . 
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Рис. 66- 75. Даcuиллиморфные жеСТКОКРЪU1ые - водолюбы, эвцинетиды, nластинчатоусые , гетеро
цериды, щелкуны и златки . 

66 - Mesohelophorus mongolicus 'р. nov. , а , б - голота ПИИ, N° 3152/4355: а - сверху , б-снизу, 
в - паратип N° 3152/4312; 67 - "ИуdroЬiitеs" sulcatus ,р . nov.: а - голотип ПИИ , N° 3058/6, б - экз . 
N° 3152/4301; 68 - "I'o!ysitum" rugosum sp. nov.: а - голотип ПИИ, N° 3149/1004, б - паратип 
N° 3149/1037; 69 - "Polysitum" hosbayari ,р. nov., голотип ПИИ, N° 3149/1019; 70 - Mesocinetus 
mongolicus sp. nov.: а - голотип ПИИ , N° 3149/1028, б - паратип N° 3149/1029; 71 - Proteroscarabaeus 
punctatus ,р. nov. , голотип ПИН, N° 3149/978: а - сверху, б - снизу; 72 - Geotr.upoides longipes 'р. 
nov., голотип ПИН, N° 3152/4304 : а - сверху, б - снизу; 73 - "Heterocerites" kobdoensis sp . nov., 
голотипПИИ,NО 3152/4311 : а- сверху , б- снизу; 74 - жук из семейства Еlаtегidае,экз. N° 3152/4322: 
75 - I'lanoct>leus mjangadiensis sp. nov., голотип ПИН , N° 3152/4313 : а - свер ху, б - снизу. 67, а - из 
Хух·Морьта , 68 .69, 70, 71 - из Гурван-Эрэний-Иуру, остальные из Мянгада , вс е из гурванэрзнской 

' : виты 

7. Зак . 201 



С Е М Е Й СТ В О SCARABAEIDAE LATREILLE, 1802 

Р о Д Proteroscarabaeus Grabau, 1923 

Protoscarabaeus punc,tatus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. VЩ, фиг. 7 

Г о л О т и п - ПИН, N" 3149/978; позитивный и негати.вныЙ отпечатки жука без го
ловы и дистальных частей ног; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 71) . Тело уплощенное. Переднеспинка в длину вдвое мень

ше, чем в щирину, вперед почти не сужена, ее передний край почти не вырезан. Передне

грудка короткая, много короче очень больших передних тазиков, щиток большой, 

треугольный, его длина больше ширины. Средние тазики большие, сближенные, по 

средней линии тела оттянутые назад, их длина лишь немного меньше ширины. Задне

грудка много короче средних тазиков. Задние тазики довольно большие, их припод

нятая часть образует острый угол, оттянутый назад и вбок . Бедра короткие и широ
кие, средние и задние немного длиннее передних, длина передних бедер, больше ши

рины, длина средних и задних бедер менее чем вдвое больще ширины. Наиболее широкая 

часть передних бедер перед вершиной, средних - у основания, задних - близ середи

ны. Передняя голень с двумя зубцами, из которых наружный крупнее базального. 

Средняя голень немного короче бедра, задняя чуть длиннее его, изогнутая, кили на 
средних и задних голенях небольшие. Надкрылья широкие, уплощенные, суженные 
в вершинной трети, их наружный край окаймленный, вершина почти прямоугольная. 

На диске надкрылий довольно крупные округлые светлые пятна, организованные 

в 4-5 неправильных продольных рядов . 

Раз м еры , мм: длина жука около 16, длина надкрылья 9,0, ширина 5,0. 
С р а в н е н и е. Отличается от других видов рода меньшими размерами, пятнис-

той окраской надкрылий, более широкой переднегрудью, формой ПРИПОДНЯ'fой части 

задних тазиков, остро оттянутой назад и вбок. 

М а т е р и а л. Голотип . 

Р о Д Geotrupoides Handlirsch, 1906 

Geotrupoides 10ng ipes Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. УIII, фиг. 8 

r о л о т и п - ПИН, N° 3152/4303; позитивный и негативный отпечатки почти 

полного жука; Мянгад, 22I/17: гурванзрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 72): Тело вытянуто-овальное, его длина почти втрое больше 

ширины, голова слабо поперечная , шире всего у глаз. Переднеспинка попереч

ная, ее длина в 1 ,7 раза меньше ширины, в передней трети заметно округло 

сужена. Переднегрудка очень короткая,. много короче передних тазиков. Тазики в пол

тора раза меньше в длину, чем в ширину. Средние тазики косые, почти равной 
длины и ширины. Длина заднегрудки более чем вдвое меньше ее ширины. Задние 

тазики большие, косые, их передняя приподнятая часть узкая, плавно оттянутая назад, 

по средней линии тела. Брюшко сужно с начала третьего видимого стернита, последний 

стернит брюшка треугольный, почти вдвое длиннее остальных . Ноги длинные, средние 

и задние бедра выходят за боковые очертания тела. Длина передних бедер вдвое больше 

ширины, у средних втрое, у задних более чем втрое; наибольшая ширина бедер в базаль

ной трети . Задняя голень немного короче бедра, расширена к вершине, с двумя попе

речными килями . Задние лапки очень длинные, первый членик лишь немного короче 

голени, вся лапка почти вдвое длиннее голени. Надкрылье шире всего в базальной 

трети, отсюда равномерно сужено, на диске с бороздками без заметных точек, край

ние бороздки окаймляют края надкрылья. Крылья с очень длинной вершинной под

гибающейся частью . 
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Раз м еры, мм: длина жука до вершины надкрьUIИЙ 9,1, до вершины брюшка 
10,6, длина надкрылья 7,0, urn:рина 2,4. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех видов рода гораздо более вытянутым телом и 

длинными ногами с очень длинными задними лапками . 

Материал. Голотип. 

Кроме того, жуку из этого семейства почти наверняка принадлежит надкрьтье 

ЭКЗ. N° 3152/1300 (1304) из местонахождения Мянгад, 221/11, гурванэрэнская свита . 
Надкрылье гладкое, широкое, треугольное, плоское , длина 4,1, urn:рина 2,0 мм, 

очень похожее на надкрылья жуков рода Proteroscar-abaeus, но среди известных ви
дов рода нет таких маленьких жуков. 

С Е М Е Й С Т В О HEТEROCERIDAE LATREILLE, 1810 

Жуки этого семейства бьmи известны только из кайнозоя. Среди остатков из место

нахождения Мянгад есть один, все доступные для изучения черты которого свидетель 

ствуют в пользу принадлежности к этому семейству, хотя формально это доказать 

нельзя из-за несохранивurn:хся антенн. Невозможно и провести его содержательное 

сравнение с современными родами гетероцерид, поэтому ниже этот остаток описы

вается в формальном роде Heterocerites, предлагаемом для мезозойских гетеро

церид неясной родовой принадлежности . 

Формальный "род" Heterocerites Ропоmзrеnkо, gen. nov. 

"Heterocerites" kobdoensis Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 1 

Название вида по р. Кобдо (Ховд). 

Г О Л О Т И n - ПИН, N° 3152/4311 ; позитивный и негативный отпечатки жуков без 
дистальных частей ног и антенн; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 73). Маленький уплошенный жук. Голова большая, прогнат

ная с большими торчашими мандибулами. Мандибулы не короче головы сзади от их 

основания. Голова за основанием мандибул расширена назад, так что глаза располо

жены спереди, наличник довольно длинный, верхняя губа длинная , спереди округлен

ная. Переднеспинка поперечная, вперед суженная, бока ее округлены. Дпина передне

спинки в 2,2 раза более ее urn:рины, передний край вырезан, передний край передне

грудки с двумя выступами. Переднегрудка немного короче urn:pOKOrO передне

грудного отростка. Передние тазики поперечные , их мезальная часть торчащая, 

округлая, боковая - уплощенная_ Передние трохантины наружные . Средние тази
ки расставленные . Заднегрудка в длину вдвое меньше, чем на заднем крае в ширину , 

с продольным и паракоксальным швами. Задние тазики соприкасаюшиеся попереч

ные, их длина примерно вдвое меньше ширины, вбок укороченные, снебольшими 

бедренными покрышками_ Первый стернит брюшка с овальной бедренной линией. 

Голени уплощенные и заметно расширенные. 

Раз м еры, мм : длина жука 3,0. ширина 1,0, длина надкрылья 1,7. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа , из того же местонахождения изолированное 

надкрылье N° 3152/4314. 

С Е М Е ЙС Т в о ELATFRIDAE LEACH, 1815 

Одно из самых распространенных семейств позднеюрских и раннемеловых жуков, 

в местонахождениях Западной Монголии крайне малочисленно. Лишь один остаток 

может быть, и то без полной уверенности, отнесен к этому семейству (экз. N° 3152/ 
4322, позитивный и негативныЙ отпечатки жука без ног и антенн довольно плохой 

сохранности из местонахождения Мянгад, 221/17, табл. IX, фиг. 2, рис . 74) . Как 
к;ажется, на его переднегрудке можно рассмотреть структуры, которые в.г. Долин 

интерпретировал как продольные борозды, идушие вперед от боковых краев пе

реднегрудного отростка. В этом случае остаток должен принадлежать к подсемейству 
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Protagrypninae и среди них к трибе Protagrypnini, поскольку переднегрудные 
бороздки у него кажутся открытыми спереди и сильно косые задние тазики не имеют 
больших бедренных покрышек. Более всего он похож на представителей рода Para
grypnites Dolin, 1980, описанного из верхней юры Каратау . Однако в интерпрета

ции этих структур уверенности нет, поэтому остаток оставляется без описания как 

Elateridae incertae sedis. Изолированное надкрылье N° 3152/16 из того же место
нахождения, возможно, принадлежит жуку этого же вида. 

С Е М Е Й С т в О BUPRESTIDAE LEACH, 1815 

Формальный "род" Planocoleus Иопg, 1982 

Род описан по изолированному надкрьmью из верхнего мела Центрального Ки

тая . В местонахождении Мянгад найден отпечаток златкоподобного жука со сходным 
уплощенным надкрьтьем без борозд на диске. Род предлагается рассматривать как 

формальный таксон для таких жуков, которые из-за несовершенной сохранности 
не могут быть определены далее, чем только до семейства златок . 

"Planocoleus" mjangadiensis Ponomarenko, sp. поу. 

Табл . IX, фиг. 3 

Г о л о т. И n - ПИИ, N° 3152/4313; позитивный и негативный отпечатки жука 
без ног и антенн; Мянгад , 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 75) . Овальный уплощенный маленький жук. Голова большая, 

ее длина меньше ширины, глаза короче висков. Переднегрудь слегка прикрывает 

голову , трапециевидная, бока слегка округлены , длина переднеспинки вдвое меньше 

ширины на заднем крае. ПереднегtJудка длиннее округлых передних тазиков, передне

грудной отросток широкий, назад не суженный, простирается назад за передние 

тазики на половину их длины. Среднегрудка короткая, с выемкой между средними 

тазиками . Средние тазики большие, округлые. Дпина заднегрудки ПОчти втрое меньше 

ширины на заднем крае. Паракоксальный шов вперед не оттянут , далеко отступает 

от задних тазиков. Задние тазики вбок резко укорочены . Первых два стернита брюшка 

слиты, три вершинных примерно равной длины. Надкрьтье плоское выпуклое, поверх

ность его гладкая. 

Раз м еры, мм: длина жука 4,0, ширина 1,8, длина надкрьmья 2,8. 
С р а в н е н и е. Отличается меньшими размерами и более широким по сравнению 

с типовым видом надкрьшьем. 

Материал . Голотип. 

НАДСЕМЕЙСТВО CLEROIDEA LATREILLE, 1802 

Представители надсемейства до сих пор описывались только из кайнозоя. Среди 

остатков жуков из местонахождения Мянгад один, почти несомненно, принадлежит 

представителю примитивных семейств надсемейства . Отнесение его к определенному 
семейству (принимается наиболее дробная система Crowson, 1970) встречает, однако, 
значительные трудности. Внешне жук более всего похож на Phloiophilus, но имеет 
совершенно не торчащие передние тазики и короткие антенны с асимметричной рез

кой булавой . Эти признаки сближают его с представителями Lophocateridae и Trogos
s it idae, но к последним он не может быть отнесен из-за открытых впадин передних 

тазиков . Очень похож на некоторых лофокатерид (Floricateres) по строению метэн
достернита . В то же время жук имел вытянуто-вальковатую форму тела, и гулярные 

швы у него совершенно не сближаются вперед. Вряд ли целесообразно описывать для 

него новый таксон семейственного ранга до изучения довольно многочисленных еще не 

описанных мезозойских клероидов. Поэтому жук ОЩIсывается в качестве нового рода 

в семействе Lophocateridae. 
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С Е М Е Й С Т В О LOPHOCA TERIDAE CROWSON, 1970 

Р о д Cretocateres Ропоmзrеnkо, gen. nov. 

т и л о в о й в и д-С. mongolicus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Тело вальковатое, вытянутое, его длина втрое больше ширины. 

Голова большая поперечная, наличник отделен ото лба глубокой бороздкой. Антенны 

короткие, с резкой ассимметричной булавой. Гулярные швы расставленные, вперед 

совершенно не сходятся. Переднеспинка поперечная, трапециевидная, шире всего на 

заднем крае, углы ее явственные, имеется узкий боковой кант. Передние тазики попе

речные, небольшие с наружными трохантинами, их впадины назади открытые, отросток 

переднегруди назади расширенный. Впадина средних тазиков замкнута с боков мезэ

пимером. Задние тазики полностью разделяют заднегрудь и брюшко, назади не выдолб

лены. 

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

С р а в н е н и е. Отличается вальковатой вытянутой формой тела , не сходящимися 

вперед гулярными швами. 

Cretocateres mongolicus Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4307; позитивный и негативный отпечатки жука без 
большей части ног; Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 76). Длина головы вместе с верхней губой немного меньше 
ее ширины, виски вдвое короче глаз, щеки очень короткие. Наличник отделен ото лба 

глубокой немного изогнутой бороздкой. Расстояние между гулярными швами состав

ляет почти треть ширины головы. Антенны не достигают переднего края переднеспинки, 

l1-'UIениковые, первый 'UIеник вдвое больше второго, который не короче третьего. 
Булава антенны резкая, ширина 'UIеников много больше их длины, передняя сторона 

булавы примерно в полтора раза шире задней . 

Переднеспинка трапециевидная, ее передний край несколько шире головы, перед

ний край переднеспинки примерно на 1/5 уже заднего, длина переднеслинки вдвое 
меньше ее ширины на заднем крае. Диск переднеспинки на боках с двумя куполо

видными возвышениями. Переднегрудка немного длиннее передних тазиков, длина 

тазиков вдвое меньше их ширины, ширина переднегрудного отростка лишь немного 
меньше длины тазика. Среднегрудка немного длиннее средних тазиков, расстояние 
между средними тазиками в 2,5 раза меньше их длины. Средние тазики поперечные, 
косые. Длина заднегрудки вдвое меньше ширины на заднем крае, ее передний край 

в полтора раза меньше заднего. Метэндостернит с длинным тонким стволом, длинными 

передними руками, расходящимися примерно лод прямым углом, и довольно корот
кими передними связками, отходяшими от почти треугольной пластинки. Метэпистерн 

узкий, его длина втрое больше ширины на переднем крае, передний край вдвое шире 

заднего, задний край косой. Задние тазики лишь немного удлинены по средней линии. 

Брюшко немного длиннее средне- и заднегруди вместе, почти не сужено до основания 

последнего стернита, первый и последний видимые стерниты равные, немного длин

нее остальных. НадкрьU1ЬЯ в 3,5 раза больше в длину, чем в ширину, наибольшая 

ширина за серединой, выпуклые , их вершина симметричная, острая, боковой и шов

ной края окайМ!lенные, диск с неотчетпивыми рядами точек. Голова и переднеспинка 

сверху в мелкой, снизу в довольно крупной, густой слегка морщинистой пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина жука 3,7, ширина 1,2, длина надкрьU1ЬЯ 2,2. 
М а т е р и ал. Голотип. 
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Рис. 76-82. ЖеСТКОКРЬU1ые клероиды, долгоносикообразные и incertae sedis: 
76 - Cretocateres mongolicus sp. поу .. голотип ПИН, N° 3152/4307: а - сверху, б - снизу голова и 

грудь, в - голова сверху, г - метэНДостернит; 77 - " Darbiopelta" dubia sp. поу.: а. б - голотип ПИН, 

N° 3149/989: а - сверху , б - снизу, в - паратип N° 3149/990; 78 - "Darbiopelta" crassa sp. поУ.: а
голотип ПИН, N° 3149/982 , б, в - паратиnы: б - N° 3149/985. в - N° 3149/986; 79 - "Rhysopsalis" 
granulum sp. поу.; а, б - голотип ПИН, N· 3149/1001: а - сверху, б - снизу, в - паратип N° 3149(1002; 
80 - "Gurvanocoleus" hiIsutus sp. поу. , голотип ПИН, N' 3149(981: а - сверху, б - снизу; 81 .- ?Охусо· 
rynoides mongoticus sp. nov., голотип ПИН, N' 3149(979; 82 - ?Oxycorynoides sp., ЗК3. N° 3149(980. 
76 из Мянгада, остальные из I'урван-Эрэний-Нуру, все из гурва"эрзнской свиты 



SCARABAEIDA INCERTAE SEDIS 

Формальный "род" Darbiopelta Ponomarenko, gen. nov. 

Название рода от сомона Дарби. 

т и п о в о й в и Д - О. dubia sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Овальный довольно выпуклый жук. Голова довольно сильно втя· 

нута под переднеспинку, ортогнатная, на ископаемых остатках может быть ориенти, 

рована и вперед и назад, поперечная, с У -образным "эnикраниальным швом". Глаза 
сдвинуты на верхнюю сторону головы, с кольцевыми аподемами. Переднеспинка попе

речная, заметно сужена вперед, на основании не уже надкрьmиЙ . Передние тазики боль
urne округлые, соприкасающиеся. Среднегрудка довольно длинная, средние тазики 

больurnе, округлые, расставленные, Заднегрудка трапециевидная, поперечная; пара

коксальный шов виден только в боковых частях заднегрудки, метэпистерн узкий, 

вперед мало расurnренный, далеко не доходит до впадин средних тазиков. Задние тази

ки поперечные, соприкасающиеся, приподнятая часть тазика оттянута назад. Надкрьтье 
с бороздками, выходящими на шовный и наружный край, Брюшко с пятью видимыми 

подвижными стернитами, может телескопически втягиваться, 

В и Д о в о й с о с т а в. Два 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. Сохранность остатков не позволяет 

определенно судить о систематическом положении жука. Некоторые признаки - "эпи

краниальный шов", соприкасаюшиеся передние тазики, форма задних тазиков, теле

скопически втягиваюшееся брюшко делают его похожим больше всего на водолюбов; 

однако у мезозойских водолюбов не известны жуки с расставленными средними тази

ками и бороздками надкрылий, выходящими на их шовный край. Антенны не сохра· 

нились ни на одном экземпляре, а без них отнести данного жука к водолюбам це

лесообразно. 

"Darbiopelta" dubia Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/989; позитивный и негативный отпечатки жука без 
большей части ног и аНlенны; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

О n и с а н и е (рис. 77). Голова в полтора раза меньше в длину, чем в ширину, впе
ред сужена, наличник спереди вырезан. Ствол и ветви "эпикраниального шва" пример

но равной длины. Щеки и виски много короче глаз. Длина переднеспинки в 2,5 раза 
меньше ширины, передний край вырезанный, задний выпуклый, боковые края округ· 

ленные, передний угол острый, задний почти прямой. Переднегрудка перед передними 

тазиками короче тазиков , передние тазики с наружными трохантинами. Среднегруд

ка немного длиннее средних тазиков, расстояние между тазиками почти равно ширине 

тазика. Впадины средних тазиков замкнуты с боков средне-, заднегрудкой и мезэпи

мером. Средние тазики крупнее передних, с наружными трохантинами. Длина задне
грудки вдвое меньше urnрины на заднем крае, передний край в 1,3 раза уже заднего . 
Брюшко сужено почти от основания, первый и последний стерниты почти вдвое длиннее 
остальных. Надкрылья urnpe всего за серединой, их верurnна симметричная острая, 
шовный край окаймленный. Бороздки надкрьmий тонкие, резкие, не несут отчетли

вых точек, шовная бороздка отсутствует, борозд не менее 9, 3 из них впадают в BepurnH
ную треть шовного края надкрьmья. ЗаДЮlе бедра слабо равномерно утолщены, голе

ни немного длиннее, слабо pacurnpeHbI от основаЮlЯ к BepurnHe. Верхняя сторона 

тела в густой тонкой пунктировке, нижняя в более крупной, заднегрудка в крупной 

густой, п.оперечно-морщинистоЙ пунктировке. 

Раз м еры, мм: длина жука - 5,8-6,0, urnрина - 1,4-1,7, длина надкрылья-
4 ,4-4,6. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3149/990, 993, 1051 

и неполное надкрылье N° 3149/998 . 
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"Darbiopelta" crassa Ponomarenko, sp. поу. 

Табл. IX, фиг. 6 

Г о л о т и n - ПИН, N° 3149/982: позитивный и негативный отпечатки жука без 
антенн и ног: Гурван-Эрэний-Нуру,236/29: гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 78). Голова почти вдвое меньше в длину, чем в ширину, спере
ди сужена, наличник спереди прямо срезанный . Ветви "эпикраниального шва" короче 

его ствола. Глаза много длиннее щек и висков. Длина переднеспинки в 2,2 рюа мень
ше ширины, ее передний край вырезанный, задний выпуклый; углы переднеспинки 

близки к прямому. Среднегрудка короткая, короче средних тазиков, расстояние 

между средними тазиками примерно равно ширине тазика. Длина заднегрудки при

мерно вдвое меньше ее ширины на заднем крае. Брюшко сужено почти от основа

ния. Надкрылья шире всего в передней трети, их вершина симметричная, вершинный 
угол близок к прямому. 

Раз м еры, мм : длина жука 4,5-4,8, ширина 2,4, длина надкрылья 3,0 . 
С Р а в н е н и е . Отличается более широкой и короткой головой С более коротким 

стволом "эпикраниального шва", более длинной переднеспинкой и короткой средне

грудкой. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, из той же точки паратипы N° 3149/985,986. 

Формальный "род" Rhysopsalis Bode, 1953 

Род пони мается нами как формальное объединение жуков неясного систематическо

. го положения с подогнутыми назад головой и переднегрудью, длинными передними 

тазиками, разделенными отростком, очень короткой среднегрудкой, расставленными 

средними тазиками, от которых идут швы, поперечными соприкасаюшимися задни

ми тазиками и Г!1аДКИМИ надкрыльями . 

Род представлен 1-2 видами в верхнем лейасе ФРГ. 

"Physopsalis" granulum Ponomar~nko, sp. поу . 

Табл. IX, фиг . 7 

r о л о т и п - ПИН, N° 3149/1 001: позитивный и негативный отпечатки жука 

без антенн и большей части ног: Гурван-Эрэний-Нуру, 236/ 29: гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 79). Маленький овальный выпуклый жук. Голова орто

или опистогнатная, подогнута под переднеспинку. Переднеспинка отогнута вниз, 

ее основание не уже основания наДкрьmиЙ. Переднегрудка короткая, передние тази
ки длинные, косые, разделенные параллельносторонним отростком . Тело назад от осно

вания надкрылий несколько расширяется, затем округло сужается. Надкрьmья без 

продольных бороздок на диске . Среднегрудка очень короткая, вырезки для вклады

вания передних тазиков почти соприкасаются со средними тазиками. Средние тазики 

маленькие, округлые, расставленные, расстояние между ними не уже тазиков. Назад 
от тазиков идут швы (внутренние гребни) , доходящие до середины заднегрудки. Метэ
пистерны далеко не доходят до впадин средних тазиков. Заднегрудка поперечная, ее 

длина в 2,5 раза меньше ширины на заднем крае, вперед слабо суженная. Задние тазики 
короткие поперечные. Брюшко с пятью стернитами. 

Раз м еры, мм: длина жука - 2,5-2,8, ширина 1 ,3-l,5, длина надкрылья 1,8-
2,0. 

С р а в н е н и е. Отличается от типового вида меньшими размерами и округлыми 

средними тазиками. 

М а т е р и а п. Кроме голотипа, из того же местонахождения паратипы N° 3149/983, 
1002, 1003. 
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Формальный "род" Gurvanocoleus Ponomarenko, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - С. hirsutus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии . 
Д и а г н о з. Овальный довольно выпуклый жук. Голова I1рогнатная , частично 

втянута под переднеспинку. Переднеспинка поперечная, передние тазики поперечные, 

соприкасающиеся. Среднегрудка короткая, средние тазики большие округлые сопри

касающиеся. Заднегрудка дов.ольно длинная, расстояние между средними и задними 

тазиками много больше длины средних тазиков, имеется продольный заднегрудной 

шов . Задние тазики соприкасающиеся . Брюшко с шестью видимыми стернитами: . Над

крылья вытянутые, их верщина округлена, сверху с довольно густыми волосками . 

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 . По строению нижней стороны тела 

весьма похож на мезозойских водолюбов, встречаются среди них и формы с наруж

ным шестым видимым (истинный восьмой) стернитами, однако среди них не встре

чаются формы с надкрьmьями, густо покрытыми волосками. Неполная сохранность 

не позволяет точно установить систематическое положение этого жука. 

"Gurvanocoleus" hirsutus Ponomarenko, sp. nov. 

Табл. 'Х, фиг. 8 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/981; позитивный и негативный отпечатки жука без 
антенн и большей части ног; Гурван-Эрэний-Нуру , 236/29; гурваl'Iэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 80) . Голова большая, в полтора раза меНЬШе в длину, чем в 
ширину, вперед сужена, виски примерно вдвое короче глаз , щеки короткие. Длина 

переднеспинки вдвое меньше ее lШ!рины, переднегрудка короче поперечных передних 

тазиков. Среднегрудка короче средних тазиков. Средние тазики почти круглые, не

много вытянутые в длину, косые . Метэпистерн почти доходит до впадин средних тази

ков . Среднегрудка округло сужена вперед, на переднем крае в полтора раза уже, чем 

на заднем , ее длина немного менее чем вдвое, меньше ширины на заднем крае. Задние 

тазики назади выдолблены, их мезальные части слабо оттянуты назад. Первый и по

следний стерниты брюшка длиннее остальных, пятый длиннее равных второго-четвер

того . Задние бедро и голень почти равной длины, бедро утолщенное, шире всего в вер

шинной трети, лапка короче голени. Надкрьтье за серединой почти равномерно сужено 

к вершине, вершина округло затуплена. 

Раз м еры, мм: длина жука - 3,5, ширина - 1,5, длина надкрьmья - 2,5. 
М а т е р и ал. Голотип. 

ЖУКИ-ДОЛГОНОСИКИ. SCARABAEIDA, CURCULIONOJDEA 1 

НАДСЕМЕЙСТВО CURCULIONOIDEA LATREILLE, 1802 

С Е М Е Й С т В О NEMONYCHIDAE BEDEL, 1882 

Установленное Л.В. Арнольди для верхнеюрских долгоносиков семейство 
Eobelidae недавно бьmо синонимизировано Г . Кушелем (Kuschel, 1983) , с совре

менным семейством Nemonychidae; однако эта синонимия не была обоснована ни
чем , кроме "замечательного сходства" ("remarkabIe simi1arities": 1. с., р.500) меж

ду этими группами . Поэтому кажется необходимым специально проанализировать 
это сходство . 

Л.В . Арнольди сближал Eobelidae прежде всего с современным семейством Beli
dae ; он указывал также на сходство Eobelidae с Nemonychidae и Attelabidae 
(особенно по строению головотрубки и ротовых органов), но полагал, что в двух 
последних семействах головотрубка никогда не занимает нижнего положения от-

1 Раздел составлен В.В. Жерихиным. 
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носительно головной капсулы, как у Eobelidae и Belidae. Просмотр материалов 
по современным низиrn:м Curculionoidei) показал, что этот признак не имеет столь 
важного значеl:iИЯ . Нижнее положение головотрубки (т.е. такое, при котором ее вент

ральная поверхность образует непосредственное продолжение гулярной поверхности 

головы) наблюдается у некоторых Nemonychidae, причем в явно различных и не 
связанных близким родством ветвях этого семейства (у Cimberis Gozis, Rhynchito
mасег Voss, Месоmасег Kuschel и особенно четко у Rhinorhynchus Sharp) , и у 
примитивных трубковертов трибы Auletini (у Auletes Schoenh. и у некоторых видов 
Auletobius Desbr .). Особенно интересен последний случай, когда положение голо

вотрубки .относительно головной капсулы непостоянно в пределах одного рода : так, 

у Auletob ius puberulus Fst. оно почти не отличается от такового у Auletes tub icen 
Boh. и должно считаться нижним, тогда как у Auletobius sanguisorbae Schrank 
уже приближается к срединному. Вместе с тем у некоторых Belidae (Atractuc
hus Уanin) головотрубка уже не занимает нижнего положения. Таким образом, ниж
нее положение головотрубки - плезиоморфная черта, сохраняющаяся у различных 

низщих CurcuHonoidea. Ее утрата происходила многократно и независимо и связана, 

несомненно, с увеличением подвижности головы в вертикальной плоскости. Для от

деления Eobelidae от Nemonychidae этот признак соверщенно недостаточен. 
Наличие бокового ребра на переднегруди у ЕоЬеlidаерассматривалось Л .В. Арноль

ди как особенность, отличающая их как от Nemonychidae, так и от Belidae и сбли
жающая их с Oxycorynidae. Однако у многих Eobelidae (в том числе у типового ро

да семейства Eobelus L. Агп.) боковое ребро нерезкое и они по этому признаку не от
личаются от таких родов Nemonychidae, как Месоmасег Kuschel, Rhynchitomacer 
Voss или Nannomacer Kuschel. Сходное состояние наблюдается и у относимого обыч
но к Oxycorynidae рода Rhopalotria Chevr ., тогда как у более продвинутых окси

коринид (<'xycorynus Chevr., Oxycraspedus Kuschel, Metrioxena Pasc.) боковое 
ребро выр",кено очень резко - по-видимому, гораздо более резко, чем у таких 

мезозойских родов, как Oxycorynoides L. Агп. или Scelocamptus L. Аrn. Относи
тельно слабо выраженное боковое ребро представляется плезиоморфным состоянием , 

а его сильное развитие или, напротив, утрата - апоморфиями, развивающимися в раз
личных группах параллельно в связи с изменениями формы тела (от исходной умерен

но уплощенной к очень плоской, как у больиrn:нства Oxycorynidae, или, напротив, 
более или менее цилиндрической, как у Belidae, Attelabidae и больиrn:нства совре

менных Nemonychidae). 
Л.В. Арнольди упоминает в описании Eobelidae . редуцированные максиллярные 

пальпы, тогда как у Nemonychidae они сохраняют плезиоморфное, нередуцированное 

строение . Однако на ископаемом материале этот признак трудно установить с 

уверенностью и на некоторых изученных Л.В. Арнольди экземплярах из юры Кара

тау видны довольно длинные пальпы (особенно отчетливо - на голотипе Dis
tenorrhinus angulatus L. Arn.) , хотя расчленения их различить не удается. Другим 
важным признаком Nemonychidae является свободная верхняя губа. У современ
ных представителей семейства она обычно небольщая ; если ее строение у мезозой

ских долгоносиков было таким же, то обнаружить ее на ископаемом материале долж

но быть трудно . При просмотре коллекций из Каратау создается впечатление, что 

Eobelidae также обладали небольщой свободной верхней губой, хотя полной 

уверенности в этом нет. На сходство Eobelidae и Nemonychidae по строению ман
дибул указывал сам Л .В . Арнольди. Каких-либо не отмеченных в оригинальном 

описании существенных отличий Eobelidae от Nemonychidae нам обнаружить также 

I Пользуюсь случаем выразить мою сердеqную признателъность М . Е. Тер-Минасян за предостав
ленную мне возможность ознакомиться с коллекциями НИЗlШlХ Curculionoidea в Зоологическом 
институте АН СССР (Ленинград) • а также д-ру Кушелю (Ог . G. Ku schel. Auckland, Новая Зеландия) 
и д-ру Ч.О .'Брайену (Ог. c:.W. O'Bricn. Tallahassec, США), rrpиславlШlм важный материал по родам, 
ОТСУТСТВУЮlШlм в коллекции ЗИН. 
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не удалось. Поэтому сохранение Eobelidae в качестве самостоятельного семейства 

представляется нецелесообразным. 

Описанные до сих пор ископаемые представители Nemonychidae происходят из верх
ней юры Каратау (Казахстан) и нижнего мела Испании (Монтсеч). 

Неописанные представители Nemonychidae, близкие к каратауским, найдены 

В нижнем мелу Забайкалья (Байса) и Монголии (Бон-Uаган), но в этих местонахож
дениях немонихиды в отличие от Каратау не только не являются единственными Сигси

lionoidea, но и заметно численно уступают друтим представителям этого надсемейства, 
прежде всего архаичным Attelabidae типа Baissorhynchus. В более молодых фаунах 
ископаемые Nemonychidae пока известны лишь из плейстоцена (Kuschel, 1983). 
В СОВРL,,l/енной фауне к этому семейству относится около 40 описанных видов, рас
пространенных в Голарктике, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Новой 

Гвинее и Новой Каледонии (Kuschel, 1983). Современные Nemonychidae развиваются 
преимущественно на различных хвойных. 

Мезозойские Nemonychidae, вероятно, обитали на голосеменных, но не обязатель

но на хвойных. 

В ЗападНОЙ Монголии Nemonychidae найдены только в Гурван-Эрэний-Нуру; дру
гие Curculiono idea здесь не обнаружены. В этом отношении западНомонгольская фауна 
скорее напоминает каратаускую, чем меловые фауны других частей Монголии и Забай

калья. По-видимому, Nemonychidae в ПОЗдНем мезозое бьmи характерны дЛя более 

теплых районов - ситуация до известной степени обратная современной, когда они 

отчетливо тяготеют к зонам умеренного и лишь отчасти субтропического кли

мата. 

РОД ? Oxycorynoides L. Arnoldi, 1977 

До сих пор в составе этого рода было описано шесть видов из Каратау. Сохран

ность материала из Гурван-Эрэний-Нуру плохая и не позволяет с уверенностью уста

новить родовую принадЛежность жуков. В частности, неизвестно строение лапок 

и вершин голеней, длина головотрубки, место прикрепления усиков. Отнесение 

монгольских долгоносиков к Oxycorynoides основывается, в сущности, на сочетании 

таких совершенно невыразительных признаков, как слабо утолщенные бедра, почти 

прямые голени и небольurnе размеры, и должно считаться совершенно условным. 

Следует отметить, что существует определенное сходство между Oxycorynoides и 
современным новозеландским родом Rhinorhynchus Sharp. 

? Oxycorynoides mongolicus Zherichin, sp. nov. 

Табл. IХ, фиг. 9 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/97~; позитивный отпечаток самки (?) плохой сох
ранности; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

О ,п и с а н и е (рис. 81). Тело темное, ноги более светлые. Строение головотрубки 
и антенн неизвестно. Голова с умеренно выпуклой фронтальной поверхностью. Глаза 
довольно крупные, поперечные, слабо почковидные. ПередНеспинка спереди, по-види

мому, прямо срезана, сзади закруглена, с отчетливым боковым ребром, без грубой 

пунктировки. Щиток большой, закругленный. Надкрьmья, по-видимому, без грубой 

пунктировки, их боковой край на уровне заднегруди изогнут. Бедра слабо утолщены, 

голени прямые. Строение лапок неизвестно. 

Раз м еры, мм: длина жука (без головотрубки) 3,3. 
С Р а в н е н и е. Отличается формой глаз, которые у всех ранее описанных видов 

окрутлые. 

М а т е р и а л. Голотип. 

З а м е ч а н и я. На уровне третьего видимого сегмента в брюшке разJ,ШЧИМО 

продолговатое образование - возможно, сперматека. 
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? Oxycorynoides sp. 

Из того же местонахождения (Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29) имеется еще один фраг
ментарный остаток (N° 3149/980), принадлежащий явно другому виду Nemonychidae 
(судя по округлым глазам), но сохранивщийся слищком неполно для описания 

(табл. IX, фиг. 10, рис. 82) . 

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ. МУRМЕLIONПDА (= NEUROPTERA PLANIPENNIA)' 

в раннем мелу Западной Монголии сетчатокрьmые представлены только одной на
ходкой. 

с Е М Е Й С Т В О OSMYLOPSYCHOPSIDAE MARTYNOVA,1949 

Р о Д Pteridoblattina Scudder, 1855 

Род понимается здесь с включением Ricania hospes Сегтаг, 1839, следовательно, 
род Mesopsychops Handlirsch, 1906 считается младщим субъективным синонимом 
Pteridoblattina Scudder, 1855. Описанные представители рода известны из поздней юры 
Англии и ФРГ. 

Pteridoblattina kobdoensis Ponomarenko, sp. пау. 

Табл . Х , фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4334; позитивный и негативный отпечатки неполного 
крьmа; Мянгад, 221/17 ; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 83) . Вытянутое узкое крьmо, его длина по крайней мере в 2,5 ра

за меньще щирины. Передний край на значительном протяжении почти прямой, верщина 

приближена к переднему краю, торнус расположен приблизительно посредине крьmа , 
округленный. Субкостальное поле при основании крьmа щирокое , дистально сужено в 

3 раза, перед верщиной с ложкообразным изгибом. Поперечные жилки в субкостальном 
поле в базальной трети изогнутые, в дистальной половине косые, образуют с субкостой 

угол около 300, верщинные выглядят как ветви субкосты , расположены вдоль крыла. 

Рис . 83. Сетчатокрьшые. Pteridoblattina kobdoensis sp. лоу., голотип ПИИ, NQ 3152/4334; Мянгад, 
гурванэрэнская свита 

Радиус изгибается вдоль субкосты, за изгибом несколько раз дихотомически ветвится. 

Между субкостой, радиусом и радиусом-сектором по несколько поперечных жилок. 

От радиуса-сектора отходят 13 ветвей, многие из них вскоре ветвятся , так что вдоль 

линии от основания крьmа к его верщине можно насчитать более 30 ветвей радиального 
сектора . Многие ветви ветвятся и вблизи края крьmа . МР в средней части крыла с пятью 

ветвями, ветвится в основном вперед. Перед СиА сильная складка и это поле резко 

выделяется среди других окраской, возможно, и уровнем склеротизации. СиА дихо-

, I'аздел сости"л~н А.Г. lIон()мир~нко. 
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томически ветвится за серединой крьmа, число верurnнных разюmков более десяти. 

CuP ветвится с базальной трети, число верurnнных развилков более 20. А 1 проходит 
на сильной положительной складке, дихотомически ветвится с базальной трети, число 
верurnнных развилков 13. А2 гребенчатая назад, число базальных ветвей не меньше 

семи. 

Раз м еры, мм: длина сохранившейся части крыла 23, полная длина около 27, 
ширина 12. 

С р а в н е н и е . Более всего rlOХОЖ на Р . hospes (Germar) из верхней юры Зольнго
фена (ФРГ), но отличается более сильными изгибами SC и R перед верurnной, ветвле
нием МР почти от основания, а CuA, наоборот, за серединой; от других видов рода 
отличается большими размерами и гораздо больurnм числом ветвей RS. 

СКОРПИОННИЦЫ И РУЧЕЙНИКИ 
PANORPIDA (:: MECOPТERA) ЕТ PHRYGANEIDA (:: TRICHOPТERA)' 

Скорпионницы и ручейники в рассматриваемых местонахождениях Западной Монго
лин весьма редки. Лишь в Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) найдено пять остатков, из них 
только один уверенно можно отнести к скорпионницам и два - к ручейникам. По

следние, скорее всего, можно определить как Vitimotauliidae (Сукачева, 1982). Обычно 
в раннем мелу численность представителей этих отрядов гораздо выше . 

домики личинок ручейников очень характерные для мела Монголии, встречаются в 

местонахождениях Западной Монголии также в значительно меньшем количестве , чем 

обычно; они есть только в местонахождениях Гурван-Эрэний-Нуру (особенно в зэрэг
ской свите) ,Хух-Моры и Мянгад. 

В Гурван-Эрэний-Нуру домики появляются на трангрессивной стадии формирования 

озера (234/3,4), где лимнические осадки переслаиваются с конгломератами . В этих 

слоях встречаются исключительно Terrindusia и Ostracindusia, средний балл конструк
тивного совершенства которых равен 56 (Сукачева, 1982) . В относительно глубоковод~ 
ных отложениях центральной зоны озера (234/10, 13, 20) домики очень редки и отли
чаются ПР!1!1!!!1Т'i.вным строением, их балл конструктивного совершенства около 30 
(определить его точнее нельзя из-за низкой численности ДОМИКОБ) . В другой точке 
(236/29) , расположенной на этом же уровне, домики совсем не найдены, хотя там про
водились наиболее массовые сборы. 

В толще желтых песчаников (234/26,27) отложениях мелководного, временами пе
ресыхающего озера с песчаными барами домики встречаются несколько чаше, но пред

ставлены лишь относительно продвинутой Ostracindusia baissica Vial. et Suk. 
Особенно многочисленны домики в мелководных, хорошо аэрируемых водоемах 

(отложения зэрэгской свиты) с богатым бентосом (остракоды, двустворчатые и брюхо
ногие моллюски) . Здесь они встречаются по всему разрезу свиты от начала (234/33) до 
наиболее верхних горизонтов (234/39, 235/3,5). Представлены в Ostracindusia и 
Pelindusia, построенные в основном из раковин остракод и моллюсков, часто с об
кладкой из раковин брюхоногих моллюсков . Уровень конструктивного совершен

ства этих домиков также не высок - около 60 баллов. Таким образом, по уровню 
конструктивного совершенства домики низов разреза и его верхов оказываются 

сходными, что свидетельствует против длительного, в течение всего раннего мела, су

ществования озера , отложения которого образовали гурванэрэнскую и зэрэгскую 

свить!. 

Домики, найденные в зэрэгской свите, по видовому составу сходны с таковыми из 

ундурухинской свиты В местонахождении Эрдени-Ула и из отложений дуurnулинской 

свиты мес-тонахождения Эдренгин-Нуру. Отложения ундурухинской свиты считаются 

принадлежащими к низам нижнего мела, а отложения дyurnулинской - к ее концу. 
Одновременное присутствие одних и тех же формальных видов домиков личинок 

I Рз"3дел ёоставлен и .д . СукацевоН. 
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ручейников в вышеупомянутых свитах может свидетельствовать против принято го в 

настояшее время стратиграфического положения этих отложений. 

В местонахождении Мянгад находки домиков очень редки, даже llllipOKO распро

страненный в мелу 'Монголии формальный род Teгrindusia найден здесь только в копро

литах осетровых рыб Stichopterus. 
В местонахождении Хух-Моры (255/2) найден только один вид домиков - Teгr. 

splendida Vial et Suk., весьма обычный для нижнемеловых отложений Азии. 
В данной работе описания домиков не приводятся, так как они все бьmи обработа

ны ранее (Вялов, Сукачева, 1976; Сукачева, 1982), наиболее характерные формы 
изображены на табл. XI. 

SCARABAEIFORMES INCERTAE SEDIS' 

Из нижнемеловых отложений Забайкалья бьmо описано насекомое, имеющее внеш
ний вfЩ, характерный ныне для насекомых и клещей - паразитов летучих мышей . 

Из-за паразитического образа жизни оно бьmо помещено провизорно в отряд блох. 

Каких-либо синапоморфий, объединяющих его с блохами , 'кроме таких приспособле
ний к паразитическому образу жизни, как ктенидии, найдено не бьmо. Впоследствии 

на том же местонахождении было обнаружено еще несколько остатков этого 
насекомого, в том числе и остатки самца с копулятивным аппаратом , весьма 

сходным по строению с копулятивным аппаратом скорпионниц. Описываемый ниже 
род не имеет ктенидиев, так что сходство с блохами еще уменьшается. Возможно, более 

целесообразно их отнесение к скорпионницам или описание для них отдельного вы

мершего отряда _ 

С Е М ЕЙ СТ ' В О SAUROPHTНlRIDAE PONOMARENКO, FAM. NOV. 

Saurophthiridae Rohdendorf: Жерихин, 1980, с. 93_ 

Д и а г н о з. Довольно крупные насекомые с валЬКОI3атым или уruющенным дорзо

вентралыю телом и длинными ttрицепными ногами. Голова опистогнатная с направлен

ным назад довольно ДПКllliЫМ хоботом. Антенны короткие из многочисленНых четко

видных члеников. Кръmья отсутствуют. Основания НОги расставленные, между ними 

широкие стернальные пластинки. Лапки пятичлениковые. Брюшко с изолированными, 

плохо заметными склеритами. Конец брюшка самок с двумя волосистыми сосочками 

(церки), самцов - с большой генитальнОй капсулой с парой класперов по бокам. 
С о с т а в. Saurophthirus Ponomarenko, 1976 в неокоме Забайкалья и ниже описы

ваемый род из нижнего мела Западной Монголии. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех семейств насекОМЫх с полным превращением -
телом с распростертыми в стороны длинными ногами и плохо заметной членистостью 
брюшка. 

З а м е ч a!-l и е , При первоописании для рода Saurophthirus Ponomarenko, 1976 
никакого таксона семейственной группы установлено не бьmо. Б .Б. Родеидорф плани
ровал описать семейство, как оно и бьmо процитировано В .В . Жерихиным (1980) . 
Однако формально семейство описано не бьmо. 

Р о Д Saurophthiroides Ponomarenko, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - S. mongolicus sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Уплощенное насекомое без крьтьев с заметной члеНИСТОСThЮ брюшка. 

Ноги длинные, распростертые в стороны. Передний конец головы, затьmок менее чем 

вдвое Уже самой широкой части головы у щек. Тергиты без толстых шипиков. 
В И Д О В О Й с о с т а в. Род монотипический . 
С р а в н е н и е. Отличается от рода Saurophthirus более уплощенным телом, от

четливой членистостью брюшка, более широким затьmком, отсутствием толстых шипи

ков на тергитах и толстых шетин на последних члениках лапок. 

I Раздел составлен А.Г. Пономаренко. 
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Saurophthyrodes mongolicus Ponomarenko , sp. nov. 

Табл . Х, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3149/171 1; позитивный и негативный отнечатки самки без 
антенн и части ног; Гурван-Эрэний-Иуру,234/20 ; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 84). Голова вместе с хоботком в 2 раза короче туловища, ее 
наибольшая ширина примерно в 1,7 раза меньше длины. Глаза сдвинуты на затьmок, 
расстояние между глазами в 1,5 раза больше ширины глаз. Лоб ограничен с боков 
килями, образует поперечную уплощенную площадку. Антенны прикреплены ·в ямках 

над верхними углами лба. Наличник треугольный; его длина больше ширины. Передние 

тенториальные ямки явственные. Переднеспинка поперечная, назад расширенная ;' ее 

длина в 4 раза меньше ширины на заднем крае. Среднеспинка в 1,7 раза длиннее перед
неспинки и немного шире ее, расширена назад. Заднеспинка в 1,3 раза короче средне
спинки, слабо расширена назад. Боковые части всех тергитов груди уплощены, образуя 
структуру, похожую на параноталии или крьmовые зачатки нимф. Основания ног рас

ставлены на ширину больших окрутлых кокс, вертлуги заметно уже и короче кокс. 
Передние ноги чуть короче задних, составляют 3/4 длины средних. Все бедра почти 
равные, прямые, голени немиого тоньше бедер, лапки тоньше голеней. Передняя голень 

в 1,8 раза короче бедра, лапка в 1,3 раза длиннее голени, первый членик длиннее 
остальных, второй на 1{4 короче, три верl1lИН.НЫХ вместе в 1,5 раза длиннее 

первого. Средняя голень в 1,7 раза короче бедра, лапка примерно равна бед
ру, членики средней лапки почти равной длины, четвертый немного короче. Зад

няя голень в 1,5 раза короче бецра, лапка равна бедру, первый членик вместо лапки 
много дЛиннее второго, тривершинных немного длиннее первого, третий длиннее чет

вертого, четвертый длиннее пятого. Брюшко немного длиннее груди, его членики ко

роткие, сильно поперечные, вершинные три довольно сильно сужены, десятый довольно 

I , 
I : 

/ 
/ 

Рис. 84 . Заврофтириды. SaшорhtЫrоidеs mongolicus sp. nov., roло1ИП ПИИ, NQ 3149/1711: 
а - общий вид сверху, б - голова и грудь снизу. в - тело сверху; Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. гурван . 

. эрэнская свита 
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большой. Его основаЮfе примерно вдвое Уже основных сегментов брюшка, несет ко
роткие конические покрытые волосками церки, примерно равные в длину двум 

вершинным сегментам брюшка. 

Тело склеротизировано, в передней части тергита переднегруди посредине видна 
продольная светлая полоска, сходная с личиночной линией лИ'Шнок. Ноги густо покры

ты короткими щетинками . 

Раз м е р, мм: длина тела 8,5, длина груди 2,3, иrn:рина среднегруди 2,4; длина перед
ней ноги 8,5, средней 11,8, задней 9,3. 
М а т е р и ал. Голотип. 

ДВУКРЫЛЫЕ. МUSСЮА (= DIPТERA) 

ИНФРАОТРЯДЫ ТIPULOMORPHA И CULICOMORPHA' 

Низиrn:е длинноусые двукрьшые раннего мела Западной Монголии представлены дву
мя инфраотрядами - Tipulomorpha и Culicomorpha. В отлИ'Ше от юры Сибири (Калуги
на, Ковалев, 1985) и юры Западной Европы (Handlirsch, 1906-1907, 1937-1939; 
Bode, 1953) здесь не обнаруживаются представители инфраотряда Psychodomorpha и, 
в частности, обычные для юры и известные для нижнего мела Забайкалья Eoptychopte
ridae. 

Всего в нижнемеловых отложениях исследуемой территории собрано свыше двух 

тысяч остатков типуломорфных и куликоморфных двукрьшых, среди которых резко 

ДоминируютСuliсоmогрhа, а именно Chaoboridae. 
Изучаемая фауна низших двукрьшых своеобразна . Это своеобразие обусловлено, в 

частности, наличием у ряда форм адаптаций, свойственных сейчас некоторым аркто

альпийским видам двукрьшых, а также обитателям крупных водоемов, в том числе 

морей. Эти адаптации у современных двукрьшых связаны, как правило, с отсутствием 
роения в воздухе, со спариванием на субстрате или на поверхности воды. Они свой

ственны некоторым современным лимониидам и хирономидам. В изучаемой фауне они 

обнаруживаются не только у представителей упомянутых семейств, но и ухаоборид 

(Astrocorethra gen. nov.) . К числу этих адаптаций можно отнести укороченные бегатель
ные ноги (Astrocorethra gen. nov., Shinlustia gen. nov.) , феминизированные антен-
ны самцов (два вида Astrocorethra), мощные "х-ватательные" гениталии (Creto!imonia 
gen. nov .) , слабые с очень нежным жилковаЮfем крьшья (Nemumeia gen . nov., Astro
corethra и, видимо, все Chironomidae данной фауны). Следует предполагать наличие в 
рюrnем мелу на территории Западной Монголии каких-либо условий, делавиrn:х неже

лательныM роение в воздухе для некоторых водных и полуводных насекомых, обу
словивиrn:х их стремление не покидать места выrmода . довольно высокая численность 
и разнообразие остатков комаров-звонцов (Chironomidae) отличают эту фауну от про
чих нижнемеловых и делают ее сходной с фаунами юрскими. 

ИНФРАОТРЯД ТIPULOMORPHA 

НАДСЕМЕЙСТВО TRlCHOCEROIDEA EDWARDS, i928 

С Е М Е Й С т В О TRlCHOCERlDAE EDWARDS, 1928 

Р о Д Pa1eotrichocera Kalugina, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Р. mongolica sp. nov.; ЮfЖЮfй мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Крупные комары с довольно массивным телом, недлинныIии тонкими 

ногами и большими (длиннее брюшка) иrn:рокими овальными крьmьями с выпуклым 
передним краем. Глаза, видимо, голые. Простые глазки имеются. ЖилковаЮfе характер
ное для Trichoceridae. Поперечная жилка R2 , видимо, отсутствует . Поперечные жюп<и 
гm и базалЫiЫЙ ОJ1)езок Rs очень короткие: гт короче bas Rs , которая, в свою оч~редь, 

1 Раздел составлен н.с . Калугиной . 
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более чем вдвое короче ствола R2 + 3 +4 . д.искоидальная ячейка длинная с узкой клино
видной базальной частью . Длина ячейки более чем вдвое превышает ширину. Основание 

ячейки (базальный отрезок M1+2 ) не образует четкого угла со стволом М и средним от
резком М 1 +2 ("излом" М 1 +2 выражен слабо). А2 резко изогнута в сторону основания 
крьmа, но укорочена несильно . 

С р а в н е н и е. Отличается крупными размерами тела, формой и размерами крьта, 
короткой жилкой rm, длинной узкой дискоидальной ячейкой, почти прямой М 1+2, до
вольно длинной, но резко изогнутой А2 . 

В И Д О В О Й с о с т а в. Типовой вид. 

3 а м е ч а н и я. данный род отличается, на наш взгляд, еще более примитивными 
чертами строения, чем представители описанных ранее юрских трихоцерид (Калугина, 

Ковалев, 1985) . 
Главной примитивной чертой можно считать в первую очередь слабо развитую асим

метрию ветвей медиальной жилки: М 1 +2 И МЗ+4 отходят от ствола под приблизительно 
равным углом, у М 1 +2 нет "излома" между базальным и средним отрезком . Выпуклый 
передний край крьmа и довольно длиНная жилка А2 также могут считаться признаками 
примитивными. К сожалению, на отпечатке не сохранились антенны и нельзя проверить 

предположение, что они должны быть не щетинковидными, а скорее четковидными, как 

у юрской Mailotrichocera Kalugina (Калугина, Ковалев, 1985). 

Paleotrichocera mongolica Kalugina , sp . поу. 

Табл . ХН, фиг. 1 

Г О л о т и п - ПИН, N° 3149/15 13; отпечаток комара-<:амки удовлетворительной со
хранности; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 85). Тело и ноги темиые , крьmья прозрачные с темными жилка
ми . Жужжальца со светлой ножкой и темной головкой. Длина крьmа превышает шири

ну в 2,5 раза. Базальный отрезок Rs в 1,5 раза, а базальный отрезок М 1 +2 втроедлин
нее rm. Первая медиальная ячейка большая, по размеру близка ячейке тз. Базальный 
отрезок М з короче тт и т-си . М-си наклонная, впадает в М З + 4 в месте ветвления по
следней. 

Раз м еры, мм: длина тела 10,5, крьmа 8,5. 
Материал . Голотип и, возможно, экземпляры из этой же точки N°3149/l075, 

1079 , 1084, 1086 (1533) и 1547. Экземпляры, предположительно относимые к этому 
виду, не имеют придатков, они сходны с голотипом по общему габитусу и размерам. 

Формальный "род" Trichonomites Kalugina, gen. поу. 

Род предлагается для ближе не определеJlliЫХ личиНок с признаками трихоцерид . 

" "Trichonomites" aquaticus Kalugina , sp. поу. 

Табл. ХН, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1507; отпечаток личинки удовлетворительной сохран
ности (не сохранился левый край брюшка); Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэн
ская свита . 

О п и с а н и е (рис. 86) . Светлая личинка червеобразной формы с хорошо развитой 
темной головой. Головная капсула прозрачная с темными (склеротизованными) 
участками, крупная; она не намного :Уже груди, ее длина приблизительно равна шири
не. Ротовые части, видимо, грызущего типа. Грудь из трех члеников, плотно прилегаю
ших друг к другу. Между грудью и брюшком и между члениками брюшка имеются 
двойные межсегментные складки. Последний членик груди и брюnrnые сегментыI 1-V 
затемнены посредине у переднего и заднего краев. К концу брюшко сужается и оканчи

вается плохо различимой округлой пластинкой . 

Раз м еры, мм : длина личинки около 17,0. 
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Рис. 85-89 . Пвукрылые трихоцериды и ЛИМОЮlиды: 
85 - Paleotrichocera mongolica sp. ПОУ., голотип ПИН, N° 3149/1513, самка: Q - общий вид, б

крыло; 86 - "Trichonomiles" аqUЗliсus sp. ПОУ., голотип ПИН, N° 3149/1507 , личинка; 87 - Crcloli· 
топш popoYi sp. nov., голопшПИН,NОЗI49/1517,самеЦ:Q-общийвид,б-крыло; 1j8-Nemumeia 
ponomaгenkoi sp. поу . , голо1'Ип ПИН, N° 3 152/4268, КР":,'!!:> самиа. ; 89 - ?Eotipulina sp., экз . N° 3149/1100, 
самка. 88 из Мянгада, остальные из Гурван.ЭрэниЙ.Нуру, все из гурванэрэнской свиты 

3 а м е ч а н и я . Возможно, что данная личинка относится к виду Paleotrichocera 
mongolica gen. sp. поу. Однако с уверенностью нельзя определить ее даже до семей· 
ства. К Trichoceridae она отнесена предположительно . 

М а т е р и ал. Голотип и личинка N° 3149/969. 

НАДСЕМЕЙСТВО т/РULOJDЕА LЕЛСН , 1815 

С Е М Е Й С т в О LIMONIJDAL HENDI': L, 1936 

ОПИСblваеМblЙ ниже род СгеtоliПlОпiз gen. ПОV . ,возможно, заслуживает Вblделения в 
особое подсемейство (основное отличие - коротюiя R2+ 3 в сочетании с ветвящейся 
жилкой M1+ 2 ). Однако до накопления дальнейшего материала Мь! оставляем его в 

составе подсемейства Architipulinae. 
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ПОДСЕМЕЙСГВО ARCHIТIPULINAEHANDLIRSCH , 1908 

Р о Д Cretolimonia Kalugina, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-С. popovi sp. nov .; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Имаго . Самец . Комар с коротким, утолщенным телом, маленькой голо

вой, очень крупными гонокоситами, не очень длинными опушенными ногами, больши

ми короткими крьmьями. Sc, видимо, не ветвится. R2 + 3 короткая, упирается в перед
ний край крьmа, поперечная жилкаR2 отсутствует, М 1 -1-2 С вершинным развилком. 
Ячейка d имеется. 

С р а в н е н и е. От других известных нам родов отличается необычным сочетанием 

таких двух признаков, как короткая R2+3 и ветвящаяся М 1 +2. ПО характеру ветвления 

Rs сходна с Palaeogonomyia Меип. из балтийского янтаря и некоторыми современными 

родами (в частности, Gonomyia Mg). Однако ветвящаяся M1+ 2 и, видимо, неветвящаяся 
Sc отличают Cretolimonia от этих родов. 

В и д о в о й с о с т а в. Один описываемый здесь вид. 

З а м е ч а н и я. Наличие ветвящейся М 1 +2 ' является, на наш взгляд, примитивным 

признаком этого рода. Крупные гениталии придают этому виду аркто-альпийский об-

лик. 

Cretolimonia popovi Kalugina, sp. nov. 

Табл. ХII, фиг. 3 

Название вида в честь палеоэнтомолога Ю .А. Попова. 

Голотип - ПИН, N° 3149/1517; позитивный и негативный отпечатки комара
самца удовлетворительной сохранности; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 87). Голова шаровидная, маленькая, в 1,5 раза уже брюшка. 
Грудь, брюшко, гениталии массивные. Ноги умеренно длинные : бедра значительно коро

че брюшка, голени равны бедрам. Опушение ног особенно хорошо заметно на концах 

бедер и на лапках; на первых члениках задних лапок длина волосков опушения равна 

толщине несущего их членика. Длина крьmа превышает ДТIину тела. Ширина крьmа 

приблизительно в 2,5 раза менее длины. Sc впадает в С дистальнее первого развилка 

RS близ вершины R1 . Вершина R2+ 3 приближена к вершине R j , между R[ и R2+3 
имеется птеростигмальное пятно. Жилка R4 посредине выгнута вперед, ячейка Г4 широ
кая, Rs прямая, bas Rs короткий, немного длиннее очень короткой rm. Ячейка d с 

плоской вершиной, небольшая - она не ДТIиннее дистального отрезка М ] +2. Развилок 
М[ +2 по длине равен рукоятке, ячейка т ] широкая - . менее чем вдвое уже своей дли
ны. Поперечная жилка тт вдвое короче bas Мз +4. Гениталии очень большие, вчетверо 
крупнее головы. 

Раз м еры, мм : длина тела (без головы) 6,5, ДТIина крьmа около 8, диаметр головы 
0,5, длина гонококситов 1 ;0. 
М а т е р и ал. Голотип и, вероятно , экземпляры плохой сохранности N° 3149/1068, 

1070, 1073, 1076, 1078, 1528, не имеющие придатков и сходные с голотипом габитуаль
но. Вероятно, к этому же виду относится экземпляр N° 3152/4266 (имаго) (Мянгад, 

221/17), однако плохо сохранившееся жилкование Kpьma не дает возможности утверж
дать это с уверенностью. 

ПОДСЕМЕЙСГВО J.::OТlPULINAE КALUGINA, 1985 

р о Д Nemumeia Kaltlgina, gen. nov. 
т И п о в о й в и Д - N. ponomarenkoi sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 

Д и а r н.о з. Имаго . Самец. Крупный комар с умеренно длинными ногами и прозрач
ными крьmьями, имеющими очень нежное жилкование и маленькое птеростигмairьное 

пятно . Sc близко расположена к С и очень ДJJинная: изгибаясь вместе с С, она дохощlТ 

до вершины крьmа. R_2 очень длинная, R3+4 если и ветвится, то у самой вершины, обра
зуя маленькую узкую вилку. М 1 +2, видимо, без развилка. Гениталии самца маленькие и 

короче последнего членика брюшка. 
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в и Д о в о Й с о с т а в. ТlШовой вид. 

С Р а в н е н и е. Отличается от остальных известных нам мезозоЙских limoniidae 
крупными размерами, очень нежным жилкованием крьтьев, длинной изогнутой Sc, 
длинной R2 , общим рисунком жилкования крьтьев. 

Nemumeia ponomarenkoi Kalugina, sp. лоу. 

Название вида в честь палеоэнтомолога А.Г. Пономаренко. 
Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4268; отпечаток самца средней сохранности (без головы 

с плохо различимым жилкованием крьта); Мянгад, 221/17; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 88). Тело и грудь темные, крьтья прозрачные с бесцветными 

очень тонкими жилками, слегка затемнена лищь кубитальная жилка вдоль переднего 

края крьmа до места впадения Rs и жилка Sc. Жилка С с коротким опущением. В обла
сти верщинного отрезка R1 и R2 расположено маленькое овальное темное пятно. Ячей
ка с очень узкая и длинная - доходит до вершины крьmа, почти втрое уже ячейки 
Sc. R 1 в вершинной части круто изгибается вперед, близ ее изгиба в нее упирается 
длинная R2 , приблизительно равная по длине вершинному отрезку R\. Базальные отрез
ки Rз +4 И Rs длинные, равны между собой, гm приблизительно втрое короче каждого 
из них. Ячейка Rs в срединной части вдвое уже ячейки Rз +4. Жилки области дискои
дальной ячейки нераэличимы. Длина крьmа втрое превышает ширину. Гениталии в 
1,5 раза короче и уже последнего членика брюшка. 
Раз м еры, мм: длина отпечатка 11,5, длина тела (без головы) 11,0, длина крьmа 

10,5, расстояние от основания крьта до птеростигмального пятна около 8,0, длина 
переднего бедра 5,5. 
М а т е р и ал. Голотип. Возможно, ЧТО К этому виду относятся также следующие 

экземпляры из гурванэрэнской свиты Гурван-Эрэний-Нуру (236/29): самка 
N° 3149/1093 (жилкование крьmа неизвестно, но видно характерное для вида неболь
шое птеростигмальное пятно), фрагментарные остатки имаго N° 3149/1064, 1094( 1097), 
отпечаток личинки N° 3149/1539. Следует отметить, что экземпляр N° 3149/1064 (плохая 
сохранность) габитуально несколько напоминает 'также представителей семейства 
Tanyderidae. 

?Eotipulina sp. 

N° 3149/1100 из гурванэрэнской свиты Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) (рис. 89). 
Экземпляр плохой сохранности, габитуально напоминает вид Eotipulina sibirica Kalugina 
из средней юры Забайкалья (Новоспасское, ичетуйская свита (Калугина, Ковалев, 

1985). Небольшой комар (самка) с коротким телом и длинными крьmьями. Грудь 
темная, брюшко светлое. Длина тела 6,3, крьта около 7,0 мм. 

Габитуально с этим экземпляром сходны следующие экземпляры имаго плохой 

сохранности из ' той же точки: N° 3149/1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1074, 
1080,1083,1085,1091 , 1092, 1103, 1499, а также экземпляр имаго плохой сохранности 
N° 3152/4263 из местонахождения Мянгад (221/17). 

?limoniidae incertae sedis 

Сюда мы относим плохо сохранившиеся экземпляры типуломорф, габитуально сход

ные с лимониидами и резко отличающиеся по размерам от выщеописанных видов. 

N° 3149/11 01, Гурван-Эрэний-Нуру (236/29), гурванэрэнская свита. Очень малень
кий комар-самка. Сохранилось только тело без придатков. Голова и грудь темнее 
брюшка, видны две сперматеки. Длина тела около 3 ~, груди - 1,0 мм. Отличается от 
остальных лимониид изучаемого района очень мелкими размерами. К этому же в!щу 

относится, вероятно, и экземпляр имаго N° 3149/1082, происходящий из той же точки. 

ИНФРАОТРЯД CULICOMORPHA 

Представлен в изучаемой фауне двумя надсемействами - Culicoidea и Cblronomoi
dea. 
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НАДСЕМЕЙСТВО CUL!COIDEA BILLBERGH, 1 Ю0 

СЕМЕЙСТВО CHAOBORIDAE ED\VARDS, 1920 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHIRONOMAPТERINAL KALUGINA,1974 

Как правЮIО, сопутствуют всем находкам мезозойских водных фаун насекомых. 

В Китае, в Восточной и Центральной Монголии представлены в нижнемеловых отложе

ниях видами рода Chironomaptera Ping. В юре Забайкалья вместо Chironomaptera обна
руживаются другие роды - Hypsocoretl;1ra Kalugina и Praechaoborus Kalugina. Своеобра
зие фауны хаоборид нижнего мела Западной Монголии заключается в наличии здесь 

трех видов эндемичного рода Astrocorethra gen. поу. Обнаруженные в нижнем мелу 
Западной Монголии представители рода Chironomaptera Ping в своем распространении, 
как правЮIО, антикоррелируют с Astrocorethra: в местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру 
два вида Chironomaptera обнаружены в точках 234/20 и 236/29, где Astrocorethra отсут
ствует, а в точке 241/ 10, где многочисленна Astrocorethra, встречено всего два экземпля
ра Chironomaptera. В местонахождении Мянгад многочисленны Astrocorethra и отсут
ствует Chironomaptera. В местонахождении Хух-Морьт многочисленна Astrocorethra, 
а Chironomaptera представлена всего четырьмя экземплярами. 

р о Д Chironomaptera Ping, 1928 

Характерен в основном для раннего мела Китая (Шаньдун, формация лайан) , и 
Центральной и Восточной Монголии (Анда-Худук, Цаган-Цаб, Ринчин-Бумба, Манлай), 
встречен в юре (Букукун, Могзон) и нижнем мелу (Серебрянка, Павловка, Турга, 
Заза) Забайкалья, а также в юре Казахстана (Каратау) . 

В Западной Монголии род представлен двумя видами: Chironomaptera gobiensis 
(Cockerell) и Ch. vesca Kalugina. 

Ghironomaptera gobiensis (Cockerell) известен из местонахождений Анда-Худук, Цаган
Цаб, Ринчин-Бумба. В местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) к этому виду 
могут быть отнесены имаго N° 3149/1279-1391 и 1500-1504. Сохранность многих 
экземпляров плохая. Из местонахождения Хух-Морьт к этому виду относятся, вероят

но, экземпляры N° 3058/265, 278 и 292. 
Chironomaptera vesca Кalugina описана из местонахождения Манлай и известна нам из 

Турги. Имаго, сходные с этим видом, обнаружены в Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) 
(N° 3149/1392) и в Хух-Морьт (N° 3058/251). 
Кроме того, в местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру (236/29) обнаружено довольно 

много остатков куколок Chironomaptera плохой сохранности, которые относятся, 

видимо, к двум вышеназванным видам, но с уверенностью не различаются (N° 1393-
1489) . 

В этом же местонахождении (234/20) обнаружено 33 экз. имаго и куколок Chiro
nomaptera gobiensis (N° 3149/1712-1745), причем среди более мелких куколок плохой 
сохранности здесь возможно нахождение вида СЬ. vesca. Возможно, также, что в точке 
241/10 этого местонахождения экземпляры N° 3149/1828, 1847, 1853, 1858 и 1866 
относятся к Ch. vesca, а N° 3149/1860 - к Ch. gobiensis. 

р о Д Astrocorethra Kalugina, gen. поу. 

т И п о в о й в и д-А. mjangadica sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Имаго. Коренастые комары с довольно короткими "бегательными" 

ногами. Антенны самцов могут быть феминизированы. Крьmья со слабыми нежными 

ЖЮIками. Вдоль 1-11 члеников лапок располагаются темные шиповидные щетинки 
("ложные шпоры"), которые у самцов толще и темнее, чем у самок. Опушение тела 
и ног густое, может быть коротким и грубым. Гонококситы шаровидные. Сперматеки 

СЮIьно склеротизованны. 

Куколки массивные, с характерными пятнами на II-IV сегментах брюшка. Лопасти 
iШостового плавника округлые с четким срединным ребром. . 
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Ли ч и н к а. Тело короткое, с расширеннuй грудью. В грудной области четко виден 

крупный, сильно хитинизированный фарингеальный сфинктер, часто имеющий на отпе

чатке звездчатую форму и разделенный поперечной бороздой на две доли. Плаватель

ный веер хорошо развит, его щетинки неветвистые . Преанальные кисточки из 2-4 круп
ных щетинок . 

В и Д о в о й с о с т а в . Три вида из нижнего мела Западной Монголии . 

С р а в н е н и е . От известных современных и ископаемых Chaoboridae имаго отли
чаются феминизацией антенн самцов, бегательными ногами с крупными ложными шпо

рами на лапках. Мощно развитые фарингеальные сфинктеры отличают личинок этого 
рода от всех ранее известных ископаемых родов . 

З а м е ч а н и я. Род назван по. форме отпечатков фарингеальных сфинктеров, кото
рые являются наиболее мнагочисленными и легко распознаваемыми остатками пред

ставителей этого рода. Они в большом количестве рассеяны почти на всех поверхнастях 

с остатками имаго и куколок Astrocorethra , поэтому действительное количество остат
ков представителей этого рода во много раз превышает число замаркированных экземп

ляров. 

Ниже даются лишь краткие диагнозы имаго. Более подробные описания имаго, а 

также описание метаморфоза видов будет дано в отдельной статье. 

Строение ног (бегательные) , слабое жилкование крьтьев, феминизированные антен
ны самцов делают представителей этого рода похожими на современных Chironomidae, 
спаривание котарых происходит без роения в ваздухе - на твердом субстрате, на 

поверхности воды или в зане марского отлива (второй и третий тип роения и спари

вания по А.И. Шиловой , 1976). 

Astrocorethra guryanica Kalugina, sp. пау . 

Табл. ХIII, фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН , N° 3149/1814а ; отпечаток самца удовлетворительной сохран
ности (без антенн); Гурван-Эрэний-Нуру; гурванэрэнская свита. 
Д и а г н о з (рис . 90). Имаго . Крупные темные комары с толстым опушенным телом 

и очень толстыми ногами. Антенны самца феминизированные: членики жгутика без 

опушения, короткоцилиндрические, два последних членика удлиненна-яйцевидные, 

значительно крупнее предыдущих. У самок членики жгутика постепенно сужаются и 

удлиняются к концу антенн. Пальпы толстые и короткие. На прозрачных крьmьях вы
деляются две тонкие затемненные жилки - кубитальная (вдоль переднего края крьmа) 
и R\ . Ложные шпоры на лапках черные, толстые, короткие (у самцов почти втрое коро
че несушего их членика). Брюшко самца на конце широкое. Сперматеки самок черные. 
Раз м еры, мм : общая длина самца 7-8, самки около 8. 
М а т е р и а л. Из Гурван-Эрэний-Нуру (241/10) присутствуют образцы с остатками 

А. guryanica sp. поу. N° 1803-1827, 1829-1846, 1848-1852, 1854-1857, 1860, 1861а-
1869. На этих образцах имеются отпечатки куколок, личинок, яиц и лишь изредка -
имаго. На каждом образце, как правило, имеется по нескольку остатков разных фаз 
развития. Кроме того, в точке 236/34д обнаружено 9 экз. имаго и куколок этого вида 
(N0 3149/2502-2509). 

Astrocorethra mjangadica Кalugina, sp. поу. 

Табл. ХIII, фиг. 1 -4 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/3142; отпечаток самца удовлетворительной сохран-
ности (с недостаточно четким . жилкованием крыльев); Мянгад, 221/17; гурва-
нэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 91). Имаго. Некрупные коренастые светлые комары с коротким 
телом. Опушение короткое, но негрубое и негустае. Антенны самца феминизированы 
(по форме сходны с таковыми предыдущего вида). Ложные шпоры на 1 члениках 
лапак черные, давольно короткие (у самцав приблизительно вдвое короче несущего. 
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Рис. 90. Двукрьuюе Astrocorethra gurvanica sp. поу (Chaoboridae) . 
а-б - голотип rrnН N° 3149/1814а, самец : а - общий вид, б - ложные шпоры на первом членике 

задней лапки; в - паратип ПИН N° 3149/1807, антенны самца; ' г - паратип ПИН N° 3149/1836, антен
ны самки, д - паратип rrnН N° 3149/1834, сперматеки самки; Гурван-Эрэний-Нуру, гурванэрэнская 
свита 

их tUIеника) . БрюlШ<О самца к концу сужается. Куколка - см. табл. ХПI, фиг. 2. Личин
ка - см. табл. ХIII, фиг. 3-4. 
Раз м еры, мм: общая длина самца и самки около 5, куколки около 7, личинки 

около 8, фаРШlгеального СфШlктера ЛИЧШlки около 0,5. 
М а т е р и а л. На образцах N° 3152/3111-4235 местонахождения Мянтад (221/17) 

обнаруживаются остатки и личинок, и ~уколок, И имаго. В отличие от местонахожде

ния Гурван-Эрэний-Нуру здесь имеется значительное количество отпечатков имаго 

(N0 3152/211 О, 3111-3345, 3384-3563; остальные обраэцы содержат в основном остат
ки куколок и ЛИЧШIок). Из точки 217/18 местонахождения Мянгад имеется пять об
разцов (N0 3152/4269--4291), на которых находится смесь многочисленных остатков 
личинок, куколок и имаго (преобладают личинки), лежащих "мостовой", в несколько 
слоев . Как и для А. gurvanica, число остатков А . mjangatica значительно превосходит 
число коллекционных номеров. 

Astrocorethra khukhrnortica Kalugina, sp. поу. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3058/265; позитивный и негативный отпечатки самца, недо
статочно хорошей сохранности (без ног, крьmьев, жгутиков усиков); Хух-Моры, 
гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 92). Имаго. Крупные комары с относительно стройным телом. 
Опушение негрубое . Антенны самца не фемШlИЗИРОВаны, с круrrnыми шiдициллюсами. 
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Рис. 91-92. Двукрылые хаобориды рода A~trocorethra: 9/ Ast;ocorethra mjangadica sp. nov. 

0-1. - самец: О - I'ОЛОТИП ПИН N° 3152/3142, общий вид, б - паратип ' ПИН N° 3152/3946 - ложные 
шпоры H~ первом чл"нике З<lдней Л<lПЮI, в .- паратин I1ИН N° 3152/3323 - антенна, ё - параТlIП 
ПИН N° 31 52/3631, генинлии внутри ЭКJУВНЯ КУКОJlКИ; д- ·ж - C<lMK~: д - паратип ПИН N° 3152/3382. 
:.адн"я (средняя '! ) н()('а, е - ложные шпоры на П('РВОМ членик" ЛаПКII зт()й ноги, Ж - п~
ратип ПИН N" 3152/3148. cnepMaTeKII; 3 - паратип (IИН N° 31S2/31 I 1 - отд.льное KPhlJlO. 
МННl'ац, ')'Р .. <lНЭРЭНСКдЯ С!.Iит,,; <;2 - ASlr()c()r"thra khukhшоrticа 5р . nov.: о - I ' UЛUТИII ((ИН 

N° 3058/265 , самец, общий вид, 6 - паратип, ПИН N° 3058/325, ложные шпоры на лежащих отдельно 
члениках HOI , в - паратип ПИН N° 3058/326, сперматеки самки; Хух-Морьт, гурваН1рэнская свита 

Ло)Ю{ые шпоры на лапках коричневые, удлиненные, их длина чуть менее ширины несу

щего их членика. 

Раз м еры, мм: общая длина самца 6,5 - 7,0, самки около 5,5, 
М а т е р и а л, Образцы N° 3058/151-239, 265-356 содержат остатки личинок, куко

лок и имаго. Преобладают отдельные крьmья, но чаС1;Ы случаи совместного нахождения 

остаткОВ всех фаз развития, Сохранность имаго и куколок rmохая, немногочисленные 

экземrmяры имаго лишены придатков тела, Единственная находка остатков ног 
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имаго - два OT'DleHeHHbIx параллельно расположенных членика. Ноги имаго можно 
видеть внутри экзувиев куколок. 

С р а в н е н и е . Отличается от предыдущих видов более обычным для остальных 

хаоборид строением имаго (более стройное тело , не феминизированные антенны самца , 

довольно тонкие, длинные и светлые ложные шпоры, более чем у других видов похожне 

на обычные щетинки) . 
З а м е ч а н и я. У данного вида менее резко, чем у предьщущих двух видов, выра

жены адаптации к спариванию на субстрате. Возможно, этот вид должен быть отнесен 

к отдельному роду, объединенному с двумя предыдущими видами в отдельную трибу 

Astrocorethrini на основании сходного строения личинок (мощный "звездообразный" 
фарингеальный сфинктер) . Но мы оставляем его пока в составе рода Astrocorethra. 

НАдСЕМЕЙСТВО CНlRONOMlDlA MACQUART. 1838 

С Е М Е Й С т в О CНlRONOMIDAJ:: MACQUART, 1838 

Комары-звонцы достоверно известны с юры, обычны в средней-верхней юре 
и в балейской свите Забайкалья, обнаружены в верхней юре Казахстана , для нижне

меловых отложений Центральной и Восточной Монголии и Забайкалья не характерны. 

Плохая сохранность крьтьев (жилкование неизвестно) не дает возможности с уве
ренностью судить о подсемейственной принадлежности комаров-звонцов нижнего мела 

Западной Монголии. Те формы, для которых известно строение передних ног (индекс 

LP менее единицы) , антенны самок (многочлениковыс), антенны самцов (с длинными 
продольно расшеrmенными предпоследними члениками) и постнотума (с продольным 
срединным килем) относятся предположительно к подсемейству Tanypodinae, хотя не 
исключена возможность существования в раннем мелу группы, носящей признаки и 

Tanypodinae, и Diamesinae, подобно ранее описанному роду СгеtоdiаП1еsа Kalugina из верх

него мела Таймыра (Калугина, 1976) . Экземпляры еще худщей сохранности. но габи
туально сходные с условно относимыми к Tanypodinae . мы определяем как Ti:lnypodinac 
Уе! Роdопоmiпае. О трудностях разграничения представителей этих двух подсемейств по 

ископаемым остаткам подробно говорилось ранее (Калугина, Ковалев, 1985) . 
В нижнемеловых отложениях Западной Монголии находки Сhiгопоmidае приурочены 

в основном к местонахождению Гурван-Эрзний-Нуру (236/29), где обнаружено около 
300 экз . имаго различной (в основном rmохой) сохранности и 9 куколок. Хирономиды 
обнаружены также в точке 234/20 этого местонахождения (37 экз. имаго). Очень 
своеобразны хирономиды местонахождения Хух-Моры (отдельный род). В местона

хождении Мянгад известно лишь 17 отпечатков куколок плохой сохранности не конспе
цифичных куколкам из Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ?TANYPODINA[ SKUZE. 1889 

Известно со средней юры в Забайкалье (Новоспасское, Уда, Унда-Дая), по числен
ности остатков уступает Podonominae, а в верхней юре Казахстана (Каратау) резко до
минирует. Ныне распространено всесветно . 

В изучаемой фауне подсемейство представлено двумя родами, из которых второй 

(Shiпlustiа gen . поу.) относится к этому подсемейству с большим сомнением, так как 
срединный киль на постнотуме у представителей этого рода выражен очень нечетко. 
Возможно, что зтот род должен быть отнесен все же к подсемейству Podonominae. 

р о Д Gurvалоmуia KaIugina gen. nov. 

Т и n о в о й в и Д - G. magna sp . поу.; нижний мел Западной Монголии . 

Д и а г н о з. Самец. Средней величины комар с довольно коротким и толстым телом , 
большой "горбатой" грудью, с тонкими и недлинными характерными для Chironomi
dae ногами. Антенны густо опущенные, длинный предпоследний членик антенны про
дольно расщеплен, посредине видна более светлая мембрана (о подобном строении 
антенн см.: Калугина, 1976). Длина антенн лишь немного превышает длину головы. 
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Членики брюшка довольно длинные, к концу немного сужаются. Гениталии некруп

ные, не шире предыдушего членика брюшка. Самка габитуально сходна с самцом. Ан
тенны четковидные, многочлениковые (не менее 12 члеников) . Брюшко немного су
жается к концу. Гениталии маленькие. Куколка. Грудь довольно короткая. Крьтовые 

ЧеХЛЫ короткие, прикрывают чехлы ног, членики брюшка постепенно сужаются к 

концу. 

В и д о в о й с о с т а в. Кроме типового вида, еще Gurvanomyia moderata sp. поу . 

из той же точки. Возможно, ЧТО в числе плохо сохранившихся экземпляров из той же 
точки, отличающихся от названных двух видов размерами, но сходных с ними габи

туально, имеются представители других видов данного рода. Однако описать их из-за 

плохой сохранности остатков пока не удается. 

С р а в н е н и е. От известных нам мезозойских форм отличается крyrrnыми размера
ми, широкой грудью, узким на конце брюшком с маленькими гениталиями. 

3 а м е ч а н и я. Данному роду не свойственно отсутствие крьтьев - их следы имеют
ся у некоторых экземпляров. Куколка не может быть охарактеризована подробнее, 

так как на отпечатках виден не экзувий куколки, а очертания заключенного в ЭКЗУВИИ 

темного комара. Строение анального плавника неизвестно. 

GUI'vanomyi<J magna Kalugina, sp. поу. 

Табл. ХIV,фиг. 1-3 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3149/1121; отпечаток имаго (самец) средней сохранности 
(без крьшьев); Гурван-Эрэний-Иуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 93). Имаго. Самец. lIIирина расщепленного членика антенн 

приблизительно равна толщине члеников передних лапок . Голова и грудь темнее брюш

ка. lIIирина средних члеников блюшка вдвое превышает длину . Брюшко вдвое длинее 
груди . Самка. Антенны короткие , не длиннее головы, из. мелких шаровидных члени

ков. Щупики довольно длинные, приблизительно равны длине головы. Передние голени 
не длиннее груди . Передние и средние бедра и голени приблизительно равной длины, 

задние голени заметно длинее . Индекс LR около 0,9. Брюшко вдвое длинее груди. 
Крьmья значительно длиннее брюшка. Куколка. Габитуально, по размерам и пропор

циям отдельных частей тела сходна с самкой данного вида. 

Раз м еры, мм: общая длина самца около 5,0, самки - 4,5-4,7, куколки - 6,5. 
Длина груди имаго 1,5 -1,8, передней голени около 1,5, задней около 2,0. Длина крьта 
самки около 5,3. 

3 а м е ч а н и я . Самец, самки и куколки отнесены к одному виду на основании 

сходства габитуса и размеров. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа также паратипы : из той же точки - самка 

N° 3149/ 1193, позитивный и негативный отпечатки хорошей сохранности, но без крьть
ев; из точки 234/20 - самка N° 3149/ 1781, отпечаток средней сохранности, но с КРЬU1ья
ми (жилкование не видно); из точки 234/26 - куколка N° 3149/1868 , а также из этой 
ТОЧКИ жземпляры куколок N° 1870-1877. 

Gurvanomyia moderata Kalugina. sp. nov. 

Табл. XIV. фиг. 4 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3149/1105; отпечаток самки удовлетворительной сохран
ности , но с неясным жилкованием крьтьев; Гурван-Эрэний-Иуру, 236/29; гурванэрэн
екая свита. 

О п и с а н и е (рис. 94) . Имаго . Самка. Габитуально сходна с предыдущим видом. 
Передние голени длиннее средних и задних. КРЬV1ья длиннее брюшка. Различимы три 

сперматеки. 

Раз м еры, мм: общая длина самки 3,7, длина груди 1,2, передней голени - 1,5, 
средней - 1,4, задней - 1,2, длина КРЬUlа ОкОЛО 3,0. 
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Рис . 93-96. Комары-звонuы (93- 95) и мошки (96): 
93 - Gurvanomyia magna sp. nOV.: а - ГОЛОТИП ПИН, N° 3149/1121 , самец, сбоку, б - паратип 

N° 3149/1193, самка, сбоку, в - ЭКЗ, N° 3149/1868, куколка, сверху; 94 Gurvanomyia moderata 
sp. nov., ГОЛОТИП ПИН, N° 3149/1105, самка, сверху; 95 - Shinlustia irae sp. nov., голотип ПИН 

N° 3058/253, самец, сверху; 96 - "SimuШtеs" brevirostris sp. nov.: а - ГОЛОТИП ПИН, N° 3149/1278 , 
самка, сбоку, б - ЭКЗ . N° 3149/1277, часть брюшка имаго ИЛИ КУКОЛКИ. 95 ИЗ Хух-Морьта, осталь
ные из Гурван-Эрэний-Нуру, все ИЗ гурванэрэнской СВИТЫ 

с р а в н е н и е. Отличается меныllliии размерами, иным соотношением дЛИНЫ голе
ней ног (передние голени относительно дЛиннее). 
М а т е р и ал . Голотип. К этому же виду относится, видимо, значитеЛЬНОе число 

остатков имаго плохой сохранности (без придатков тела) из этой же точки. 

р о Д Shin1ustia Kalugina gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Sh. irae sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Маленькие, коротконогие и, возможно, дорзовентрально уплошенные 

комарики с большой уплощенной головой, сильно расширенными большими глазами, 
короткими, lllliрОКИМИ бедрами, большими со слабым жилкованием крьmьями, заост

ренным к концу брюшком, маленькими гениталиями. Антенны самок короткие, но 

многочлениковые (не менее 12 члеников). Постнотум маленький с неБолыllliM килем 
посредине. 
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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 известных нам форм прежде всего своеобразным 

"паукообразным" обликом, короткими и толстыми бегательными ногами. 

3 а м е ч а н и я. Если экземпляр N° 3058/243 (Хух-Морьт) относится к типовому 
виду, то для самцов этого рода свойственны опушенные антенны с удлиненным, про

дольно расщепленным предпоследним <mеником. Подтвердить зто предположение могла 

бы лишь находка самца с подобными антеннами и с ногами, характерными для описы

ваемого рода (зкземпляр N° 3058/243 не имеет ног). 

Shinlustia irae Kalugina, sp . поу . 

Табл . ХШ, фиг. 6 

Название вида в честь сборщика ил. Доброхотовой. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3058/253; позитивный и негативный отпечатки самца удов
летворительной сохранности (без крыльев); Хух-Морьт, 254/2; гурванзрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 95). Голова не уже груди, ее ширина в 1,5-2 раза превышает дли
ну, глаза большие темные, темнее тела. Антенны самки четко видные, из укороченных 

округлых члеников . Мезонотальные полосы хорошо заметны (затемнены). Бедра 
вдвое шире голеней. Длина передних бедер приблизительно вчетверо, а задних - втрое 
превышает ширину. Посредине брюшка его членики короткие и широкие - втрое шире 

своей длины . Членики задней половины брюшка несут темную полосу вдоль переднего 

края и по два антеролатеральных пятна. К концу брюшка членики сужаются почти 

втрое. Гениталии маленькие, не шире предыдущего <mеника . 

Раз м еры, мм : общая длина около 2,8, длина тела без головы 2,0-2,5. 
М а т е р и а л . Кроме голотипа, экземпляры имаго из той же точки: N° 3058/240-242, 

244-250,254-264 и, возможно, N° 3058/243. 

ПОДСЕМЕЙСТВО TANYPODINAE SKUZE, 1889 EL PODONOMINAE 

Thienemann et Edwards , 1937 

Мы относим сюда ближе не определимые остатки Chironomidae из местонахождений 
Гурван-Эрэний-Нуру и Мянгад. 

В Гурван-Эрзний-Нуру это экземпляры из точки 235/29, N° 1106-1120, 1122-1192, 
1194-1277,1485-1498 и из точки 234/20 N° 1712-1780, 1782. Среди этого материала 
преобладают остатки самок (тела без придатков) разных размеров. Здесь содержатся, 
вероятно, и экземпляры, относящиеся к двум описанным выше видам рода Gurva
nomyia, но выделить их пока не удается вследствие плохой сохранности, а также боль
шого разнообразия раэмеров и постепенности перехода разных размерных групп одной 

в другую. Судя по размерам, здесь содержится не менее четырех видов хирономид, из 

которых преобладают виды, значительно уступающие по размерам вышеописанным. 

В местонахождении Мянгад (221/17) на двух образцах (N° 3152/4255,4256) имеются 
17 отпечатков мелких куколок хирономид; их можно предположительно отнести к 

Тапуроdinае или Podonominae. По размеру и габитусу они соответствуют имаго вида 
Shinlustia irae. Сохранность плохая, строение анального плавника неизвестно . Брюшко 
светлое, грудь темнее и шире брюшка, короткая, округлая; крьmовые чехлы очень 

короткие, чехлы ног скрыты под крыловыми чехлами; длина около 4 мм. 

С Е М Е Й С Т В О SIMULIIDAE NEWМAN, 1834 

Тринадцатичлениковые антенны описываемой ниже мошки отличают ее от всех 

известных видов семейства , но отсутствие крьmьев не дает возможности установить 

ее систематическое положение . Поэтому данный вид описывается в составе формаль
ного рода, предЛагаемого как объединение ближе не определимых мошек. 
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Формальный "род" Simullites Кalиginа, gen. ПОУ. 

"Simuliites" brevirostris Кalugina, sp. поу. 

Табл. XIV, фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1278; позитивный и негативный отпечатки самки удов
летворительной сохранности, но без крыльев; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэн
ская свита. 

О п и с а н и е (рис. 96). Небольшой коренастый комар с короткими толстыми 
ногами. Голова довольно большая . Антенны четко видные, из 14 коротких и широких 
видимых члеников. Хоботок короткий. Грудь дорзально выпуклая. Бедра короткие, 

широкие, их длина не превышает длину головы. Голени значительно Уже, на средних и 
задних ногах они длиннее бедер. Лапки короткие . Членики брюшка широкие и корот

кие, посредине брюшка ширина сегмента втрое ilревышает длину. К концу брюшко 

эаострено, гениталии маленькие. 

Раз м еры, мм: длина мошки 3,0. 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, возможно, экземпляр N° 3149/1277 из той же точки, 

габиryально сходный с голотипом И представляющий из себя, видимо, раздавленное в 

дорзовентральном направлении брюшко имаго или куколки. 

ИНФРАОТРЯДЫ BIВIONOMORPHA И ASILOMORPHA' 

двукрылые инфраотрядов Bibionomorpha и Asilomorpha в нижнемеловых ориктоце

нозах Западной Монголии, как и во многих других средне-позднеюрских и меловых 

ориктоценозах, являются наиболее массовой и наиболее систематически разнообразной 

группой наземных насекомых. Они представлены в рассматриваемой фауне по крайней 

мере 25 видами, принадлежашими не менее чем 16 семействам 8 надсемейств. Повтор
ная встречаемость видов низкая: большинство из них представлены единственным 

экземпляром, а в среднем на один вид приходится менее двух экземпляров. Это ука
зывает, что имеюшиеся в нашем распоряжении выБЬрки лишь в самой незначительной 

мере отражают реальное, очень высокое систематическое разнообразие двукрьmых. 

Сохранность ископаемых двукрылых из нижнемеловых отложений Западной Монго

лии почти во всех случаях неудовлетворительная, особенно плохо сохраняется нежное 

жилкование. Это отрицательно сказывается на точности определения систематического 

положения. Поэтому систематич'еская принадлежность большинства остатков установле

на только до уровня семейства или надсемейства. 
Несмотря на это, материал все же позволяет оценить характер фауны . Она насышена 

юрскими элементами, среди которых в первую очередь следует упомянуть экстравагант

ное семейство Eremochaetidae, до сих пор известное только по двум остаткам из Кара
тау. Для юры характерны и примити'вные формы семейства Rhagionidae с анцестраль
ным расчленением антенн (кроме юрских фаун, они встречаются в так называемых 
"балейских" фаунах). в западномонгольском мелу такие формы представлены родом 
Mongo10myia. Тем не менее меловой возраст фауны не выэывает сомнений. На него 
указывает наличие ряда прогрессивных групп. Таковы рецентные семейства Bolitophili
dae и Hybotidae (в последнем случае нет полной уверенности в правильности указания 
систематического положения), не представленные в юрских фаунах, но присутствующие 
в меловых фаунах разных регионов. Сюда же относится и семейство Empididae, впервые 
появляюшееся в верхней юре Каратау, где в гигантском диптерологическом материале 
оно fIредставлено 1-2 экз. В меловых фаунистических комплексах эмпидиды - один 
из самых обычных компонентов. Присутствие этого семейства в очень небольшом мате

риале из Западной Монголии вряд ли случайно. В целом свидетельства , эволюционной 
продвинутости рассматриваемой диптерофауны в сравнении с юрскими несомненны, 

хотя и малочисленны. 

, Раздел составлен В.Г. Ковалевым. 
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Структура доминироваюlЯ рассматриваемой фауны не имеет аналогий в известных 
юрских и меловых фаунах. Надсемейство Mycetophiloidea из инфраотряда Bibiono
morplla, доминирующее в юре Забайкалья и Чулымо-Енисейской депрессии, в нижнем 
мелу Забайкалья и местонахождения Бон-Цаган в Монголии и обычно составляющее 
более половины остатков "наземных" двукрылых в ориктоценозах, в мелу Западной 
-Монголии составляет лишь 11% от общего количества остатков этих двукрылых. 

К мицетофилоидам относится всего 4-5 видов, Т.е. ] 6-20% от их общего числа. 
Среди бибиономорф доминирует здесь надсемейство Anisopodoidea (около трети 

остатков не водных двукрьшых и обшего количества видов ЭIvИ группы). В этом 

отношении западномонгольская раннемеловая фауна сближается с "балейскими" фауна

ми местонахождения Унда и дая, где доля анизоподоидов очень высока. Но сходство 

это имеет поверхностный характер: в Унде и Дае анизоподоиды представлены целиком 

(или преимущественно) подсемейством Olbiogastrinae семейства Anisopodidae, а в 

мелу Западной Монголии наиболее обильны и разнообразны иные, более мелкие анизо
подоиды. Их систематическое положение неясно, но во всяком случае к ольбиогастри

нам они не относятся. 

К инфраотряду АsilоmогрllЗ в рассматрипаемой фауне принздлежит 40'% от общего 
числа остатков двукрылых, развивающихся в наземных условиях, и 42% видов JТой 
группы, Т.е. по численности и разнообразию азиломорфные двукрылые лишь незна

чительно уступают бибиономорфным. Высокое содержание азиломорф коренным 

образом отличает фауну двукрьшых раннего мела Западной Монголии от юрских 

фаун Забайкалья и известных раннемеловых фаун, где азиломорфы малочисленны и 
однообразны, но сближает ее с позднеюрской фауной Каратау. Эта близость отчасти 

может быть объяснена сходством климатических условий, благоприятных для термо

фильных азиломорф, а отчасти - принадлежностью Западной Монголии к Европей
ско-Синийской области. Последним, в частности, можно объяснить присутствие в рас

сматриваемой фауне эремохетид и форм, близких неописанным табаноидам из Каратау 

. (Ваtgала и Slшlmаs). 
Вместе с тем следует обратить внимание на высокий уровень эндемизма раннемело

вой диптерофауны Западной Монголии, где одну из доминирующих групп составляют 

неидентифицированные анизоподоиды, принадлежащие, вероятно, к особой системати

чески единой группе ранга семейства, насчитывающей в материале по крайней мере 

шесть видов. Насколько можно судить по предварительной ревизии материалов, эта 

группа не представпена (или очень редка) в материалах из Каратау и всех других юр

ских и нижнемеловых местонахождений. О своеобразии фауны говорит и присут

ствие в небо_'1Ы:.lOМ материале крайне редко встречающихся в мезозойских отложе

ниях Perissomatidea и Bombyliidae. 
Состав диlперофауны мела Западной МОНl 'олии свидетельствует о ландшафтном 

разнообразии изучаемой территории. Большинство двукрылых представлено фор

мами, характерными дЛя гумидных лесных местообитаний (Perissommatoidea, 
MycetophJoidea, Scatopsoidea, Empidoidea, Rhagionidae). Некоторые из них обладали, 
вероятно, ксилофильными (Olbiogastrinae) и. миuетофильными (Perissommatidea, 
по кр<!йней мере, часть Mycetophiloidea) личинками. Однако заметную долю состав
ляют Днукрылые, которые. суди по внешнему строению и (или) систематическому 

положению. были гелиофилами, державшимися в открытых, возможно, ариди:.шро

ванных местообитаниих - Eremochaetida~, Bombyliidae, Batgana, Slшlmаs. Дnи JТой 
группы, наиболее характерными представителями которой были эремохетиды, ТИJIИЧ

ны хорошее зрение (огромные , обычно сложно устроенные глаза) и высокие летные 

К<lчества. Подобные формы хорошо представлены также в Каратау , но практически 

отсутствуют в юрских фаунах Сибири, а н ран!!смсловых фаунах Забайкалья и Бон
UaraHa хотя и имеются, но явно составляют там меньшую долю, чем в Западной МОН-
10ЛИИ . 
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Хотя систематический состав раннемеловых двукрьтых рассматриваемого регио

на и структура доминирования семейств уникальны, соотношение трофических груп

пировок среди двукрьтых , в целом соответствует наблюдаемому в более типичных 

фаунах мезозоя (Ковалев, 1984) : большинство двукрьтых представлено формами 

с личинками-фитосапрофагами, -сапроксилофагами и -микромицетофагами (Anisopo
doidea, Scatopsoidea , по крайней мере часть Mycetophil0idea). ЛИЧИНКИ остальных 
Mycetophiloidea и, возможно, Perissommatidea - эумицетофаги. Менее обильны фор

мы с хищными скрытоживущими (скорее всего, почвенными) личинками (Rhagionidae, 
Empidoidea) и личинками - паразитами насекомых (Bombyliidae и, предположительно, 
Е remochae t idae ) . 

ИНФРАОТРЯД BIВIONOMORPHA 

НАДСЕМЕЙСТВО PERISSOMMAТIDEA COLLESS, 1962 

PERISSOMMATIDEA INCI::RTAE "AMILIA 

Р о Д Gurvaniella У. Kovalev, gen. nov. 

Т и п о в о й в и Д - С . hosbayari sp. поу.; нижний мел Западной Монголии . 

Д и а г н о з . Стройные насекомые средних размеров с длинными крыльями. Голо 
ва довольно большая, незначительно уже груди, шаровидная . Глаза самца широко 

расставлены на лбу, с четкими мелкими фасетками , которые в задней части глаза круп

нее , чем в передней; нет четкой границы между участками глаза с мелкими и увели

ченными фасетками . Антенны короткие , примерно равные дЛине головы, тонкие , 

слабо суживающиеся к вершине, 11- или 12-члениковые ; членики жгутика короткие, 

слабо выпуклые . 

Грудь удлиненная . Крьmья длинные 11 узкие, заходят за вершину брюшка . С обхо

дит весь край крьта, на заднем крае утоньшена. Sc слабая, оканчивается свободно . 

R j образует слабый излом в месте соединения с плечевой жилкой , оканчивается в ско

ре за серединой костального края. RS разветвляется на R2+ 3 И R4 +, проксимальнее 
окончания R j и непосредственно перед уровнем ta. R2 + 3 И R4 +, дЛинные , параллель
ные . R2+3 незадолго до окончания разделяется на составляющую ее продолжение и 

оканчивающуюся перед самой вершиной крыла Rз и короткую R2 , отходящую от нее 

вперед под углом. R4 +, оканчивается на вершине крьта. ta расположена до середины 
крьта . Три ветви М (M j , М 2 и М 4 ). Ствол М!+2 за пределами Ьа длинный , ветвится 
проксимальнее вилки R2 и R з . Дискоидальная ячейка полностью отсутствует. Ьр, по

видимому, очень короткая , почти вдвое короче Ьа. СиР оканчивается до середины 

крыла . Жужжальца с дпинным стебельком. Ноги умеренно длинные. 

Брюшко самца гораздо длиннее груди, слабо суживается в основании, сильнее 

к вершине, состоит и з восьми хорошо развитых сегментов, из них 1 и VIII укорочены. 
Гениталии уже вершины преабдомена , включают массивные конические гонококситы 
и меньшей величины удлиненные гоностили. 

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

Систематиче с кое положение. Трехветвистый RS с вильчатой R 2 + З 
и простой R4 + 5 среди бибиономорфных двукрылых встречается только в надсемей
ствах Pachyneuroidea (включая Axymyiidae) и Perissommatidea. Из этих надсемейств 
только у Perissommatidea костальная жилка развита по в сему краю крьmовой пластин
ки, R1 короткая и окончание R2 удалено от R! . Поскольку Gurvaniella обладает всеми 
этими признаками. мы включаем этот род в Peri ssommatidea. Последнее надсемейство 

включает единственное семейство Perissomatidae , известное по одному роду из сред
ней юры Чулымо-Енисейской впадины (Калугина , Кавалев , 1985) и по одному рецею
ному роду с немногими видами из Австралии и Южной Америки . Perissommatidae 
современной фауны - несомненный филогенетический реликт. 

С современными периссомматидами Gurvaniella , кроме схемы жилкования, сбли
жают короткие 11-12-члениковые антенны, дЛинностебельчатые жужжальца, разви-
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тый VlII сегмент брюшка и строение генИталий самца (строение тела юрСI<;ИХ перис
сомматид неизвестно) . Отсутствие дискоидальной ячейки отличает новый род от ре

центного Perissomma Colless и сближает с юрским Palaeoperissomma У. Kovalev . 
. Сохранность единственного отпечатка, по которому описывается род, не позво

ляет точно описать жилкование основания крьша, в частности, форму и размеры ячей

ки Ьр. Как указано в диагнозе, эта ячейка, по-видимому, намного короче, чем у Peris
sommatidae. На этом основании мы не считаем возможным включить Gurvaniella в се
мейство Perissommatidae. дополнительными аргументами в пользу такого решения 
являются иное, чем у периссомматид, строение глаз и гораздо более крупные размеры 

насекомого. Выделение нового семейства по единственному отпечатку плохой сохран

ности вряд ли имеет смысл. 

Gurvaniella hosbayari У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. XIV, фиг. 1 

Н а з в а н и е в и Д а в честь монгольского геолога П. Хосбаяра. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1789; самец, негативный отпечаток насекомого с пло
хо сохранившимися жилкованием основания крьша и конечностями; Гурван-Эрэний

Нуру, 234/20 ; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 97) . Тело темное, конечности немного светлее. Ширина лба 

около трети ширины головы. Фасетки задней половины глаза вдвое-втрое крупнее 

фасеток передней его половины. Антенны длиной с голову; основные членики фор

мой и размерами почти не отличаются от члеников жгутика, последние примерно рав

ной дnины и ширины. Длина крьша в 3,3 раза больше ширины . Крьшо без рисунка, 

жилки довольно светлые. Основной отрезок RS (до первого развилка), R2+З и Rз 
соотносятся как 10:32:22. R2 образует с R з угол менее 450, почти прямая, в 2,7 раза 
короче Rз . М 1 И М 2 В 1,5 раза длиннее ствола М 1 + 2 за пределами Ьа. М 1 параллельна 
R4 + s . М4 расходится с М 2 и оканчивается гораздо дальше от М 2 , чем М 2 от М ! \ Первый 

членик передних лапок примерно в 5 раз короче голени, второй и третий немного 

короче первого. Первый сегмент брюшка слегка укорочен и сужен, далее брюшко 

почти параллепьностороннее до шестого сегмента, затем суживается. Восьмой сегмент 

уже, но незначительно короче седьмого. Длина генитального комплекса больше шири

ны . Гонококситы более чем вдвое длиннее тупых асимметричных расширенных к вер

шине гоностилей. 

Раз м еры, мм: длина тела 6,9, длина крьша 5,9. 
М а т е р и ал. Голотип . 

НАДСЕМЕЙСТВО ANISOPODOIDEA KNAB, 1912 

Регулярно отмечается в мезозойских и кайнозойских отложениях, начиная с ниж

него лейаса . Кроме подсемейства Obliogastrinae из семейства Anisopodidae, иногда 
рассматриваемого в качестве особого семейства, в материале представлены более 

мелкие коренастые формы, семейственная принадnежность которых не может быть 

определена из-за плохой сохранности отпечатков . Эти довольно разнообразные, но 

явно систематически близкие между собой формы многочисленнее ольбиогастрин 

и представляют в материале из Гурван-Эрэний-Нуру более обильную по количеству 

экземпляров и более разнообразную таксономически группу, чем какое-либо из се 

мейств двукрылых, развиваюшихся вне воды. В обширной коллекции неописанных 

анизоподоидов из верхней юры Южного Казахстана (Каратау) , в материалах из юр
ских отложений Сирири, а также среди анизоподоидов мела Забайкалья и централь

ной Монголии (Бон-цаган) нам не удалось найти форм, которые могли бы рассматри
ваться как близкородственные неидентифицированным анизоподоидам Гурван-Эрэ

ний-нуру. 
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Рис. 97-98. Двукрьmые периссомматоиды и анизопод,иды; 
97 - Gurvaniella hosbayari sp. nоу., голотШI ПИН, N° 3149/1789, самец: а - оБIЩiЙ вид, б - голова, 

в - крьmо; Гурван-Эрэний-Нуру; 98 - Pachyrhyphus yakov1evi sp. nоу., голотип ПИН, N° 3560/1, 
самка: а - оБIЩiЙ вид, б - крыло; Боро-Нуру. Оба из гурванэрэнской свиты 

с Е М Е Й С т в О ANISOPODIDAE KNAB, 1912 
(= PROTOLBIOGASTRIDAE ROHDENDORF, 1962, SYN. NOV .) 

Название семейства Protolbiogastridae сводится в синонимы к Anisopodidae на 

основании изучения голотипа Protolbiogaster rhaetica Rоhdепdогf - единственного 
представителя Protolbiogastridae. дополнительные поперечные жилки между RS и 
М 1 +2 И М з и М 4 , указанные в оригинальном описании и на сопровождающем его ри

сунке, - артефакты. Реально жилкование Protolbiogaster во всем соответствует се

мей ств у An iso pod idae. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО OLBIOGASTRINAE HENNIG, 1948 

Эдвардс и Кейлин (Edwards, Keilin, 1928) на основе сходства жилкования крьта 
объединили юрский род Mesorhyphus Handlirsch и палеогеновый Eothereva Cockerell 
с рецентным родом Olbiogaster Osten-Sacken. По крайней мере, дЛя Eothereva сино
нимизация вряд ли оправдана, поскольку Eothereva резко отличается от всех совре
менных видов Olbiogaster короткими антеннами. Строение антенн Mesorhyphus 
неизвестно. 

р о Д Pachyrhyphus У. Kovalev, gen. поу. 

т и n о в о й в и Д - Р. jakovlevi sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Сравнительно крупные анизоподоиды с коренастым телом, внешне 

напоминающие азиломорфных мух. Голова несколько сплюснута сзади . Глаза сам
ки широко разделены выше и ниже антенн, с очень мелкими едва различимыми фа

сетками. Антенны крепятся у середины высоты головы, короткие, короче грудного 

отдела, тонкие, щетинковидные, утончаются к верuшне, 16-члениковые; первый и 

второй членики не uшре члеников жгутика; членики жгутика цилиндрические, 

проксимальные почти равной длины и ширины, дистальные слегка длиннее. Хоботок 

втяжной, гораздо короче высоты головы, направлен вниз. Максиллы игловидные. 

Щупальца короткие, не дЛиннее хоботка. 

Грудной отдел массивный, высокий; средне спинка в профиль относительно плос

кая. Щиток выпуклый. По-видимому, щетинки на груди не развиты. Крьmья широ

кие. Мембрана в густых микротрихиях, но без макротрихий, прозрачная, без рисун

ка; стигмальное пятно резко очерченное, большое, УдЛиненно-овальное, пересекается 

R1 , сзади ограничено R2+З, в передней части (в пределах субкостальной ячейки) не

сколько удалено от костального края. Жилкование в целом как у рецентного рода 

Lobogaster Phi1ippi. Жилки сильные, медиальные едва слабее радиальных. С далеко 
заходит за вершину R4 + s . . Костальная ячейка широкая . Sc оканчивается у середины 
переднего края крьmа, R1 - вскоре за ней. R2+З изогнутая, у вершины тесно сближе

на с R1 : R4 + 5 С сильным изгибом и оканчивается явно до вершины крьmа. Ствол М 1 + 2 

сильный. Дискоидальная ячейка маленькая, узкая, ta впадает в нее у середины ее пе
реднего края. М 1 И М 2 отходят от дискоидальной ячейки независимо. М з едва слабее, 
чем М 1 и М 2 . Конечный отрезок СиА изгибается к заднему краю крьта. Тазики ко
роткие. Ноги умеренно дЛинные, тонкие, простого строения, задние дЛиннее передних 

и средних; задние бедра явственно заходят за середину брюшка . Передние голени 

почти равны по длине бедрам, задние в 1,5 раза длиннее бедер. Голени густо покры

ты мелкими волосками, среди которых выдепяются отдельные более длинные шетин

ки, лучше развитые на задних голенях; их длина гораздо меньше диаметра голени. 

Брюшко самки незначительно длиннее головы и груди, вместе взятых, широкое, удли

ненно-яйцевидной формы, состоит из семи видимых сегментов, покрыто очень ко

роткими волосками. Восьмой сегмент короткий, почти целиком скрыт внутри седь

мого. Церки маленькие, не выдаются за вершину брюшка, округлые, слабо склероти

зованные. Две или три шаровидные слабо склеротизованные сперматеки. 

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. Предлолагается, что к Pachyrhyphus принадле
жит еще один вид из нижнемеловых отложений Западной Монголии, описываемый 

ниже как ?Р. malus sp. поу. 
С р а в н е н и е. От современных родов Olbiogaster и Lobogaster отличается ко

роткими антеннами; у сравниваемых родов антенны гораздо длиннее общей длины 

туловища . Юрские ольбиогастрины из .. роДов Mesorhyphus Handlirsch и Protolbiogaster 
Rohdendorf описывались по изолированным отпечаткам крьтьев. Жилкование ольбио
гастрин мало содержательно в отношении признаков родового ранга, поэтому срав

нение затруднительно. Формально эти роды отличаются от Pachyrhyphus мелкими 
размерами: длина крьта у них менее 5 мм. По-видимому, к новому роду близок 
Eothereva simp1ex Cockerel1, описанный из эоцена Северной Америки в пределах се-
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мейства Therevidae и имевший короткие, как и у Pachyrhyphus, антенны. Eothereva 
отличается от Pachyrhyphus меньшими размерами (ДJIина крьта 5,5 мм). другие от
личия из-за неполноты описания и отсутствия изображения Е. simplex указать 

нельзя. 

Pachyrhyphus jakovlevi У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. ХУ, фиг. 2 

Н а з в а н и е в и Д а в честь ихтиолога В.Н. Яковлева, нашедшего ископаемое. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3560/11; позитивный И негативный отпечатки лежашего на 
боку насекомого хорошей сохранности; Боро-Нуру; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 98). Самка. Голова, грудь и антенны темные, ноги светлее; 

1 сегмент брюшка темный, два последуюших светлые, далее к вершине брюшко посте
пенно темнеет. Задние края сегментов, в том числе светлых, с узкой сильно склероти

зованной каймой. Антенны равны 0,6 ДJIины груди, первый членик жгутика равной 
ДJIины и ширины, второй - четвертый слабо поперечные', средние равной ДJIины и шири

ны, дистальные, начиная с девятого, ДJIиннее своей ширины. Длина крыла в 2,2 раза 
больше ширины. Мембрана прозрачная, стигмальное пятно очень темное. Диск.()идаль

ная ячейка впятеро ДJIиннее своей наибольшей ширины, М 1 И М 2 отходят от ее верши
ны независимо, их основания разделены очень коротким отрезком вершинного края 

ячейки, сразу после отхождения от ячейки обе жилки резко расходятся за счет силь

ного изгиба основания M1 , далее обе жилки параллельны. М з расходится с М 2 ; рас

стояние между окончаниями этих жилок на крае крьта больше, чем между оконча

ниями М 1 и М 2 . М 4 почти параллельна М з ; отрезок края крьта между окончаниями 

М з и М 4 короче, чем между М 2 и М з . теи возвратная, длиннее основного отрезка М4 , 

с которым образует острый угол. Первый сегмент брюшка слабо сужен, к вершине 

брюшко суживается, начиная с пятого сегмента. 

Раз м еры мм: длина тела 8,2, ДJIина антенны 2,2, ДJIина груди около 3,0, длина 
крыла 7,5. 
М а т е р и ал. Голотип. Возможно, к этому же виду относятся экземпляры из Гур

bah-ЭрэнИй-Нуру, 236/29, N° 3149/1524, 1531 (позитивный и негативный отпечатки 
одного и того же насекомого) и 3149/1529 (негативный отпечаток), лежашие на брюш· 
ной стороне насекомые плохой сохранности с несохранившимися окончаниями брюш

ка и конечностями; крылья видны только у экз. N° 3149/1524, 1531, их жилкование 
различимо лишь частично (рис. 99 а) . 

Окраска, в том числе рисунок брюшка, та же, что у голотипа. Голова незначительно 

уже груди, в 1,4 раза шире собственной ДJIины. Слегка вздутые сзади глаза занимают 
большую часть поверхности головы, сзади достигают краев затьmка. Лоб очень узкий, 

слегка расширяется спереди; его ширина сзади в 10 раз меньше ширины головы, сре
динная полоса лба склеротизована слабее равных ей по ширине орбит. Антенны ДJIИН
нее, чем у голотипа, равны 0,8 ДJIИНЫ груди; пять проксимальных члеников жгутика 

квадратные, последуюшие немного ДJIиннее своей ширины. Схема отхождения от дис

коидальной ячейки ветвей М та же, что у голотипа. Брюшко равно по ширине груди. 

Размеры, мм: ДJIина антенны 1,9 (N°3149/1524, 1531); длина груди 2,2 
(N° 3149/1529),2,5 (N° 3149/1524,1531). 

Предполагается, что описанные экземпляры - самцы Р. jakovlevi. У самцов двукры
лых часто размеры мельче, чем у самок, антенны длиннее и глаза увеличены. Последнее 

характерно, в частности, ДJIЯ самцов рецентных ольбиогастрин. 

?Pachyrhyphus ma1us У. Коуа1еу, sp. ПОУ. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1526; самка, негативный отпечаток лежашего на 'спин
ной стороне насекомого с плохо сохранившимися крьmьями; Гурван-Эрэний-Нуру, 

236/29; гурванэрэнская свита. 

J Ранее этот экземIЩЯР упомянут В.В. Жерихиным (1978, с. 55) как "Olbiogastridae g.sp.nov.2". 
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Рис . 99.-103. Лвукрылые анизоподоиды: 
99 - Pachyrhyphus: а - P.jakoYlevi sp. nOY., экз. N° 3149/1524, самец, б - ?Р. malus sp. noy., голотип 

ПИН, N° 3149/1526, самка; 100 - Anisopodoidea inc. sed., gen. sp. 1, экз. N° 3149/1871, самка; 101-
Anisopodoidea inс. sed., gen. sp. 2, экз. N° 3149/1096, голова самки; 102 - Anisopodoidea inc. sed., 
gen. sp. 3, экз. N° 3149/1520, пол неизвестен; 103 - Anisopodoideainc. sed., gen. sp. 4, экз. N° 3149/1530, 
1536, голова самки . Все из Гурван.ЭрэниЙ·Нуру , гурванэрэнской свиты 

о n и с а н и е (рис. 99б). Самка. Тело темное; брюшко у основания светлее, чем 
у вершины; антенны и конечности светлее тела. 

Голова полушаровидная, сrшюснутая сзади. Лоб параллельносторонний, его шири

на менее трети ширины головы. Антенны почти соприкасаются основаниями, чуть ко

роче груди, с очень коротким поперечным первым и чашевидным вторым члениками; 

жгутик как у Р . jakovlevi. Стигмальное пятно на крьте неясное. R4+S, по-видимому, 
изогнута слабее, чем у номинативного вида. Бедра почти достигают середины брюшка . 

Задние голени в 1,2 раза длиннее бедер. Лапки тонкие, особенно передние . Задняя 

лапка равна голени, ее первый членик равен остальным, взятым вместе . Брюшко не-
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много шире груди; первый сегмент слабо сужен; далее до уровня пятого сегмента 

брюшка почти параллельностороннее, затем явно суживается; шестой и седьмой сег

менты укорочены; короткий восьмой сегмент образует тупо обрубленную вершину 

брюшка; короткие слабо склеротизованные церки едва выдаются за вершину брюш

ка. Две шаровидные сильно склеротизованные сперматеки, внутри каждой заметно 

по черной точке. 

Раз м еры, мм: ДТlИна тела 6,6, длина антенны 1,6, длина груди 1,8. 
С р а в н е н и е. Отличается от Р. jakovlevi меньшими размерами и более длинными 

антеннами. 

З а м е ч а н и е. Включается условно в род Pachyrhyphus только на основании строе
ния тела, антенн и конечностей. Точное указание систематического положения невоз

можно из-за плохой сохранности крыла. 

М а т е р и ал. Голотип. В материале имеется экземпляр N° 3149/1527 из того же 
обнажения, отпечаток насекомого плохой сохранности, пол неизвестен, длина тела 

7,0 мм, длина груди 2,2 мм. Относится либо к этому виду, либо к Р. jakovlevi. 

ANISOPODOIDEA INCERTAE SEDIS 

В материале из Гурван-Эрэний-Нуру имеются довольно многочисленные и разно

образные, более мелкие, чем ольбиогастрины, формы, включаемые нами в надсемей

ство Anisopodoidea. Основанием для включения их в это надсемейство служат общий 
облик, характерный для анизоподоидов, очень мелкие, плохо различимые фасетки 

глаз, торчащие вперед щетинковидные, вероятно, во всех случаях 15-16-члениковые 

антенны, хорошо заметные на некоторых образцах утолщения по бокам первого тер

гита брюшка и закругленная или притупленная вершина брюшка самки (отсутствие 

телескопического яйцеклада). Крьrnья во всех случаях сохранились плохо, и жилко
вание реконструировать невозможно. Эти формы распадаются на две группы. Первая 
(g.sp.l - g.sp.4) характеризуется короткими толстыми бедрами. Среди анизоподои
дов из юрских И меловых отложений, описывавшихся или предварительно изучавших

ся нами, аналогов найти не удалось. Присутствие в раннемеловой фауне Западной 
Монголии по крайней мере четырех видов этой группы свидетельствует о высокой 

степени своеобразия этой фауны. Группа распадается на две подгруппы. К первой 

относятся g.sp.l и g.sp.2. Подгруппа характерна короткими, сильно суживающими
ся к вершине антеннами. Вторая подгруппа, представленная g.sp.3 и g.sp.4, отличает
ся более длинными, почти не суженными к вершине антеннами. Вторая группа 

(g.sp.5 и g.sp.6) включает анизоподоидов с длинными тонкими бедрами. Эти фор
мы могут принадлежать семейству Protorhyphidae, широко представленному в разно
возрастных юрских отложениях. Представители этого семейства описывались только 

по изолированным отпечаткам крьrnьев, но в неописанном материале из верхней юры 

Южного Казахстана (Каратау) содержатся полные остатки насекомых. Форма тела 
и строение его придатков у них те же самые, что и у описанных ниже анизоподоидов 

второй группы. 

Gen.sp.l 

Табл. ХУ, фиг. 3 

О п и с а н и е (рис. 100). Самка. Тело коренастое, темное, антенны и бедра тем
ные. Голова небольшая, почти шарообразная. Антенны крепятся у середины высоты 
головы, равны 2/3 длины груди, 16-члениковые. Жгутик у основания толстый, силь
но суживается к вершине, его членики, по крайней мере в основной половине, попе

речные . Хоботок короче головы, направлен вперед и вниз, мягкий. Среднеспинка в 

профиль плоская, с коротким, но крутым передним скатом, равномерно покрыта 

мелкими прилегающими волосками. Щиток плоский и расположен в той же плоскос

ти, что и среднеспинка. Бедра толстые. Брюшко коническое, состоит из семи види

мых сегментов, суживается назад, начиная с пятого сегмента . Первый сегмент уко-
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рочен . Восьмой стернит длиннее соответствующего тергита и предыдущего стернита. 
Церки овальные, сзади заходят за верlllИНУ брющка. 

Раз м еры, мм: дпина тела 3,9, дпина антенны 0,8, длина груди 1,2. 
Материал. ПИН, N03149/1871; самка, позитивный и негативный отпечатки на

секомого в профиль, крьmья не сохранились; Гурван-Эрэний-Нуру,241/10; гурванэрэн
ская свита. 

Gen.sp.2 

О п и с а н и е (рис. 101) . ?Самка. Близок к предыдущему, но крупнее (указывают
ся только отличия). Антенны вдвое короче груди, по-видимому, 16-члениковые. Жгу
тик явственнее сужен к верщине . 

Раз м еры, мм: дпина антенны 0,8, дпина груди 1,6. 
3 а м е ч а н и е. Возможно, конгенеричен, но не конспецифичен gen.sp.l. Описанный 

так сон (и в меньшей мере предшествующий) формой антенн напоминает представи
телей надсемейства Perissomatidea и семейства Boholdoyidae неясной систематической 
принадлежности, но такие признаки, как мелко фасеточные глаза и утолщенные бедра, 
исключают принадпежность к этим таксонам. 

М а т е р и а л. N° 3149/1 096, ?самка (сильно раздутое брюшко характерно дпя сам
ки); оrnечаток лежащего на боку насекомо.го, веРlllИна брюшка не сохранилась, 
крылья сохранились фрагментарно; Гурван-Эрэний-Нуру; гурванэрэнская свита. 

Gen.sp.3 

Табл . ХУ, фиг. 4 

О п и с а н и е (рис. 102) . довольно коренастые анизоподоиды. Тело, антенны и ко
нечности темные. Голова в профиль поперечно-овальная . Затьток слабо приплюснут. 

Глаза большие, дихоптические, фасетки не видны. Антенны крепятся немного выше 

середины высоты головы, прямые или слабо изогнутые, короткие, равны 0,7 длины 
груди, сравнительно толстые и не утончающиеся к веРlllИне; первый и второй 'Dlеники 

короткие, не раСlllИрены; жгутик состоит из 13 слабо поперечных четковидных чле
ников; последний членик яйцевидный, немного дпиннее предыдущего. Хоботок мяг
кий, втяжной, даже в выдвинутом положении в несколько раз короче высоты 

головы. 

Среднеспинка в про филь слабо выпуклая. Щиток короткий, плоский, расположен 

в той же плоскости, что и задний край среднеспинки. Крьmья с довольно слабыми жил
ками. Стигмальное пятно незаметно. R1 оканчивается за серединой костального края. 

Тазики короткие . Бедра толстые, задние в 4 раза длиннее своей толщины, сравнитель
но короткие, едва достигают середины брюшка. Голени тонкие. Лапки короткие , 

тонкие, равны около 4/5 длины голени . 
Брюшко сравнительно короткое, овальное, от середины суживается к тупо-округ

пенной верщине. У' самки склеротизация брюшка к верuшне слабеет; восьмой сегмент 
склеротизован очень слабо, укороченный. Сперматеки не видны . 
Раз м еры, мм: дпина тела 2,6-3,2, дпина антенны 0 ,7-0,9, дпина груди 1,2-1 ,3, 

длина крьта 3,2. 
Материал. N°3149/1512 (236/29), самка; 3149/1260,1520 (236/29),3149/1764 

(234/20), пол неизвестен; отпечатки в профиль насекомых с несохранившимися или 

плохо сохранивuшмися крьmьями; окончание брюшка обычно плохо видно; Гурван, 

Эрэний-Нуру; гурванэрэнская свита . 

Gen .sp.4 

О п и с а н и е (рис . 103). Самка . Близок предыдущему. Антенны прикреплены в 

верхней части головы непосредственно ниже переднего глазка. Членики жгутика квад

ратные, цилиндрические . Брющко из 8 видимых сегментов, из них первый, седьмой 
и особенно восьмой укорочены, первый сегмент гораздо темнее последующих. 
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Раз м еры, мм: длина тела 4,0, длина антенны 1,0, длина груди 1,3. 
М а т е р и ал. N° 3149/1530 и 3149/1536; самка, позитивный и негативный отпечат

ки одного и того же насекомого в профиль; жилкование крьшьев практически не вид

но; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

Gen.sp.5 

Табл. ХУ, фиг. 5 

О П И с а н и е (рис. 104). Самец. Тело и его придатки темные. Голова почти равной 
длины и ширины, в профиль угловатая; лоб образует почти прямые углы с верхним 

краем затьшка и лицом, плоский. Затьшок толстый. Глаза занимают переднюю поло

вину головы, отделены от перистомального отверстия узкими щеками, высота кото

рых по крайней мере в 10 раз меньше высоты головы; между передними орбитами 
вклинивается верхний лобный треугольник, ниже которого глаза, возможно, сопри

касаются. Фасетки мелкие, едва заметны. Темя выпуклое, в профиль далеко высту

пает над верхними углами глаз. Глазковый бугорок развитый. Антенны крепятся 

ниже середины высоты головы, чуть короче длины груди, тонкие, 15- или 16-членико
вые, почти не утончаются к вершине; первыи членик поперечный, второй чашевид

ный; членики жгутика в его основной половине квадратные, в вершинной немного 
длиннее. Щупальца, по-видимому, трехчлениковые с яйцевидными члениками почти 

равной длины; последний членик уже предыдущего. 
Среднеспинка в профиль довольно сильно выпуклая с круто ниспадающим перед

ним скатом. Щиток в профиль расположен в той же плоскости, что и среднеспинка. 

Ноги длинные, особенно задние. Задние бедра достигают середины брюшка, в 1,5 раза 
длиннее передних и не толще их, тонкие, примерно в 7 раз больше в длину, чем в тол
щину. Голени равны по длине бедрам; передние тонкие, задние сильно и равномерно 

утолщающиеся к вершине, где равны по толщине бедру. Задняя лапка незначительно 

длиннее голени, с расширенным первым члеником, который чуть короче остальных, 

вместе взятых, и почти такой же ширины, как голень. 

Брюшко цилиндрическое, гораздо длиннее головы и груди, взятых вместе. Первый 

тергит укорочен, характерные для анизоподоидов валики у боковых краев этого 

тергита четкие. Восьмой сегмент уже предыдущего, короткий, почти весь скрыт внутри 

него. Генитальный комплекс шириной с восьмой сегмент, слегка поперечный, округло-

прямоугольный. . 
Раз м еры, мм: длина тела 4,2, длина антенны 1,2, ее толшина на уровне оконча

ния основной трети жгутика менее 0,07, длина груди 1,3. 
М а т е р и ал. N° 3149/1732; самец, отпечаток лежащего на боку насекомого, крьшья 

не сохранились; Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20; гурванэрэнская свита. Возможно, этому 
виду конспецифичен экземпляр N° 3149/1102 (236/29), самка, отпечаток лежащего 
на боку насекомого с несохранившимися крьшьями. 

Глаза дихоптические. Лоб параллельносторонний, в профиль далеко выступает 

вперед орбит. Брюшко шире, чем у самца, яйцевидной формы. Остальное как у 

самца. 

Раз м еры, мм: длина тела 3,7, длина антенны 1,2, ее толщина на уровне конца 
основной трети жгутика менее 0,07, длина груди 1,3. 

Gen.sp.6 

О п и с а н и е (рис. 105). Самка. Близок предыдущему, отличается более толсты
ми антеннами, состоящими из 16 члеников. Голени тонкие, задние на вершине по край
ней мере в 1,5 раза тоньше бедра. Брюшко светлое, с затемненными первым и вто

рым сегментами. 

Раз м еры, мм: длина тела 4,1, длина антенны 1,2, ее толщина на уровне конца 
основной трети жгутика 0,1. 
М а т е р и ал. N° 3149/1509; самка, отпечаток насекомого в профиль, крьшья не 

сохранились; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
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НАдСЕМЕЙСТВО MYCETOPНILOIDEA NEWМAN, 1834 

С Е М Е Й С Т В О BOLIТOPНILIDAE WINNERTZ, 1863 

ПОДСЕМЕЙСГВО MANGASINAE V. KOVALEV, SUBFAМ. NOV. 

Д и а г н о з . R4 отсутствует, RS простой. 
С о с т а в. Типовой род. 

С Р а в н е н и е. Отличается от номинативного подсемейства отсутствием R4 . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний мел Западной Монголии и Забайкалья, верхний 
мел Магаданской области . 

З а м е ч а н и е . . у становлеиие систематического положения описываемого таксона 

затруднительно. Жилкование крьтьев сближает его, кроме болитофилид, с родами 

мицетофилоидов неясного систематического положения - Arachnocampa Edwards 
и Pterogynu1Us Freeman. 

у Агасмосamра, ныне включаемого в семейство Keroplatidae CНarrison, 1961), 
RS простой, как у Mangasinae, но поперечные жилки ta и tb сближены, в то время 
как у болитофилид tb расподожена близ основания крьта и ячейкаЬр гораздо коро
че Ьа. У единственного представителя Mangasinae из Западной Монголии tb не видна 
вследствие плохой сохранности оmечатка, но хорошо заметна у неописанных форм 

этого подсемейства из неокома Забайкалья (рис. 106), сохранившихся лучше. Ее по
ложение то же, что у рецентных болиroфилид, и на этом основании мы включаем 

Mangasinae в Bo1itophilidae, а не сближаем их с Arachnocampa. На близость к болито
филидам указывают и сильно удлиненные антенны. 

Схема жилкования сближает Mangasinae с мезозойским семейством Pleciomimidae 
(юра-неоком), однако у плециомимид вилка М 1 и М2 более короткая; она менее 
чем втрое длиннее конечного отрезка М 1 +2. Плециомимиды - более мелкие двукры
лые, внешне отличаются более короткими конечностями и брюшком, которое не бы

вает стебельчатым . Сходство жилкования мангасин и плециомимид должно рассматри
ваться как параллелизм. 

Отсутствие R4 , отличающее новое подсемейство от номинативного , следует считать 

апоморфиеЙ . В современной фауне сохранились только болитофилидыI с более прими

тивной схемой жилкования. 

р о Д Mangas У. Kovalev, gen. nov. 

Название рода от мангас монгол. - мангус, чудовище в мифологии народов Цент

ральной Азии . 

т и п о в о й в и д-М. exilis sp. поу.; нижний мел Западной Монголии . 

Д и а г н о з. Стройные комары с длинными антеннами и конечностями характер
ного для болитофилид облика . Антенны крепятся выше середины высоты головы, 

длинные, у самца не короче тела, к вершине утончаются, с цилиндрическими члени

ками, длина которых во много раз больше ширины. Вилка М 1 и М2 более чем втрое 
длиннее конечного отрезка М 1 +2 ' Ноги очень длинные. Брюшко самца слабо расши

ряется к вершине, из восьми видимых сегментов; первый и второй сегменты укоро

чены; дистальные 2-3 сегмента склеро·тизованы сильнее прочих. 

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

Mangas exilis У. Kovalev, sp . поу. 

Табл. XV, фиг. 6 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1508; самец, позитивный и негативный отпечатки 
насекомого . в профиль; ноги сохранились фрагментарно; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; 
гурванэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис . 107). Самец. Глаза широко расставлены как выше, так и ниже 
антенн . Антенны, загнутые назад, явно заходят за вершину брюшка , их длина немного 

больше длины крьта, длина второго членика жгутика более чем в 10 раз больше ши-
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Рис. 104-107. ДвУКРЬDIые анизоподоидыи МlЩетофилоиды: 
104 - Anisopodoidea inс. sed., gen. sp. 5: а - экз. N" 3 149/1 732, самец, б - экз. N° 3149/1102, самка; 

105 - Anisopodoidea inс. sed., gen. sp. 6, экэ. N" 31~9/1509, голова самки; 106 - Mangasinae gen. sp., 
экз.NО 1989/3631, крыло; 107- Мапgasехl1issр.поv.,голотип ПИИ, N° 3149/1508, самец, 106 из 
Байсы (Забайкалье), нижний мел, зазинская свита; остальные из Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэн
ской свиты 

рины. Грудь в профиль умеренно выпуклая. С оканчивается сразу за RS. R! равна 3/4 
длины крьmа, почти прямая. RS оканчивается перед вершиной крьmа, его конечный 
отрезок более чем в 6 раз длиннее основного. ta расположена косо, ее передний ко
нец намного дистальнее заднего. Вилка М 1 И Mz примерно в 3,5 раза длиннее ко
нечного отрезка M1 + 2 ; М! и М 2 очень слабо расходящиеся, обе в дистальной половине 
отклоняются к заднему краю крьmа; М! почти параллельна RS, но менее круто изогну
та, оканчивается бпиже к RS, чем к М 2 • Задняя лапка длиннее голени. Брюuп<о узкое 
с наибольшей шириной на уровне шестого сегмента, за ним слегка суживается к вер-
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шине . Второй-четвертый сегменты длиннее пятого-седьмого, задние края шестого

восьмого сегме~пов затемненные . Гениталии по ширине почти равны восьмому сег

менту, равной длины и ширины; гонококситы длиной С гоностили, но гораздо шире . 

Гоностили косо обрезаны на вершине. • 
Самка неизвестна. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,2, длина крьта 4,8. 
М а те р и ал. Голотип. 

с Е М Е Й С т в О ? МЕSОSСЮРНILIDАЕ ROHDENDORF . 1946 

Формальный "род" Mesosciophilites 

"Mesosciophilites" indefirtItes У. Kovalev, sp. поу . 

Табл . ХУ, фиг. 7 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1786; самка , позитивный и негативный отпечатки на

секомого в профиль; Гурван-Эрзний-Нуру,234/20; гурванэрэнская свита . 
О п и с а н и е (рис. 108) . Самка. Тело темное . Голова плотно прижата к груди . 

Антенны крепятся немного ниже середины высоты головы, немного дпиннее общей 
):Щины головы и груди, почти не сужены к верurnне, 16-члениковые ; членики жгутика 

слабо выпуклые, почти цилиндрические, каждый примерно вдвое длиннее своей ши

рины. Грудь короткая, среднеспинка в профиль сильно выпуклая. Щиток ШIOский, 

лежит в той же ПЛОСКОСТИ, что и cpeднecтlНKa. Крьmо в 2,4 раза длиннее свое'Й ширины, 

с прямым передним краем, С не про слеживается далее вершины RS. Субкостальная 
ячейка широкая. R1 почти равна 0,9 дпины крьта . RS оканчивается на верurnне крьmа; 

. о 

основной отрезок расположен косо, составляет с R1 угол более 45 , ПОЧПI перпенди-
кулярен ta, длиннее ее, с конечным отрезком составляет угол около 1200; конечный 
отрезок сближен с R1 и почти параллелен ей, с явным волнообразным изгибом, перед 

окончанием R1 сильнее сближен с этой жилкой, чем в основной части, перед верurnной 
загибается назад. ta лежит косо. Вилка М 1 и М2 довольно короткая; эти жилки расхо
дятся за сереnиной крьmа, намного дистальнее расхождения М4 и СиА; M1 почти па
раллельна RS, но слабее изогнута; отрезок края крьmа между окончаниями М 1 и М2 
вдвое длиннее соответствующего отрезка между RS и М 1 . Голени покрыты короткими 
щетинками, на задних голенях лучше заметными , но и здесь они короче диаметра голе

ни. Мелкие щетинистые волоски на голенях не составляют правильных рядов . Задние 

голени чуть длиннее бедра и лапки . Брюшко сравнительно широкое, вероятно , упло

щено с боков, почти не суживаеТСff в основании, к вершине довольно резко суживается 

с шестого сегмента, состоит из восьми видимых сегментов. Первый и восьмой сегменты 

укорочены, третий-пятый самые длинные . Мембрана между первым и вторым терги

тами включает узкую склеротизованную полоску - отделившийся задний край пер

вого тергита. Восьмой стернит намного ДЛИНIIее тергита, с оттянутым , возможно, дву

лопастным задним краем. Яйцеклад короткий. Девятый и десятый тергиты в виде уз

ких склеротизованных полосок. Церки очень короткие с яйцевидным конечным чле

ником. Сперматеки незаметны. 
Раз м еры , мм : длина тела 4,2, длина крьmа 3,7 . 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Схема жилкования указывает на при

надлежность к мезосциофилидам, хотя некоторые детали жилкования, позволяющие 

точно установить систематическую принадлежность (Sc, основания жилок медиальной 
системы и СиА), не видны . Принадлежность к рецентному семейству Mycetophi1idae 
(подсемейству Sciophilinae, обычному в меловых отложениях) маловероятна, посколь
ку у сциофилин основания М4 и СиА обычно слиты по крайней мере до уровня ta. 
Однако у некоторых сциофилин (Extrepesthoneura Enderlein) эти жилки не слива
ются до самого основания крьmа. Если у описанного таксона, как у Extrepesthoneura, 
основания М 1 и СиА не связаны характеризующей мезосциофилид тси, то его следует 
отнести к Mycetophilidae. 
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Рис. 108-111. Двукрьтые мицетофилоиды: 

111 

108 - "Mesosclophilites" Iлdеfiпitеs sp. поу., голотИII ПИН, N° 3149/1786, самка: а - общий ВИд, 
б - задняя голень; 109 - Mycetophiloidea inc. sed., gen. sp. 1, экз. N° 3152/4264, самка: а- общий 
ВИд, б-крыло; 110-Мусеtорhilо.idеаinс.sed . ,gеп . sр.2 , экз. N° 3149/1090, крыло самки; 111-
Mycetophiloidea inc. sed., gen. sp. 3, экз. N° 3149/1608а, самка . 109 из Мянгада, остальные из Гурван. 
ЭрэниЙ·Нуру, все ИЗ гурванэрэнской свиты 

От всех мезосциофилид новый таксон отличается отсутствием R4 • Возможно, что 
зта жилка имеется, но не видна на отпечатке. Среди мезосциофилид "Mesosciophilites" 
по жилкованию ближе Bcero Mesosciophiloides angustipennis Rohdendorf из Каратау, 
отличается от Hero, кроме отсутствия R4 , сильно сближенными R1 и RS. 
М а т е р и ал. Голотип. 

Mycetophiloidea incertae sedis 

Сеп. sp.l 

О п и с а н и е (рис. 109). Самка. Мелкий минноногий мицетофилоид. Антенны на· 
правлены вверх, тонкие, HeMHoro короче головы и груди, взятых вместе. Длина чле
ников жгутика больше ширины . Грудь горбатая. R1 впадает в костальный край сразу 

за его серединой. RS простой, начинается очень близко к основанию крьта, оканчи

вается перед самой его вершиной, с плавным S-образным изгибом, который в вер
шинной половине следует изгибу костального края. Ствол М 1 +2 про слеживается от 
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начала второй трети длины крьmа, перед серединой крьmа образует длинную вилку 

М! И Mz , ветви которой изгибаются назад, повторяя изгиб RS; отрезки края Kpьma 
между окончаниями RS и М! И М! И М2 примерно равные. М4 и CuA почти до caмoro 
основания крьmа не слиты . Ноги длинные, тонкие . Задние голени более чем в 1,5 раза 
длиннее бедра; задняя лапка не короче голени. Брюшко слегка стебельчатое, как у 
мицетофилид и сциарид, горбатое . 

Раз м еры, мм: длина тела 2,7 , длина крьmа 2,2. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е не может быть точно указано из-за пло

хой сохранности жилок основания крьmа. Эта форма может относиться к семействам 

Mycetophilidae (мел-ныне) , Mesosciophi1idae (средняя юра-ранний мел) и Sciaridae 
(мел-ныне) , но хорошо отличается жилкованием от всех родов зтих семейств. RS, 
начинающийся у QСНОВания крьmа, и очень длинная вилка М! и Mz - своеобразное 

сочетание признаков. Мелкие размеры HaceKoMoro - apryмeHT против ero отнесения 
к Mycetophilidae и Mesosciophi1idae. Не исключена прннадлежность к подсемейству 
Lestremiinae семейства Cecidomyiidae (Cecidomyiioidea) . 
М а т е р и ал . N° 3152/4264; самка, отпечаток HaceKoMoro в профиль, сохранность 

плохая; Мянгад,221/17; гурванзрзнская свита . 

Сеп. sp. 2 

О n и с а н и е (рис . 110). Самка . Мелкий мицетофилоид. Антенны короче, чем го
лова и rpyДb, взяты�e вместе. Схема жилкованИя как у С. sp. 2, но RS, вероятно, на
чинается дистальнее, вилка Мl+2 короче, начинается за серединой крьmа. Брюшко 
слегка суживается у основания, с конической заостренной вершиной. Две округлые 
склеротизованные сперматеки . 
Раз м еры, мм: длина тела 2,6, длина крьта 2,0. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е . Принадлежность к мезосци:офилидам и 

мицетофилидам подсемейства Sciophilinae маловероятна из-за мелких размеров; 
кроме того, для мицетофилид не характерны оклеротизованные сперматеки. По по
следней причине маловероятна и принадлежность к сциаридам. Описанную . форму 
скорее Bcero следует включить в семейство Pleciomimidae (юра-ранний мел), хотя 
у плеци:омимид R! 'обычно ДJniЮiее, равна 0,7-0,8 длины крьmа. Возможна прннад
лежность к галлицам подсемейства Lestremiinae. 
М а т е ри ал. N° 3149/1090; самка, отпечаток HeceKoMoro в профиль, сохранность 

плохая; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

Сеп . sp. 3 

О п и с а н и е (рис . 11.1). Самка . Стройный мелкий мицетофилоид. Голова в про

филь поперt!ЧНо-овальная , не прижата к груди. Глаза сравнительно не большие, оваль
ные, широко разделены выпуклым лбом. Щеки довольно широкие . AнTeннь~ тонкие, 

примерно равны длине груди , загнуты вверх; первый и второй членики темные, жгу

тик светлее , состоит более чем из 12 члеников , длина которых HeMHoro больше ши
рины. Хоботок очень короткий . Среднеспинка в профиль умеренно горбатая. Задние 

голени в 1,2 раза длиннее бедра . Задняя лапка в 1,2 раза длиннее голени; первый чле
ник длинный, равен 0,6 длины голени и 0,8 длины остальных члеников, взятых вместе. 
Брюшко с наибольшей шириной на уровне третьего-пятого cerMeHTOB, заострено сзади. 
Первый и второй cerMeHТbI укорочены. Две округлые склеротизованные сперматеки. 
Раз м еры, мм: длина тела 3,3, длина крьmа 2,3. 
С и с т е м а т и ч е с к о е n о л о ж е н и е . Наиболее вероятна npинадлежность се

мействам Pleciofungivoridae , Pleciomimidae и Protopleciidae. Не исключается конспеци
фичность с С. sp. 2. 
М а т е р и ал. N° 3149/1608а; самка, позитивный и негативный отпечатки насеко

Moro в профиль, крьmья смяты�; Гурван-Эрзний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
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НАДСЕМЕЙСТВО SCATOPSOIDEA NEWМAN,1834 

SCATOPSOIDEA INCERTAE FAMILIA 

Gen. Sp. 

Табл . xv, фиг . 8 

О п и с а н и е (рис. 112). Самка. Очень мелкие насекомые. Облик как у представи
телей семейства Pro!oscatopsidae и Scatopsidae. Тело темное. Голова маленькая, в про
филь поперечно-овалыiой формы, не прижата к груди; затьmочное отверстие выше 

середины BbICOТbl головы. Глаза занимают переднюю половину головы. Антенны корот

кие, незначительно длиннее высоты головы; второй членик чашевидный; жгутик из 

7 или 8 четко видных члеников, ширина которых почти равна длине; антенна заверша
ется овальной булавой, которая шире жгутика, а длиной с 3 концевых членика жгутика . 

Хоботок короткий. Среднеспинка довольно плоская. Жужжальца с короткой ножкой. 

Ноги короткие, брюшко немного длиннее головы и груди, вместе взятых, широкое , 

удлиненно-овальное в профиль, состоит из семи видимых сегментов, суживается к вер

uшне, начиная с пятого ~eГMeHTa . 

Раз м еры, мм: длина тела 2,0-2,3, длина груди 0,6-0,7. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Относится либо к семейству Protoscatop

sidae, либо к семейству Scatopsidae . Признаки, которыми различаются эти семейства 
(жилкование и количество сперматек) ,на описываемых остатках не видны. 
М а т е р и а л . N° 3149/1224 и 3149/1749; самки, отпечатки насекомых в профиль 

плохой сохранности; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29, 234/20; гурванэрэнская свита . 

ВIВЮNОМОRPНА INCERTAE SEDIS 

Gen. sp. 

О n и с а н и е (рис. 113). Мелкие двукрьmые . Голова и грудь темные, антенны и 
ноги светлее, брюшко еще светлее. Голова довольно большая, немного уже груди; 

ее ширина едва больше длины; перещrn:й Кр4Й головы сильно выступающий; затьmок 

слабо выпуклый, не прижат к груди . Глаза плоские; крупнофасеточные. Антенны почти 

соприкасаются основаниями, короткие, в 1,5 раза длиннее головы, довольно толстые, 
13-члениковые; основные членики не шире жгутика, но сильнее склеротизованные; 
жгутик суживается к верuшне, с поперечными члеНИI<;ами, ширина которых в основной 

половине в 1,5 раза больше длины, в верuшнной почти равна ей; конечный членик равен 
по длине предыдущему, заостренно-яйцевидный. Крьmья умеренно длинные, заходят 
за вершину брюшка. Жилки мощиые , темные . Ноги довольно сильные. Бедра корот

кие; задние бедра достигают середины брюшка, толстые, явно толще средних , их длина 
вчетверо больше толщины, параллельнокраЙНие. За.дние голени гораздо тоньше бедра 
и в 1,4 раза длиннее его, не расllfИРЯЮТСЯ к вершине. Задние лапки тонкие . Брюшко 
широкое, удлиненно-яйцевидное, состоит из восьми видимых сегментов, суживается 
к вершине с пятого сегмента; восьмой сегмент конический, немного · корОче седьмого 
и короче своей ширины. Две овальные темные сперматеки. 

Раз м еры, мм: длина тела 4,5 . 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. 13-члениковые антенны и крупнофасе

точные глаза исключают принадлежность к анизоподоидам. Исключается также принад

лежность к мицетофилоидам. Скорее всего ископаемое относится к периссомматоидам, 
но возможно, что оно принадлежит не к бибиономорфам, а к какому-либо иному 

инфраотряду длинноусых. 

М а т е р и а ·л .. N° 3149/1793; самка, отпечаток насекомого в фас, смятые крьmья 
наложены на брюшко и жилкование неразличимо; Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20; гур
ванэрэнская свита. 

К Bibionomorpha incertae sedis относятся также двукрылые из Гурван-Эрэний-Нуру 
очень плохой сохранности с N° 3149/1519,1534 (236/29) и 3149/1798 (234/20). 

141 



ИНФРАОТРЯД ASILOMORPНA 

НАдСЕМЕЙСТВО TABANOIDEA LATREILLE, 1802 

С Е М Е Й С т в о RHAGIONIDAE LAТREILLE, 1802 

Все подсемейства, отмеченные в нижнем мелу Западной Монголии, представлены в 
юре Сибири (Калугина, Ковалев, 1985) . Судя по предварительной ревизии материалов, 
все они, кроме Glutopinae и Rhagionempidinae, обильны и в меловых отложениях 
разных регионов Евразии. В дальнейшем изложении система семейства принимается 

по Нагатоми (Nagatomi, 1982) и Калугиной и Ковалеву (1985). 

Р о Д Mongolomyia У. Коvшеv, gen. поу. 

Т и п о в о й в и д-М. latitarsis sp. поу.; НИЖНИй мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Рагиониды мелких размеров. Тело без щетинок, негусто по крыто мел

кими, вероятно, мягкими волосками; только основание брюшка опоясывают очень 

густые мохнатые волоски. Голова округлая, сзади несколько уплощенная и на боль

шом протяжении прижата к затьmку; дорсальная поверхность в профиль выглядит 

уплощенной. Глаза самца занимают почти всю поверхность головы, по-видимому, 

гол оптические, четко разделены на верхнюю крупнофасеточную и нижнюю мелкофа

сеточную половины. Антенны крепятся не ниже середины BbICOTbl головы, небольшие; 

первый и второй членики окрутлые, почти одинаково развиты; третий Членик посте

пенно суживается к веРШЮlе, расчленен на восемь колец; основное кольцо незначи

тельно длиннее второго, последующие постепенно укорачиваются к вершине членика, 

не образуя обособленной аристы; вершинное кольцо яйцевидной формы, немного 

длиннее предшествующего. Щупальца почти равны по длине антеннам, двучленистые; 

второй членик длиннее и уже первого. Хоботок гораздо короче головы, направлен 

вперед и вниз; максиллы сильно склеротизованные. 

Грудь равномерно и довольно сильно выпуклая; щиток плоский, его поверхность 

в , профиль составляет единую кривую с поверхностью среднеспинки. Плечевые бу

горки маленькие, их задние края приподняты над нотоплевральным швом и образуют 

с ним угол, 'близкий riрямому. Крьmья с выпуклым передним краем в пределах кос

таль ной и субкостальной ячеек. R2+3 оканчивается далеко от R j . Вилка' R4 и Rs длин
ная, гораздо длиннее RS от его начала до этой вилки. R4 И Rs слабо, но явственно рас
ходящиеся; R4 почти прямая, Rs перед окончанием явно изгибается к заднему краю 
крьmа. Ноги довольно сильные, умеренно длинные, задние гораздо длиннее передних. 

Задние бедра примерно равны среднеспинке и щитку, взятым вместе. Передние и сред

ние лапки простые, тонкие. Первый-трений членики задних лапок сильно расши

ренъ!. 

Брюшко умеренно длинное, при НеВЫДВИНУТЫХ сегментах немного длиннее головы 

и груди, взятых вместе, у самца цилиндрическое, с закрутленной вершиной, образуе

мой последним видимым сегментом и генитальным комплексом. Сегменты, в том 
числе последний видимый (седьмой?), примерно равной длины, сильно склеротизо
ванные. СтернИты средних сегментов длиннее тергитов. Гениталии самца маленькие, 
уже брюшка, образуют компактный комплекс, .длина которого меньше ширины. 

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 мезозойских регионид с полным расчленением 

третьего членика антенн расширенными задними лапками. Среди рагионид кайнозоя 
и в современной фауне формы с таким сочетанием признакрв нам неизвестны. 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. На принадлежность к рагионидам ука
зывает очень длинная вилка R4 и Rs . Внутри семейства Mongolomyia скорее всего 
принадлежит к подсемейству Rhagioninae, а В'.его пределах к кругу родов, близких 
Arhroceras Williston. Не исключается принадлежность к Glutopinae. Среди описанных 
мезозоЙСКИХ рагионид новый род наиболее близок по строению антенн родам Ра
laeobrachyceron У. Kovalev и Jurabrachyceron У. Коуаlеу из нижней-средней юры Сиби-

142 



ри. Эти роды также относятся либо к Glutopinae, либо к Rhagioninae (Ковалев, 1981; 
Калугина, Ковалев, 1985). Рагиониды с таким же расчленением антенн имеются и в 
неоrrnсанном материале из местонахождений Унда и Дая в Забайкалье (поздняя юра 
или раюrnй мел) . 

Mongolomyia latitarsis У. Kovalev, sp. поу, 

Табл. XVI, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1514; самец; позитивный и негативный отпечатки насе
комого с плохо сохранившимися крьmом и конечностями передней и средней пар; 

Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 114). Самец. Тело темное, стерниты брюшка и конечности не

сколько светлее, щупальца светлые. Диаметр фасеток в верхней части глаза примерно 

втрое больше, чем в нижней. Антенны в 1,3-1,4 раза короче длины головы; третий 

членик в длину в 4,0-4,5 раза больше, чем в ширину, его основное кольцо равной 

дЛины и ширины, прочие слабо поперечные. Второй членик щупалец вдвое дЛиннее 

первого. Вилка R4 и Rs начинается на уровне конца R1 . Отрезки костального края 
между окончаниями R1 и R2 + з И R2 + з И R4 почти равные. Передние и средние бедра 

по длине примерно равны голеням, задние немного длиннее голеней; задние бедра в 

1,8 раза длиннее передних и в 1,4 - средних. Передние и средние голени простые, зад

ние булавовидные. Лапки немного длиннее голеней. Задняя лапка в 1,2 раза длиннее 
голени, равна по длине бедру; первый-третий членики сильно расширены, овальные; 

первый членик вдвое короче голени, шире ее вершины, в 2,5 раза длиннее своей ши
рины; второй членик вдвое короче первого, немного уже, чем голень на вершине, 

вдвое длиннее своей ширины; третий немного менее чем вдвое короче второго и почти 

вдвое уже него, его дЛина вдвое больше ширины;. четвертый и пятый членики не рас
ширены, гораздоуже третьего. 

Самка неизвестна. 

Раз м еры, мм: длина тела 3,6-4,5 (паратипы) ,5,5 (голотип, брюшко растянуто), 
длина Kpьma 3,0-3,8 (голотип - 3,8). 
М а т е р и а л. Кроме голотипа, паратипы из того же местонахождения N° 3149/1516, 

1522 (236/29), 3149/1783 (234/20), самцы, N° 3149/1546, 236/29, пол неизвестен. 
Вероятно, к этому виду относится экземпляр N° 3149/1186,236/29, пол неизвестен. 

Формалыr-ый "род" Ptiolinites У. Kovalev, gen. поу . 

Ptiolinites cretaceus У . Kovalev, sp. поу. 

Табл . XVI, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4265; самец, позитивный и негативный отпечатки на
сеКОI\ЮГО в фас; Мянгад,221/17; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 115). Самец. Очень мелкий представитель рагионид с коренас
тым телом. Голова и грудь темные, сегменты брюшка светлее, ноги светлые. Голова 
незначительно уже груди, полушаровидная, затылок прижат к груди. Глаза над антен
нами соприкасаются, выше разделены длинным глазковым треугольником. Антенны 

короткие, вдвое короче головы; первый члеЮfК округлый, второй - шире, попереч

ный, третий гораздо шире второго, луковицевидный, слегка асимметричный, равной. 
длины и ширины, завершается тонкой стилевидной аристой, которая не длиннее чле

ника. Щупальца очень узкие . 
Щиток короткий, его задний край в виде пологой дуги. Крьmья длинные, заходят 

за вершину брюшка, узкие, их длина в 2,7 раза больше ширины, с почти прямым кос
тальным краем и слабо расширенным апексом; анальная лопасть сравнительно слабо 

развита. Крьmышко развитое, но не составляет острого угла с анальной лопастью. Sc 
оканчивается сразу за серединой костального края, сближена с R! и почти параллельна 
ей; обе зти ЖИЛJ<И почти прямые . Стигмальное пятно не.выражено. RS вдвое короче 
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р", с. 112-115. Двукрылые бибиономорфЫ и азиломорфы: 
112 - Scatopsoidea inc. sed. : а -экз. N° 3149{1749, самка, б - экз. N° 3149{1224, антенна самки; 

113 - Bibionomorpha inc. sed., экз. N° 3149{1793, самка; 114 - Mongolomyia latitarsis . sp. nov., голо· 

тип ПИИ,N" 3149{1514, самец : а - общий вид, б - антенны; 115 - "Ptiolinites" cretaceus sp. nov., 
голотип ПИИ, N° 3151/2465, самец: а - общий внд, б - антеЮlа. 115 из Мянгада, остальные из Гурван
ЭРЭRИЙ.НУРУ, все нз гурванэрэнской свиты 

ствола ~+s, начинается проксимальнее основания дискоидальной ячейки . R2+3 на 
всем протяжении с очень слабым равномерным изгибом; ее окончание удалено от R! 
на расстояние, в 1,5 раза большее расстояния между Sc и R1 . Вилка R4 и Rs длинная, 
вдвое длиннее ствола R4 +S ; R4 не изгибается к переднему краю крьта,}lа всем про

тяжении слабо. расходится с Rs и оканчивается перед вершиной крьта, Rs - на вер

шине; Rs выглядит непосредственным продолжением R4 +s , а R4 - ее отростком. Ьа и 

Ьр почти равной длины и ширины. ta явно проксимальнее уровня окончания Sc (ее 
положение на левом и правом крыльях голотипа не совпадает), явно до середины 
дискоидальной ячейки. Дискоидальная ячейка УдЛИНенная с почти параллельными 

передним и задним краями. Четыре полные ветви М . М 1 И Mz образуют короткий 
стебелек, слабо расходящиеся. М з расходится с M'i и: чуть сближается к вершине с М4 ; 

ее конечный отрезок равен отрезку заднего края дискоидальной ячейки между точ-
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ками отхождения от нее Мз и М4 . Отрезки края крьmа между окончаниями М \ И М2 
И М2 И МЗ равны между собой и вдвое длиннее расстояния между окончаниями МЗ 
и М4 . шси отделена от дискоидальной ячейки коротким основным отрезком М4 • Ко
нечный отрезок СиА длинный, менее чем вдвое короче основного, почти перпендику
лярен заднему краю крьmа . Анальная ячейка, по-видимому, узко открытая. Ноги 

сравнительно короткие и слабые, голени и лапки тонкие. Задние бедра короче груди, 
не достигают середины брюшка . Задние голени едва длиннее лапки и в 2,4 раза длиннее 
ее первого членика. 

Брюшко короткое и широкое, при невыдвинутых сегментах незначительно длин

нее головы с грудью, с наибольшей шириной на уровне второго сегмента, далее ко

нически суживается. Дистальные сегменты, начиная с пятого, укорачиваются к вер
шине, восьмой очень короткий. Первый стернит в виде очень узкой склеротизованной 
полоски, второй склеротизован только в основании и на вершине, третий - шестой -
на всем протяжении. Генитальный комплекс маленький, примерно равен по ширине 

восьмому сегменту, поперечный. 

Раз м еры, мм: длина тела 3,1, длина крьmа 2,4. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е . Принадлежит к подсемейству Spaniinae 

(конец средней-начало поздней юры-ныне). Соответствует диагнозу рецентного го

ларктического рода Ptiolina Zetterstedt (=Ошрhаlорhога Becker) , насчитывающему 
свыше 20 видов, некоторые из них приурочены к зоне тундры. Часть родовых призна
ков Ptiolina (форма лица, шпоры на голенях и др.) на ископаемом не видна, поэтому 
мы не рискуем непосредственно включить описанный вид в этот род . Слабо изогнутая 
R2 + з , оканчивающаяся далеко от R1 , открытая анальная ячейка и короткий третий 

членик антенн в пределах рода Ptiolina сближают Р . cretaceus с группой видов, ранее 
объединявшихся в род Ошрhаlорhога, но у большинства этих видов Rs оканчивается 
за вершиной крьmа; кроме того, эти виды крупнее; длина тела у них не менее 4,5 мм. 

М а т е р и ал. Голотип. 

RHAGIONIDAE INCERTAE SEDIS 

Сел. sp. 1 

О п и с а н и е (рис. 116). Самец . Небольшие стройные рагиониды. Тело темное. Го
лова поперечно-овальная, на болъшом протяжении прижата к груди . Глаза, по-видимо

му, голоптические, но непосредственно над антеннами разделены нижним лобным 

треугольником. Глазковый бугорок бородавковидный, высоко поднят над поверх

ностью головы. Антенны крепятся немного ниже середины высоть! головы, вдвое 

короче ее длины; первый членик чашевидный, второй немного шире него, попереч

ный; третий немного шире второго, конический, в 1,5 раза длиннее первого и вто

рого, взятых вместе, и менее чем вдвое длиннее своей ширины, цельный, заверша

ется короткой сочлененной стилевидной аристой, длина которой более чем втрое мень

ше длины членика. Щупальца короче антенн, двучлениковые; первый и второй членики 

примерно равной ширины; первый членик прямоугольный, второй овальный, короче 

первого. Хоботок гораздо короче высоть! головы, мягкий , втяжной. 
Среднеспинка очень слабо выпуклая; плечевые бугорки с почти вертикальным зад

ним краем, приподнятым над нотоплевральным швом. Щиток валикообразный, на 

заднем крае с несколькими длинными волосками. R j заканчивается за серединой 

костального края, Sc непосредственно перед ней; R2+3 перед вершиной прямая, не 
сближается с R\, оканчивается недалеко от вершины крьта; Rs с очень слабым изгибом 
к заднему краю крьmа, впадает в вершину крьmа. Анальная ячейка, по-видимому, 

замкнута на крае крьmа . Ноги с довольно мощными бедрами и тонкими голенями. 

Задние бедра не достигают середины брюшка, их длина в 4,5 раза больше ширины, 
в 1,3 раза длиннее передних и в 1,2 - средни~. Голени не булавовидные, перед вер

шиной с отдельными торчащими длинными волосками; наиболъший из них, почти 

равный диаметру голени, с дорсальной стороны. Задние голени в 1,2 раза длиннее 
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бедра, с вентральной шпорой, длина которой немного более диаметра голени (воз

можно, имеются две шпоры) . Лапки тонкие, задние почти равны по длине голени. 
Первый членик лапок равен 0,4 длиныI лапки. 
Брюшко длинное, постепенно суживается от основания к вершине, с сильно скле

ротизованнымитергитами и стернитами; стерниты средних сегментов по длине рав

ны тергитам. Восьмой сегмент почти вдвое короче седьмого. Генитальный коммекс 

немного бопьше в ширину, чем в длину, равен по ширине восьмому сегменту . Гоности

ли треугольные , сильно суживаются к вершине. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,9, длина груди 1,6, длина крьmа 3,8 . 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. Относится либо к подсемейству Spani

inae либо к Rhagionempidinae, последнее известно только из юры Забайкалья и Каратау. 
М а т е р и ал. N° 3149/1506; самец, позитивный и негативный отпечатки насекомого 

в профиль, жилкование крьmьев едва различимо; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гур
ванзрэнская свита. К этому или близкому виду принадлежит экземпляр N° 3149/1505, 
самец, из того же обнажения. У этого экзеМIUIяра третий членик антенн вдвое длиннее 

ширины, длина тела 4,5 мм (брюшко сильно втянуто), длина груди 1,9 мм . 

Gen . sp. 2 

О п и с а н и е (рис. 117) .?Самка . Очень мелкий представитепь рагионид . \ Крьmо 
сравнительно узкое, его длина в 2,6 раза больше ширины, элшmтическое, со слабо вы
пуклым костальным краем. RS начинается гораздо . проксимальнее основания дискои

дальной ячейки. R2+З прямая, оканчивается далеко от R1 . Вилка R4 и Rs очень длинная. 
в 1,9 раза длиннее RS от основания до эТой вилки; Rs оканчивается перед вершиной 
крьша, выглядит непосредственным продолжением RS , а R4 - ее отростком, отходя

шим под значительным углом, но сразу изгибающимся и следующим далее почти па

раллельно Rs . Ьа у вершины уже, чем Ьр. М 1 и М2 независимо отходят от дискоидаль
ной ячейки близко одна от другой, расходящи:еся . Дискоидальная ячейка неправильно 

шестиугольная . Вторая субмедиальная жилка возвратная. конечныIй отрезок СиА при
мерно втрое короче основного. Анальная ячейка, по-видимому, узко открытая. Ноги 

довольно слабые; голени длиннее бедер, не раСIlIИрены к вершине. Задняя лапка равна 

голени . Брюшко с наибольшей шириной на уровне второго сегмента, далее конически 

суживается. 

Раз м еры, мм: ДJШНа крьша 3,0. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е не может быть точно определено из-за 

IUIоХой сохранности. Наиболее вероятна принадлежность к подсемействам Rhagioninae 
и Spaniinae. 
М а т е р и ал. N° 3149/1511; ?самка (узкая вершина брюшка характерна для са

мок), ПОЗИТИВНЫй и негативный отпечатки насекомого плохой сохранности, голова 
и конец брюшка не сохранились, жилкование видно мохо (при отсутствии уверен
ности в правильности изображения жилок на рисунке эти жилки изображаются преры

вистыми линиями); Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

TABANOIDEA lNCERTAE SEDIS 

Р о Д Batgana V. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от банана монгол. - муха. 

т и п о в о й в и д-В. minor sp. поу.; нижний l\iIел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Мелкие двукрьшые с большой головой и суженным к основанию брюш

ком, габитуально напоминающие современных мух из семейств Pipunculidae и Sepsidae. 
Голова большая, шаровидная, немного приплюснутая сзади. Глаза большие, занимают 

большую часть поверхности головы, по-видимому , дихоптические . Верхние фасетки 
увеличены. Лоб сравнительно узкий, выпуклый. Антенны короткие с узким коничес

ким третьим члеником, равномерно расчлененным на кольца. Крьшья длинные, захо

дят за вершину брюшка . Ноги сравнительно длинные, ' крепкие. Задние бедра дости-
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Рис. 1 J 6-118. Двукрьmые табаноиды : 
116 - Rhagionidae gen. sp. 1, 3К3. N° 3149/1506, саМец : а - общий вид, б - голова, в - гениталии; 

117- Rhagionidae gen. sp. 2, 3К3 . N° 3149/1511, самка (?) , крьто; 118 - Batgana minor sp. nov. , 
голотип ПИН. N° 3149/1802, саМец . Все И3 Гурван.ЭрэниЙ-Нуру , гурванэрзнской СВИТbI 

гают середины брюшка. Брюшко узкое в сравнении с грудью, расширяется от основа

ния к вершине, короткое, короче общей длины головы и груди, у самца с закруглен

ной вершиной, состоит из 7 сегментов, первый сегмент УК9рочен. 
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 . Строением антенн и формой брюшка 

описанная форма напоминает некоторых представителей семейства Vermileonidae, 
но вермилеониды, как ископаемые, так и современные, гораздо более крупные фор

мы. Скорее всего, Batgana относится к особому неописанному семейству табаноидов . 

Принадлежность к надсемейству Eremochaetoidea маловероятна, поскольку строение 
антенн эремохетоидов совсем иное (см . ниже , надсемейство Eremochaetoidea) . 
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Batgana тinог У. Kovalev, sp.nov. 

Табл . XVI, фиг. 3 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/1802; самец, позитивный и негативный отпечатки насе· 
комого в фас; Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 118) . Самец. Тело темное . Стерниты брюшка и ноги светлые. 

Верхние фасетки глаз втрое крупнее нижних. Антенны немного короче длины голо

вы; rpeтий членик примерно в 7 раэ больше в длину, чем в ширину, раэделен не ме
нее чем на 5 колец почти равной длины. По бокам груди (на среднеспинке?) возле 
плечевых углов по острому зубцу, эти зубцы направлены вперед и наружу . 

Раз м еры, мм: длина тела 2,7, длина крыла около 2. 
М а т е р и ал. Голотип. 

р о Д Shulmas У. Kovalev, gen. nov. 

Н а з в а н и е р о Д а от шулмас монгол. - злой дух, выходец из ада. 
Т и п о в о й в и Д - S. globiceps sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Мухи небольших раэмеров. Голова шаровидная, почти вся ее поверх

ность занята глаэами. Фасетки равновеликие, мелкие, четкие. Антенны крепятся нем
ного ниже середины высоты головы, довольно короткие; третий членик конический 

с вогнутым верхним краем, по крайней мере в основной половине разделен на кольца; 

его завершение образует подобие тонкой стилевидной аристы. Хоботок очень корот

кий, во много раэ короче высоты головы, сильно склеротизованный, клювовидный. 
Среднеспинка в профиль довольно плоская. Ноги умеренно длинные, в коротких при

легающи:х волосках. Передние ноги короче задних. Передние лапки своеобраэного 
строения, с расширенными члениками. 

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

Shulmas globiceps У. Kovalev, sp. поу. 

Табл. XVI, фиг. 4 

Г о л о т и п. ПИН, N° 3149/1538; самец (голоптические глаэа, как правило, только 
у самцов табаноидов), опечаток насекомого в профиль, крьmья и вершина брюшка 

не сохранились, ноги сохранились фрагментарно; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гур
ванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 119). Самец. Тело светлоокрашенное. Антенны немного короче 
длины головы; третий членик в 5 раэ длиннее своей ширины, в основной половине раз
делен по крайней мере на 4 кольца . Передние голени не длиннее бедер, расширяющиеся 
к вершине, немного толще задних голеней. Передняя лапка примерно равна голени 

по длине; первый членик короткий, равен второму; этот последний треугольный, 

расширяющийся к вершине; третий и четвертый членики тоже расширены, но уже вер

шины второго, короткие, почти квадратные. Средние и задние голени цилиндрические. 
Средние лапки простые; первый членик длиннее остальных, взятых вместе. Первый 

~ I 
членик задних лапок заметно расширен, веретеновидныи, немного уже голени, равен 

общей длине нерасширенных второго-пятого члеников. 

Раз м еры, мм: высота головы 1,3, длина груди 3,0. 
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-видимому, не относится ни к одному 

из двух наиболее обычных в фаунах юры и раннего мела семейств табаноидов - Rha
gionidae и Vermileonidae. Шаровидная голова с голоптическими глазами, занимаю

щими всю ее поверхность, не характерна для этих семейств. 

М а т е р и ал. Голотип. 
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НАдСЕМЕЙСТВО EREMOCHAETOIDEA tJSSATCHOV, 1968 

С Е М Е Й С т в О EREMOCHAEllDAE USSATCHOV, 196 8 

Известно только из верхней юры Южного Казахстана (Каратау) . В обlllliРНОМ ма
териале из Каратау, включающем сотни азиломорф , кроме двух экземпляров, по кото

рым было описано семейство , нам не удалось найти друтих эремохетид . По-видимому , 

в фауне Каратау семейство было редким. 

В оригинальном описaюrn: Paraeremochaetus Ussatchov (Усачев, 1968) допущена 
Оlllliбка . За третий членик антенн приняты частицы субстрата, лежащие на головной 

капсуле . В действительности антенны у обоих типовых экземпляров каратауских видов 

не сохранились или не видны. Наш материал позволяет описать строение антенн эремо

хетид. Впервые · описываются терминалии самки (эремохетиды из Каратау описаны 
по самцам); их строение уникально для азиломорф, среди которых неизвестны дру
гие формы с игловидным яйцекладом. 

ПО всей вероятности, эремохетиды - габитуально близкие современным журчал ка м 

вроде Sphaerophoria Lepeletier et Serville стройные яркоокрашенные мухи с очень 
болыllliии глазами и явно хороlШll\llИ летныl\llИ качестваl\llИ, бьши термо- и гелиофиль
ныl\llИ насекомыl\llИ , придерживающиl\llИСЯ открытых ландшафтов. Редукция хоботка 
указывает на афагию имаго. Длинное гибкое брюшко самки, завершающееся игло

видным яйцекладом, позволяет утверждать, что личинки бьmи эндопаразитаl\llИ каких-то 

животных (подобный яйцеклад может исполЬзоваться и для откладки яиц в раститель

ные ткани, но сочетание фитофагии личинки с афагией имаго у азиломорф вряд ли 
могло иметь место). 

Р о Д Eremochaetosoma У. Kova1ev, gen. nov. 

Т и п о в о й в ид - Е. mongolicum, sp. поу . 

Д и а г н о з. Крупные эремохетидыI типичного для семейства облика. Тело и ноги 

покрыты очень короткиl\llИ прилегающиl\llИ волоскаl\llИ. Голова в профиль слабо ПО!1е
речная с . уплощенной на большом протяжении затьmочной поверхностью . Глаза зани

мают почти всю поверхность головы, гол оптические у обоих полов, с сильно увеличен
ныl\llИ передними фасеткаl\llИ; круrnlOфасеточная и мелко фасеточная части глаза без 

четкой границы. Антенны крепятся гораздо выше середины высоты головы, сбли

жены основанияl\llИ , очень маленькие; третий членик чуть больше окрутлого второго, 
цельный, луковицевидный; щетинковидная ариста длиннее третьего членика. Хоботок 

не развит. 

Грудь короткая, высокая, почти равной длины и BbICOТbI; среднеспинка довольно 

плоская. Плечевые буторки очень маленькие. Щиток уплощенный; его поверхность 

почти в той же плоскости, что и среднеспинка . Крьmья не достигают BeplllliHbl брюшка. 
Жилки С , Sc, R. , основание . М х до дискоидальной ячейки, тси и СиА толстые. RS 
начинается на уровне окончания An 1 . R2 + з не сливается с R1 , впадает в С непосред

ственно за R1 , длинная , параллельна продольной оси крьша, перед окончанием сильно 

изгибается вперед. Ветви М в основании дискоидальной ячейки расходятся под острым 

утлом . теи длинная, в несколько раз длиннее основного отрезка М4 . СuА оканчивается 
до середины крьта. Анальная ячейка узкая, открытая на вершине. Ноги сравнительно 

короткие. Задние бедра далеко не достигают середины брюшка . 

Брюшко у обоих полов слегка суживается к основанию, его сегменты, вероятно, 
обладают определенной подвижностью по опюшению друг к другу . стерниты� преабдо

мена Хорошо развиты�, равны по длине тергитам . Первый сегмент очень короткий . 

У самца седьмой тергит в отличие от предьщущих с широко окрутленныI\IIи,, а не пря

МЫl\llИ боковыl\llИ утлами. Седьмой стернит редуцирован . Восьмой сегмент гораздо 
короче и уже седьмого. генитальныIй комплекс очень маленький, уже восьмого сег
мента . "Дистимеры" треутольны�,, слабо склеротизованные: У самки брюшко сужива
ется к вершине с седьмого сегмента; восьмой сегмент вместе с последующими обра
зует коническую верlШlНУ брюшка . Брюшко оканчивается прямым тонким игловид-
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Рис. 119-121. Двукрьmые азиломорфы: 
1I9 - Shulmas globiceps sp. nov., голотип ПИИ, N° 3149/1538, самец; 120 - Eremochaetosoma mon

golicum sp. nov.; а-б - голотип ПИИ, N° 3 149/1 5 10, самка: а - общий вид'-б - передний край глаза и 
антенны, в - паратип N° 3 149/ 1515, самец, общий вид; 121 - Bombyliidae gen. sp., экз . N° 3 149/1209, 
1212, пол неизвестен: а - общий вид, б - антенны. Все из Гурван-Эрзний-Иуру, гурванэрэнской 
свиты 

НbIM яйцекладом, ИСХОДЯllЩм из его верlШlНЫ и примерно равным по длине восьмому 

сегменту. Сперматеки не видны. 

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 родов Eremochaetus Ussatchov и Para:eremochaetus Ussatchov 

отличается тем, что R2 + З впадает в С, а не в R\, сипьно увеличенными передними фа
сетками глаза и слабой склеротизацией "дистимеров" самца. У сравниваемых родов 
передние фасетки едва крупнее прочих, "дистимеры" когтевидные, сильно склеротизо
ванные, черныl • . 

3 а м е ч а н и е. Новый род отнесен к эремохетидам на основании сходства жилко
вания крыла . ХОТЯ сохранность ископаемых не позволяет реконструировать его в де

талях, все же видно, что М4 отходит от основного ствола М проксимальнее основания 
дискоидальной ячейки. 
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Eremochaetosoma mongolicum V. Kovalev, sp. поу. 

Табл. XVI, фиг. 5, 6 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/151 О; самка, позитивный и негативный отпечатки на
секомого в профиль , ноги и жилкование плохо сохранились (при отсутствии уверен

ности в правильности изображения жилок на рисунке эти жилки изображаются преры
вистыми линиями); Гурван-Эрэний-Нуру , 236/29; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис . . 120). Самка. Тело темное, конечности светлые. Наибольшие 
фасетки передней части глаза по крайней мере вчетверо крупнее наименьших задней. 

Третий членик антенн в длину в 1,5 раза больше , чем в ширину , и менее чем вдвое ко

роче аристы. Жилки крыльев светлые . Sc равна 0,6 длины крьта. R1 в вершинной по
ловине с легким изгибом назад, повторяющим изгиб костального края, вследствие 

чего субкостальная ячейка очень узкая. тси втрое длиннее основного отрезка М4 и 
вдвое длиннее отрезка М 1 + 2 + 3 от начала М4 дО основания дискоидальной ячейки . Пер

вый сегмент брюшка вдвое короче второго , ширина средних сегментов почти в 1,2 раза 
меньше длины, седьмой сегмент в 1,2 раза короче шестого , восьмой длиннее седьмого 

и в 1,5 раза больше в длину, чем в ширину . 

Самец. Сегменты брюшка короче, ширина средних rючти в 1,5 раза меньше длины; 
восьмой тергит втрое короче седьмого . 

Раз м еры, мм: длина тела самца 7 ,2 , самки без игловидного яйцеклада - 8,6 , 
с яйцекладом - 9,3; длина крьта самца 4 ,6, самки - 5,0 . 
Материал. Кроме голотипа - паратип N° 3149/ 1515; самец из того же место

нахождения . 

НАДСЕМЕЙСТВО ВОМВУLЮIDЕА LATREILLE, 1802 

С Е М Е Й С Т В О ВОМВУШОАЕ LАТRЕILLГ: , 1802 

Gen . sp. 

Табл . XVI . фиг. 7 

О п и с а н и е (рис. 121). Очень мелкая муха с компактным телом, габитуально по
хожая на современных бомбилиид рода Glabellula Вezzi. Голова небольшая , почти по

лукруглая ; ее высота немного более длины ; затылок уплощенный, толстый; его тол

щина в профиль немного меньше половины длины головы . Вся передняя часть головы 

занята глазами . Антенны крепятся у середины головы, маленькие , в 2,5 раза короче 
длины головы; первый и второй членики меньше овального третьего, который завер

шается примерно равной ему аристоЙ . Хоботок не выступает за передний край головы. 

Грудь высокая , короткая, среднеспинка сильно выпуклая. Крылья немного не дохо

дят до вершины брюшка. Ноги не утолщены, задние бедра немного не достигают вер

шины брюшка. Брюшко короткое , широкое , яйцевидной формы, со слегка подогну

той вершиной , состоит, вероятно, из шести видимых сегментов , с наибольшей шири

ной на уровне второго и третьего сегментов ; дистальные сегменты , начиная с шестого, 

укорочены. 

Раз м еры, мм : длина тела 1,0, длина крыла 0,8. 
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-видимому, принадлежит семейству 

Platypyginae (в широком смысле , включая Mythicomyiinae). На это указывают види
мые детали строения, форма тела и мелкие размеры . Однако для представителей этого 
подсемейства характерен более длинный хоботок . 

М а т е р и а л . N° 3149/1209 (1212); пол неизвестен, позитивный и негативный отпе
чатки одного и того же насекомого в профиль, жилкование крьтьев не сохранилось; 
Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
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НАдСЕМЕЙСТВО EMPIDOIDEA LATREILLE, 1806 

С Е М Е Й С Т В О ЕМРIDIDАЕ LA TREILLE, 1806 (SENSU CHVALA, 1983) . 

Мезозойские эмшщиды (в новом суженном понимании границы семейства) не опи
саны, хотя богато представлены в меловых фаунах Сибири, Монголии и Канады. Юр
ские эмпидиды известны по единственному неописанному представителю из верхней 

юры Каратау; вероятно, это семейство сформировалось в поздней юре и бьmо в то 
время еще очень редким (Ковалев, 1984). 

Gen. sp. 

Табл . XVJ, фиг. 8 

О п и с а н и е (рис . 122). Самки. Небольшие эмпидиды генерализованного облика, 
внешне похожие на мелких Empis L. Тело темное . Голова небольшая, слабо попереч

ная, почти шаровидная, не прижата к груди; затьmок не сплюснут сзади; затылочное 

отверстие у середины высоты головы. Глаза занимают переднюю половину головы, 

дихоптические. Глазковый треугольник плоский. Две пары тонких глазковых щети

нок; щетинки передней пары направлены вперед. По крайней мере одна пара теменных 

щетинок, равных глазковым; назатьmке редкие мелкие волоски. Щеки очень узкие. 

Антенны прикреплены выше середины высотыI головы, их длина немного меньше дли

ны головы; первый и второй членики короткие, каждый не длиннее своей ширины; 

третий членик гораздо дпиннее и шире основных, луковицевiщный, асимметричный 

с почти прямым дорсальным краем и сильно выпуклым в основной половине вентраль

ным; длина членика вдвое_ больше максимальной ширины; направленная вперед аIПI
кальная ариста равна третьему членику, двучленистая, с очень коротким базальным 

члеником. Хоботок направлен вниз, сравнительно короток, вдвое короче высоты го

ловы. Лабрум склеротизованный, почти прямой; оральный диск довольно широкий. 
Щупальца торчат вперед, широкоовальные. 

Грудь в профиль высокая, среднеспинка с высоким и KPYThIM передним скатом и 

слабо выпуклой дорсальной поверхностью. Щиток валиковидный. В задней половине 

среднеспинки несколько пар коротких dc. IЦ:Иток по крайней мере с двумя парами 
торчащих вверх щетинок и малочисленными волосками на заднем крае. Крьmья захо
дят за вершину брюшка, в 2,4 раза дпиннее своей ширины, с притупленным апексом 
и выпуклым в дисталi>ной половине костальным краем. Схема жилкования как у под

семейств Empidinae и Oreogetoninae. R1 равна 0,6 длины крьmа, Sc впадает в нее или 
оканчивается свободно близ конца R1 • R2+З прямая, равна 0,8 длины крьmа. R4 + s 
со слабым S-образным изгибом, проксимальнее уровня окончания R2+З образует 
короткую вилку R4 И Rs ; R4 отходит от Rs под острым углом, меньшим 450, на всем 
протяжении расходится с ней, изгибаясь к костальному краю; Rs оканчивается на вер
шине крыла. Дискоидальная ячейка замкнутая, большая, расширяется на вершине, от 

нее отходят три ветви М: М 1 и М2 независимо от вершины ячейки и Мз - от ее заднего 

угла. Вторая субмедиальная жилка втрое длиннее первой (между М! и М2 ); возврат
ная. М 1 и М2 почти прямые, слабо расходящиеся; Мз пара:ллельна М2 . Ячейки Ьр и an 
короткие, типичного для Empidinae и Oreogetoninae строения. Ал! прослеживается 
почти до края крьmа. Ноги сравнительно слабые, простого строения, в малозаметных 

прилегающих волосках, без крепких щетинок, задние немного длиннее передних и 

средних. Задние бедра почти достигают середины брюшка. Голени незначительно дпин

нее бедер. Лапки почти равны голеням, тонкие; первый членик задних лапок немного 

короче половины длины лапки . 

Брюшко при невыдвинутыIx сегментах немного длиннее головы и груди, вместе 

взятых, коническое, состоит из восьми хорошо развитых сегментов . Восьмой сегмент 
вместе с последующими образует короткий яйцеклад; восьмой стернит совковидныЙ. 

Церки пластинчатые, округлые, одна округлая склеротизованная сперматека. 

Раз м еры, мм : длина тела 4,0-4,6, длина крьmа 3,4-3,8. 
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Рис. 122-123 .. Двукрьиые ЭМШlдоиды: 
122 -:- Empididae gen . sp., Э1<3. N" 3149/1518, самка: а - общий вид, б - антенны, в - крыло; 

J 23 - ?Hybotidae gen. sp., Э1<3. N° 3149/2150, самец : а - общий вид, б - голова, в - гениталии . Оба 
из Гурван.ЭрэННЙ·Нуру, гурваНЭРЭНСI<ОЙ свиты 

С и с т е м а т и ч е с к о е n о л о ж е н и е. Скорее всего, принадлежит к подсе
мейству Oreogetoninae, хотя для этого подсемейства малохарЭ:ктерен направленный 
вниз хоботок. Менее вероятна принадлежность к Empidinae. Оmичия этих подсемейств 
(наличие или отсутствие С на заднем крае крьmа , окончание Sc и строение передне
груди) на материале не видны. 
М а т е ри ал. N° 3149/1518 и 3149/1521; самки, отпечатки насекомых в профиль; 

Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
I 

СЕМЕЙСТВО ?HYBOTIDAE FALLEN, 1816 

Единственный раннемеловой представитель описан из ископаемых смол Ливана . 

он близок рецентному подсемейству Tachydromiinae (Ковалев , 1978). 

Gen. sp. 

О п и с а н и е (рис. 123). Самец. Темноокрашенные мухи, внеlШlе· напоминаю
щие рецентных Trichinomyia Tuomikoski и Bicellaria Macquart из подсемейства Ocyd

. romiinae, но крупнее. Голова посажена очень низко, небольшая, равной длины и вы
соты; затьmок в профиль вдвое уже полушаровидного глаза , имеет форму очень низ

кого асимметричного конуса; затьmочное отверстне выше середины затьmка; вдоль 

задних краев глаз в верхней частн затьmка ряд мелких направленных вперед волосков. 

Глаза, вероятно, голоптнческие, занимают большую часть поверхности головы. Антен
ны крепятся ниже середины высотыl головы, незначительно короче ее длины; третий 

членик гораздо шире и длиннее очень маленьких первого и второго, конический, его 

длина в 2,5 раза больше ширины, с почти прямым дорсальным краем и выпуклым 

вентральным; двучленистая тонкая ариста короче третьего членика, ее основной чле

ник очень короткий. Ротовые органы очень короткие, едва выступают за края перисто

мального отверстия. 
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Среднеспинка в профиль горбатая, щиток валикообразный. В задней половине сред
неспинки пять пар увеличивающихся кзади тонких торчащих dc и более короткие 
наклонные волоски (? ас); щиток, по крайней мере, с парой щетинок, равных по 
длине задним dc. Ноги умеренно длинные, простого строения, в малозаметных волос
ках. Задние бедра заходят за середину брюшка . 

Брюшко довольно длинное; первый сегмент сильно укорочен; седьмой тергит 
вдое короче шестого, восьмой еще короче; задние края тергитов усажены длинными 

щетинистыми волосками . Гениталии уже вершины брюшка, компактные, овальНой 

формы. Лопасти периандрия с широкими отростками, почти одинаково развиты; по 
крайней мере одна из них на вершине с группой длинных щетинок, а на внутреннем 
крае с несколькими короткими тупыми шиповидными щетинками. 

Раз м еры, мм: длина тела 4,3. 
С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е . Отсутствие данных о жилковании 

крьтьев не позволяет точнее указать систематическое положение. Предварительно на 

основании такого сочетания признаков, как очень короткий хоботок, горбатая грудь 

и форма и строение гениталий самца, ископаемое включается в семейство Hybotidae . 
Не исключается принадлежность к Empidida~. В пределах гиботид описанная выше 
форма по строению антенн и хоботка соответствует трибе Trichinini подсемейства 
Ocydromiinae. 
Материал. N° 3149/2150; самец, отпечаток мухи в профиль, крьmья смяты; 

Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

пЕрЕпончАтокрылЕ •. VESPIDA (=HYМENOPТERA)' 

С Е М Е Й С т В о MEGAL YRIDAE SСНLЕТТЕRЕR, 1889 

ПОДСЕМЕЙСТВО CLEISTOGASTRINAE А. RASNITSYN, 1975 

Р о Д Neocleistogaster A.Rasnitsyn, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - N. gurvanica sp. nov.; нижний мел Западной Монголии. 

Д и а г н о з. В переднем крьте поперечные 2-3 [-т и 2т-еи, М почти сразу за lт-си 
и, по-видимому, вся дистальная часть Си, а в заднем крьте, вероятно, все жилки, кроме 

С (+ R ?), редуцированы. Брюшко, по-видимому, сидячее. Размеры мелкие . 
В и Д о в о й с о с т а в. два или три описываемых ниже вида. 

С р а в н е н и е. От всех описанных ранее родов отличается более глубокой редук

цией ЖЮ1кования . 

Neocleistogaster gurvanica A.Rasnitsyn , sp. поу . 

Табл ХУН, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/937; позитивный и негативный отпечатки почти целого 
насекомого; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 124). Самка. Голова большая с крупными глазами и небольши
ми висками. Антенны короткие, умеренно тонкие, слегка утолщенные к вершине, 

с толстым едва удлиненным скапусом. В переднем крьте первые отрезки RS и М соеди
няются под углом; 1 т-си и си-а обе далеко постфуркальные. Бедра толстые. Брюшко 
маленькое. Ножны яйцеклада почти прямые (слегка изогнуты вниз), сужены к основа
нию, немного короче радиальной ячейки. Окраска равномерно умеренно темная (голе
ни и лапки не сохранились, вероятно, светлые). 
Раз м еры, мм: длина тела без яйцеклада 4, переднего крьта - 2,8, ножен яйце

клада - 1,0. 
С Р а в н е н и е. От других видов отличается крупной головой и равномерной окрас

кой. 
М а т е р и ал. Голотип. 

, Раздел составлен АЛ. расницьrны • . 
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Neocleistogaster imperfecta А . Rasnitsyn, sp . псу. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/936; неполные позитивный и негативный отпечатки 
насекомого; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 125). Самка. Голова относительно не60льшзя, виски короткие. 

В переднем крьте первые отрезки RS и М соединены без перегиба, си-а интерстициаль
нзя. Брюшко крупное, широкое. Ножны яйцеклада прямые, тонкие. Окраска умеренно 
темная, средняя и задняя части груди более светлые. 

Раз м еры, мм: длина тела без яйцеклада 3,5, переднего крьта, вероятно, 3,0-
3,2 , ножен яйцеклада - 1,0. 

С Р а в н е н и е. Отличается от N. gurvanica характером соединения первых отрез
ков RS и М, интерстициальной си-а и неравномерной окраской груди. 
М а т е р и а л. Голотип. 

? Neocleistogaster dubia А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Г о л о т и п - ПИН. N° 3149/941; неполные позитивный и негативный отпечатки 
тела с антеннами и плохо сохранившимися крьmьями; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; 
гурванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис . 126). Самка. Голова маленькая, с маленькими глазами и . до
вольно длинными вздутыми висками. Антенны умеренно короткие, слегка утолщены 

к вершине. Брюшко большое, сравнительно длинное . Ножны яйцеклада почти прямые 
(слегка изогнуты вверх) , тонкие, слегка сужены к основанию. Окраска светлая. 
Раз м еры, мм: длина тела без яйцеклада 3,0, ножен яйцеклада - 1,0. 
С Р а в н е н и е. Отличается от других видов светлой окраской и вздутыми висками. 
3 а м е ч а н и е. Из-за плохой сохранности голотипа вид отнесен к данному роду 

сугубо предположительно, в основном из-за сходного габитуса. 
М а т е р и ал. Голотип . 

Рис . 124-127. Перепончатокръmые мегалириды и тригоналиды : 

124 - Neocleistogaster gurvanica sp. поу., голотип ПИН. N° 3149/937: 125 - Neocleistogaster imper-
fecta sp. ПОУ. , голотипПИИ, N° 3149/936; 126 - ?Neocleistogaster dubia sp. поу. , ·голотип ПИИ , 
N° 3149/941; 127 - Darbigonalus capitatus sp. поу., голотип ПИИ, N° 3149/938. Все из Гурван-Эрэний-
Иуру , гурванэрэнской свиты . 
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С Е М Е Й С Т В О ? TRIGONALIDAE CRESSON, 1867 

Р о Д Darbigonalus А. Rasnitsyn, gen. nov. 

Название рода от сомона Дарби. 

т и п о в о й в и Д - D. capitatus sp. поу.; нижний мел Монголии. 
Д и а г н о з. Голова большая, поперечная, сужена за глазами. Грудь маленькая 

стройная, с больurnм щитком И очень коротким проподеумом. ЖИлкование переднего 

крьmа в пределах известного сходно с харзктерныIM для Trigonalinae, не совсем обычно 
лишь едва постфуркальное положение си-а. Брюшко большое (широкое и относительно 
длиююе) , овальное. 

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

С р а в не н и е. От верхнемелового Cretogonalus А. Rasn. (Cretogonalinae) резко 
отличается примитивным жилкованием переднего крьmа (не антефуркальная си-а, 
не уменьшенные 1тси и 3r, не увеличенная 1 + 2r, не расставленные 1тси и 2rm) и 
круrrnыми размерами. От кайнозойских Trigonalinae отличается слабыми висками 
и маленькой узкой грудью с коротким проподеумом. Более · четкие отличия указать 
затруднительно из-за плохой сохранности единственного остатка . 

З а м е ч а н и е. Новый род отнесен к семейству Trigonalidae предположительно, 
основываясь на сходстве сохранившихся деталей жилкования с таковыми современных 

тригоналид. 

Darbigonalus capitatus А. R.asnitsyn, sp. поу. 

Табл . ХУН, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/938; прямой и обратный отпечатки тела и крьmьев; 
Гурван-Э рэний-Нуру , 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 127). Голова шире груди, посредине выступает вперед, вершина 

выступа выемчатая. Голова сильно округло сужена за глазами. В переднем крьmе 
ячейки lтси и 2rm, по-видимому, соприкасаются, 2rm заходит за 2r-rs, 3rm короткая, 
поперечная, расurnрена к верurnне. Длина тергитов брюшка равномерно убывает от 

основания к верurnне брюшка. Окраска светлая, вершины тергитов, кроме первого, 
затемиены. 

Раз м еры, мм: длина тела 7,5 мм, переднего крьmа около 7 мм. 
М а т е р и ал. Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О AULACIDAE SCHUCKARD, 1841 

ПОДСЕМЕЙcrво MANLA YINAE А. RASNIТSYN, SUBFAM. NOV. 

Д и а г н о з (с учетом признаков не описанных представителей) . Антенны самки 
13-членнковые (известен экземпляр с 14 члениками, но его пол не установлен). Про
плевры не удлинены. Жилкование переднего крьmа почти полное (2-3 r-ffi и иногда 
2т-си не развиты), заднее крьто с жилками лишь по переднему краю. Первый мета- . 
сомальный тергит не обособлен, основание метасомы urnроко округлено. 

С о с т а в. Manlaya А. Rasn. 
С р а в н е н и е. Отличается от других подсемейств не модифицированным, urnроко 

округленным первым метасомальным тергитом, кроме того, от кайнозойских (Aulaci
пае и Gasteruptiinae) - не вытянутым в шейку проплеврами и отсутствием даже тем
ных полосок на месте жилок заднего крьmа, от раннемеловых Baissinae - полной А в 

переднем крьте, от меловых Kotujel\inae (баррем-апт Монголии, альб-сеноман и не 
уточнеЮIЫЙ верхний мел Таймыра) - не замкнутыми ячейками 2-3 rm и небольurnм 
расстоянием между lmcu и 2rm. 

3 а м е ч а н и е. Систематическое положение рода Cretocleistogaster А. Rasn. из 
нижнего мела Забайкалья и Монголии пока остается неясным. Этот род в основном 
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сходен с Manlaya, но резко отличается от всех других Aulacidae замкнутой хорошо раз
витыми жилками ячейкой 1 nn заднего крьmа. Решение вопроса о том, может ли Creto
cleistogaster быть включен в Matlayinae, ЮIи его следует вьщелить в особое подсемейст
во , требует обработки всего накопившегося материала. 

р о Д Man1aya А. Rasnitsyn, 1980 

Среди описанных видов сюда относится, кроме типового М. mongolica А. Rasn. 
из нижнего мела Манлая в МНР, также "Cretocleistogaster" undurgensis А. Rasnitsyn, 
1975 = Manlaya undurgensis сотЬ. лоу. из нижнего мела Ундурги в Забайкалье. Опре
деленное сходство обнаруживает также Humiryssus leucus Lin, 1980, но его признаки 
известны недостаточно, число члеников антенны , по-видимому, больше 13, а возраст 
предполагается позднеюрским, откуда аулациды пока вообще не известны (если только 

возраст местонахождения Хутэл-Хара в МНР не юрский). Поэтому синонимизация 
Humiryssus Lin с Manlaya и даже включение ее в Aulacidae кажутся преждевременными. 

Помимо упомянутых и описываемых ниже видов, к Manlaya относятся еще не описан
ные виды из различных местонахождений Забайкалья .(БаЙса, Турга) и Монголии (Ху
тэл-Хара, Бон-Цаган, ХУРЮIт, Улан-Булак). В принято м объеме род оказывается боль
шим и довольно разнородиым, сравнительно легко разделяюшимся на группы крупиых 

и мелких видов и группы с гладкой и поперечно ребристой среднеспинкой. Однако 

границы этих групп совершенно не совпадают, подтвердить их какими-то дополнитель

ными признаками не удается, а вьщелять роды, характеризуя их единственным призна

ком, едва ли есть смысл. 

Определительная таблица видов Manlaya 
1. Среднеспинка поперечно-ребристая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Среднеспинка лишь с продольными швами . . ~ . . . . . . . . . . .. ..... . . . . ... ... 6 
2. Поперечная 2r-rs далеко за серединой nтеросrnгмы. Тело равномерно умеренно 

темное .. . . . . ... .. .. . . ... ... . ... .. ... .... . .. . . .. .. . . . ... ..... , 3 
- 2r-rs у середины nтеростигмы. Тело частично или uеликом светлое . . . , .... . . . . ... .. 4 
3. Длина переднего крьта не. менее 7 мм . .. М. corrugata sp . ПОУ . 
- длина переднего крьта 2,5 мм . . . .. . .... .. . ' ... .. , . .. . . ... . М. guryanica sp, ПОУ . 

4 (2) . Ножны яйuеклада почти равны дЛине тела. Длина переднего крыла менее 3 мм .. .. ...... : 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. caudata sp. поу. 

- Ножны значительно короче. Крупнее ,.. , ... .. . .,... . . . . .,.. ..... . . ..... 5 
5. Тело uеликом умеренно светлое , Жгутик не расширен к вершине. Длина переднего крыла 

npиблизительно 4,5 мм . . .. . . .... ... ... . .. . .. ... .. ... М . pallida sp. поУ, 
- Только задняя половина груди светлая. Жгутик сильно утолщен к вершине. Длина переднего 

крыла приблизительно 3,5 мм . ... . .. . . ....... ... , ... .. М. obscura sp. поу . 
6 (1). Длина переднего крыла около 2,5 мм, ножны яйцеклада лишь немного короче ....... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. М . undurgensis (А. Rasn.) 
- Крупнее , ножны короче половины дЛины крыла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7. Голова с маленькими глазами и вздутыми висками. длина переднего крыла около 4 мм . ... 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. М . laeYinot a sp. поу . 

- Голова с большими 'или средней величины глазами и слабыми короткими висками. . . 8 
8. Длина ' ножен яйuеклада 2 мм. Брюшко умеренно крупное .. . .. . М . mongolica А. Rasn. 
- Длина ножен 1,0-1,4 мм. Брюшко очень крупное. . . ..... . ... .. ..... . . . . . 9 
9. длина переднего крыла более 4 мм, ножен яйuеклада около 1 мм. Затемнена грудь 

· .... . . ... . . .. . .. . . ........ ... . ... ..... ..... М. ventr icosa sp. поу. 

- ДЛина переднего крыла около 3 мм, ноже!f - 1,4 мм. Затемнено брюшко .. М. pingus sp. поУ. 

Мапlауа laeyinota А . Rasnitsyn, sp. лоу. 

Г о л о т и n - ПИН, N° 3152/1321; позитивный и негативный отпечатки тела с одним 
крьmом ; Мянгад, 221/17 ; гурванэрэнская свита . 
О п и с а н и е (рис. 128). Самка. Голова небольшая, с маленькими глазами и взду

тыми висками . Предвершинные членики жгутика квадратные. Среднеспинка гладкая. 

В переднем крьте птеростигма симметричная , ячейки 2- 3 rm длинные без следов 
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границ между ними, 2 тсu также очень ДJIИННая. Брюшко удлиненное. Ножны яйцекла
да короче радиальной ячейки. Окраска светлая, ножны яйцеклада темнее. 

Раз м еры, мм; длина тела и переднего крыла около 4 мм, ножен яйцеклада -
1,2 мм. 
М а т е р и ал . Голотип. 

Мапlауа ventricosa А. Rasnitsyn, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/944; негативный отпечаток тела инеполного крьта; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 129). Самка. Голова с небольшими глазами и слаБы�ии висками . 

Жгутик антенны тонкий . Среднеспинка без поперечной ребристости. В переднем кры
ле птеростигма симметричная. Брюшко очень большое, удлиненное. Ножны яйцекла

да умеренно короткие . Окраска умеренно светлая, голова и среднеспинка темнее. 
Раз м е ре ы, мм: длина тела 4,6, переднего крыла более 4, ножен яйцеклада око

ло 1. 
М а т е р и а л. Голотип. 

Мапlауа pinguis А. Rasnitsyn, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/2513; позитивный отпечаток тела инеполных крьтьев; 
Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29, гурванэрэнская свита . 

О п и с а н и е (рис. 130). Самка. Голова средней величины�, почти круглая с неболь
шими глазами и слабыми висками. Среднеспика без поперечной ребристости . В перед

нем крыле птеростигма симметричная. Брюшко на отпечатке толстое, овальное (воз
можно, раздуто при гниении остатка). Ножны яйцеклада вдвое короче крьmа, длиннее 
радиальной ячейки. Окраска светлая, голова и ножны более темные, задние тазики и 

тергиты брюшка слегка затемнены�. 

Раз м еры, мм: длина тела около 4, переднего крыла - 3,1, ножен яйцеклада -1,4. 
М а т е р и ал . Голотип. 

Manlaya guгvапiса .А. Rasnitsy?, sp. nov. 

Табл. ХУН, фиг. 3 

Г о л о т и п - ПИН, ~O 3149/965; позитивный и негативный отпечатки тела и крьть
ев; Гурван-Эрэний-Нуру, 234/20; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 13 1) . Самка. Голова с небольшими, но вздутыми висками, гла

за более или менее крупные. Среднеспинка поперечно-ребристая. В переднем крыле 

птеростигма с далеко сдвинутой дистально 2r-rs, ячейки . 2-3 rm длинные, без следов 
границы между ними, практически достигающие 1 тсu, 2тсu сравнительно короткая. 
Брюшко удлиненное. Ножны яйцеклада короче ячеек 2-3 rm. Окраска тела умеренно 
темная. 

Раз м еры, мм : длина тела и переднего крьта около 2,5 мм, ножен яйцекла

да -0,67 мм. 
М а т е р и ал. Голотип . 

Мапlауа corrugata А. Rasnitsyn, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/943; позитивный и негативный отпечатки почти пол
ного насекомого ; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита . 
О п и с а н и е (рис . 132). Самка. Голова с небольшими довольно слабыми висками. 

Первый членик жгутика тонкий, приблизительно в 4 раза длиннее ширины. Среднеспин
ка поперечно-ребристая. В переднем крыле птеростигма с 2r-rs далеко за ее серединой. 
Бедра тонкие . Брюшко почти круглое. Тело YMe.ReHHo темное, ноги и по крайней мере 
основание жгутика светлые . 

Раз м еры, мм: длина тела около 6, переднего крыла не менее 7. 
М а т е р и ал . Голотип. 
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135 

. р. и с. 128-135. Перепончатокрьmые аулациды рода Manlaya: 
128 - М. laеviлоtа sp. лоу., голотип ПИН, N° 3152/1321; 129 - М. уелtriсоsа sp. ПОУ., голотип ПИН , 

N° 3149/944; 130 - М. Рiлguis sp. лоу., голотип ПИН, N° 3149/2513; 131 - М. gurуалiса sp. ЛОУ., голо
тип ПИН, N° 3149/965; 132 - М. corrugata sp. ЛОУ., голотип ПИН, N" 3149/943; 133 - М. obscura sp. 
noy., голотип ПИН, N° 3149/942; 134 - М. pallida вр. ЛОУ., ГОЛОТИП ПИН, N° 3149/939; 135 - М. caudata 
sp. ЛОУ., голо ТИП ПИН , N° 3149/940 . 128 из Мянгада, остальные из Гурван-Эрэний-Нуру , все из гурва· 
нэрэнской свиты 

Manlaya obscura А. Rasnitsyn, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/942; позитивный и негативный отпечатки почти цело
го насекомого; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29 ; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 133) . Самка. Голова с небольшими глазами и вздутыми виска

ми. Жгутик с тонким основанием, сильно утолшен к вершине. Среднеспинка попереч

но морщинистая. Птеростигма симметричная . Бедра тонкие . Брюшко удлиненное. Нож-
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ны яйцеклада едва короче груди. Тело умеренно темное, задняя половина груди, ноги и 

жгутик светлые. 

Раз м еры, мм: длина тела приблизительно 3, переднего крыла - порядка 3,5, но
жен яйцеклада - 1,2. 
М а т е р и ал. Голотип. 

Manlaya раШdа А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Г о л о т и n - ПИИ, N° 3149/939; позитивный и негативный отпечатки почти цело
го насекомого, Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэнская свита. 

О n и с а н и е (рис. 134). Голова с небольшими глазами и вздутыми висками. Жгу
тик едва утолщен к вершине, предпоследний членик квадратный, второй (если жгутик 

ll-члениковый) вдвое длиннее ширины. Среднеспинка поперечно-ребристая. Птеростиг
ма приблизительно симметричная. Брюшко удлиненное. Ножны яйцеклада много ко

роче груди. Окраска светлая. 

Раз м еры, мм: длина тела 5,7 ,переднего крыла порядка 4,5 мм, ножен яйцеклада 
1,2 мм. 
М а т е р и ал. Голотип. 

Manlaya caudata А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/940; позитивный и негативный отпечатки тела и непол
ного крьmа; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 
О n и с а н и е (рис . 135). Самка. Голова с большими глазами и слабыми висками. 

Жгутик довольно толстый, его средние членики приблизительно в 1,3-1,5 раза длин
нее ширины. Среднеспинка поперечно-ребристая. В переднем крыле птеростигма сим
метричная . Брюшко удлиненное. Ножны яйцеклада немного короче тела . Окраска 
умеренно светлая (не известна для ног). 

Раз м еры, мм: длина тела 2,9, переднего крыла - 2,8, ножен яйцеклада - 2,6. 
М а т е р и ал . Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О MESOSERPHIDAE KOZLOV, 197U 

Р о д? Mesoserphus Kozlov, 1968 

Из-за неполной сохранности голотипа описываемый ниже вид отнесен к данному 

роду предположительно. 

?Mesoserphus dubius А. Rаsпitsуп, sp. поv. 

Табл. ХУН, фиг. 4 

Г о л о т и n - ПИН, N° 3149/951; негативный и позитивный отпечатки насекомого 
без антенн и большей части брюшка; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэнская 
свита. 

О n и с а н и е (рис. 136). Голова поперечная с большими глазами и умеренно раз 
витыl\IIИ висками. Переднеспинка сравнительно длинная. Щиток небольшой, предщит

ковая ямка длинная. Проподеум с продольными боковыми килями, между ними с 

крупными морщинами . В переднем крыле первый отрезок RS сравнительно сильно 

изогнут, ячейка 3r очень узкая и длинная, 1т-си удалена от вершины ячейки 2сиа менее 
чем на половину своей длины, си-а антефуркальная . Ноги тонкие и длинные, бедра 

утолщены к вершине, первый членик средней лапки короче, чем второй и третий вместе . 

Окраска головы, груди, тазиков и первых вертлугов умеренно темная, бедра, голени, 

лапки и основание брюшка светлые. 

Раз м еры, мм: длина головы и груди вместе 4,4, переднего крыла около 8. 
С Р а в н е н и е. От М . karatavicus Kozll отличается крупными размерами, темной 

окраской головы и груди, слабыми висками, узкой и длинной ячейки 3r и антефур
кальной си-а. 

М а т е р и ал. Голотип. 

160 



С Е М Е Й С т в О HELORIDAE I'ORSTER , 1856 

Известно с верхней юры (Каратау) доныне, в мезозое еще в нижнем мелу Забай

калья и Монголии и сеномане Магаданской области . Мезозойские, видимо, заслужи
вают выделения в особое подсемейство, но до описания накопившегося материала это 

делать преждевременно . 

р о Д Gurvanhelorus А. Rasnitsyn. gen . поу. 

т и п о в о й вид - С. mongolicus sp. поу., нижний мел Западной Монголии . 

Д и а г н о з. Первый отрезок RS скошен к основанию крыла. 2r-rs почти в осно
вании птеростигмы, скошена к вершине крьша, RS за вершиной RS + М сильно изогну
та . Ячейка 1 тси почти треугольная. Поперечная си-а постфуркальная. За вершиной 

ячейки 2сиа серповидная затемненная полоска. 

В и Д о в о й состав. Типовой вид. 

С р а в н е н и е . От всех родов семейсl'в отличается базальным положением 2r-rs, 
от описанных мезозойских родов также скошенным основанием RS и наличием серпо
видной плоски, характерной для единственного кайнозойского рода Helorus . от послед
него дополнительно отличается узкой и длинной ячейкой 3r. 

Guryanhelorus mongolicus А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Табл. ХУН , фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/948 ; позитивный и негативный отпечатки переднего 
крьша; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис . 137). 2r-rs в 4 раза короче ячейки 3r. Развилок RS и М посреди

не между 1т-си и 2r-rs. Ячейка 2сиа с параллельными сторонами, наружная сторона 
совпадает с 1тси. 
Раз м еры, мм: длина переднего крыла 6-6,5. 
М а т е р и ал. Голотип. 

с Е М Е Й С т в О PROCТOTRUPIDAE LATREILLE, 1809 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROCТOTRUPINAE LATREILLE, 1809-

Р о Д Gurvanotrupes А. Rasnitsyn, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - С. curtipes sp. поу.; нижний мел Западной Монголии. 

Д иа г н о з . В переднем крьmе R с изломом на месте основания RS, птеростигма 
удлиненная, полукруглая с косо срезанной вершиной, 2r-rs почти у ее середины, ско
щенная, r:риблизительно вдвое короче ширины птеростигмы. Ячейка 3г длиннее шири
ны, по краю крьmа почти равной длины с птеростигмоЙ. Среднеспинка, проподеум и 
особенно ноги короткие, задние бедра приблизительно равны общей длине птеростиг
мы и 3г. Брющко без видимого стебелька. 

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

С р а в н е н и е. Излом на R отличает .новый род от всех других членов семейства, 
но нельзя полностью исключить, что это результат повреждения крьmьев. Кроме того , 

отличается от других проктотрупид по крайней мере с развитыми крьmьями, очень 

короткими ногами . В остальном соответствует диагнозу трибы Cryptoserphini (по фор
ме птеростигмы, РадИальной ячейки, проподеума и основания брюшка), строение пте
ростигмы и РадИальной ячейки сходное с Cryptoserphus Kieffer. 

Gurvanotrupes curtipes А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Табл . ХУIl, фиг. 6 

г о л о т и П - ПИИ, N° 3149/949; позитивный и негативный отпечатки почти цело
ro насекомого; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 138). Самец. Голова поперечная с умеренно крупными глазами 

и сnабыми висками. Членикn жгутика лишь едва уменьшаются к вершине, приблизи-
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Рис. 136-145. Перепончатокрьmые мезосерфиды, хелориды, ПРОКТОТРУПИдЫ, байсодиды, сфециды 
и incertae sedis: 

13б - Mesoserphus dubius sp. noy., голотип ПИИ, N° 3149/951; 137 - Guryanhelorus mongo1icus sp. 
noy., голотип ПИН, N° 3149/948; 138 - Guryanotrupes curtipessp. поу. , голотип ПИН, N° 3149/949; 
139 -:- ?Baissodes longus sp. noy. , голотип ПИН, N° 3149/957; 140 - ? Angarosphex pallidus sp. поу., голо· 
тип ПИН,NО 3149/956; Vespina incertae sedis: 141 - ЭК3. N° 3149/947, 142 - 3К3. N° 3149/952,143-
ЭКЭ. N" 3149/953, 144 - ЭК3. N° 3149/954,145 - ЭКЗ. N° 3149/9SS.Всеиз Гурван·ЭрэниЙ-Нуру, гурван, 
эрэнской свиты 



тельно в 1,5 (апш<альные) - 2 раза (базальные) длиннее ширины . Окраска умеренно 
темная (голени и лапки могут быть светлыми). 
Раз м еры, мм: длина тела 2,9, переднего крьmа-приблизительно 1,5-2. 
М а т е р и ал. Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О? BAISSODIDAE А. RЛSNIТSУN, 1975 

Род? Baissodes А. Rasnitsyn, 1975 

? Baissodes longus А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Табл. ХУIII, фиг. 1 

Г о Л о т и п - ПИН, N° 3149/957; позитивный и негативный отпечатки насекомого 
без ног; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 139). Самец. Голова небольшая с большими глазами. Антенны 

умеренно толстые, едва сужены к вершине, базальные членШ<и жгутика вдвое, апи

кальные в полтора раза длиннее ширины. В переднем крьmе птеростигма склеротизо

вана только по краям. Рудимент 1r-rs довольно длинный. Ячейка 2гт сильно сужена 
вперед, 1т-си в самом ее основании, ячейка 3гт едва длиннее ширины, расширена к 
вершине, удалена от вершины радиальной ячейки более чем на свою длину, 2т-<:и 

перед ее серединой. Поперечная си-а интерстициальная. Брюшко узкое, очень длинное. 
Гениталии, по-видимому, оттянуты вентробазально. Окраска светлая, голова, грудь 

и стерниты брюшка несколько затемнены. 

Раз м еры, мм: длина тела 13,4, переднего крьmа-приблизительно 7-7,5. 
С р а в н е н и е. Наличием рудимента 1 r-rs отличается от В. robustus А. Rasn., ко

роткой ячейкой 3гт - от В. magnus А. Rasn., длинным брюшком, базальным положе
нием 3r-m и слабо затемненным телом - от обоих . 

3 а м е ч а н и е . Неполная сохранность (прежде всего неизвестное строение средне

спинки) и длинное брюшко, не характерное для байсодид (впрочем, самцы их достовер
но не известны), позволяет только предположительно отнести описьшаемый вид к это

му семейству, а не к Sphecidae. Основной аргумент в пользу этого - сходство жилкова

ния нового вида с жилкованием Baissodes. Впрочем, гранlЩа между раннемеловыми 
представителями обоих семейств с находкой описьшаемого ниже вида, сочетающего 

полный набор швов среднеспинки с жилкованием Angarosphex, становится довольно 
неясноЙ. 

М а т е р и ал. Голотип. 

С Е М Е Й С Т В О? SPHECIDAE LA TREILLE, 1802 

Р о д? Angarosphex. А. Rasnitsyn,1975 

? Angarosphex pallidus А. Rasnitsyn, sp. поу. 

Табл. ХУIII, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/956; позитивный и негативный отпечатки почти цело
го насекомого; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурваиэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 140). Самка. Голова с очень большими глазами. Антенные тон
кие, членШ<и жгутш<а постепенно укорачиваюшиеся к вершине, первый приблизитель

но в 3-3,5 раза, предвершинные вдвое длиннее ширины. Среднеспинка с полным набо
ром швов. В переднем крьmе ячейка 3гт значительно длинее и шире 2rm, 2т-<:и у ее 
середины. Ноги умеренно длинные, бедра очень широкие. Брюшко с большими латеро
тергитами передних сегментов, вероятно, умеренно крупное. Жало короткое, по-видимо

му, изогнуто вниз. Окраска светлая, четвертый метасомальный тергит затемнен. 
Раз м еры, мм: длина тела (по отпечатку с растянутым брюшком) 9, переднего 

крьmа около 5. 
С Р а в н е н и е. От А. myrmicopterus А. Rasn. отличается наличием среднего шва 

среднеспинки, дистальным положением 2т-<:и, более крупным брюшком, по-видимому, 

иной формой головы и светлой окраской тела. 
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З а м е ч а н и е. Наличие срединного шва среднеспинки и, по-видимому, изогнутое 

книзу жало не характерны для Sphecidae, куда, вероятно, относится Angarosphex, 
и более свойственно Baissodidae. Однако жилкование настолько сходно с таковым 
А. myrmicopterus, что родство с ним представляется более вероятным. 
М а т е р и ал. Голотип. 

VESPINA (= APOCRIТA) INCERTAE SEDIS 

Экз. N° 3149/947; неполный позитивный отпечаток тела и крьmьев; Гурван-Эрэний
Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е этого экзеМIUIяра (табл. ХУIII, фиг. 3; 
рис. 141) определить не удается. Далеко выступающий яйцеклад исключает его при
надлежность к Vespomorpha и Trigona1idae, большая радиальная ячейка с изгибом 
RS на месте 2г-т (юш 3 г-т) - к Proctotrupoidea и Diaprioidea, нижнее, по всей ве
роятности, прикрепление брюшка к груди и относительно широкое сочленовноеотвер

стие - к Evanioidea, развитое костальное поле и тонкая С - к Ichneumonidae и Bra
conidae (хотя в остальном жилкование напоминает Ichneumonidae и, в частности, ран
немеловую Tanychora Townes), иной тип редукции жилкования отличает от его Orusso
idae, редукция RS +М - от всех других Apocrita, извесщых в юре и раннем мелу. В то 
же время сохранность остатка такова, что об описании нового так со на высокого paнra 

не может быть и речи. В качестве дополнительных признаков, не видимых на рисунке, 

следует отметить умеренно светлую окраску тела; ноги, вероятно, светлые. 

Экз. N° 3149/952-955; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита 
(табл. ХУIII, фиг. 4-7, рис. 142-145). Все они принадлежат разным видам и габиту
ально напоминают представителей Bethylidae и близких семейств, но этого совершенно 
недостаточно для определения их систематического положения. Строение этих Hace~ 

комых показано на рисунках, окраска всех умеренно темная (голени, лапки и антенны 

не сохранЮIИСЬ, возможно, светлые). 
Кроме того, в том же месте найдено 14 и в Мянгаде 221/17 - 1 остаток преимущест

венно мелких Vespina столь плохой сохранности, что они не заслуживают даже изобра
жения. По крайней мере, большинство их не конспецифично ни друг с другом, ни с опи
санными видами. 

Небольшие сборы 1984 г. из Гурван-Эрэний-Нуру (гурванэрэнская свита) содержат 
еще три остатка, пока оспiющихся неописанными: ? Mesocephus sp. поу. (Cephidae), 
Neocleistogaster sp. поу. и отпечаток жалоносного, ве похожего ни на кого из извест
ных для мела Aculeata. 

Таким образом, из 40 остатков определимы лишь 19, из которых 8 принадлежат 
8 видам одного рода Aulacidae, 4 - четырем видам одного рода Megalyridae, осталь
ные 7 относятся к 7 другим семействам. Общее число видов, возможно, близко к 

40, так что фауна ~HO бьmа весьма богатой и наМ,пока известна лишь малая ее часть. 
Различия между комплексами отдельных точек на имеющемся материале установить 

не удается. В целом состав комплекса перепончатокрьmых свидетельствует, во-первых, 

о его возрасте, определенно более молодом, чем в Каратау, Уде и Хоутийн-Хотгоре, 

во-вторых, о весьма теплом климате Западной Монголии в раннем мелу и, в-третьих, 

о преимущественно м захоронении мелких насекомых в исследованных местонахожде

ниях. О молодости комплекса по сравнению с указанными выше юрскими KOМIUIeKca

ми указывает присутствие C'ephidae, Trigonalidae, Aulacidae, Proctotrupidae, Baisso
didae и Sphecidae и отсутствие специфически юрских групп. Преимущество мелких 
форм при захоронении подтверждается редкостью остатков переПQнчатокрьmых дли

ной тела около 1 см (всего 5 или 6) и отсутствие таковых длиной 1,5 см и более. Термо
фильность фауны проявляется в отсутствии остатков Xyelidae. Присутствие ?Meso
cephus указывает на наличие в составе флоры по крыто семенных растений (Расницын, 
1969) . 
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CIРЕКОЗЬL LIBELLULIDA (= ODONATA)1 

Стрекозы из неокома Западной Монголии ОШlсаны Л.Н. Притыкиной (1986) по наход
кам в трех местонахождениях, приуроченных к оrnожениям гурванэрэнской свиты: 

Мянгад, Хух-Морьт и Гурван-ЭрэНИЙ-Нуру. Изученная коллекция содержит около трех
сот остатков стрекоз, в основном нимф, имаго редки. Почти все остатки происходят из 

местонахождения Мянгад (221/17 и 218/13). В Хух-Мортье найдено только два эк
зеМIUIяра - имаго и личинка, конспецифичные с массовым видом Мянгада. Единствен

ный остаток из Гурван-Эрэний-Нуру определить не удалось. 
Изученный фаунистический KOМIUIeKc содержит всего два вида : Sona nectes Prit., 

1986 (Sonidae; рис. 146; табл. XIX, фиг. 1-3) и Eocordulia cretacea Prit., 1986 
(Cordu1iidae). S. nectes - преобладающий вид комплекса и, судя по количеству нимф 
и отсутствию у них механических повреждений, автохтонный элемент комплекса вод

ных насекомых Мянгада и, вероятно, хух.морьта. 

Вид Е. cretacea представлен в коллекции тремя фрагментарными остатками имаго 
из Мянгада. По-видимому, развитие этих стрекоз проходило в иных стациях, чем у 

S. nectes, аналогичных стациям, характерным для современных кордулиид. Учитывая 
соотношение остатков имаго s. nectes и Е. cretacea (17 : 3) и аллохтонный характер 
захоронения второго вида, можно предполагать, что в начале раннего мела ко рдул и

иды бьmи довольно обычны для территории Западной Монголии. 

На уровне семейств фауна неокома Западной Монголии оказывается эндемичной, 

полностью обособленной от одновозрастной фауны Восточно-Азиатской провинции 

ЕвропеЙско.синийской палеофлористической области, изученной по находкам в За

байкалье, Восточной Монголии (Притыкина, 1977) и Китае (Hong, 1965; Lin, 1976; 
Zhou, Wei, 1980). 

Рис. 146. Стрекоза Sona nectes Prit., 1986. 
а - паратиn N" 3152/21 J 8, фрагменты тела и крыльев самца, вентралькый вид, б - голотип ПИН, 

N" Зl 52/2258, ПО1DlЫЙ остаток IUfмфы; Мяигад, гурвакэрэкская свита 

I Раздел составлен Л.Н. ПрнтыкиноЙ. 
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При всем таксономическом своеобразии фауна стрекоз неокома Западной Монго

лии близка к одновозрастной фауне Восточной Азии по экологической структуре. 
Общий облик обеих фаун определяют стрекозы с нектонными Нимфами, rmавающими 

посредством гребных движений ног; в Восточной Азии - Hemeroscopidae и Aeschni
diidae, в Западной Монголии их .экологические аналоги - Sonidae. Интересно, что эта 
жизненная форма известна только из отложений неокома. Современным стрекозам 

активное движение в толще воды вообще не свойственно. 

ТАРАКАНЫ ВLАПIDА (=ВLАПОDЕА)' . 

В иижнемеловых отложениях Западной Монголии таракановые известны из турван

зрэнской свиты местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру (234/13, 20; 236/29), причем 
в первом обнажении найдено ЛIШIЬ два, а во втором - 12 остатков этих насекомых. 
Пять остатков из 236/29 - зто четыре изолированные надкрьmья и тело самки из се
мейства Mesoblattinidae, а остальные - семь из того же слоя и два из обнажения 234-
мелкие личинки и провизорно отнесены нами к тому же семейству. Судя по фрагмен

тарности надкрьmьев, неполному остатку самки и заметно мацерированным личинкам, 

остатки гурванзрэнских тараканов бьmи транспортированы из области сноса к месту 

захоронения. 

С Е М Е Й С Т В О MESOBLA ПINIDАЕ HANDLIRSCH, 1906 

Хотя выборка мезоблаттинид из отложений гурванэрэнской свиты в местонахожде
нии Гурван-Эрэний-Нуру невелика по объему, таксономическое разнообразие ее зна
чительно: из четырех описываемых ниже имагинальных остатков одно надкрьmье при

надлежит новому виду широко распространенного в юре-нижнему мелу Евразии ро

да Rhipidoblattina Handl., два других - соответственно двум видам нового своеобраз

ного рода Gurvanoblatta gen. поу.; родовая принадлежность остатка самки не может 
быть установлена из-за отсутствия надкрьmьев. Несмотря на высокий зндемизм мезо
блаттинид данного ориктоценоза, RhipidobIatt ina gurvaniesis sp. поу. оказывается 
наиболее близкой Rh. baisiensis Vish. из отложений зазинскоfr свиты Забайкалья, 
а остаток самки отчасти напоминает Rh. maculata Vish. из верхнеюрских отложений 
карабастауской свиты Южного Казахстана. 

р о Д RhipidobIattina Handlirsch, 1906 

Rhipidoblattina gurvaniensis V ishniakova, sp. поу. 

Табл. ХХ, фиг. 1 

Г о л о т и п - ПИН, ND 3149/497; позитивный и негативный отпечатки правого 
надкрьmья без костального поля в основании анальной области; Гурван-Эрзний-Ну

ру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 147). Надкрьmье эллиптическое, его длина втрое превышает 

ширину. Костальное поле, вероятно, занимает около 0,4 длины надкрьmья. R сигмои
дальная, оканчивается перед вершиной надкрьmья, делится в проксимальной четверти, 

дает 11 ветвей, из которых ~ и R7 образуют длинные, а R9 -R!! более короткие раз
вилки, R8 - трехветвистая. о(:тальные ветви простые. М делится на уровне вершины 

анальной области; М! достигает вершины надкрьmья, образует короткий развилок; 

М2 делится близ середины надкрьmья, обе ее ветви почти одновременно дихотоми

руют, образуя длинные развилки. СиА ветвится немного дистальнее R, дает четыре 
длинные ветви, из которых СиА2 дихотимирует в. дистальной половине, остальные 

ветви простые. ЛИальная область занимает около 0,3 длины и 0,5 ширины надкрьmья, 
6 простых аналЬных жилок . Интеркаля.рные жилки имеются между дистальными вет
вями R и между ветвями М и СиА; поперечные rmохо заметны. В куБИ1'ВЛЬНОЙ и аналь
ной областях по одному небольшому темному пятну неправильной формы. 

, Раздел составлен В.Н. Вишняковой. 
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Рис. 147-151. Тараканы : 

147 - RhipidobIattina gurvaniensis sp. поу., голотип ПИИ, N° 3149/497; 148 - GurvanobIatta топ-
gоliсз sp. поу., голотип ПИИ, N° 3149/499; 149 - G. ichesnurensis sp. поу., голотип ПИИ, N" 3149/498; 
150 - Mesoblattinidae gen. sp., экз. N° 3149/49 S, самка; 151 - ?MesobIattinidae gen. sp., зкз. N° 3149/1651, 
личинка. Все из Гурван-Эрэинй-Иуру, гурванэрзиской свиты 

Раз м еры, мм: длина остатка 12,0, ширина 4,5, вероятная длина надкрьmья око
ло 14,0. 

С Р а в н е н и е. Сигмоидальной R и широкой радиальной областью сходна с Rh. ele
gans Mart. из лейаса Средней Азии и Rh. baisiensis Vish_ из нижнего мела Забайкалья; 
от первой отличается строением м и большими размерами, от второй - поздним деле
нием М!, от обоих - меньшим числом анальных жилок и наличием рисунка в виде двух 
пятен. 

М а т е р и ал. Голотип. 

р О Д GurvanobIatta Vishniakova, gen_ nov. 

т и п о в о й в и Д - с. mongolica sp. nov., нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Надкрьmье небольшого размера, удлиненное. Sc слабо изогнутая, 

дистально гребенчатая, костальное поле узкое. R слабо, а М и СиА СЮlьно сигмоидаль
но изогнутые. R оканчивается перед вершиной надкрьmья, делится проксимальнее М и 
СиА, образует не менее. 10 ветвей; радиальная область занимает менее половины шири
ны надкрьmья. М дает не менее пяти направленных вперед простых и делящихся вет

вей; медиальная область широкая. СиА делится на два ствола, из которых передний 
значительно длиннее заднего. Анальная область крупная. 1А простая, укороченная . 

2А с шестью простыми и делящимися ветвями_ Интеркалярные жилки хорошо замет-
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ны В медиальной и кубитальной областях, поперечные слабо выражены. Надкрьmье с 
рисунком. 

С р ав н е н и е. Ветвлением SC и узким костальным полем сходен с родом 
Taublattopsis Vish. из нижней-средней юры Монголии ; отличается от него более 
коротким костальным полем, узкой радиальной областью, характером деления М и 
СиА, крупной анальной областью и менее ясными ПОl!еречными жилками. 

В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из нижнего мела Монголии (гурванэрэнская сви

та, Гурван-Эрэний-Нуру) . 

Gurvanoblatta mongolica Vishniakova, sp. поу. 

Табл. ХХ, фиг. 2 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/499; позитивный и негативный отпечатки левого над
крьmья без части радиальной области; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29 ; гурванэрэнская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 148). Длина надкрьmья втрое превышает ширину. Передний край 
надкРЬDIЬЯ слабо, а задиий - умеренно выпуклые. SC образует не менее трех дисталь
ных простых ветвей; костальное поле занимает около 0,3 дЛины и 0,1 ширины над
КРЬDIЬЯ. R дает 11 ветвей, из которых по крайней мере R6 -Rs простые, R9 трехвет
вистая, а R1 о и R11 образуют короткие развилки. М делится в проксимальной трети, 

дает пять субпараллельных ветвей, из которых М 1 трехветвистая, М2 и М4 простые, 
Мз деидроидная, четырехветвистая, а Ms с коротким развилком. СиА делится немного 

дистальнее М, оба ствола сходно ветвятся , образуя по три короткие ветви. Анальная 

область занимает 0,4 длины и 0,5 ширины надКРЬDIЬЯ. lА немного не достигает заднего 

края надкРЬDIЬЯ 2А 1 с длинным развилком, остальные ветви 2А - простые. Рисунок 

в виде многочислеиных темных пятен неправильной формы. 
Раз м еры, мм: дЛина надкРЬDIЬЯ 12, ширина 4. 
М а т е р и ал. Голотип . 

Gurvanoblatta ichesnurensis Vishniakova, sp. nov. 

Табл. ХХ , фиг. 3 

Название вида от озера Ихэс-Нур. 

Г о л о т и n - ПИИ, N° 3149/498; позитивный и негативный отпечатки фрагментарно 
сохранившегося правого надкрЬDIЬЯ; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская 
свита. 

О п и с а н и е (рис. 149). Надкрьmье эллиптическое, его длина втрое превышает ши
рину. Sc дает в дистальной половине шесть простых ветвей; костальное поле занимает 
0,4 длины и 0,1 ширины надКРЬDIЬЯ. Строение R неизвестно. М и СuА делятся почти 
одновремеино немного проксимальнее вершины анальной области . М образует пять вет
вей, из которых по крайней мере М 1 трехветвистая, а М 2 - вильчатая. Передний ствол 
СuА обраЗует в дистальной половине три простые ветви, его задний ствол ДИХотомирует 
вскоре после отделения, обе ветви этого ствола образуют ДЛЮП:lые развилки. Анальная 

область занимает 0,4 длины и 0,5 ширины надкрьmья. lА значительно не достигает зад
него края надкРЬDIЬЯ . 2А 1 трехветвистая, 2A2 - s вильчатыI,2А66 простая . Медиальная 
область надКРЬDIЬЯ темная, ветви Sc и концы анальных жилок окаймлены темным. 
Раз м еры, мм: длина надкрьmья 18 , ширина 6. 
С Р а в н е н и е. Оmичается от предыдущего вида формой надкрьmья, более длинной 

и ветвистой SC, почти одновремеиным делением М и СuА, вильчатой М 2 , ветвлением 
заднего ствола СuА, в большинстве делящимися ветвями 2А и большими размерами. 

М а т е р и а л. Голотии. 
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МЕSОВLАТТINIDАЕ INCERTAE SEDIS 

Табл. ХХ, фиг. 4 

Позитивный и негативный отпечатки тела самки без головы, переднеспинки, над

крьmьев и большинства конечностей (рис. 150); ЭКЗ. ПИН, N° 3149/495; Гурван-Эрэ
ний-Нуру, 236/29; гурванэрэнская свита. 

Крьmья сложены на брюшке в положении покоя, немного выступают эа его вершину. 

lR гребенчатая, с пятью простыми косыми вершинными ветвями; строение RS неиз
вестно; М цихотомирует на середине длины; CuА утолщенная, образует не менее четы
рех ветвей; баэальные части задних анальных жилок сближены и параллельны друг дру

гу, что характерно для веерообразно сложениой анальной области крьmа. Сохраиились 

фрагменты задних бедер. Брюшко пrnрокое, из восьми видимых сегментов. Uерки 
многочлениковые, симметричные, постепенно суживаются к вершине, их сохранившая

ся часть достигает половины длины ЯЙцеЮIада. Яйцеклад прямой, немного длиннее 

брюшка, в основании утолщенный, далее тонкий, створки с поперечными насечками . 
Длина остатка (с яйцекладом) 21 мм, пrnpина 7, длина крьmьев 12,пrnринаихпред

анальной области 4, длина яйцеклада 11 мм. 
Принадлежность остатка семейству Mesoblattinidae поддерживается веерообразным 

складьшанием анальной лопасти крьmьев и наличием длинного яйцеклада, относитель
ные размеры, вооружение створок и отчасти форма которого сходны с таковыми яйце
клада Rhiрidоblаttiла maculata Vish. из верхнеюрских отложений Южного Казахстана 
(Каратау) . 

? Gen. sp. 

Табл. ХХ, фиг. 5, рис . 151 

В отложениях гурванэрэнской свиты местонахождения Гурван-Эрзний-Нуру найдено 
девять остатков личинок - N° 3149/496, 500-504, 1652 (236/29), 1651 (234/13), 
2137 (234/20). Судя по небольпrnм размерам колеблющимся в пределах 3-6 мм длины 
и 2-3 мм пrnрины, слабо выраженным зачаткам крьmовых органов и не выступающим 
за верпrnну брюшка гениталиям, все личинки принадлежат ранним возрастам. У некото
рых сохранились фрагменты конечностей, преимущественно задние бедра. Тело заметно 
мацерировано. Брюшко из десяти сегментов, из которых три вершинных уменьшены и 

в отличие от остальных остаются консолидированными. У части экземпляров сохраня

ются короткие членистые церки . Личинки провизорно отнесены намн к доминирующе

му в отложениях той же свиты семейству Mesoblattinidae, известному здесь по имаги
нальным остаткам. 

ВЕСНЯНКИ. PERLIDA (=PLECOPТERA)' 

В нижнемеловых отложениях Западной Монголии веснянки обнаруженыI в двух 

местонахождениях. В Мянгаде найден один остаток целой личинки плохой сохранности, 
которую мы относим к семейству Siberioperlidae. В Гурван-Эрэний-Нурунайдено четы
ре остатка взрослых веснянок; дваиз них настолько плохой сохранности, что даже воз

никает сомнение в их принадлежности к этому отряду. Два других остатка лучшей со

хранности (хотя жилкование крьmьев расшифровать не удается) представляют собой 
два разных, но близких вида нового рода, описываемого ниже в составе семейства 

Taen io pteryg idae. 

С Е М Е Й С Т В О SIВЕRЮРЕRLIDАЕ SINIТSИЕNКОVА , 1983 

Личинка веснянки из Мянгада, 221/17 (N0 3152/2104) относится, скорее всего, к еще 
не описанному роду, остатки представителей которого найдены в балейской и УСТЬ

карской свитах Забайкалья и в местонахождении Хутэл-Хара в Юго-Восточной Монголии, 

причем по размерам личинка из Мянгада более всего сходна с видом из Хутзл-Хары . 

, Раздел составлен и.п. СиниченковоЙ. 
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I 
С Е М Е Й С т в о TAENIOPTERYGIDAE KLAPALEK, 1905 

Р о Д Gurvanopteryx Sinitshenkova, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - G. effeta sp.nov. нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о з. Имаго. Веснянки средних размеров; у самцов длина грудного отдела 

преВЬШIает длину брюшка. Крьтья выступают за вершину брюшка значительно более 

чем на половину своей длины. Переднеспинк:а поперечная. Все членики лапок длинные; 
первый членик задней лапки короче второго; все tUIеники передних лапок расширены 
на Bepurn:He, у задних - лишь первый и второй членики расширены на вершине, третий -
цилиндрический . 

В и д о в о й с о с т а в. Два описьmаемых ниже вида. 
С р а в н е н и е. Gurvanopteryx отличается от современных родов Taeniopterygidae 

коротким первым члеником задних лапок, более IIШрокими члениками лапок (у совре
менных все членики лапок почти цилющрические) . 

Gurvanopteryx effeta Sinitshenkova, sp. nov. 

Г о л о т и п - ПИИ, N° 3149/507; позитивный и негативный отпечатки почти целого 
имаго; Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 152). Имаго.lIIирина головы примерно в 1,5 раза npевышает ее 

длину. Переднеспинка немного шире и короче головы; ее IIШрина в 2,6 раза преВЬШIает 
urn:рину. Передний край переднеспинки вогнутый, немного уже выпуклого заднего, бо
ковые края слегка выпуклые. Передние углы средне- и заднегруди закруглены. Длина 

переднего бедра в 3,7 раза превышает его ширину; лапка в 1,7 раза короче голени; 
первый tUIеник лапки длиннее третьего, второй : короче третьего. Длина заднего бедра 

в 4 раза преВЬШIает его urn:рину; лапка в 1,5 раза короче голени; второй и третий tUIe
ники равны по длине. Длина брюшка примерно вдвое npевышает его ширину, вершина 

брюшка слегка раСIIШрена. 

Раз м еры, мм : длина тела самца 7,5. 
З а м е ч а н и я, Строение брюшка G. eff6ta (короткое и слеГI<!а расширекное на вер

шине) сходно с таковым у самцов современных Taeniopterygidae, поэтому мы считаем, 
что описанный ВЬШIе остаток принадлежит самцу. 

М а т е р и ал. Голотйп. 

\ 
,5J 

,52 ~ 
Рис. 152-153. Веснянки рода (;urvanopteryx: 

152 - G. effeta sp. nov., голотип ПИН, N" 3149/507; 15З .~ G. impleta sp. nov., 
N° 3149/5 Об. Оба из Гурван.ЭрэНИЙ·Иуру, гурванэрэнской СВИТЫ 
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Gurvanopteryx impleta Sinitshenkoya, sp. поу. 

Табл. ХХ, фиг . 6 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3149/506; позитивный и негативный отпечатки имаго; Гур
ван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванзрэнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 153) . Имаго. IIlирина головы в 1,2 раза превышает ее длину. 

Переднеспинка в 1,4 раза шире и во столько же раз короче головы; ее ширина в 2,3 раза 
превышает ширину. Переднеспинка со слегка вогнутым передним, выпуклым задним и 

почти прямыми боковыми краями. Передние углы средне- и заднегруди закруглены. 
длина переднего бедра в 4 раза превышает его ширину, заднего - в 5 раз. Задняя лапка 
почти вдвое короче задней голени; ее ВТОРОЙ и третий членики равны по длине. длина 

брюшка в 2,2 раза превышает его ширину, на вершине брюшко едва заметно расширено. 
Раз м еры, мм: длина тела самца 10,6. 
С р а в н е н и е. С. impleta очень близок к типовому виду, от которого отличается 

большими размерами, более удлиненными головой и ногами. 

З а м е ч а н и я . Судя по строению брюшка, вышеописанный остаток принадпежит 
самцу (см. замечания к предьщущему виду). 

Имаго С. impleta , по-видимому, активно питались, о чем свидетельствует наполнен
ньrй пищевыми остатками кишечник, отчетливо заметный на отпечатке. 
М а т е р и ал. Голотип . 

УХОВЕРТКИ_ FORFICULIDA (=DERMAPTERA)' 

В Западной Монголии уховертки известны из местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру 

по единственному остатку ЭlЩемичного вида, принадпежащего роду Protodip]atys Mart. 
семейства Protodiplatidae архаичного подотряда Protodiplatina (=Archidermaptera) . 

СЕМЕЙСТВО РRОТОDIРLАПDАЕ MARTYNOV, 1925 

Р о Д Protodiplatys Martynov, 1925 

Protodip1atys mongoliensis Vishniakoya, sp. поу. 

Табл. ХХ, фиг. 7 

Г О л о т и п - ПИН, N° 3149/1660; негативный отпечаток уховертки без головы, час
ти переднеспинки, придатков брюшка и снеполно сохранившю,'Шся конечностями; 

Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29; гурванэрэнскаясвита. 
О п и с а н и е (рис. 154) . Переднеспинка широко округленная сзади. Щиток тергита 

среднегруди крупный. Надкрьтья достигают первого сегмента брюшка, слабо расшире

ны в дистальном направлении с прямо обрубленной вершиной, их длина вдвое превыша

ет lIlliРИНУ; продольные жилки неясньrе. Крьmья достигают второг() сегмента брюшка_ 

Брюшко слабо сужено к веРlIШне с видимыми сегментами. длина базальных члеников 

церков не превышает их ширину. Пигидий поперечный, слабо выемчатый сзади. 

Раз м еры, мм: длина отпечатка 9,0, ширина переднеспинки 1,2, длина надкрьmьев 
2,5, ширина брюшка 2,2. 

С р а в н е н и е. Отличается от Р_ gracilis Vish_ формой пигидия, короткими базаль
ными члениками церков и меныIlliи размерами. 

М а т ер и ал. Голотип. 

ПРЯМОКРЫЛЫЕ. GRYLLIDA (=ORTHOPТERA)' 

Остатки прямокрьтых HaceKoМbIX в нижнемеловых отложениях Западной Монголии 

очень редки, найдено всего семь остатков мохой сохранности в местонахождениях Гур

ван-Эрэний-Нуру и Мянгад. 

, Раздел составлен в.н. Вишняковой" 
, Раздел составлен А .В. Гороховым. 
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Рис. 154. Уховертка Protodiplatys mong.:Jliensis sp. поу., голоrnп ПИИ, NQ 3149/1660, Гурван-Эрэний
Иуру, гурванэрэнская свита 

С Е М Е Й СТ Б О ELCANIDAE HANDLIRSCH, 1906 

ПОДСЕМЕЙСТБО BAISSELCANINAE GOROCHOV, SUБFАМ. NOV. 

Д и а г н о з. Надкрьшье удлиненное, на вершине косо обрезанное. С и Sc сближены и 
параллельны. Поле между RA и RS равномерно сужающееся к вершине. СиА2 , СиР и 

lA в той или иной степени сливаются друг с другом в дистальной чаСТИ.lIIипы задних го
леней длинные и тонкие. 

С о с т а в. Подсемейство включает род Baisselcana Sharov, 1968 (нижний мел Бурят
ской АССР) и Eubaisselcana gen. поу. 

С р а в н ен и е. От прочих представителей семейства Elcanidae (подсемейство Elcani
пае) новое подсемейство отличается узким (а не расширенным) полем между RA и 
RS и слиянием дистальных частей СиР и lA в надкрьmьях, а также наличием длинных и 
тонких (а не УIDIощенных) шипов на дистальной части голени . 

3 а м е ч а н и я. Вероятно, наиболее продвинутое подсемейство, обособившееся от 

каких-то примитивных Elcanidae, которые, возможно, еше не приобрели характерные. 
IDIастинчатые шипы на задних голенях. 

Р о Д Eubaisse1cana Gorochov, gen. nov. 

т и п о в о й в и д-Е. sharovi sp. поу., нижний мел Западной Монголии. 
Д и а г н о З. Основание поля между RA и RS заметно изогнуто вниз. Вершина над

крьmья незначительно смещена в направлении к костальному краю . СиА2 не слита с 
СиР + lA. Дистальные ветви lA не упорядоченные. В области ветвей RS и МА располо
жены два темных пятна: небольшое npоксимальное и более крупное дистальное (по
следнее пятно ДУГОВИДНQЙ формы) . 

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид И Е. mongolica sp. nov. 
С р а в н е н и е. От Baisselcana отличается изогнутым полем между RA и RS, распо

ложением вершины надкрьmья (у Baisselcana она значительно смещена в направлении к 
костальному краю), свободной СиА 2 , беспорядочным жилкованием в области дисталь
ных ветвей 1А и окраской (у Baisselcana развито только дистальное темное пятно, но не 
дуговидной, а округлой формы) . 

3 а м е ч а н и я . По наличию свободной СиА2 новый род явно примитивнее Baissel
сanа. 

Еи baisselcana sharovi Gorochov, sp. nov . 

Название вида в честь А.Г.Шарова. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3152/4329; позитивный и негативный отпечатки целого над
крьmья; Мянгад, 221/17; гурванзрзнская свита. 
О п и с а н и е (рис. 155). Надкрьmье более или менее широкое, со слабо вытянутой 

вершиной. Поле между передним краем надкрылья и RA довольно широкое. Ветви RS 
(проксимальные) и'МА широко расставленные. 
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Рис. 155-156. Прямокрьmые элканИДЫ рода Eubaisselcana: 
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155 - Е. sharovi sp. nov., ГОЛОТИI1 ПИН, N° 3152/4329, надкрылье; Мянгад, гурванэрэнская свита; 
156 - Е. mongolica sp. nov., голотИI1 ПИН, N° 3149/509: а · - надкрылье , б - задние ноги ; Гурван
Эрэний-Нуру, гурванэрэнская свита 

Раз м еры, мм: длина отпечатка наДКРЬDIЬЯ 19, наибольшая ширина его 4,8. 
С р а в н е н и е. От Е. mongolica sp. поу. отличается менее стройным надкрыльем, 

с более широким полем между передним краем надКРЬDIЬЯ и RA и с расставлеиными 
ветвями RS и МА. 
М а т е р и ал. [олотип . 

Eubaisselcana mongolica Gorochov, sp. nov. 

[ о л о т и n - ПИИ, N° 3149/509; позитивный и негативный отпечатки птероторакса 
с задними ногами и сложенными вместе КРЬDIЬЯМИ; [урван-Эрэний-Нуру, 236/29; гур
ванэрэнская свита. 

О п и с а н и е (рис. 156). Надкрьшье узкое, с заметно вытянутой вершиной. Поле 
между передним краем надкрьшья и RA узкое. Ветви RS (проксимальные) и МА более 
или менее сближены. Задние ноги довольно стройные, с дли иными голенями, вооружен

ными узкими и длииными, вероятно,ПОДВИЖНЫМИ шипами . 

Раз м еры, мм: длина отпечатка надКРЬDIЬЯ 19,5, наибольшая ширина его 4,2. 
С р а в н е н и е. От Е. sharovi отличается более стройным надкрьтьем с более уз

ким полем между передним краем надкрьmья и RA и сближенными ветвями RS и 
МА . 
М а т е р и а л. [олотип и паратип N° 3149/171 О ; позитивный и негативный отпечатки 

тела со сложенными вместе КРЬDIЬЯМИ без головы, вершины брюшка и ног, за исключе

нием маленьких фрагментов заднего бедра и задней голени; из того же местонахожде

ния, что и голо тип (234/20). В связи с тем, что жилкование надкрьmья паратипа сохра
нилось хуже, чем у голотипа, объединение их в один вид является в известной мере ус
ловным, ocHoBaнны�M на сходстве формы надкрьший и сохранившихся участков с 
жилкованием. Следует отметить, что пара тип несколько мельче голотипа (длина отпе
чатка надКРЬDIЬЯ паратипа 17 мм) . Это может быть следствием как индивидуальной из
менчивости, так и полового диморфизма. 

Crylloidea gen. sp. 1 

N° 3152/4327; позитивный и негативный отпечатки обоих надкРЬDIИЙ самки; Мянгад, 
221/17. В раннемеловое время могли существовать представители всех известны�x как 
ископаемых; так и современных семейств Grylloidea, которые в большинстве случаев 
не различаются по жилкованию надкрьmья самки. 
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GryIloidea gen. sp. 2. 

N° 3152/4328; позитивный и негативный отпечатки целого насекомого с оторванными 
надкрьmьями, 221/17. Габитуально похож на небольшого современного сверчка из 
подсемейства Gryllinae (типа Modicogryllus Chop.), однако определить принадлежность 
его к тому или иному семейству Grylloidea также невозможно. Определение пола не
возможно в связи с тем, что вершина брюшка прикрыта сложенными задними 
крьmьями. 

GRYLLIDA (=ORTHOPТERA) lNCERTAE SEDlS 

N° 3149{508; позитивный и негативный отпечатки тела насекомого мохой сохраннос
ти; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29. На отпечатке видны голова, грудь, брюшко без верши
ны, а также маленькие фрагменты крьmьев с неразличимым жилкованием и, вероятно, 
заднее бедро. По габитусу отдаленно напоминает сверчка или триперста, но никаких де
талей строения различить невозможно. 

N° 3149/1657; позитивный отпечаток брюшка самки; Гурван-Эрэний-Нуру, 236/29. 
Брюшко массивное, с крупной генитальной мастинкой, довольно коротким и мавно 

сужающимся к заостренной вершине незазубренным яйцекладом и короткими пальце

видными церками (их длина несколько превышает половину длины яйцеклада) . 

РАКООБРАЗНЫЕ. ОСТРАКОДЫ. OSTRACODA 1 

Остракоды из нижнемеловых отложений Западной Монголии бьmи впервые определе

ны ИJO. Неуструевой (Стратиграфия ... , 1975). Из гурванэрэнской свиты местонахож
дения Гурван-Эрэний-Нуру она определила Mongolionella palmosa Mand., Cypridea Yiti
mensis Mand., С. trita Lub., C. zagustaica Scoblo , Darwinula contracta Mand. и из той же 
свиты местонахождения Алтан-Тээли - Cypridea consu]ta Mand., С. trita Lub., С. zagus
taica Scoblo, Darwinula sp., Rhinocypris sp. В 1982 г. ею бьmи указаны из гурванэрэн
ской свиты Гурван-Эрэний-Нуру Mongolionella martini Neustr., Daurina sp., Lycoptero
cypris sp. Послещшй указан и из зэрэгской свиты, где, кроме того, найдены Cypridea 
zagustaica Scoblo, С. ех gr. trita Zub., С. tuberculispersa Gal., С. ех gr. Yitimensis Mand., 
Rhinocypris ех gr. barunbainensis (Lub.), Rh. ех gr. tugurigensis (Lub.), Darwinula ех 
gr. obionga (Roemer.), D. ех gr. contracta Mand., Cytheridae gen . sp. В этой же работе бы
ли освещены условия обитания остракод в водоемах, осадки которых образовали отло

жения Гурван -Эрэний -Н уру. 

Нами установлены следующие остракоды из гурванэрэнской свиты: Darwinula cont
racta Mand., D. sp., Cypridea аН. trita Lub., С. sp., Daurina mongolica sp. noy., Mantelliana 
sodoYi sp. поу., Torinina sp. , Rhinocypris potanini (Gal.), R. sp. В гурванэрэнской свите 
Гурван-Эрэний-Нуру доминирует Daurina mongolica. В красноцветных алевролитовых 
фациях конусов выноса (толща прибортовых псефитов, 234/2) она образует массовые 
захоронения типа "мостовых" из раскрытых и закрытых раковин. В красноцветных и зе

леноцвеТНЬDсалевролитовых фациях озерных разрезов (толща сероцветов и зеленоцве

тов, 234/4, 7, 12, 13,236/33,38) установлены массовые и рассеянныle захоронения CJ;BO

рок, закрытых и раскрытых раковин взрослых и молодых особей этого вида. Встреча

ются единичные Torinina. В алевролитовых фациях толщи желтых песчаников (234/31) 
Daurina mongolica единичны и отличаются меньшими размерами створок, отмечаются 
редкие Cypridea и Rhinocypris (234/22, 234{27), отсутствующие в нижележащих частях 
свиты . 

Среди небольших сборов остракод из гурванэрэнской свиты Алтан-Тэзли присут
ствуют Daurina cf. mongolica, Mantelliana sodoYi sp. поу. , Cypridea sp., Rhinocypris sp., 
образующие рассеянные захоронения в алевролитовых фациях озера и представленныle 
отдельными ядрами и замещенными створками (231/1, 233/12). В местонахождении 

1 Раздел составлен с.м. <':иниuей 
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Мяшад нами обнаружены остракоды только в тонкослойчатых желтых алевропелитах, 

относимых к фациям профундали мянгадского озера. Это едюшчные слегка деформи
рованные створки или раскрытые раковины одного вида Cypridea aff. trita Lub. 
(221/11в; 221/13а, б и др.) . в гурванэрэнской свите Хух-Морыа доминируют ManteJlia
па sodovi (254/2,4; 255/1, 2; 256/1,2; 258/4; 259/1 ,8) . В низах разреза присутствуют 
редкж Daurina mongo!ica, Darwinu!a contracta , Rhinocypris potanini (Ga!.), R. sp. 
(255/1) . Мантеллианы образуют массовые захоронения типа "мостовых" в песчанистых 
алевролитах или тонкозернистых песчаниках (фации прибрежных зон), где представле
ны створками или раскрытыми раковинами. Валевропелитах (фации профундали) обыч

ны рассеянные захоронения, уменьшается количество мантеллиан, преобладают риноци

присы (259/7) . 
Из ззрэгской свиты нами установлены Cypridea prognata Lub. , С. gurvanensis sp. nov., 

С. cf. zagustaica Scoblo, Rhinocypris potanini (Са!. ), R. sp. Первые три вида являются 
доминантами среди остракод зэрэгской свиты Гурван-Эрэний-Нуру и обычно приуроче
ны� к песчаникам оснований циклитов, представляюlЦИХ собой фации мелкого озера. 

Остракоды образуют массовые хаотичные захоронения в виде отдельны�x створок или за

крытых раковин, часто полностью замещенных желтым арагонитом (234/39; 235/2,3,5; 
236/7). в алевропелитах верхних частей циклитов (фации более глубоких частей озера) 
обычны рассеянные захоронения остракод, представленные слегка деформированныl

ми створками этих видов. Остракоды зэрэгской свиты Алiан-Тээли единичны, приуроче

ны к алевропелитам и представлены отдельныlии слегка деформированными створками 

ципридей и риноциприсов. 

Ниже приведено описание новых видов. Голотипы И оригиналы новых таксонов хра

нятся в лаборатории микробиостратиграфии Всесоюзного научно-исследовательского 

геологоразведочного института (ВНИГРИ, Ленишрад) под N° 975. Фотографирование 
проведено автором. 

О Т Р Я Д PODOCOPIDA MULLER, 1894 

НАДСЕМЕЙСТВО СУРRШАС'ЕА HAIRD, 1845 

СI::МI::ЙСТВО CYPRIDI::AIDAI:: МАRПN, 1940 

Р О Д Cypridea Bosquet, 1852 

Cypridea gUГ'/3:tt:пsis Siпitsа , sp. nov. 

Табл. ХХ1, фиг. 1, 2 

Голотип - ВНИГРИ, N° 975/70; раковина; Гурван-Эрэний-Нуру, 235/3; зэрэгская 

свита. 

О п и с а н и е. Раковина неправильно-овальная с максимальной выпуклостью в зад

ней трети. Левая створка больше правой, охватьтает ее кругом. Охват наиболее четко 
проявляется вдоль концов и на брюшном крае. Спинные части створок слегка припод

няты, образуя небольшое углубление, где лежит прямой спинной край. Передний конец 
выше заднего, незначительно скошен в верхней части, книзу дугообразно закруглен и 

заканчивается четким ростром. Задний конец ниже переднего, круто дугообразно за

крутлен, у некоторых особей слегка приподнят в заднебрюшной части. Брюшной край 
прямой или слабо вогнут. Переднеспинная часть створок у некоторых форм слегка воз
вышается. Поверхность створок покрыта сглаженными многоугольными ячейками и 
усеченными конусовидными бугорками, развитыми преимущественно в передней и 
задней трети, часты группировки бугорков по два, три, реже пять штук, вдоль концов 

бугорки отсутствуют . Порово-канальная зона узкая и развита по концам створок, по

ровые каналы прямые. 
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Раз м еры, мм. 

N° 975/70 N° 975/71 NO 975/72 N° 975/73 
Раковина Раковина Левая Правая 

створка створка 

Длина 1,00 0,925 1,00 0,975 
Высота передJIего 0,65 0,625 0,70 0,60 
КОlЩа 

Высота заднего 0,475 0,40 0,50 0,60 
КОШJ.а 

Наибольшая толши, 0,50 0,45 
на 

и з м е н ч и в о с т ь. Незначительно изменчивы охват створок, высота переднеспин· 

ного угла и четкость ячеистой скульптуры. Ряд форм характеризуется группировками 

бугорков по двое, трое и даже пя.ти штук в передней трети створок, у БОЛЫШlНства бугор

ки разобщены. Конфигурация бугорков изменяется от усеченного конуса до uпшоватых. 

С р а в н е н и е. Общая форма раковины и характер скульптуры сближают описыва
емый вид с С. priva Lub., известной из цаганцабской свиты Монголии, и с С. unicostata 
Gal. , установленной для дзунбаинских отложений Монголии (Галеева, 1955; Любимова, 
1956) . От С. priva Lub. отличается наличием приподнятых спинных частей створок и об
разованием небольшого углубления вдоль спинного края, четкой ячеисто-бугорчатой 
скульптурой, иным скосом переднего конца. От С. unicostata Gal. отличается отсут
ствием ПРОдольноrо ребра вдоль брюlШЮГО края левой створки и иным характером 
скульптуры. 

М а т е р и а л. Около 150 раковин и створок хорошей сохранности, из того же место
нахождения, что и голо тип (234/39,235/2,3,5). 

Р о Д Mantelliana Anderson, 1966 

Mantelliana sodovi Sinitsa, sp. поу. 

Табл . XXI, фиг. 5-8 

Название вида в честь монгольскоrо палеоботаника Ж. Содова. 

Г о л о т и п - ВНИГРИ, N° 975/74; левая створка; Хух-Моры, 236/ 1; гурванэрэнская 
свита. 

О п и с а н и е. Раковина по форме приближается к треугольной с резко асимметрич

ныIи створками. Левая створка треугольная с аркообразным спинным краем, вдоль 

которого возвышается валикообразный выступ; передний конец скошен до середины, 

затем дугообразно закруглен; задний резко скошен книзу, внизу дугообразно закруг

лен. Правая створка неправильно-трапециевидная; спиююй край прямой, наклонен 

к заднему более низкому концу; передний выше заднего, сверху слегка скошен, дуго

образно закруглен; задний скошен до середины, затем закругшm. Брюшной край пря

мой, реже выгнутый. Левая створка больше правой, охват не изучен, так как имеются 

лишь створки и раскрытые раковины. Поверхность гладкая, реже отмечаются неясн:ые 

ячеистые образования на концах створок. Порово-канальная зона узкая, четко просмат

ривается вдоль передиего конца. На левой створке обнаружены зубы в виде тонкого 

ножевидного выступа. 

Раз м еры, мм. 

N° 975/74 N° 975/75 N° 975/76 N° 975/77 

Левая Левая Правая Правая 

створка створка створка створка 

Длина 1,95 2.05 1,90 2,10 
М <lj(СИ мал ьная 1,35 1,35 
высота 
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Высота переднего 

конца 

Высота заднего 

конца 

N" 975/74 ND 975/75 N" 975/76 

Левая Левая Правая 
створка створка створка 

1,1 О 

0,90 

ND 97~/77 

Правая 

створка 

1,30 

1,10 

и з м е н ч и в о с т ь. Варьируют размеры, интенсивность развития ячеистой скульп
туры, валикообразного выступа на спинной части левой створки, характер ско

сов КОlЩов. 

С р а в н е н и е. От близкоro по форме вида М. changilensis Sin. из усть-карской сви
ть! Восточного Забайкалья отличается большей скошенностью КОIЩОВ, большей арко

образностью спинноro края левой створки и большими размерами. 

М а т е р и а л. PacКPblThIe раковины, отдельные створки хорошей сохранности в ко
личестве свыше 100 экз. (гурванэрэнская свита, Хух-Моры: 254/2,4; 255/1,2; 256/1,2; 
258/4; 259/8; Алтан-Тээли,233/12; андахудукская свита, Анда-Худук, 1/1). 

с Е М Е Й С Т В О TRAPEZOIDELLIDAE SOHN, 1979 

В 1979 г. Дж. Зон объединил такие роды, как Linmocypridea, Zejaina, Mongolianella, 
Latonia, Ilyocyprimorpha и Cyprideamorphella в новое семейство Trapezoidellidae, отне
ся к нему новый род Trapezoidella Sohn, 1979. Бьmшее семейство Cypridae он перевел в 
ранг надсемейства (Sohn, 1979). Судя по диагностическим признакам, к новому се
мейству следует отнести и такие забайкальские роды, как Daurina, Torinina и Mangu
tella. 

Р о Д Daurina Sinitsa, 1973 

Daurina mongolica Sinitsa, sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 3, 4 

Г О Л О Т И П - ВНИГРИ, N° 975/78; раскрытая раковина; Гурван-Эрэний-Нуру, 
234/12; гурванэрэнская свита. 
О п и с а н и е. Раковина крупная трапециевидиая; незначительно выпуклая в цент

ральной части. Левая створка больше правой, охват не изучен, так как в коллекции 

имеются лишь раскрьпые раковины и отдельные створки. Передний конец створки 

чуть выше заднего или равной высоты, затем дугообразно закруглен, сверху полого 

скошен. Задний конец ниже переднего, резко скошен книзу под углом 70_800, внизу 
клювообразно закруглен. Спинной край прямой, слегка наклонен к заднему концу, 
переходит к нему почти под прямым углом, С передним сочленяется под тупым углом. 

Брюшной край вогнут в задней трети. Поверхность створок гладкая, реже отмечаются 
по концам мелкие точечки. На переднем конце и в клювообразном ограничении заднего 

конца видна широкая бесструктурная пластинка; В левой створке сохраняются зубы 

в виде невысокого ножевидного выступа. 

Раз м еры, мм. 

N" 975/78 

Правая Левая 

СПОРQ ·.cтвOPI<8 

Длина 2,15 2,15 
Высота пе-

реднего 

конца 1,15 1,20 
Высота зад-

него конца 1,05 1,15 

1/2 12. 3ак. 201 

ND 975/79 

Правая Левая 

створка створка 

2,15 2,15 

1,15 1,25 

1,05 1,15 

N" 975/80 

Левая 

створка 

2,45 

1,30 

1,20 
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Из м е н ч и в о с т ь. Варьируют размеры, крутизна скоса заднего конца и наклон 

спинного края. Формы из местонахождения Тахилга-Худук более выпуклы, нежели 

формы из местонахождения Гурван-Эрэиий-Нуру или Алтан-Тээли. 
С р а в н е н и е. ОТ близкого по форме раковины вида D. subita Sin., известного 

из тургинской свиты Восточного Забайк.1ЛЬЯ, отличается более крутым скосом заднего 

конца, его приопущенностью, а не оттянутостью в сторону И привздернутостью, боль

шими размерами. Описыва't·мый вид близ,)к по форме с типичным видом рода D. eg
geri Sin., но отличается отсутствием ПРИ1 IOДНЯТОСТИ спинных частей створок и вали
кообразного утолщения вдоль спинной ч?,сти, а также ограничениями заднего конца; 
для описываемого вида характерен крутой скос и приспущенность заднего конца. 

М а т е р и а д. Раскрытые раковины и отдельные створки, их ядра, около 50 экЗ. 
(гурванэрэнская свита, Гурван-Эрэний-Нуру: 234/2, 3, 4, 7, 12, 13, 31; Алтан-Тээли: 
231/1, Хух-Морьт, 255/1, 256/1); цаганцабская свита, Тахилга-Худук в Центральной 
Монголии. 

РЫБы l ) 

Местонахождение Бон-Цаган является самой западной в МИР точкой распростра
нения ликоптерных . рыб, представленных практически во всех лежащих к востоку 

нижнемеловых оэерных отложениях. В отложениях гурванэрэнской свиJы� в районе 

озера Ихэс-Нур экспедиционными отрядами ССМПЭ в 1974--1977 гг. собраны многочис
ленные коллекции рыб (свыше 1000 экз.). Ископаемые ихтиоценозы местонахож
дений Гурван-Эрэний-Нуру и Боро-Нуру (Тасархай-Ула) представлены всего двумя 

видами рыб, один из которых относится к древним осетрообразным - ходростеидам, 

другой - к архаическому семейству фолидофороидов - археоменидам. В коллекциях 

отстутствуют даже фрагментарные остатки настоя1ЦИХ костистых рыб. Последних 

не удалось до сих пор обнаружить и в более западных местонахождениях Алтан-Тээли 

и Мянгад. 

Наблюдаемые различия ихтиофаун Восточной и Центральной Монголии с одной 

стороны и Западной Монголии с другой, по-видимому, отражают реальные различия 
двух биогеографических регионов, а не их разновозрастность. 

О Т Р Я Д ACIPENSERIFORMES 

ПОДОТРЯД . СНОNDRОSТЕОЮЕI 

С Е М Е Й С т в О CHONDROSTEIDAE TRAQUAIR,1877 

Р о Д Stichopterus Reiss, 1910 

Т и п о в о й в и Д - S. woodwardi Reiss, 1910; нижний мел, тургинская свита 
Восточного Забайкалья. 

Д и а г н о з. Ходростеоидные рыбы длиной до 1 м с вальковатыIM прогонистым те
лом. Спинной плавник отнесен далеко за середину тела, его начало соответствует кон
цу основания брюшных плавников. Анальный - на вертикали середины спинного. 

Хвостовой плавник гетероцеркный, с фулькрами по верхнему краю и хорошо разви

той аксиальной лопастью. Грудные и брюшные плавники с широкими основаниями. 

Все лепидотрихии плавников мелкочленистыI.. В грудных плавниках нет колючих 

шипов. Нет выступающего ростра. Орбита относительно большая, приближена к перед

нему краю головы. Поцглазничная серия полная. Есть dermosphenoticum и antorbi
tale. Верхняя и нижняя челюсти тонкие, без зубов. Есть крупное quadratojugale. Небно
квадратные дуги смыкаются по средней линии. Вентральный отдел гиомандибулы силь

но расширен. Suboperculum крупное с передним выступом. Operculum сильно редуци
ровано. Есть жаберные лучи. Лобные и теменные кости контактируют по средней линии 

I)раздел составлен в.н , Яковлевым 
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и не разделяются анаместическими элементами. Есть postrostra1e. Нaдrлазничный и 
подrлазничный каналы соединяются на dermopteroticum.. Есть ростральная комиссура 
надглазничных каналов. Парасфеноид дшшный, с развитым задним отделом, полно

стью подстилает эндокраний .. Ceratohya1e ceratobranchyalia представлены перихонд
ральными окостёнениями. В осевом скелете окостеневают верхние и нижние дyrи и 

supraneuralia . Ребра не окостеневают . В непарных плавниках две серии окостенений. 
В и Д о в о й с о с т а в. Два вида из нижнего мела Забайкалья и Монголии. 

С р а в н е н и е. Отличается от лейасового Chondrosteus Egerton, 1858 наличием 
supraorbitale. слиянием нaдrлазничного и подrлазничного каналов, лопастным рассе

чением заднего края suboperculum и бранхиостегальных лучей и более мощным разви
тием костей плечевого пояса. Весьма сходен с Peipiaosteus Liu et Zhon, 1965 из верхне
юрских отложений Северного Китая (Ляонин), отличаясь от него наличием фулькр 
и бахромчатыми radii branchiostegii. 

З а м е ч а н и я. Stichopterus - самый поздний представитель семейства и единствен

ный род, для которого известно строение рострального отдела крыши черепа. Полное 

отсутствие вытянутого ростра и наличие этмоидальной комиссуры нaдrлазничного ка

нала позволяет предположить, что эти признаки бьmи свойственны и остальным родам 
семейства. В отношении к ацилензеридам и полиодонтидам Stichopterus может рас
сматриваться как неспециализированная форма, близкая к общему предку обоих 

семейств. В Европе распространение хондростеид ограничено началом юры, в Азии они 

обильно присутствуют в верхнемезозойских пресноводных отложениях вплоть до вер

хов нижнего мела. В верхнем мелу уже известны оба современных семейства. Таким 
образом, адаптивная дивергенция осетрообразных, по-видимому, происходила очень 

быстрыми темпами и завершилась в первой половине позднего мела. 

Stichopterus popovi Jakovlev, sp. ПОУ. 

Табл. ХХII, фиг. 1-4 

Вид назван в честь Ю.А. Попова. 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3588/1; полный отпечаток; Боро-Нуру, 239/5; гурванэрэн
ская свита . 

Д и а г н о з. D - 44-48; А - 39-42; V - 28-32; Р - 34-36. В хвостовом плавнике 
свыше 80 лучей. Лучей жаберно~ перепонки 5. Позвонков (исключая хвостовые) 
53-55. В % длины тела : длина головы 26-28; антеродорзальное расстояние 68-70; 
антеанальное расстояние 65-70; пекторовентральное расстояние 27-30; длина спин
ного плавника 18-20. 
Раз м еры, в мм: длина 11-1000. 
С р а в н е н и е. Отличается от S .. woodwardi более низким телом и меньшим ко

личеством лучей в грудных плавниках. 

М а т е р и а л. Кроме голотипа, два относительно полных и несколько фрагментар
ных отпечатков из Боро-Нуру и Гурван-Эрэний-Нуру, почти полный отпечаток крупной 

рыбы (без хвостового стебля) и отпечаток малька из местонахождения Цаган-Цаб, 
несколько фрагментов из местонахождения Мянгад. 

Э к О л о г и я. В озерныIx отложениях МИР в одних и тех же слоях представлены 
особи размером от 11 мм до 1 м и до возраста (по годовым кольцам на плоских кос
тях) свыше 20 лет. Таким образом,Stiсhорtеrus является типично жилой озерной ры
бой, не. совершающей нерестовых миграций в реки (лейасовые хондростеиды Европы 
встречены только в морских прибрежных отложениях) . 

Судя по многочисленным, легко идентифицируемым копролитам, крупные особи 

питались рыбой - ликоптерами в Восточной Монголии, гурванихтисами в Западной. 

Молодые экземпляры питались донными организмами, личинками поденок, водяныIии 
клопами, ручейниками и филлоподами. В копролитах преобладают .остатки форм, 

доминирующих в изучаемых слоях. 
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о т l' Я Д PHOLIDOPHORlFORМES 
С Е М Е Й С т в о ARCHAEOMAENIDAE WADE, 1940 

Р о Д Gurvanichthys Jakovlev gen. nov. 

т и п о в о й в и Д - Gurvanichthys mongoliensis lakovlev sp. nov.; нижний мел 
Западной МОНГОЛIm. 
Д и а г н о з. Неболъurnе (до 20 см) фолидофороидные рыбы с латерально-уплощен

ным, покрьпым ганоидной чешуей, телом. Голова большая, около 1/3 длины тела.lllи
рокие носовые кости смыкаются позади непарного гоstгаlе.lllирина лобного щита около 

% длины. Теменные прямоугольные, в 2/ 3 длины лобных, dепnорtегоticum с ши
роким передним выступом, несет среднюю сенсорную борозду . Орбита умеренная, 

около J4 длины головы. Инфраорбитальная серия полная, supraorbitalia многочис
ленные, мелкие, 5-6 с каждой стороны. Челюстное сочленение впереди заднего края 
орбиты. Нижняя челюсть короткая, треугольная, сзади высокая, ее оральный край поч
ти прямой, с мелкими тупыми зубами. 

Angulare несет нижний отдел оральной сенсорной борозды. Есть supraangulare. Есть 
крупное suborbitale. Praeoperculum в средней части расширено. Орегсиlиm много боль
ше suboperculum, соединено с ним прямым горизонтальным швом. Interoperculum 
чрезвычайно большое, равно suboperculum. Radii branchiostegii немногочисленные. 
Тела позвонков окостеневают в виде колец_ Спинной плавник над брюuшым. Хвостовой 
гемигетероцеркныЙ. Есть фулькры на всех плавниках. 

В и Д о в о й с о с т а в. Один вид. 

С р а в н е н и е. ПО морфологии крыlllи черепа, щеки и в особенности оперкуляр
ной серии род обнаруживает значительное сходство с нижнемеловым Arctomaene. 
Чрезвычайно крупное interoperculum свойственно только этим азиатским родам ар
хеоменид. В то же время Gurvanichthys отличается от Arctomaene такими архаическими 
признаками, как многочисленные мелкие supraorbitale, оральная линия)-{ supraangu
lare в нижней челюсти, которые сближают этот род с юрскими австралийскими и антарк
тическими родами. 

Gurvanichthys mongoliensis lakoYley sp . поу . 

Табл. ХХIII, фиг. 1-5 

Г о л о т и п - ПИН, N° 3281/1; почти полный отпечаток (отсутствует анальный 
плавник); Гурван-Эрэний-Нуру,236/29; гурванэрэнская свита. 
Д и ' а г н о з. D IV 8-9; А IV П; Р 12; У Са 7; С 19(8 + 1); 1.1.43-466/8. До на

чала спинного плавника 27 вертикальных рядов чешуй. Под его основанием 8 рядов 
чешуй. Над основанием анального 8 рядов чешуй. В % длины тела: длина головы 30; 
антеродорзальное расстояние 62; антеанальное расстояние 68; пекторовентральное рас
стояние 30; наибольшая высота тела 22; высота хвостового стебля 15 . 

О п и с а н и е . Крыша черепа представлена на матричном отпечатке в дорзальной 

проекции у ЭКЗ. 3281{3 и в боковой проекции на ЭКЗ. 3281/4,6 (рис. 157). Трапецие
видное rostrale с каналом этмоидной комиссуры вклинивается между nasalia до поло- . 
вины их длины. Последние контактируют только в средней части, так как в задней 

трети между ними углом вклиниваются переднемедиальные выступы лобных . Перед

ний край frontale скошен спереди назад и имеет выемку для сочленения с nasale. Шов 
между лобными прямой. Ширина в заглазничной части почти втрое меньше длины. 

Parietale крупные, прямоугольные, вдвое короче лобных, ;; передней и средней сенсор

ными бороздами. Средняя борозда переходит на dermopteroticum. Suprascapularia 
большие, треугольные. Все 3 отолита каждой стороны проецируются на крыше чере
па (голотип) . Передний отолит (lapillus) лежит непосредственно перед sagitta и вдвое 
короче нее. Его длина 0,7 мм, высота 0,4 мм, верхний край почти прямой, нижний 
выпуклый . Sulkus не выражен. Задний край не лопастной. Общая форма веретено
видная. Sagitta массивная, треугольная; ее длина 1,5 мм, высота 1,2 мм. Нижний 
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а 

Рис . 157. Gиrvanichthys mongoliensis sp. поу.: 
а - паратип N° 3588/93, голова сбоку, б - паратип N° 3588/384, КРЬПllа черепа; Гурваи-ЭрэниЙ· 

Нуру, гурванэрэнская свита 

край лопастиой, округлый, верхний край прямой, передний край скошен. Внутрен

няя сторона со срединным sulkus, широко открывающимся на переднем крае. Нет экси
зуры. Задний отолит (lapillus) плохо сохранился, округлый, 0,6 мм в диаметре. Sup
raorbitale многочисленны, изменчивы по форме и величине. У экз . 3281/3 над левой 
орбитой шесть элементов, из которых задний вдвое длиннее каждого из предыдущих, 

у ЭКЗ. 3281/4 - пять элементов, причем задний небольшой и узкий. Строение жабер
ной крьшп<и наиболее отчетливо видно у экз. 3281/2. Praeoperculum с длинной го
ризонтальной ветвью и короткой вертикальной (возможно, что ее дорзальный конец 

закрыт suborbitale), которая достигает только середины operculum. Последнее вдвое 
выше ширины и втрое выше suboperculum. Interoperculum треугольное с прямым 

задним и нижним краями. Высота заднего края равна высоте suboperculum, длина ниж
него немногим больше длины suboperculum. Брахиостегальных лучей 12 пар. На этом 
же образце видна нижняя челюсть с треугольными angulare, несущими сенсорную бороз
ду, небольшим articulare и supraangulare. Осевой скелет плохо сохранился и представ
лен несколькими телами позвонков и слиты�ии гемапофизами хвостового стебля на 

обр. 3281/7. 
М а т е р и а л. 15 фрагментарных остатков из того же местонахождения, что и го

лотип . 

ПТИЦЫ 1 ) 

Из местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру (234/20 и 236/29) имеется 20 отпечат
кой перьев птиц. Большинство их представлено обломками вершин мелких крою

щих перьев длиной 0,5 -1 см. Эти образцы не несут вообще никакой информации, 
за тем исключением, что они принадлежали каким-то мелким птицам. Однако име
ется один отпечаток махового пера, один отпечаток пера из разряда кроющих хвоста 

и два отпечатка пуховых перьев (табл. XXIV, фиг. 1-3) . 
Первостепенное маховое перо представляет опахальную часть такового, лишенную 

очина. Общая длина этого экземпляра 5 см, ширина его внутреннего опахала в наибо
лее широкой части 6 мм, ширина здесь же наружного опахала 1,5 мм, толщина стерж
ня около 0,5 мм. Вершина пера выглядит довольно заостренной, 'хотя самый кОнчик 

ее отсутствует. Скорее всего, это перо относилось к каким-то средним перьям перво
степенного ряда. Даже без увеличения отчетливо видны лучи, в большинстве своем 

спаяные в ряды, местами рассученные, это косвенно должно свидетельствовать о на

личии бороздочек и крючочков, но из-за довольно зернистой вмещающей породы уста

новить отсутствие или присутствие таковых не удается. Подобное перо могло при

надлежать мелкой птице, размером немного крупнее воробья, обитавшей в откры

том ландшафте. К такому заключению приводит сравнительно небольшая ширина 

наружного опахала и общая суженность вершины пера, если принимать, что оно нахо-

1) Раздел составлен Е.Н. Курочкиным. 
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дилось среди средних первостепенных маховых перьев. Под 50-60-кратным увеличе

нием в лучах наружного опахала и в базальной части лучей внутреннего опахала ясно 

видны черные гранулы, которые предположительно можно принять за гранулы пиг

мента. Другое перо относится к средним кроющим перья м хвоста, о чем свидетель

ствует симметричность опахал urnриной 2-2,5 мм и принадлежало птице приблизитель
но таких же размеров, что и маховое перо. Два пуховых пера имеют видимую длину 

пуurnнок до 12 мм, но базальные части пуurnнок отсутствуют. 
Таким образом, все перья из Гурван-Эрэний-Нуру принадлежали каким-то мелким 

птицам, оперение которых бьmо дифференцировано на кроющие, маховые и руле

вые перья. Существовали также и пуховые перья. Одна из этих птиц, ОТ которой про
исходит маховое перо, обитала, скорее всего, в открытом ландшафте. К сожалению, 

ни систематическую принадлежность этих птиц, ни их видовое разнообразие на основе 

этих данных установить невозможно. 

СПОРЫ И ПЫЛЬЦА 1) 

Определения состава спор и пьmьцы из мезозойских отложений Монголин край
не немногочисленны, для территории Западной Монголии они отсутствуют вовсе. Ниже 

приводятся результаты обработки спорово-пыльцевых проб из местонахождений Гур

ван-Эрэний-Нуру, Мянгад и Алтан-Тээли. Однотипные спорово-пьmьцевые спектры 

бьUIИ объединены в палинокомплексы, для массовыХ форм указывается минималь

ное-среднее-максимальное содержание в спорово-пьmьцевых спектрах. Палинокомп

лексы включают только споры мхов, плаунообразных, хвощей, папоротников и пьmь" 

цу голосеменных, пьmьца покрытосеменных отсутствует. 

В местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру изучены образцы их толщи сероцветов 

и зеленоцветов (234/12, 13, 236/33, 38) и из толщи желтых песчаников (234/27). 
Четыре однотипных спорово-пьmьцевых спектра объединены в единый палинокомп

лекс, содержаниесщ>р (в %): 7-13-23, ПЬUIьцы - 877-87-93. Доминантами являют
ся (здесь и ниже они указываются в порядке убывания среднего содержания) : Piceites 
spp . (Р. f1avidus, Р. expositus, Р. jacutiensis, Р. podocarpoides, Р. enodis, Р. laten~, Р. sp.) -
5-10-17; Picea sp. - 6-8-11; Protoconiferus funarius - 2-7 -16; Podocarpus spp. (p.lutes, 
Р. cretacea, Р. sp.) - ·3-6712, деформированная пьmьца Conifera1es до 60. Виды, ха
рактерные для юры: Classopollis sp. - 1-4-8, Quadraeculina limbata - 1-2-3, Pinus 
divиlgata 0-1, Cheiropleuria cf. compacta - 0-0,5, Tripartina variabilis - 0-0,5. Виды, 
характерные для нижнего мела: Lygodium subsimplex - 0-3-8, L. cf. pseudomirabile -
0-5, остальные виды до 0,5% L. сс asper, L. cf. uralense, L. gibberu1um, L. cf. Пmаtulum, 
Cicatricosisporites sp., Schizaea certa, Kuylisporites сс 1unaris, Foraminisporites cf: dailyi, 
Schizosporites parvus, Podozamites rotundus. Сопутствующие: Se1agine1la cepиliniformis, 
Equisetites (?) (Leiotriletes) obbatus, Е. (?) (L) subteres, Osmunda sp., Coniopteris sp., 
Leiotriletes sp., Salvinia perpulchra, Hymenozonotriletes sp., Camptotriletes clivosus, Cingu
latispotites sp., Coptospora sp., Ginkgo sp., Podozamites aff. macropunctatus, Protopicea aff. 
cerina, Pseudopicea variabilifor:mis, Р. rotundiformis, Protabies sangarensis, Pseudopinus ех 
gr. textilis, Tsugaepollenites dampieri, Trisaccites asiaticиs, Perisaccus sp., Phyllocladites sp., 
Cedrus sp., Cupressacites minor, Sciadopitys sp. Таким образом, в палинокомплексе аб
солютно доминирует пьmьца хвойных, преимущественно сосновых, при этом пьmь

ца Cedrus, которая в других нижнемеловых местонахождениях Монголии является 
доминантом, или субдоминантом, здесь выступает только в качестве со-путствующей 

формы. Необыкновенно много для нижнего мела Монголии пьmьцы СlassороШs, ко
торая здесь обильна только в верхнеюрских отложениях; ее вдвое больше, чем обыч

но для нижнего мела. Однако формы, типичные для раннего мела, много разнообраз

нее юрских. Среди них встречаются такие характерные формы, как Cicatricosisporites, 

1) Раздел ооставлен А.А. Сиротенко. 
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Kuylisporites и др. Поэтому возраст отложений можно определить как начало ран
него мела (? берриас) . 

Из местонахождения Алтан-Тээли изучена единственная проба из алевролита тол

щи сероцветов и зеленоцветов (232/1). Спорово-пьmьцевой спектр содержит 15% 
спор и 85% пьmьцы голосеменных. Доминируют: Picea sp. : 15%. Piceites spp. (Р. asiaticиs, 
Р. f1avidиs, Р. latens, Р. jacutiensis, Р. sp.) - lЗ; Podocarpus sp. - 11; Qиdraeculina limbata-
10; Pinus sp. - 7; Osmunda sp. - 7; Cedrus sp. - 6; Protoconiferus funaris - 6%. ВИДЫ, 
характерные дЛЯ ЮРЫ: Quadraecи1ina limbata, Classopollis sp. - 4; Pinus divulgata - 1. 
Виды, характерные для раннего мела: Cedrus - 6; Sphagnumsporites cf. antiquasporites -
1; Юukisроritеs pseudoreticulatus - 0,5. Сопутствующие виды: Coniopteris sp., Salvinia 
perpиlchra, Lophotriletes torosus, Hymenozonotriletes sp., Zonotriletes sp., Podozamites 
typica, Protopicea aff. cerina, Pseudopodocarpus sp., Abies-Keteleeria sp., Trachysphaera sp. 

Палиноспектр включает юрские и раннемеловые формы, определение возраста 
вмещающих отложений возможНо только в пределах поздней юры-раннего мела. 

Из местонахождения Мянгад изучена единственная проба из алевролитов песчано

алевролИ1"ОВОЙ толщи (221/9). Проба содержит ЗЗ% спор и 67% пьmьцыI голосеменных. 
Доминантами являются: Podocarpus sp. - 13% Lygodium asper - 13; Picea sp. - 12; Pinus 
sp. - 8; Protoconiferus funaris - 6; Lygodium cf. mirabi1e - 6; деформированных спор -
12; деформированной пьmьцы Conifera1es - 10. Виды, характерные для юры: Tripartina 
variabilis - 2; Quadraeculina limbata - 2; CJassopollis sp. - 2%. ВИДЫ, характерные для 
нижнего мела: Lygodium asper, L. cf. rnirabile, L. subsllnplex var. tenius -l.Сопутствую
щие виды: Coniopteris (?) sp., Osmunda sp., Plicifera cf. delicata,Trachysphaera sp.,Piceites 
sp., Gindgo sp., Abies - Keteleeria sp., Cupressacites minor. . 

Палиноспектр включает и юрские и нижнемеловые формы, возраст вмещающих 

отложений может бьrrь от конца юры (? титон) до начала раннего мела. 

IV. НАСЕКОМЫЕ В РАIШЕМЕЛОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ!) 

Богатство систематического состава ориктоценозов в значительной степени зави

сит от разнообразия представленных вместонахождениях фаций. Изучены были толь
ко озерные отложения, фации аллювиального рядз остались неизвестными. Это замет

но сократило достуmюе разнообразие остатков, особенно растений. Всего известны 

остатки из 8 классов, 29 отрядов и почти 100 семейств с 200 видами. Низкое число 
видов на семейство объясняется просто тем, что из-за плохой сохранности во многих 

семействах насекомых таксоны, более низкие чем семейства, не бьmи диагносциро

ваны. Большинство видов, как и следовало ожидать, принадлежит насекомым: 159 ви
дов. Это, конечно, незначительная часть реального разнообразия; оно не могло быть 

ниже нескольких тысяч видов. Среди наземных насекомых практически нет повто
ров, что указывает на крайнюю непредставительность изученной выборки. В то же 

время необходимо отметить. что разнообразие водных животных в раннемеловых 

континентальных водоемах Восточной Азии реально бьmо мало. Разнообразие любой 

из представленных групп - моллюсков, остракод, рыб, водных насекомых в несколь

ко раз ниже, чем можно видеть сейчас на подобных территориях. Лишь разнообразие 

конхострак относительно велико и сравнимо с современным. Очень мало разнообра

зие захороненных остатков взрослых аллохтонных водных насекомых, личинки ко

торых ЖИЛИ в иных водоемах, осадки которых не сохранились: реках, мелких озерах 

приподнятых частей суши. Число таких насекомых совершенно ничтожно - один вид 

стрекоз и два вида веснянок. Для сравнения можно указать, что в известном верхне
юрском местонахождении Каратау найдены остатки 29 видов стрекоз (данные Л.Н. При-

1) Раздел составлен А.Г. Пономаренко. 
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тыкиной), хотя lШ одного остатка личинок не найдено и ни один вид стрекоз в самом 

каратауском озере, по-видимому, не жил. Таким образом, разнообразие доступных 

для изучения групп водных орГaJШзмов В раннемеловых озерах территорни Западной 
Монголии действительно БЬD10 мало. 

НАСЕКОМЫЕ 

В ориктоценозах представлены 15 отрядов насекомых: поденки, сеноеды, полу

жеСТКОКРЬD1ые, трипсы, жуки, сетчаТОКРЬD1ые, СКОРПИОННИЦЫ, ручеЙlШКИ, двукрылые, 
перепончаТОКРЬD1ые, стрекозы, тараканы, веснянки, уховертки и прямо крьmые. Из 

них нанбольшее резнообразие падает на четыре отряда: жуков (44 вида 16 семейств), 
двукрьmых (39 видов 15 семейств), полужесткокрьmых (клопы и цикады 30 видов 
9 семейств) и перепончатокрьVJЫХ (21 вид 9 семейств). Выше чем в среднем для позд
него мезозоя, БЬD10 разнообразие водных клопов и перепончатокрьVJЫХ, ниже - сет

чаТОКРЬD100бразных (мало сетчаТОКРЬD1ых, вовсе нет вислокрьmок и верблюдок) , 
стрекоз и тараканов и прямокрьmых. Особеюю низко разнообразие в двух послед
них отрядах. 

Поденки, как и обычно в нижнемеловых восточноазиатских местонахожденнях, 
представлены единственным видом из наиболее распространенного семейства Неха
genitidae. Сеноед плохой сохрaJШости относится К обычному в позднем мезозое над
семейству Electrentomoidea. Немногочисленные трипсы из-за плохой сохранности 
не бьVJИ оriределены, но принадлежат к трипсам современного типа. Полужесткокры
лые представлены тлями, цикадками, колеоринхами и клопами. довольно многочис

ленные (12 экз.) тли остались неоnисанными из-за плохой сохранности. Очень низко 
разнообразие цикадок - всего пять видов, причем один иэ этих видов массовый, собра

но 32 экз., самое большое число экземпляров одного и того же вида для наземных 

насекомых в изученных коллекциях. Разнообразие клопов можно признать нормаль
ным для раннего мела. Заметно выделяется лишь весьма высокое разнообразие ко

риксид, шесть видов которых относятся к двум эндемичиым подсемействам. Разно

образие кориксид оказывается того же порядка, что и во всех остальных местона

хождениях позднего мезозоя. Гладышей и nлавтов только . по одному виду. Моноти

пическими родами представлены семейства Enicocoridae и Kobdocoridae, тремя рода
ми - Cydnidae, высоко разнообразие кореоидов, где установлено присутствие семи 
родов. Колеоринхи представлены немногимн прогоноцимицидами. Всего присутству- . 
ет не менее 5 видов цикад, 22 - клопов и 3 колеоринх. 

Разнообразие и состав жуков в общем типичен для позднего мезозоя. Ниже, чем 
обычно, разнообразие архостемат, выше - адефаг, самое высокое разнообразие у по
лифаг. Архостематы представлены купедидами и схизофоридами. Купедид меньше, 
чем обычно, среди lШХ отсутствуют представители нанболее распространенного рода 
Notocupes. Адефаги представлены вертячками, коптоклавидами, жужелицами и тра
хипахидами, среди коптоклавид можно отметить отсутствие столь характерной для 

раннего мела Восточной Азии Coptoclava. Жужелицы и трахипахиды представлены 
тремя родами каждое семейство, доминируют соответственно мезозойские подсемей

ства Eodromeinae и Protoraibinae, но имеется и один вид жужелиц собственио. Среди 
полифаг наиболее разнообразны стафилиниды (13 видов), затем водолюбы (не менее 
4 видов) и nластинчатоусые (два рода), представлены семейства эвцинетид, гетеро
церид, златерид, златок, клероид, провизорно отнесенный к Lophocateridae, долгоно
сикообразные представлены Nemonychidae юрского типа, которые ранее описьша

лись как представители особого семейства ЕоЬеНdзе. Все жуки, описанные как поли

фаги неЯСIЮГО систематического положения, относятся к низumм, дасциллиформ
ным в lШfроком смысле. Таким образом, ВЫСIШIе полифаги представлены только 

клероiщом и двумя долгоносиками. Можно отметить необыкиовенно низкое 
разнообразие щелкунов, которые являются наиболее разнообразным семейством 
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в Каратау и одним из наиболее р_азнообр_азных в нижнемеловых местонахождениях. До

вольно высокое разнообразие rmастинчатоусых характерно для раннего мела. Полностью 

отсутствуют кукуйоидные жуки. 

Семейство стафилинид осталось неописанным, но остатки его представителей бьmи про
смотрены А .Б. Рывкиным, который нашел, что 13 остатков стафилинид из Мянгада и Гур
bah-ЭРЭIlliЙ-НУРУ все принадлежат к разным видам. Таксономическое положение че
тырех установить не удалось, пять относятся к подсемейству Оmаliinае, по одному -
к Oxytelinae , Piestinae, Metopsiinae и Tachyporinae. Последний принадлежит к трибе 
Bolitobiina. Mytopsiinae и Bolitobiina впервые указываются из мезозоя. 

Всего жуки представлены не менее чем 45 видами 40 родов из 16 семейств . 

Сетчатокрьmые насекомые необычно малочисленны. Найден только оДНн экземп
ляр - крьmо формы с крайне полимеризованным жилкованием, где жилки занима

ли почти всю поверхность крьта. Столь же малочисленны и скорпионницы. Им могут 

принадлежать только 1-2 крьта rmохой сохранности, так что даже нельзя уверенно 
сказать, принадлежат ли эти крьmья скорпионницам или ручейникам . Немногочислен

ные крьmья ручейников также rmохой сохранности, о лучше всего сохранившихся из 

них, по мнению ил. Сукачевой (1982), можно лишь сказать, что они, возможно, при
надлежат ручейникам из семейства Vitimotaulidae . Домики личинок ручейников мало
численны во всех местонахождениях гурванзрзнской свиты, но весьма обильны в 

зэрэгской свите, особенно в ее верхней части . Они отличаются весьма высоким раз

нообразием и принадлежат к 14 формальным видам пяти родов . Особенно разнооб

разны домики, при постройке которых личинки использовали раковины остракод 

и куски раковин двустворчатых моллюсков. В местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру 

найден и один зкземrmяр насекомого , близкого к описанному из Забайкалья как 

паразит летаюших ящеров. Это насекомое провизорно помещалось в отряд блох, но, 

возможно, его целесообразнее считать аберрантной скорпионницей или представите

лем отдельного отряда. 

Перепончатокрьmые в Западной Монголии, вернее в одной из точек местонахож

дения Гурван-Эрэний-Нуру, многочисленны и разнообразны, но почти все принадле
жат к стебельчатобрюхим. Сидячебрюхие перепончатокрьmые представлены родом 
Mesocephus (Cephidae). Несомненным доминантом является семейство Aulacidae с 

. представленным восемью видами родом Manlaya . Тот же инфраотряд эваниоморф
ных представлен еще семействами Trigonalidae и Megalyridae. В каждом семействе 
присутствует только один род, но .род Neocleistogaster из мегалирид представлен че
тырьмя видами. Из всех остальных семейств найдено только по одному виду. Пред
ставлены три семейства проктотрупоидов : Mesoserphidae, Heloridae и Proctotrupidae 
и два семейства ос - Baissodidae и Sphecidae. Всего, таким образом, найдено 9 се
мейств с 11 родами и 21 видом. Систематическое положение еще 18 экземrmяров уста
новить не удалось . 

Двукрьmые представлены типуломорфами , куликоморфами, БИБиономорфами 
и азиломорфами. Интересно отсутствие психодоморф, весьма обильных в юре и в 

заметных количествах встречающихся в нижнем мелу Забайкалья. Естественно, в 

сборах доминируют водные двукрьmые, но разнообразие, особенно на семействен

ном уровне, выше у наземных бибиономорф и азиломорф. Типуломорфы в общем 
малоразнообразны - они представлены одним монотипическим видом Trichoceridae 
и двумя Limoniidae, хотя в последнем семействе несколько больше половины мате
риала осталось неопределенным. Наиболее многочисленны остатки хаоборид из под
семейства Chironomapterinae - одни из наиболее обычных в позднем мезозое насе

комых . Однако в Западной Монголии самыЙ распространенный раннемеловой род 

Chironomaptera, представленный двумя видами, много уступает по численности роду 
Astrocorethra, который представлен отдельным видом в каждом из местонахождений. 
Довольно многочисленны и разнообразны для раннего мела Chironomidae, представ
ленные двумя эндемичными родами, один из них с двумя видами . К SimuШdае от-
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несена единственная находка. Самое высокое разнообразие на семейственном уров
не обнаруживают бибиономорфы -их шесть семейств: inc. [аmiliа ех Perissommatidea, 
Anisopodidae, Bolitophilidae, Mesosciophilidae, Scatopsidae, однако их внутрисемей
ственное разнообразие мало - описано по 1-2 вида, да и число экземIUIЯРОВ, отне
сенных к каждому из семейств, невелико. Весьма высоко разнообразие азиломорф, 

их четыре семейства: Rhagionidae, которые наиболее разнообразны, Eremochaetidae, 
Bombyliidae, Empididae. Эти семейства представлены 1-2 видами . Всего описано или 

указано 39·видов 20 родов IS семейств двукрьmых. 
Разнообразие стрекоз исключитедьно мало: только два вида, из которых один от

носится к массовому эндемичному семейству Sonidae, второй - к Corduliidae. Отсут
ствуют и наиболее распространенные в, раннем мелу Восточной Азии Hemeroscopidae 
и Aesch:nidiidae . Низко и разнообразие тараканов, они все относятся к семейству Ме
soblattinidae, в котором описано три вида двух родов. Найдены представители двух 
семейств веснянок, это число довольно велико для мела, причем в одном из семейств 

найдена личинка. Личинка провизорно отнесена к семейству Siberioperlidae, два ви
да, известные по имаго - к эндемичному роду семейства Таепiорtегigidае.Единствен

ный найденный остаток уховертки принадлежит насекомому нового вида из моноти

пического семейства Protodiplatidae. Очень низко разнообразие прямокрьmых, пред
ставленных только семейством EJcanidae и сверчками, которые из-за неполной сох
ранности не могут быть отнесены к определенному семейству. Элканиды отнесены 

к двум видам эндемичного рода из раннемелового подсемейства Baisse1canidae. Все

го описано и указано 15 отрядов, 65 семейств, 112 родов и 159 видов насекомых. 
Многие виды остались не диагносцированными, по-видимому, реальное разнообразие 

насекомых коллекций, собранных в Западной Монголии, несколько превосходит 

200 видов, около 1 О семейств осталось неузнанным. 

РАКООБРАЗНЫЕ 

Ракообразные представлены остракодами и бранхиоподами, из последних найде

ны многочисленные конхостраки и, возможно, аностраюи. Все найденные остракоды 

относятся к отряду Podocopida и трем семействам: Darwinulidae, Cyprididae и Тга
pezoidellidae. Кроме того, бьmи указаны и представители Cytheridae (Неуструева, ' 
1982) . Наименее разнообразны дарвинулиды, они представлены единственным родом 
с одним или немногими видами. Лишь 2-3 рода в трапецоиделлидах, выше всего раз
нообразие ципридид - 3-4 рода с 6-7 видами. . 

Конхостракив Западной Монголии очень многочисленны и весьма разнообразны 
(Трусова, 1975; Шувалов, Трусова, ] 976). По системе, принятой Е.К. Трусовой (1977), 
они принадлежат к трем семействам: Lynceiduc. Asmussiidae. Lioestheriidae. Линцеиды, 
по-видимому, принадлежат к единственному роду, асмуссииды представлены двумя, 

лиоэстерииды наиболее разнообразны, их четыре рода с более чем] О видами . Многие 

ииые , роды и виды указывались ранее из этих местонахождений Н.И. Новожиловым 

(1954) . 
Показательно <:равнение разнообразия ракообразных в раннем мелу Западной Мон

голии с их <:овременным разнообразием. Разнообразие остракод сравнимо с разнооб

разием на конкретной территории того же размера и примерно на порядок ниже всего 

разнообразия остракод на территории СССР. Разнообразие конхострак, напротив, того 

же порядка, как разнообразие всей территории СССР, а не конкретной территории. 

Лаже если полагать некоторое завышение разнообразия конхострак из-за неразрабо

танности систематики. контраст остаетсн разительным. 
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ХЕЛИЦЕРОВЫЕ 

Хелицеровые, как обычно в верхнем мезозое, малочисленны, найдено всего три ос

татка . Они бьmи просмотрены К.Ю . Еськовым и сочтены непригодными для системати

ческого описания из-за плохой сохранности . Два остатка, по одному из местонахожде

ний Гурван-Эрэний-Нуру и Мянгад, принадлежат аранеоморфным паукам, третий, 

из Мянгада, имеет расчлененную опистосому и может быть сенокосцем или лифистио

морфным пауком. 

МОЛЛЮСКИ 

Остатки моллюсков из нижнего мела , З.ападноЙ Монголии изучались г.г. Мартин
соном (Стратиграфия . . . , 1975). Представлены брюхоногие и двустворчатые моллюс
ки, среди брюхоногих только пресноводные формы, наземных моллюсков найдено 

не было . Для обзора моллюсков принята система Я.И. Старобогатова (1970). Разнооб
разие моллюсков невелико, особенно малочисленны и малоразнообразны их остат

ки в отложениях гурванэрэнской свиты, где встречаются практически только остатки 

Planorbis (Gyraulus). 
Брюхоногие моллюски отнесены к трем отрядам: Ectobranchia (семейство Valva

tidac , род Valvata с двумя видами) , Discopoda (семейство Bi thyniidac , род Bi thYl1ia 
с одним видом), семейство Li ttorinidae , род Probaicalia с одним видом), Hydrophila 
(семейство Planorbidae род Planorbis (Gyraulus) с одним видом). Состав и разнооб

разие брюхоногих моллюсков мало отличается от таковых в нижнемеловых отложениях 

других районов Монголии . 

Двустворчатые моллюски менее разнообразны, чем брюхоногие. Представлены лишь 
два отряда: Actil1odontida (семейство Unionidac, несколько видов, описанных в роде 
Unio) и Astartida (семейство Neomiodontidae , два вида рода Limnocyrena и один вид , 
с сомнением отнесенный к роду Leptesthes) . Двустворчатые моллюски также мало 
специфичны, лишь один вид - эндемик раннего мела Западной Монголии. Разнообра
зие моллюсков весьма низко, оно сильно уступает разнообразию моллюсков в сов

ременных крупных озерах. 

РЫБЫ 

Рыбы представлены только двумя видами: хрящемым ганоидом (Acipcncerifor
Incs) Stichoptcrus popovi (семейство Chondrosteidae) и фолидофороидом (Pholi
dophoriformes) ' Gurvanichthys Inongoliensis (семейство Archaeomacnidac) . Такое низ
кое разнообразие характерно для озер раннего мела Восточной Азии , где обычно при

сутствовали не более двух видов рыб - одна крупная и одна мелкая. Разнообразие 

рыб в раннемеловых водоемах Монголии, по-видимому , одно из самых низких за всю 

историю пресноводных водоемов. 

I'ШТИЛИИ 

Достаточно длительных и целенаправленных поисков остатков рептилий на тер

ритории Западной Монголии не проводилось, за исключением сборов на местонахож

дении Татал, [!le собраны многочисленные остатки птерозавров. Это местонахождение 
раСПОJIожено не!lалеко от местонахождения Мянгад, так что может быть также рас

смотрено . 

В местонахождении Гурван-ЭРJНИЙ-НУРУ были собраны немногочисленные остатки 

черепах ((л охой сохранности, внешне похожие на наиболее обычных раннемеловых 

черепах роди Н:шguiСIllУS (семейство МасгоЬаспidас ) . В этом же местонахождении 

в некоторых фациях попадаются многочисленные копролиты с отпечатком спираль

IIОГО клапана и многочисленными костями рыб (табл . XXIV , фиг . 4-9). Эти копро-
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литы сходны с копролитами, приписываемыми крупным водным ящерицам хампсо

зав рам (семейство Champsosauridae). 
В упомянутом выше местонахождении Татал найдены остатки двух видов круп

ных птеродактилей Dsungaripterus (семейство Dsungaripteridae) инемногочисленные 
остатки динозавров орнитопод (Psittacosaurus) и завропод (Бахурина, 1983). Таким 
образом, даже в этих небольших сборах представлены многие основные группы ранне

меловых рептилий Восточной Азии. 

ПТИUЫ 

Остатки птиц, впрочем, представленные только перьями в нижнемеловых отложе

ниях Западной Монголии встречаются довольно часто , они найдены вместонахождениях 

Гурван-Эрэний-Нуру и Мянгад. Оценить разнообразие птиц по этим остаткам нельзя, 
можно лишь говорить о том, что птицы бьmи весьма обычным компонентом ранне

меловых биоценозов. Единственный скелетный остаток птицы из нижнего мела Мон

голии бьm описан как представитель особого отряда килегрудых птиц (Курочкин, 
1982). 

РАСГЕНИЯ 

Остатки растений в нижнемеловых отложениях Западной Монголии редки и мало 

разнообразны. Более подробно они бьmи изучены только в местонахождении Гурван

Эрэний-Нуру (Krassilov, 1982). В остальных местонахождениях встречаются почти 
исключительно остатки хвощей и летучки хвойных, найдены немногочисленные оого

нии харовых водорослей. Из обычно представленных групп наземных растений в место

нахождениях Западной Монголии не описаны макроостатки мхов, .плауновидных, 

папоротников, гинкговых и чекановскиевых, хотя встречаются изолированные перыш

ки папоротников. Найден один экземпляр шляпочного гриба, хвощи (Equisetum sp.) и 
немногочисленные беннетиты (Otozamites sp., Pteгophyl1um cf. acutilobum Неег). Не 
найдены беннетиты с плавающими листьями и нильсонии. Наиболее многочисленны в 

местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру хвойные. Они представлены двумя видами хей

ролепидиевого Brachyphylium и древним сосновым Pseudolarix, к последнему виду 
принадлежат, по-видимому, и шишечные чешуи Pityolepis. Разнообразие хвойных мало, 
отсутствует Araucaria, весьма характерная для нижнемеловых местонахождений Мон
гольского Алтая и обычно широко распространенный Posozamites. Найдены семена 
голосеменных неизвестного систематического положения Problematospermum и Typhae
га. Еще два семени - Gurvanella dictyoptera и Erenia stenoptera - бьmи отнесены 

В.А. Красиловым к покрытосеменным растениям. Всего указано для этого местонахож

дения около десятка видов растений, хотя в некоторых точках остатки растений до

вольно обильны. 
Несравненно более разнообразным представляется растительность раннемеловой 

Западной Монголии на основании анализа состава спор и пьmьцы. Установлено около 

50 видов палиноморф, из которых примерно 30 принадлежат пьmьце голосеменных. 
Разнообразие спор, таким образом, ниже, чем разнообразие пьmьцы, несмотря на то 

что в нижнем мелу Западной Монголии споры составляют заметно больший про цент 

в палинокомплексе, чем это характерно для более восточных районов Монголии . Это 
низкое разнообразие олределяется относительно низким разнообразием папоротников, 

среди которых нет глейхениевых и циатеЙных. 

Споровые растения представнены мхами (SрhаgПUП1sрогi tes), плаунами (Sеlаgiпеl
la), хвощами (Equisct itcs (Leiotriletes), папоротниками. Среди последних выше всего 
разнообразие схизейных (до семи видов Lygodium. Schizaea, Cicatricososporites), 
кроме того, найдены осмундовые (OSl11unda), диксониевые (Coniopteris), полипо
диевые (Cheiropleura) и сальвиниевые (Salvinia). 

Пьmьца принаW1ежит только ГОП0семенным. Представпена пьmьuа сборного таксона 
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Ginkgocycadophytus, но есть и пьmьца, определенная как Ginkgo. Подавляющее боль
llIИНство пыльцы, как и большая часть разнообразия, принадлежит хвойным, в первую 

очередь сосновым. Подозамиты представлены тремя видами рода Podozamites, найдены 
хейролепидиевые (Classopollis), таксодиевые (Sciadopitys) и кипарисовые (Cupres
saccites). Более разнообразны подокарповые (до четырех видов Podocarpus и Phyllo
cladites). Пьmьца сосновых принадлежит примерно 20 видам, среди которых домини
рует пьmьца Piceites (до сем\'! видов). Среди пьmьцы сосновых есть и пьmьца так назы
ваемых древних сосновых (Protoconiferus funarius, Pseudopinus sp., Pseudopicea sp.), 
и палиноморфы, классифицируемые как принадлежащие к ныне существующим родам 

(Pinus, Cedrus). 
Завершая обзор систематического состава ископаемых остатков ориктоценозов 

нижнего мела Западной Монголии, можно констатировать их значительную бедность. 

Разнообразие мало даже у водных животных, собранных большими сериями. Низко 
разнообразие даже у таких групп, у которых оно часто завышено в ориктоценозах, 

например у стрекоз. Можно . предполагать, что бедность видами ориктоценозов отра

жает и низкое разнообразие раннемеловых экосистем. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НАСЕКОМЫХ 

НИЖНЕГО МЕЛА ЗАПАдНОЙ МОНГОЛИИ 

Выяснению места комплекса ископаемых остатков насекомых из нижнего мела 

Западной Монголии в стратиграфической последовательности тафофаун насекомых 

Восточной Азии и положения Западной Монголии в биогеографической структуре ран

немеловой Евразии, как обычно, сильно мешает соверщенно недостаточная изученность 

древних насекомых сопредельных территорий. Лишь комплексы ранне-среднеюрских 

насекомых на прилегающих территориях более или менее изучены. Они описаны из 
Европы, Средней Азии, южной Сибири, Забайкалья и Китая. Небольшое число остатков 
насекомых описано из отложений ранней-средней юры и на рассматриваемой террито

рии (Юрские насекомые Сибири и Монголии, 1985) . Обращает на себя внимание низкая 
преемственность раннемеловых насекомых Западной Монголии с ранне-среднеюрскими 

с той же территории. Первые отнесены к 65 семействам, вторые - к 24, из них не более 
9 общих. Все это очень щироко распространенные семейства. Таким образом, комплекс 
раннемеловых насекомых Западной Монголии не представляет собой результата авто

хтонного развития местных насекомых начала юры�. 

Находки позднеюрских насекомых на рассматриваемой территории отсутствуют, 
комплексы насекомых, которые могут рассматриваться как позднеюрские из место

нахождений остальных районов Монголии, почти совершенно не изучены, комплексы 

позднеюрских насекомых Забайкалья и Сибири очень бедны. Таким образом, для 
надежного сравнения остается лищь одна больщая позднеюрская фауна насекомых -
комплекс насекомых из известного верхнеюрского местонахождения Каратау в Юж

ном Казахстане, откуда собрано около 20 тыс . остатков насекомых, принадлежащих 
к нескольким тысячам видов. 

Раннемеловые насекомые, ююборот, почти не известны западнее рассматриваемой 
территории, зато многочисленные их местонахождения известны восточнее - в За

байкалье, Монголии, Китае. Эти обстоятельства затрудняют анализ стратиграфических 

и географических отношений раннемеловых насекомых Западной Монголии: связи 
с Каратау могут трактоваться и как западные, и как юрские, а связи с местонахождени

ями Забайкалья, Монголии, Китая - и как восточные, и как меловые. В рассматри
ваемых отложениях выделялось до шести биостратиграфических корреляционных го

ризонтов, образующих последовательность от киммериджа до альба и охарактеризо

ванных разнообразной лимнической фауной, включающей моллюсков, конхострак, 

остракод (Стратиграфия ... , 1975; Шувалов, Трусова, 1976; Неуструева, 1982). При 
этом никогда не бьmо убедительно продемонстрировано, что эти комплексы образуют 
действительно эволюционную последовательность, члены которой преемственны, что ви-
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ды более позднего комплекса происходят от видов более раннего. Напротив, виды по

следовательных комплексов, как правило, относятся к разным родам и часто к разным 

таксонам более высокого ранга. Часто можно видеть, что одни и те же роды встречаются 

в начале и конце полного разреза озерных отложений, а в средней его части встречаются 

представители иных родов. Так, например, ведут себя конхостраки в местонахождении 

Гурван-Эрэний-Нуру (lIIувалов, Трусова, 1976). Складывается впечатление, что это, 
скорее, экологические комrmексы, характеризующие не определенный отрезок абсо

лютного времени, а одинаковые стадии развития озерных бассейнов . Эти стадии оста

вили после себя одинаковые комплексы и осадков и захороненных в них остатков 

лимнических организмов, и соответствующие стратиграфические единицы легко и 

естественно вытягиваются в горизонты, которые, однако, в разных структурных зонах 

могут быть диахронными. Для синхронизации стратиграфических единиц в этих усло

виях необходима система независимых реперов, в качестве которых могут выступать 

или палеомагнитные данные, или сведения о наземных организмах. Строго говоря, 

даные о наземных организмах являются не полностью независимыми, поскольку раз

витие растительности контролируется теми же климатическими и тектоническими фак

торами, что и развитие водоемов. Архистратиграфическими здесь оказываются некото

рые группы организмов с достаточно высокими темпами эволюции. В конкретных ус

ловиях нижнего мела Монголии в качестве таковых выступают некоторые группы насе
комых. Но и для этих групп ни в одном из разрезов не удается проследить изменений, 

которые с неизбежностью приходилось бы трактовать как эволюционные. При этом 

разные местонахождения часто имеют существенно разные в смысле эволюционной 

продвинутости фауны и дают разные последовательности во времени. Представляет
ся, что для этого существует единственное объяснение - время существования озерных 

водоемов существенно короче и занимает не десятки миллионов лет, а максимум 

первые миллионы лет, что и дают подсчеты числа слойков в варвированных толщах 

этих озер. 

Рассмотренные с указанных позиций насекомые нижнего мела Западной Монголии 

представляются в основном единым комплексом. Нет существенной разницы, во 

всяком случае такой, которую нельзя бьmо бы объяснить экологическими различиями, 

между насекомыми разных местонахождений. По набору водных насекомых сильнее 

всего отличается местонахождение Мянгад, где найдены особые клопы-кориксиды из 

ЭНДемичного рода Velocorixa, личинки стрекоз Sona и поденок Mongologenites , однако 
и осадочные толщи этого местонахождения весьма сильно отличаются от других. Ли

чинка той же стрекозы найдена еще в местонахождении Хух-Моры, которое больше 

всего похоже на Мянгад. Во всех местонахождениях, где найдены доминанты этой 

фауны - комары-хаобориды из ряда Astrocorethra , они представлены разными вида
ми, но и все эти местонахождения - Мянгад, Гурван-Эрэний-Нуру и Хух-Моры весьма 
сильно отличаются литологически, что позволяет связать эти отличия с разницей в эко

логии. Так что комплексы насекомых разных местонахождений можно считать выбор

ками из сушественно единой фауны насекомых, между ними нет различий, свидетель

ствующих о их существенной разновозрастности. 

Анализ распределения остатков насекомых по слоям местонахождений, который 

может быть проделан для местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру, где несекомые встре

чаются по всему разрезу, также не позволяет выделить комплексы остатков насекомых, 

для которых можно бьmо бы полностью исключить их экологическую, а не эволюцион

ную обусловленность. Отчетливое изменение распространения видов по разрезу обна· 

руживают клопы-кориксиды и домики ручейников. В базальных горизонтах [урван

эрэнской свиты найден клоп Cristocorixa diaprepocoroides Уи . Рор., в средних и верх

них горизонтах этой свиты - Corixonecta hosbayari Уи. Рор., в верхней части разреза, 
начиная с верхних слоев гурванэрэнской свиты, встречается Cristocorixa gurvanica 
Уи. Рор. Здесь также в начальных и вершинных слоях разреза представлен один род, 

а в средних - другой. Это распространение легко интерпретировать в экологическом 

смысле - представители Cristocorixa обитали в мелком, хорошо аэрированном водо-
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еме с довольно грубыми донными осадками, а Corixonecta заселял озеро, когда оно 
достигало максимальных глубин и образовывались самые тонкие осадки. lIIиро~ое 

распространение в верхних частях разреза домиков .ручейников, относимых к фор

мальным "родам" Pel indllsia и 'Ostracindusia, может объясняться просто тем, что в этих 
слоях очень много раковин моллюсков и остракод, из которых построены эти домики. 

По уровню же конструктивного совершенства комплексы домиков начала и конца 

разреза сходны и, по мнению ИД. Сукачевой, вполне могут рассматриваться как обу

словленные экологией выборки из существенно единог.о комплекса. Таким образом, 

насекомые раннег() мела Западной Монголии могут рассматриваться как единый ком

плекс и время их сушествования вряд ли могло превосходить первые миллионы лет. 

Однако и это время представляется очень большим, если только темпы эволюции вод

ной фауны в раннем мелу не бьmи очень низкими. Современные озера такого возраста, 
например Байкал или Танганьика, имеют высокоэндемичную фауну, так что каждое 

озеро оказывается зоогеографической единицей высокого ранга . Этого нельзя , однако, 
сказать ни о раннемеловых озерах Западной Монголии, ни о других мезозойских конти

нентальных водоемах. 

Рассмотрим теперь, какие свидетельства возраста вмещающих остатки отложений 
дает изученный комплекс насекомых. Он отличается высокой эндемичностью : из более 

150 видов лишь два найдены и на других территориях - это два вида комаров-хаобо

рид из рода Chironomaptera, пожалуй, наиболее широко распространенных раннемело
вых насекомых Восточной Азии, хотя отдельные представители этого рода известны 

уже из Каратау . Один вид, Ch. gobiensis Cock ., известен из нижнего мела Центральной 
(Анда-Худук) и Юго-Восточной Монголии (Цаган-Цаб, Ринчин-Бумба); второй, Ch. 
vesca Kalug ., описан из местонахождения Манлай в Юго-Восточной Монголии и известен 
из местонахождения Турга в Забайкалье. Оба эти вида свиrедельствуют, таким образом, 

в пользу неокомского возраста насекомых из нижнего мела Западной Монголии . 

Остальные насекомые дают нам лишь косвенные данные о стратиграфических и гео

графических связях; даже в тех случаях, когда род имеет исключительно юрское или 

меловое распространение, нельзя исключать возможность того, что описываемый новый 

вид будет иметь распространение, отличное .от распространения других видов рода. Тем 

не менее рассмотрение и таких связей изученных насекомых весьма интересно. 

Новый род поденок принадлежит к позднеюрско-раннемеловому семейству, но бли

же к раннемеловым поденкам, ч~м к юрским. Трипс принадлежит к трипсам современ

ного типа , не известным древнее начала мела . Одна цикада ближе к юрским формам, 

три краннемеловым. ДОМ:ИНИ-IDование в ориктоценозах клопов-кориксид почти не из
вестно для меловых местонахождений, но весьма часто встречается в юрских, по край

ней мере в некоторых слоях. Клоп-гладыш отнесен к раннемеловому роду Clypostem
та . Из наземиых клопов только Enicocoris может быть использован для анализа стра
тиграфических связей. Этот род найден еще в местонахождениях низов мела Юго

Восточной Монголии (Манлай, Ринчин-Бумба, lIIин-Худук) . 
Жуки также обнаруживают тесные связи как с юрскими, так и с раннемеловыми 

формами. Вертячка отнесена к роду Angarogyrus , известному только из юры. Схизо
колеид отнесен к роду Tersl1s, известному из юры Каратау и Китая. Коптоклавиды 
представпены только родом CoptoclavelJa, описанным из Манлая. Необходимо 
отметить отсутствие Coptoclava - самого распространенного жука раннего мела 

Восточной Азии . Трахипахиды и жужелицы ближе к юрским формам, чисто ранне

меловые роды отсутствуют. Два рода - Psacodromeus и Protorabus - ранее бьmи извест
ны только из Каратау , два - Karadromeus и Cordorabus, кроме Каратау, известны еще 
из Манлая и Анда-Худука, род Evertus - это продвинутый дериват юрских родов 

Karatoma и Р1'Ос aJа sоmа . Такимобразом, жужелицы обнаруживают более тесные связи 
с юрскими, затем с формами начала раннего мела, продвинутые раннемеловые формы 

отсутствуют . Преимущественно раннемеловые связи имеют скарабеиды Proteroscara
baeus и Geotrupoides. Очень мало число щелкунов, жуков наиболее многочисленных 
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в юре Каратау, но не столь характерных для раннего мела. Златки, наоборот, более 

характерны для мела, чем для юры. Среди долгоносикообразных жуков отсутствуют 

появляющиеся с раннего мела собственно долгоносики, оба остатка принадлежат жуку 

каратауского рода Oxycorynoides из Группы весьма обычной в Каратау, но очень редкой 
в раннем мелу. 

Домики ручейников считаются (Сукачева, 1982) характерными только для после
юрских отложений. В гурванэрэнской свите они весьма редки, тогда как в зэрэгской 
очень обильны. Конструктивный уровень домиков наиболее низких слоев гурванэрэн

ской и самых верхов эрэгской свит сходен, домики такого уровня обычно встречают

ся в местонахождениях середины и второй половины неокома. Среди 14 формальных 
"видов" домиков 4 широко распространены в неокоме, 4 - общие с местонахождением 

Эрдэни-Ула в Гобийском Алтае, 3 - с местонахождением Эдренгийн-Нуру в Заалтай

ской Гоби, из которых 2 встречены и в предыдущем местонахождении, остальные 
"виды" - эндемики. Оба последних местонахождения относятся к концу неокома или 

вообще имеют посленеокомский возраст. Таким образом, домики ручейников сви

детельствуют в пользу поздненеокомского возраста местонахождений Западной Монго

лии, т . е. существенно более молодого, чем БОЛЫlillНСТВО других насекомых. 

Перепончатокрьтые определенно мелового уровня. Из восьми семейств только три 

известны начиная с верхней юры, причем одно из них представлено общим с Каратау 

родом Mesoserphus, остальные семейства появляются с раннего мела. Четыре рода об
щих с Байсой. Доминируют аулациды из рода Manlaya, род широко распространен в 
нижнем мелу. 

Двукрьтые обнаруживают связи и с юрскими, и с раннемеловыми формами. Три

хоцериды, хотя и существуют доныне, в мезозое встречаются почти исключительно 8 
юре и "балейских" фаунах. Среди хаоборид-хирономаптерин доминирует эндемичный 
род Astrocorethra, наиболее распространенный род Chironomaptera редок, его виды 
обсуждены выше. Весьма обильные здесь комары-хирономиды гораздо более характер
ны для юры, чем для мела . Два семейства двукрьтых - Mesosciophilidae и Eremochaeti
dae - ранее бьmи известны только из юры, Anisopodidae существуют доныне, но в ме
зозое остатки встречаются почти исключительно в юре и в "балейских" фаунах. Лишь 

одно семейство Bolitophi!idae ранее бьто известно только с раннего мела. Таким обра
зо, двукрьтые хотя и имеют даже общие виды снижиемеловыми местонахождениями, 

включают и многие формы, более характерные для юры. 
Стрекозы эндемичны, характерные позднеюрские и раннемеловые формы отсутству

ют. Тараканы также не обнаруживают тесных связей с формами с иных территорий. 
Из двух родов веснянок один ближе всего к формам, известным из "балейских" фаун 

и местонахождения Хутэл-Хара на юго-востоке Монголии, фауна которого имеет сме
шанные юрско-меловые черты; второй род относится к семейству, которое в мезозое 

известно только в "балейских" фаунах и существует до настоящего времени. Един

ственная уховертка принадлежит к каратаускому роду Protodiplatys . Среди прямо
крьтых нет urnроко распространенных в мезозое хаглид, эльканиды принадлежат к 

раннемеловому подсемейству, но более примитивны, чем род из БаЙсы. 

Таким образом, насекомые раннего мела Западной Монголии обнаруживают наибо

JIee сильные связи с раннемеловыми насекомыми Восточной Азии, несмотря на отсут
ствие самых характерных массовых восточноазиатских раннемеловых форм, таких, 
как поденка Ephemeropsis, жук Coptoclava, стрекозы Hemeroscopus и Sinaeschinidia, 
а комары Chironomaptera, абсолютный доминант в нижнем мелу Восточной Азии, за
нимает здесь подчиненное ноложение. Связи с I10зднеюрскими формами примерно 
вдвое слабее, чем с раннемеловыми, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев 

те же формы имеют связи с "балейскими" насекомыми. Можно предполагать, что ком

[текс насекомых имеет раннемеловой возраст и относится к первой половине неокома. 

Отсутствие в изученном KOMIUleKce большинства доминируюших водных насекомых 
Восточной Азии и замена их экологическими аналогами, принадлежащими к иным 

таксонам, свидетеЛЬСТ8ует или об их экологическом своеобразии, или о принадлежности 

192 



Западной Монголии в раннем мелу к иной, чем остальная Восточная Азия, биогеогра
фической единице. Экологическое своеобразие водоемов Западной Монголии несомнен

но, но оно захватывает все водоемы, противопоставляя их всем водоемам Восточной 
Азии, во всяком случае всем сохраняющимся в геологической летописи. Тем самым 

их своеобразие оказывается географической характеристикой. Можно предположить 
поэтому, что исследованная территория не принадлежит к восточноазиатской провинции 

Европейско-Синийской палеофитогеографической области (Вахрамеев, 1970, 1984). 
Новые данные о составе палИНОКОМfUlексов не позволяют отнести ее и к среднеазиат

ской провинции, для которой характерно очень высокое содержание пьшьцы Classopol
lis. Остается отнести ее к европейской (включающей и Западную Сибирь) провинции. 
С Европой Западную Монголию делает сходной отсутствие макроостатков подозами

тов, гинкговых и чекановскиевых, с Западной Сибирью - сходство палинокомгшексов. 

А.Ф. Хлоновой (1980) предложена схема палинофлористического районирования 

Евразии в меловом периоде, но большая часть обсуждаемой территории принадле

жит на ее схеме к одной и той же Бореально-Европейской провинции, лишь западная 

часть Средней Азии принадлежит иной провинции. К Европейской провинции может, 

таким образом, относиться территория на восток до Дзергенской и Ихэс-Нурской кот

ловин, возможно, сюда же следует относить и территории, занятые ныне IIIаргинской 
и Бэгэрской впадинами, но для этого существуют только косвенные основания. В 

то же время территория нынешних западных оконечностей Гобийского Алтая относит

ся уже к Восточноазиатской провинции, так как здесь распространены типичные для 

Восточной Азии доминанты населения раннемеловых водоемов. Исключение из Восточ

ноазиатской провинции дает естественное объяснение сильным связям фауны ранне

меловых насекомых Западной Монголии с комплексом насекомых из Каратау. 

ОБЗОР ЭКОЛОГИИ НАСЕКОМЫХ И ЭКОСИСТЕМЫ РАННЕГО МЕЛА 

ЗАПАдНОЙ МОНГОЛИИ 

Палеогеография раннего мела Западной Монголии была описана П. Хосбаяром 
(1972) и В.Ф. IIIуваловым (1982). Здесь реконструируется среднегорный рельеф с уд
линенными вытянутыми с северо-запада на юго-восток впадинами. По форме и разме

рам впаднны, где проходило осадконакопление, оказываются очень близкими к сов

ременным вытянутым впадинам западной части Долины Озер. Соответственно и озер

ные бассейны реконструируются небольших размеров, уступают по размерам озерам 

Котловины Больших Озер. Однако изучение нижнемеловых отложений, соответствую
гцих краевым частям реконструированных впадин, вовсе не обнаруживает преимущест

венного развития здесь прибортовых фациЙ. Хотя на палеогеографических картах и 
изображал ась смена фаций от пролювиальных к лимническим по направлению к центру 

реконструируемых впадин, однако ни на одном конкретном разрезе эта смена не проде

монстрирована. На фациальных про филях, составленных Хосбаяром, смена ЛИМНИ

ческих осадков прибортовыми не показана. Приходится сделать вывод, что в действи

тельности котловины, где происходило осадконакопление, и сами озерные бассейны 

имели значительно большие размеры, а ныне соответствуюгцие отложения просто унич

тожены эрозией на окрестных возвышенностях. Современные поЩ{ятия, такие, как 
Жаргалант и Бумбату-Хаирхан, реконструированные и в раннемеловом рельефе, скорее 

всего, в то время вовсе не существовали. Площади, занятые озерными отложениями, 

в этом случае будут не уступаюгцими по размерам площади наиболее крупных совре

менных озер Западной Монголии, таких, как Убсу-Нур. Правда, нельзя исключать 

возможность того, что не на всей территории котловины озеро существовало одно

временно. Возможно, что озеро меньшей площади мигрировало, как бьшо показано 

для известной эоценовой системы Грин-Ривер в Северной Америке. В составе комгшек

сов насекомых разных местонахождений есть отличия, которые можно истолковать 

как фациально-экологические (например, присутствие в разных местонахождениях 

разных массовых видов комаров-хаоборид Astrocorcthra), но они могут и указы-
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вать на возможность подобной миграции озера, на то, что озера, осадки которых 

мы наблюдаем в разных местонахьждениях, возможно, существовали не одновремен

но. 

В ориктоценозах представлены насекомые весьма разные по местообитанию наи

более близких современных аналогов. Здесь представлены и насекомые влажных лес

ных биотопов, и насекомые открытых пространств, явно гелиофильные формы. Такое 

сочетание предполагает существование расчлененного рельефа с лесами разного типа. 

К сожалению, данные об остатках растений из нижнего мела Западной Монголии совер
шенно недостаточны, чтобы определенно реконструировать растительность того вре

мени. Все ormcaнHble остатки растений происходят из единственной точки местонахож

дения Гурван-Эрэний-Нуру, фрагментарные остатки из других слоев остались Heorm
санными . данные о спорах и пьmьце настолько малы, что может быть охарактеризо
вано только местонахождение в целом, но не его отдельные слои. Разнообразие палино

комплексов весьма высоко, более 50 видов, и резко контрастирует с очень низким 
разнообразием макроостатков. По-видимому, большинство палиноморф принадле

жало растениям лесов, удаленных от мест захоронения макроостатков растений . от

сюда могли поступать редкие споры мхов, селагинелл, части папоротников, большей 

части сосновых, подокарповых, таксодиевых. Скорее всего, из-за недостаточности ма

териала мы ничего не знаем об обитателях этих зональных хвойных лесов. Прибреж
ные леса бьmи по крайней мере, двух типов - изреженный лес из Brachyphyl1um и 
редких беннеттитов, где обитали гелиофильные формы, и влажный лес из Pseudo1a
rix, в котором жили многочисленные влаголюбивые насекомые, связанные с разлагаю
щейся древесиной. Скорее всего, первый занимал возвышенные места, второй - по

нижения рельефа. По крайней мере временами лес близко подходил к береговой линии, 

что обеспечивало обильное попадание в танатоценоз озера таких плохо летающих оби

тателей гумидных лесных биотопов, как грибные комарики. ВпаЛинокомплексах при

сутствуют споры папоротников, обычно участвовавших в мезозое в образовании па

поротниковых маршей - осмундовых, диксониевых, схизейных, но массовые захоро

нения макроостатков папоротников не найдены. По-видимому, если папоротниковые 

марши и существовали, они имели ограниченное распространение . Чаще встречаются 
остатки хвощей, но и для них не найдены инситные захоронения корневых систем с 

характерными клубеньками. 
Для этой территории реконструируется несколько аридизованный тропический кли

мат (Синицын, 1980) и обстановка саванны, однако не совсем понятно, что здесь имеет
ся в виду под "тропическим климатом". Географическая широта зтой территории бьmа 

не менее 450, т.е. она должна относиться не к тропической, а к умеренной конвектив
ной ячейке. Непонятно, что такое "саванна" при отсутствии покрытосеменных растений . 

В озерных глинах не указано присутствие каолинита, а найдены только гидрослюды 

(Неуструева, 1982), что также свидетельствует против тропического характера района 
седиментации . Исходя из географического положения, можно предполагать, что кли

мат бьm субтроrmческим или теплоумеренным, муссонным с относительно сухой зи

мой, практически без отрицательных температур. 

Наземные насекомые, как обычно, сильно уступают в числе водным. Более чем из 

7000 собранных остатков лишь немногие сотни принадлежат наземным насекомым, 
однако они наиболее разнообразны и среди них представлены многие экологические 

группы. Среди фитофагов, как обычно в мезозое, нет листогрызущих насекомых. Удив

ляет низкое разнообразие сосущих - зто только тли, разнообразие которых осталось 

невыясненным из-за плохой сохранности, некоторые клопы и всего 4 вида цикадок, 
из которых один многочислен, собрано более 30 остатков - это первое место по чис

ленности среди насекомых, не относящихся к водным или литоральным. В то же время 

низкое разнообразие цикад (массовость доминанта может служить главным подтверж

дением реальности низкого разнообразия) хорошо соответствует низкому разнообра

зию растительности. 
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Несравненно большее число насекомых бьmо связано с древесиной, почти исклю

чительно мертвой или отмирающей. Насекомых, связанных с малоразложенной древе

синой, немного . Это - единственная златка, немногие купедиды, ольбиогастриды из 

двухкрьmых-бибиономорф. Совершенно не найдены столь характерные для позднего 

мезозоя сирикоидные перепончатокрьmые. В то же время необыкновенно высоко раз

нообразие хищников и паразитов; подкорно обитающих ксилофагов - это подкорный 
хищник-клероид Cretocateres, большинство паразитических перепончатокрылых : 
мегалириды, аулациды, в том числе и доминирующий среди перепончатокрылых род 

Manlaya. Гораздо больще насекомых связано с сильно разложенной древесиной, гнию
щей растительной массой и грибами. Здесь болыliе всего разнообразие двукрьmых : 

анизоподоиды и мицетофилоиды, им заметно уступают жуки - щекуны и низшие 

скарабеиды, клопы . Есть группы, связанные с грибами, это мицетофилоиды, периссом -
матиды, жуки-эвцинетиды. С этой группой также может быть связано значительное 
число хищников и паразитов. Кроме части указанных выше перепончатокрьmых, сюда 

могут принадлежать примитивные осы, ближайшие современные родственники которых 

охотятся на скрытноживущих личинок жуков, жуки-стафилины и их личинки, паразити

ческие низшие мухи-бомбилииды и эремохетиды. Представлены и хищники, охотя

щиеся на стволах и ветвях деревьев - двукрьmые"эмШlДИДЫ, кузнечики-элканиды, 

скорпионницы, часть жужелиц истафилинов, пауки. Довольно разнообразны ю!Поч

венные хищники - жужелицы, в ТОм числе и специализированный хищник наземных 

моллюсков Evertus, стафилины и единственный многочисленный обитател.ь прибреж

ной зоны - клоп Enicocoris. другие напочвенные и почвенные насекомые представлены 
двукрьmыми с хищной почвенной личинкой - рагионидами иэмпидидами, почвен

ными хищииками-стафилинидами, всеядными тараканами, уховертками, сверчками. 

Найден и еще один специализированный обитатель побережий - жук из семейства 

гетероцерид, которые живут в норках, выкопанных в прибрежном иле, и питаются 
водорослями и растительным детритом . Как уже говорилось, единственные воздушные 

хищники - стрекозы - в раннем мелу Западной Монголии редки и малоразнообразны . 

Таким образом, наземные экосистемы территории Западной Монголии, насколько 
они известны, характеризуются малым разнообразием ассоциаций и крайне малым раз

нообразием растений и потребителей живых частей растений. Разделить дендрофильных 

насекомых по этим ассоциациям пока не представляется возможным, лишь для нем

ногих гелиофильных форм, таких как Bombiliidae, Eremochaetidae, Batgana, можно 
указать на принадлежность к ассоциациям с открытыми пространствами. древесина и 
хвойный опад во влажных биотопах перерабатывалцсь весьма активно. Разнообразие 

паразитов подкорников слишком велико для известного разнообразия оамих подкор

ников . Следовательно, или мы недостаточно хорошо знаем подкорников, или паразитыI 

развивались за счет какого-то иного хозяина . Первое предположение кажется менее 

вероятным, так как в других местонахождениях насекомых с таким образом жизни 

представлены весьма обильно. Весьма хорошо представлены насекомые, связанные с 

сильно разложенной древесиной и вообще с гниющими остатками растительного проис
хождения. Довольно много найдено хищных и паразитических насекомых, известен 

даже предполагаемый паразит птерозавров Saurophthyrodes. Пожалуй, даже известное 
разнообразие и число фито- и детритофагов недостаточно для обеспечения такого числа 

хищников и паразитов. Продукция и биомасса брахифильных лесов была, по-видимому, 
довольно низкой. 

Обитатели водоемов, представленные в ориктоценозах несравненно более обильными 

остатками, сильно уступают в разнообразии наземным. Их разнообразие в общем при

мерно соответствует разнообразию лимнобионтов в других районах Восточной Азии, 

хотя в качестве доминантов выступают здесь совсем . другие группы. Состав водных 

насекомых разных местонахождений весьма различен, различен и состав обитателей 

двух озер, осадки которых представлены в местонахождении Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. 
Как обычно, мы почти не имеем остатков водных продуцентов и должны судить о 
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водной растительности по косвенным сведениям. Прямых данных о водной раститель
ности раннемеловых озер территории Западной Монголии даже меньше, чем для одно

возрастных озер более восточных территорий . Здесь почти не встречаются известковые 

биогермы, построенные водорослями. Небольшие известковые корки, по-видимому, 
водорослевого происхождения, известны только для местонахождения Хух-Морьт . 

Немногочисленные оогонии харовых водорослей найдены в местонахождениях Хух-Мо
рьт и Гурван-Эрэний-Нуру (Неуструева, 1982). От плавающих сосудистых растений 
сохранились лишь споры сальвиний, но они редки и вполне могли быть принесены 

из других водоемов. Насколько можно судить, характерный для озер более восточных 
территорий поток вещества и энергии, идущий от фитопланктона через зоопланктон и 
поденок к хирономаптеринам, коптоклавидам и стрекозам, далее к рыбам и рептилиям 

при значительном захоронении органического углерода в озерах Западной Монголии, 

имел rюдчиненное положение. Судя по· преимущественному развитию здесь клопов-ко
риксид, как главных фитофаго.в, основными продуцентами были бентические водо
росли, в массе растущие на дне очень мелких водоемов и дающие здесь водорослевые 

маты. Среди хищных водных насекомых первое место также занимали клопы. Это 
те же кориксиды и наукориды, очень многочисленные в Мянгаде и найденные в Гурван

ЭрэниЙ-Нуру. Правда, при высокой численности они представлены единственным видом . 
В качестве основных консументов второго порядка выступали здесь рыбы. Среди 

них шире всего был распространен Stichopterus, который в большинстве местонахож
дений Оказывается единственной рыбой. Лишь в местонахождении Гурван-Эрэний-Нуру 
найдены остатки фолидофороида Gurvanichthys. Хитин насекомых хорошо сохраня
ется в копролитах Stichopterus, собранных в местонахождении Мянгад, где встре
чаются остатки только этой рыбы и, следовательно, сомнений в принадлежности коп

ролитов нет. Изучение остатков насекомых из этих копролитов позволяет решить 

весьма важный вопрос: бьmи ли доминанты ориктоценозов и доминантами соответ

ствующих биоценозов прошлого? Stichopterus был всеядной рыбой, и во всех место
нахождениях в его копролитах встречаются преимущественно доминанты соответ

ствующих ориктоценозов . Это могут быть мелкие рыбы-ликоптеры, поденки, в За

падной Монголии это клопы-кориксиды. Трудно предположить, что рыба стала бы пи

таться именно теми редкими организмами, которые по каким-то тафономическим 

причинам стали доминантами ориктоценозов. Несравненно правдоподобнее, что Sti
hopterus просто поедал нанболее распространенные крупиые организмы. В этом случае 

можно вполне обосноваkно предположить, что именно доминанты ориктоценозов были 
и доминантами соответствующих биоценозов. Следовательно, доминирование клопов

кориксид в озерах раннего мела Западной Монголии не есть некий тафономический 

артефакт, а именно через столь многочисленных и широко распространенных по разрезу 

клопов-кориксид шел основной поток вещества и энергии в водоемах. 

Озерные отложения Западной Монголии, даже наиболее тонкослойчатыI,, содержат 

лишь небольшое количество захороненной органики, здесь нигде не доходит дело до 
образования битуминозных "горючих сланцев". Следовательно, или первичная продук

ция озер исходно бьmа невысокой, или она почти полностью выедалась. Из-за простоты 
строения экосистем трудно принять второе предположение и можно предполагать, 

что продукция была относительно невысокой. Невысоким был и вынос органики и ми

кроэлементов из водоема на сушу, поскольку невелика была биомасса комаров и по

денок. Причины низкой продуктивности раннемеловых водоемов Западной Монголии 
остаются малопонятными. Низкий уровень продуктивности может быть вызван низ

кими температурами воды и низким уровнем поступления биогенов в водоем . Первая 

причина отпадает, так как есть все основания считать эти водоемы не только не холодно

водными, но и возможно даже более тепловодными, чем на более восточных терри

ториях, поскольку территории, ныне расположенные западнее, в раннем мелу находи

лись в более низких широтах. Низкое содержание доступиых биогенов в водоемах 

может быть связано с дистрофирующим действием попадающих в водоем остатков 

растений или продуктов смыва торфов и кислых почв, с особенностями геохимии рай-

196 



она или с замедленным постуrmением в водоемы биогенов при снижении эрозии и пене

rтенизации окружающей территории. Первое предположение должно быть отвергнуто, 
поскольку в отложениях нет ни большого числа остатков растений, ни растительного 

детрита, ни гумифицированной органики. Относительно особенностей геохимии ис

следуемого района, к сожалению, ничего не известно. 

Более конкретно особенности экосистем водоемов Западной Монголии лучше рас

смотреть, анализируя ориктоценозы конкретных местонахождений, начиная с Гурван

Эрэний-Нуру, по которому имеется больше всего сведений. Местонахождение образо

вано осадками крупного озера - однотипные осадки тянутся с северо-запада на юго

восток более чем на сто километров. В западной части поля отложений, в районе 

хр . Гурван-Эрэний-Нуру, насколько можно судить по литологическим особенностям 
разреза, представлены отложения центральной части впадины и разрез наиболее полон, 

на юго-восток разрез сокращается и заметно отличается фациально. 

Рассмотрим основные этапы развития гурванэрэнийского озера, основываясь на 

отложениях западнее хр. Гурван-Эрэний-Нуру (участок Татал-Худук, разрезы 234, 
235,236). 

Базальные горизонты сложены пролювиальными отложениями субаэрального гене

зиса, в верхней части которых встречаются линзовидные отложения небольших водо

емов, возникавших по периферии конусов выноса (234/2). Уже в этих водоемах появ
ляются остатки остракод Daurina mongolica, конхострак Estherites dahuricus и клопов
кориксид Cristocorixa diaprepocoroides. Эти отложения сменяются озерными, хотя и 
их литология, И состав ориктоценозов остаются практически такими же, лишь появля

ются домики ручейников из 'формальных родов Terrindusia и Ostracindusia, а также 
копролиты и изолированные кости осетровой рыбы Stichopterus popovi. Находки 
последней убеждают нас, что здесь мы имеем дело с отложениями береговой части 

большого озера, а не с изолированными мелкими временными водоемами. 

Условия обитания в зтой части озера определялись большими массами поступавшего 

грубого материала, часто большие массы пролювиального материала внедрялись в озеро, 

образуя достаточно мощные прослои конглобрекчиЙ. Судя по красной окраске многих 
I1рослоев, водоем был мелким, хорошо аэрированным, береговая линия не бьша ста

бильной. Наиболее характерным насекомым цт! этих условий бьш клоп Cristicorixa 
diaprepocoroides, который вверх по разрезу, Т.е. по направлению к центральным частям 
озера, исчезает. Отложения такого характера занимают по пятой части всего объема 
rурванэрэнской свиты, но время их образования бьшо, по-видимому, существенно 
мало, так как осадки эти весьма грубы и слойки в них имеют значительную мощ

ность. 

С установлением нормального озерного режима, характеризовавшимея почти пол
ным исчезновением в осадках псефитов (234/12), состав ориктоценозов существенно 
меняется. Появляются рыбы Gurvanichthys и конхостраки Bairdestheria, весьма широ
ко распространенные в евтрофированных озерах раннего мела Восточной Азии. Ин
тересно, что в Гурван-Эрэний-Нуру эти конхостраки встречаются только в самых ниж
нИХ слоях озерных отложений, Т.е. в зоне, близкой к берегу, где бьшо еще значительное 

количество биогенов для достаточно высокой трофности. Это, хотя И косвенно, может 

служить свидетельством в пользу гипотезы, что трофность водоемов Западной Монго

лии снижалась недостатком биогенов. 

Большая часть гурванэрэнской свиты образоваиа осадками центральной котловины 
озера - тонкослойчатыIи,, серо- и зеленоватыми алевропелитами, конгломератыI здесь 

не встречаются, НО прослои песчаников отмечают периодический вынос в озеро больших 

объемов грубых осадков. Здесь почти не встречаются острзКоды; редки домики ру
чеЙНиков, . но очень многочисленны конхостраки из рода E1lipsograpta. Они встре
чаются в огромных количествах, часто полностью покрывая поверхности напла

стования. Количество органики, захороненной в отложениях профундали озера. 

невелико, эти осадки совершенно не похожи на "горючие сланцы", типичные ДЛЯ отло

жений профундали крупных раннемеловых озер Восточной Азии_ Интересно, что КОНХО-
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страки того же типа найдены в Забайкалье в отложениях, для которых также не харак

терно массовое захоронение органики. 

Из насекомых ддя этой части озера xapaKT~pHЫ кориксиды Cristocorixa gurvanica и 
Corixonecta hosbayari, причем в наиболее тонкозернистых и т6нкослойчатых осадках 
встречаются только остатки последней. Наиболее богата энтомофауна верхней части 

гурванэрэнской свиты, где начинается регрессивная часть цикла. Эти отложения по раз
резу сменяются мелководными песчанистыми, так что по правилу Вальтера эта часть 

озера также должна считаться относительно мелководной. Здесь встречаются довольно 

разнообразные водные двухкрьтые - хирономаптерины и хирономиды, водный схи
зофоpnид Tersus и водолюбы Polysitum и Mesochelophorus, появляются остракоды 
Rhynocypris и Cypridea, характерные ддя мелководных отложений вышележащей 
зэрэгской свиты. Найдена вновь и Сг istocorixa diaprepocoroides. В этих отложениях наи
более велика концентрация остатков наземных насекомых, здесь же встречается мелкая 

коптоклавида Coptoclavella и вертячка Angarogyrus, возможно, специализированные к 
собиранию остатков с поверхности (во всяком случае, можно видеть явную корреляцию 

между обитателем остатков наземных насекомых и остатков Coptoclavella) . 
. Некоторая регрессия озера на этой стадии привела к его обмелению и широкому 
распространению песчаных отложений, . образовавших толщу желтых песчаников. В 

озере развивалась система многочисленных кос и пересыпей, которые при низком 

стоянии воды оказывались на поверхности и частично перевевались ветром. В орикто

!Jенозе тонкозернистых разностей этой толщи вновь появляются Estherites и Daurina, 
отсутствовавшие в ориктоценозах профундали, но основную роль играют остракоды, 

наиболее характерные ддя мелководных отложений зэрэгской свиты. 

Песчанистые отложения мелководного, занесенного осадками озера обычно заверша

ют седиментационный ритм, однакю в Гурван-Эрэний-Нуру имеет место новая транс

грессия озера, причем не связанная со значительным погрубением осадков и, следова

тельно, с увеличением перепада высот между областями размыва и областями седи
ментации. Заполняя выположенную осадками котловину, второе озеро, осадки которого 

дали отложения зэрэгской свиты, было во время всего своего существования мелко

водным и воды его хорошо аэрировались. На это указывает красн.оцветность осадков 

и широкое распространение животных, для которых щелочная реакция воды и значи

тельное содержание кислорода необходимы для построения известковой раковины. 

В этом озере в изобилии обитали моллюски и остракоды, из частей раковин этих живот

ных построены домики ручейников, в огромном числе захороненных в этих отложе

ниях. Из других насекомых в заметном числе встречаются только кориксиды Cris
tocorixa gurvanica . 

Таким образом, могут быть выделены три достаточно определенных этапа в форми

ровании озера, характеризующиеся своим комплексом остатков в осадках и особыми 
сообществами, обитавшими в соответствующих озерных условиях. Первое из них -
сообщество прибрежных зон трансгрессировавшего озера, где условия определялись 

значительным сносом, происходившим за счет плашевого смыва в озеро и прорыва в 

него значительных пролювиальных масс. Озеро на этих этапах характеризовалось доволь

но высокой трофностью за счет достаточного притока биогенов с суши. В наиболее 
глубоких частях озера сложился весьма бедный видами и низкопродуктивный комп

лекс организмов, первичная продукция совершенно выедалась и захоронения органики 

в осадках почти не происх.одило. Последний комплекс существовал в прибрежных и 
мелководных УСЛОвиях озера, засыпаемого осадками. Каждый комплекс включает 

характерных ддя условий животных. 

В оксифильных прибрежных условиях встречались преимущественно остракоды, 

моллюски и ручейники, тогда как в слоях с худшим снабжением КИСЛОpDдом- конхостра
ки и хирономаптериды . Особенно характерно распространение клопов-кориксид. В ок

сифильны.х. условиях жили клопы рода Cristocorixa - С. diaprepocoroides в преиму
щественно прибрежных условиях, С. gurvanica в относительно мелководном озере. 
В наиболее глубоких частях озера обитала кориксида, принаЩIежавшая к другому 
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роду - Corixonecta hosbayari. l . Изменения состава ориктоценоза по разрезу хорошо 

трактуется как определяемое изменением характера водоема и не требует никаких 

предположений об эволюционныхлреОбразованиях в' ходе наблюдаемоЙ,палеосукцессии. 

Сходный, хотя и неполный разрез можно наблюдать юго-восточнее хр. Гурван-Эрэний
Нуру (разрезы 241, 242, 245) . В то же время ориктоценоз участка местонахождения 
юго-восточнее хр. Гурван-Эрэний-Нуру имеет некоторые особенности, противопоставля

ющие его рассмотренному ' выше ориктоценозу участка Татал-Худук. Комары-хироно
мanтериды представлены здесь не родом· Chironomaptera, а специфическим дЛя Запад
ной Монголии родом Аstгосогеthга;' ЭТОТ род отличается признаками, характерными 
дЛя комаров открытых пространств, таких, как морские побережья, берега крупных 

озер. Astrocorethra найдены в большом числе вместонахождениях Мянгади Хух;Морьт, 
но практически отсутствуют на других участках местонахождения Гурван-Эрэний-Нуру, 

по крайней мере в точках, где найдено значительное число наземных насекомых и где 

из-за большей перспективности сборов на . собирание остатков насекомых бьmо затраче

но значительно большее время. Можно отметить, что в обоих указанных выше место· 

нахождениях, где найдена Astrocorethra, остатки наземных насекомых встречаются 
исключительно редко. Возможно, что присутствие Astrocorethra как-то связано с усло
виями, в которых не происходило значительное накоrmение остатков наземных насе

комых. 

Второй особенностью этого участка является присутствие здесь остатков позвоноч

ных. В толще желтых песчаников найдены остатки черепахи и многочисленные копро

литы с отпечатком спирального клапана, содержащие внутри чешую и кости фолидофо

роидных рыб, по-видимому, того же рода Gurvanichthys. Подобные копролиты найде
ны на востоке Монголии вместе с остатками крупных крокодилоподобных водных 

ящериц хампсозавров (Ефимов, 1983). Копролиты крайне многочисленны, поэтому 
весьма странно, что они ни разу не бъmи найдены в несравненно более полно изученных 

отложениях той же толщи желтых песчаников на участке Татал-Худу!К. Расстояние меж
ду изученными участками невелико, и такую разницу в составе ориктоценозов объяс

нить довольно трудно. 

Значительно отличается характер разреза в наиболее восточнОЙ части местонахожде

ния, в районе хр. Боро-Нуру и г. Тасархай-Ула (разрезы 239,240). Здесь прямо на 
базальных конглобрекчиях лежит значительная толша песчаников, а переслаивание 
озерных алевропелитов со слоями конгломератов отсутствует. При рассмотрении 

ориктоценоза этого участка можно видеть, что здесь не представлены комrшексы 

остатков прибрежных отложеНИЙ'- ЧJансгре'ссирующего озера и отложений про

фундали. В база;IЬНЫХ горизонтах (239/3) найден клоп Corix,jnecta hosbayari, выше 
(239/5, 6, 7) встречаются Cristocorixa gurvanica. Такое сочетание характерно дпя алев
ропеiIитовых разностей толщи желтых песчаников участка Татал-ХуДУк. Представляет

С'Я' ВОЗМОЖНЫМ,ЧТО в этом участке озера непосредственно за периодом быстрой транс

грессии У"€-1'.а~вился режим, при котором возник уrmощенный участок дна с пеОсчанъiми 

берегами и rrересыпями; соответственно и ориктоценоз этого участка с начала времени 

его появления сразу похож на ориктоценоз толщи желтых песчаников. Возможно, 

что здесь мы имеем дело с отложениями прибортового участка древней котловины, в 

которой существовало гурванэрэнийское озеро. . 
Кроме названных клопов, в ориктоценозе многочисленны остатки осетровой рыбы 

Stichopterus popovi, встречаются моллюски, остракоды, конхостраки, доМики ручейни
коЕ :~Э формального рода Terriridusia, эндемичная кориксида Corixalia gutta, хироно
мanтерины Chironomaptera vesca и Astrocorethra sp. Интересны ОШlсанные отсюда 
конхостраки (lIIувалов, Трусова, 1976). На востоке МонгOJIИИ они представлены в 
местонахождении Дэрэсуни-Усу, дпя которого также характерно чередование алевропе
лИтов И Rесчаников при значительной роли последних. В остальных местонахождениях 

Западной .lOIонroлии эти конхостраки пока не найдены. 
МестонаХ.!5Ждение Алтан-Тээли и по характеру отложений, и по составу ориктоценоза 

похоже на ГУI--'8аН-ЭРЭНИЙ-НУРУ, особенно на отложения участка Боро-Нуру и Тасархай-
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Ула. Для разреза этого местонахожде,НИЯ также характерен довольно большой объем 
песчанистых слоев, причем песчаники лежат прямо на базальных конгломератах, и при

брежное переслаивание алевропелитов и конгломератов с характерным комплексом 
остатков отсутстует. Нет и отчетливо вьщеленной толщи тонкослойчатых серо-зеленых 
аргиллитов, отлагавшихся в про фундали , Вся нижняя сероцветная толща, представляю
щая здесь гурванэрэнскую свиту, обнаруживает фаци:альное сходсто с толщей желтых 

песчаников. ЛИшь конхостраки, среди которых для низов свиты указаны ·Estherites . 
dahuricus и Bairdestheria (Шувалов, Трусова, 1976) I а для ее верхов Ellipsograpta и 
Eremograpta, ведут себя так, как в полном разрезе гурванэрэнской свиты Гурван-Эрэ
ниЙ-Нуру. Среди остракод, кроме характерной для сероцветной толщи Daurina mongolica, 
найдены Rhinocypris и Cypridea, которые встречаются в Гурван-Эрэний-Нуру, начиная 
с толщи желтых песчаников, и наиболее характерны для зэрзгской свиты, представлены 

они и в красноцветной толще Алтан-Тээли. Из клопов-кориксид можно отметить сов

местное присутсmие Cristocorixa diaprepocoroides и С. gurvanica. Такое их сочетание 
в Гурван-Эрэний-Нуру характерно для толщи желтых песчаников и непосредственно 
нижележащих слоев. Кроме них, в местонахождении найден эндемичный клоп-корикси
да Bumbacorixa elytra1is. Другие насекомые в местонахождении не найдены. 

Местонахождение Мянгад отличается однообразием своего строения и состава орик
тоценозов. Выше базальных конглобрекчий лежит однообразная ритмичная толща. 

Судя по единсmу ориктоценозов, это бьvю единое большое, но O'leHb плоское озеро. 
Резко доминируют мелководные отложения, лишь в средней части разреза отложения 
относительно глубоководны, однако и здесь отличие состава ориктоценозов невелико, 

так что можно предполагать и незначительную разницу в условиях. Следует отметить, 
что, несмотря на значительную мелководность и присутсmие в отложениях значительно

го количесmа железа, они не красноцветны, как отложения зэрэгской свиты, т.е. осад

конакопление шло не в резко оксифильных условиях. 

Ориктоценозы местонахождения Мянгад практически не содержат остракод и молюс

ков, из последних встречаются только мелкие Planobris (Gyraulus), двустворчатые 
МQЛЮСКИ отсутсmуют вовсе. С.М , Синица связала <;>тсутсmие этих групп с ,низким 

содержанием карбонатов. Почти нет домиков ручейников, немногие Terrindusia найде
ны в копролитах осетровой рыбы Stichopterus. Не найдены остатки хирономаnтерид 
из рода Chironomaptera. Довольно многочисленные конхостраки встречаются по всей 
нижней части толщи и в верхней трети, отсутсmуя в наиболее тонко слойчатых отложе

ниях. Разнообразие конхострак довольно высокое, это виды родов SplUIerestheria, 
Brachygrapta, Eremogr-apta, Opsipolyg-r-а"f)tа , 'В самы~l.НИЗКИХ горизонтах, т.е. ближе все
го к берегу, встречается еще род Sinestheria. Самые миогочисленные представители 
орикroценоза Мянгада - клопы, среди которых первое место занимает эндемичная 

кориксида Velocorixa ponomarenkoi, остатки которой встречаются практически по 

всему разрезу местонахождения в огромном числе. Менее многочисленны и реже встре
чаются ХИIДНые клопы. Из них широко распространены плавтыМопgопесta indistincta, 
которые встречаются в тех же слоях, где наиболее многочисленна Velocorixa, - в ниж

ней половине нижней подтолщи и в середине верхней. Таким образом, и те и другие 

встречаются и в относительно грубо зернистых, и в наиболее тонкозернистых, и тонко
слойчатых толщах. Возможно, что особенности последних связаны не столько с удален

ностью от берега, сколько со значительным ослаблением приноса терригенного материа

ла. В наиболее тонкозернистых слоях встречаются и немногие остатки клопов-гладышей 

из рода Clypostemma. Другие виды этого рода являются самыми распространеНН:Ы~:'п 
водными клопами на более восточных территориях, где они встречаются много чаще 

плавтов, а обычно ii чаще кориксид, Х.ирономanrерида Astrocorettlra mjangatica также 
найдена и в середине нижней подтолщи и в первой половине верхней, но наиболее 

многочисленна она в последней, в наиболее мелкозернистых слоях. Остатки личинок 
стрекозы Sona nectes по слоям распределены подобным же образом, но Bc:~гдa при
урочены к относительно крупнозернистым алевритистым прослоям. Толь~о в самых 
мелкозернистых прослоях найдены остатки личинок и редкие имаго ПО.Деики Mongo-
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logenites laqueatus, крайне немногочисленные личинки веснянок из семейства Sibe
rioperJidae, k-{)марьz.хироноМИды, жуки-водолюбы Mesohelophorus и Hydrobiites. Остат
ки поденок в Западной Монголии найдены только в этом местонахождении. Остатки 

наземных насекомых, кроме некоторых клопов, в Мянгаде малочисленны , нет остатков 
плейстонных коптоклавид. Таким образом, состав ориктоценоза Мянгада весьма значи

тельно отличается от других · местонахождений, но объяснить эти отличия не удается. 

Трофность озера, возможно, бьmа даже ниже, чем обычио в раннемеловых озерах 

Западной Монголии. 
Можно обратить внимание на одну особенность Мянгада: здесь по всему разрезу , 

кроме наиболее тонкослойчатой и тонкозернистой части, встречаются именно те конхо

страки, которые в разрезе Гурван-Эрэний-Нуру встречаются, наоборот, в наиболее мел

козернистых про слоях верхней части гурванэрэнской свиты. 

Хуже всего изучено местонахождение Хух-Моры, отчасти из-за фрагментарности 
представленных здесь нижнемеловых отложений, но главным образом из-за того, что 

на местонахождении работали совершенно недостаточное время, а массовых палеоэнто

мологических сборов не проводилось вовсе . В местонахождении очень плохо представ 

лены базальные горизонты отложений . Лишь в одной точке нижнемеловые отложения 

трансгрессивно налегают на поверхность палеозойских пород, покрытых коркой хемо
генных карбонатов или водорослевого известняка. Вышележащие отложения представ

ляют собой циклическое переслаивание песчаников и алевропелитов , в нижней части 

сероцветных, в верхней - пестроцветных. Соответственно они бьUIИ разделены на дВе 

толщи, при этом остатки насекомых найдены в нижней толще и нижних слоях верхней. 

Во всех точках представлен один и тот же комплекс остатков животных - остракод, 

конхострак, насекомых. Насекомые имеют смешанный состав, подобно составу орикто

ценозов толщи желтых песчаников местонахождений Гурван-Эрэний-Нуру и местонахож
дения Алтан-Тээли_ Из остракод здесь вместе встречаются Cypridea, Rhinocypris и Dauri
па, из насекомых кориксиды Cristocorixa diaprepocoroides (домшrn:рующая в место
нахождении) и Corixonecta hosbayari, хнрономаптериды Chironomaptera и Astrocorethra. 
Конхостраки ПРИНадЛежат к тому же типу, что в верхах гурванэрэнской свиты Гурван

Эрэний-Нуру и вместонахождениях Мянгад й Алтан·Тзэли. С Мянгадом местонахожде
ние Хух-Моры объединяет присутствие нектической стрекозы Sona nectes, не найден
ной в других местонахождениях. Можно утверждать, что в местонахождении Хух-Моры 

. мы имеем дело с отложениями плоского мелководного озера, имевшего фауну, про
межуточную между ориктоценозами верхов гурванэрэнской свиты Гурван,Эрэний-Нуру 

и Мянгада. 

Таким образом, наиболее полный набор озерных фадий можно видеть в местонахож

дении Гурван-Эрэний-Нуру, где присутствует и наибольший набор существенно разных 

по составу ОРИК10ценозов. Здесь представлены фащш озtра, углублявшегося при ак

тивном погружении ложа, и фации озера, наХОДИвшегося на стадии сбалансироваююго 

погружения, позера, погребаемого осадками . 

Summary 

The geological structures of the four Lower Cretaceous localities of fossils are described. 
About 7000 insect rests are studied and 163 species, mainly new ones, from 65 families are 
described. The taxonomic composition of freshwater and land biocoenosis (about 200 species 
from circa 100 families of insects, conchostracans, osracods, mollusks, fishes reptils , birds and 
plants) are discussed. The Early Cretaceous Ъiocoenosis of West Mongolia proved to Ье low 
diversed artd its productivity was lesser comparing thos in more eastern areas. West Mongolia 
has belonged to European Province of Euro-Sinian Palaeogeographical Region and not to 
East-Asian ones. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Поденки, сеноеды, цикады 

Фиг. 1,2. Mongo1ogenites l~ueatus sp. поу .... с. 45 
l-паратипN2 3152/2102 (Х2,6),самка; 2-паратипN' 3152/1391 (Х7,5),личинка 
Фиг. 3. Psocida [ат. gen. sp. indet .... С.46 
ЭКЗ. N!1 3149/1795 (Х 35,0) 
Фиг. 4. Gurvanina inepta sp. поу .... с. 48 
Паратип NQ 3149/1543 (х 9,7) 
Фиг. 5. Myangadina папа sp. поу .... с. 49 
Голотип ПИИ, N2 3149/523, (х 14,7) 
Фиг. 1, 2 из Мянгада, фиг. 3 -5 из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурванэрэнской свиты 

Таблица 1I 

Водные клопы: гребляки 

Фиг. 1-7. Ve1ocorixa ponomarenkoi sp. поу., ... с.59 
1-7 - паратипы: 1-2 - ПИИ, NQ 3152/2494 (х4,4); N2 3152/2609 (х5,5), имаго сверху; 3-

N2 3152/2404 (Х5,0), имаго сбоку; 4 - NQ 3152/2454 (Х6,6), надкрьmья; 5 -N!13152/2329 (Х6,6), 
надкрылье; 6 - N2 3152/2614 (Х 7,4), нимфа сверху; 7 - NQ 3152/2549 (Х 7,6), нимфа сбоку; 
Мянгад 

Фиг. 8-11. Cristocorixa gUIVanica sp. поу .... С.61 
8 - голотип ПИИ, NQ 3149/2210 (х 4,2); 9-11 - паратипы: 9 - NQ 3149/2093 (х 5,0), имаго сбо

ку; 10 - NQ 3149/2075 (Х 5,7), надкрылье, 11 - N2 3149/2042 (Х5,0), нимфа поздней стадии; Гур-
bah-ЭрэЮI.ЙrИуру . 

Фиг. 12. Cristocorixa diaprepocoroides sp. поу .... С.61 : 
Паратиn N!13149/2221 (Х 8,5), Гурван-Эрэний-Иуру 
Фиг .. IЗ. Corixalia gutta sp. лоу .. .. с. 62 
Голотип ПИИ, NQ 3560/34 (Х 5,0), Боро-Иуру 
Все из гурванэрэнской свиты 

Таблица Ш 

Водные клопы : гребляки, ГЛ3ДЪШJи и Ш1ЗВТЫ 

Фиг. 1-4. Bumbacorixa elytralis sp. поу ... . с.63 
1 - голотип ПИИ, N!13057/8 (Х 5,8), 2 -3 - паратилы�: 2 - NQ 3057/4 (х 7,3); 3 - N2 3057/13 

(Х 7,3) Haдкpьmъe; 4 - 3057/2 (Х 8,5) нимфа; Алтан-Тээли 
Фиг. 5 -8. Corixonecta hosbayari sp. поу .... с.65 
5 - голотип ПИИ, N!1 3149/570 (Х 7,5),6-8 - паратипы: 6 - 3149/623-624 (Х 5,0), спаренные; 

7 - NQ 3062/2 (Х 5,0), массовое захоронение; 8 - N2 3149/199 (Х 2,3), нимфа поздней стадии; Гур
ван-Эрэний -Иуру. 

Фиг. 9. Oypostemma sp .... с.66 
Экз. N!1 3152/2645 (Х 5,0), нимфа поздней стадии; Мянгад. 
Фиг. 10-12. Mongonecta indistincta sp. поу., ... с. 67 
10 - голотип ПИИ,NQ 3152/2544 (Х6,3), Мянгад; 11-12 -параТИЛЬJ: 11-N2 3152/3086 (Х 10,2), 

Мянгад; 12 -N!13149/1994 (х 7,5), нимфа; ГурвзН-Эрэний-Иуру 
Все из гурванэрэнской свиты 
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Таблица IV 

Пелоридииновые и наземные клопы 

Фиг. 1. Progonus pygmaeus sp. nOY .... с. 52 
Голотип ПИИ, N2 3152/4223 (Х 12,0) 
Фиг. 2. Progonus similis sp. noy., .. . с. 52 
Гопотнп пии, N2 3152/4333 (Х 10,0) 
Фиг. 3. Progonocimicidae incertae sedis ., . . с. 53 
Экз. N2 3152/4332 (Х 12,0) 
Фиг. 4-7. Enicocoris tibialis sp. noy .... с. 70 
4 - голотип ПИИ, N9 3149/553 (Х 9,3); 5-7 - паратнпы: 5 - N2 3149/855 (Х 7,3), имаго сбоку; 

6 -N2 3149/862 (Х 8,0), имаго сбоку; 
7 - N2 3149/2001 (Х 7,8), Юfмфа 
Фиг. 8. Clavicoris cretaceussp. noy .... с. 73 
Голотнп пии, N2 3152/797 (Х 6,7) 
Фиг. 9. Cretacoris gurvanicus sp. noy .... с. 74 
Голотнп пии, NQ 3149/842 (Х 7,1) 
Фиг. 10. "Cydnavites" infidis sp. noy .... с . 74 
Голотип пии, N2 3152/2912 (Х 4,6) 
Фиг. 1-3,8, 10 из Мянгада, 4-7, 9 - из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурванэрэнской свиты 

Таблица V 

Наземные клопы и трипсы 

Фиг. 1. Cymocoris basalis sp. noy .... с. 76 
Голотип пии, N2 3152/2914 (Х 10,0) 
Фиг. 2. "Coriopachys" minor sp. noy .... с. 77 
Голо тип пии, N9 3152/2931 (Х 10,0) 
Фиг. 3. "Coriopachys" parvus sp. noy .... с. 77 
Голотнп пии. N9 3152/2936 (Х 9,7) 
Фиг. 4. "Sternocoris" obscurus sp. noy .... с. 71 
Голотип пии, N93152/2929 (Х 5,2) 
Фиг. 5. Meropachys dubius sp. noy .... с . 78 
Голотип пии, N9 3152/806 (Х 6,9) 
Фиг. 6. Pachycoridium letum sp. noy .... с. 78 
Голотип пии, N9 3152/2938 (Х 9,5) 
Фиг. 7. Pachycoridium letum sp. nOY .... с. 79 
Паратнп пии, N2 3152/2934 (Х 7,2) 
Фиг. 8. "Monocoris" membranaceus sp. noy .... с. 83 
Голотнп пии, N2 3152/1208 (Х 8,2) . 
Фиг. 9. "Kobdocoris" aradinus sp. noy .... с. 81 
Голотип ПИИ, N9 3152/2933 (Х 5,0) 
·Фиг. 10. "Litholygaeus" cretaceus sp. лоу .... с. 83 
Голотнп пии, N2 3152/2930 (Х 8,8) 
Фиг. 11. Тhripida incertae sedis ... с. 83 
Экз. N2 3149/510 (Х 32) 
Фиг. 1-10 из Мянгада, 11 - из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурванэрэнской свиты 

Та б л и ц а УI 

Жесткокрьmые купедиды, схизофориды, вертячки и КОlIТоклавиды 

Фиг. 1. Tetraphalerus mongolicus sp. лоу .... с. 84 
Голотнп пии, N2 3149/967 (Х 11,1) 
Фиг. 2. РrШсmа coi:rupta sp. noy .... с. 85 
Голотип пии, N2 3152/1302 (Х 12,8) 
Фиг. 3. Te'rsus kobdoynsis sp. ту . ... с. 85 
Голотнп пии, N23149/966 (Х 10,0) 
Фиг. 4. Angarogyrus mongolicus sp. лоу .... с . 86 
Голотип ПИИ, NQ 3149/970 (Х 10,2) 
Фиг. 5, 6. CoptoclayeJla striata sp. noy . ... с.86 
5 - голотип пии, N2 3149/987 (Х 13,3); 6 - паратип N2 3149/1031 (Х 14,3) 
Фиг. 7, 8. Coptoclayella Yi.ttata sp. noy .... с. 86 
7 - голотип пии, N2 3149/995 (Х 15,0); 8 - паратипN2 3149/1056 (Х 15) 
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Фиг. 9. "Amphoxyne" darbiensis sp. ПОУ .••• С. 93 
Голотип ПИИ, N2 3149/922 (х 20,0) 
Фиг. 2 из Мянгада, остальные из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурванэрэнской свиты 

т а б л и ц а УН 

Жужелицы 

Фиг. 1. Eyertus cornutus sp. поу .... с. 88 
Голотип ПИИ, NI! 3152/4305 (х 4,0) : а - общий вид, б - фото под слоем спирта, Мянгад 
Фиг. 2. Eyertus notatus sp. поу .... с. 89 
Голотип ПИИ, N2 3149/1650 (х 3,8), Гурван-ЭрэниЙ-Иуру. 
Фиг. 3. Karadromeus erensis sp. поу .... с. 89 
Гciлотип ПИИ, NI! 3149/991 (х 10,0), Гурван-ЭрэниЙ-Иуру. 
Фиг. 4. Karadromeus capitatus sp. поу . ... с. 90 
Голотип ПИИ, NI! 3149/302 (Х 14,3), Гурван-ЭрэниЙ-Иуру. 
Фиг. 5. Psacodromeus minor sp. поу .... с. 91 
Голотип ПИИ, N2 3149/1008 (х 16,1), Гурван-ЭрэниЙ-Иуру. 
Фиг. 6. Protorabus kobdoensis sp. поу . ... с. 91 
Голотип ПИИ, NI! 3152/4320 (х 4,1), Мянгад 
Фиг. 7. Protorabus elongatus sp. поу .... с. 92 
Голотип ПИИ, N1! 3152/4315 (Х 12,0), Мянгад 
Фиг. 8. "Carabites" nigriyentris sp. поу .... с. 93 
Голотип ПИН, NQ 3058/7 (Х 10,0), Хух-Морът 
Все из гурванэрэнской свиты. 

т а б л и ц а УIII 

Жуки водолюбы, эвцинетиды, скарабеиды 

Фиг. 1. Mesohelophorus mongolicus sp. псу ... . с. 94 
Голотип ПИИ, NQ 3152/4355 (х 16,7) : а - общий вид, б - фото под слоем спирта; Мянгад 
Фиг. 2, 3. "Hydrobiites" sиlcatus sp. поу . ... с. 94 
2 - голотил ПИН, NI! 3058/6 (Х 13,7), Хух-Морът; 3 - ЭКЗ. NQ 3152/4301 (Х 11,1), Мянгад 
Фиг. 4. "Polysitum" rugosum sp. поу .... с. 95 
Голотип ПИИ, NQ 3149/1004 (х 14,6), Гурван-Эрэний-Нуру 
Фиг. 5. "Polysitum" hosbayari sp. поу . ... с. 95 
Голотип ПИИ, NQ 3149/1019 (Х 15,0), Гурван-Эрэний-Иуру 
Фиг. 6. Mesocinetus mongolicus sp. поу .... с. 96 
Голотип ПИН, NI! 3149/1028 (Х 21,2), Гурван-Эрэний-Нуру 
Фиг. 7. Proteroscarabaeus punctatus sp. поу .... с. 98 
Голотип ПИН, NQ 3149/978 (х 4,9), Гурван,Эрэний-Нуру 
Фиг. 8. Geotrupoides longipes sp. поу. '" с. 98 
Голотип ПИИ, NQ 3152/4303 (х 4,6), Мянгад 
Все из гурванэрэнской свиты. 

Таблица IX 

Жуки гетероцериды, щелкуны, златки, долгоносики 

Фиг. 1. "Heterocerites" kobdoensis sp. поу ... , с. 99 
Голотип ПИН, NI! 3152/4311 (х 16,7) 
Фиг. 2. Жук из семейства E!atcridae .. с.99 
Экз. NQ 3152/4322 (х 10,0) 
Фиг. 3. Planocolcus mjangadiensis sp. поу . .. С.l 00 
Голот.ип пии, N2 3152/4313 (х 14,5) 
Фиг. 4. Cretocatcrcs mongolicus sp. поу ... с. 101 
Голотип ПИН, NQ 3152/4307 (Х 16,2) ; а - позитивный и б - негативный отпечатки 
Фиг. 5. "Darbiope1ta" dubia sp. поу ... с. 103 
Голотип ПИН, NI! 3149/989 (х 9,3) 
Фиг. 6. "Darbiopelta" crassa sp. поу ... С. I04 

Голотип ПИН, NQ 3149/982 (х 11,6) 
Фиг. 7. "Rhysopsalis" granиlum sp .. поу ... с. 104 
Голотип ПИН, NQ 3149/1001 (х 22,1) 
Фиг. 8. "Guryanocoleus" hirs\ltus sp. поу ... "'. 1 05 
Голотип ПИН, NQ 3149/981 (Х 16,0) 
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Фиг. 9. ?Oxycorynoides mongokicus sp. поу ... с. 107 
Голотии ПИИ, N~ 3149/979 (Х 27,3), самка 
Фиг. 10 ?Oxycorynoides sp ... с. 108 
Экз. N~ 3149/980 (Х 38,9) 
Фиг. 1-4 из Мянгада, 5 -1 О из Гурван-ЭРЭIIИЙ-ИУРУ, все из гурванэрэнской свиты 

Таблица Х 

Сетчатокрылые, заврофтириды 

Фиг. 1. Pteridoblattina kobdoensis sp. поу ... с. 108 
Голотии ПИИ, NQ 3152/4334 (Х 4,3), Мянгад.гурванэрэнская свита 
Фиг. 2. Saurophthiroides mongolicus sp. поу ... С.l11 
Голотии ПИИ, NQ 3149/1711: а - Х 4,7, 6 - Х 7,8, Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэнская свита 

Таблица xl 

доми ки ручейников (с. 11 О) 

Фиг. 1. Terrindusia (Mxtindusia) miscella Vial. et Suk. 
Экз. NQ 3149/480 (Х 5,8) 
Фиг. 2. Terrindusia (s . str.) reisi Cock. 
Экз. NQ 3149/351 (Х 4,4) 
Фиг. 3. Terrindusia (s. str.) splendida Vial. et Suk. 
Экз. NQ 3149/305 (Х 7,2) 
Фиг. 4. Pelindusia minах Suk. 
[олотии ПИИ, NQ 3149/426 (Х 3,2) 
Фиг. 5. Pelindusia trochifera Suk. 
Голотии ПИИ, NQ 3149/390 (Х 5,8) 
Фиг. 6. Pelindusia aurifera Suk. 
Голотии ПИИ, N2 3149/447 (Х 4,8) 
Фиг. 7. Pelindusia ostracifera Suk. 
Голотии ПИН,NQ 3149/396 (Х 4,4) 
Фиг. 8. Ostracindusia conchifera Suk. 
Экз. NQ 3149/421 (Х 4,8) 
Фиг. 9. Ostracindusia onusta Suk. 
Голотии ПИИ, NQ 3149/353 (Х 3,6) 
Фиг. 10. Ostracindusia baissica Suk. 
Голотии ПИИ, NQ 3149/314 (Х 3,8) 
Фиг. 11. Ostracindusia ordinata Suk. 
Голотии ПИИ, NQ 3149/319 (Х 9,6) 
Фиг. 12. Ostracindusia modesta Suk. 
Голотии ПИН, NQ 3149/348 (Х 5,0) 
Фиг. 13. r'olindusia (Propolindusia) sinitsa Suk. 
Экз . NQ 3149/308 (Х 5,8) 
Все из Гурван-Эрэний-Иуру , Фиг . 1, 2.4-9, 11 . 12 - из зэрэгской свиты, 3-10.13 -из гурванэрэн

ской свиты 

Т а б л и ц а ХН 

Двукрылые трихоцериды илимонииды 

Фиг. 1. Paleotrichocera mongolica sp. поу .. . с . 113 
Голотип ПИИ, NQ 3149/1513 (Х 9,4) 
Фиг . 2. "Trichonomites" aquaticus sp. поу ... с. 113 
Голотип ПИИ, NQ 3149/1507 (Х 7,3) 
Фиг. 3. Gretolimonia ropovi sp. поу ... с.115 
Голотип ПИИ, NQ 3149/1517 ( Х 11,5) 
Все из Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэнской свиты 

т а б л и ц а ХIII 

двукрылые хаобориды и хирономиды 

Фиг. 1-4. Astrocorcthra mjangadica sp. поу ... с.Н8 
1 _. голотип ПИН, NQ 3152/3143 (Х 11,3), самец; 2 - паратип NQ 3056/34 (Х 11,6), куколка; 

3 - паратип NQ 3152/3228 (Х 9,4), личинка; 4 - паратип NQ 3152/3270 (Х45), фарингеалъные сфинк
теры личинки ; Мянгад 

208 



Фиг. 5. Astrocorethra gшvaniса sp. лоу ... с. 119 
ПаратипN9 3149/1803 (Х 8,0), самка. Гурван-ЭрэниЙ-Нуру. 
Фиг. 6. Shinlustia irae sp. лоу ... с. 124 
ПаратШI N9 3056/264 (х 16,3), самец, Хух-Морьт 
Все из гурванэрэиской свиты 

т а б л и ца ЮУ 

Двукрылые хирономиды и мошки 

Фиг. 1-3. Guryanomyia magna sp. лоу ... с. 122 
1 - roлотип ПИВ, ~ 3149/1121 (Х 15,3), самец; 2 - паратип N2 3149/1193 (Х 15,3), самка; 

3 - паратип NQ 3149/1868 (Х 15,3), куколка 
Фиг. 4. Gшvanоmуiа moderata sp. лоУ ... с. 122 
Голотип ПИН, ~ 3149/1105 (Х 15,3) 
Фиг. 5. "Simuliites" breviIostris sp. лоу ... с. 125 
ГОЛОТШI ПИН, ~ 3149/1278 (Х 15,3) 
Все из Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэнской свиты 

т а бл и ца ХУ 

Двукрылые бибиономорфы 

Фиг. 1. GurYaniella hosbayari sp. лоу ... с. 128 
Голотип ПИИ, N9 3149/1789 (Х 8,0) 
Фиг. 2. Pachyrhyphus yakoY1evi sp. лоу ... с.lЗ1 
Голотип ПИН, N2 3560/1 (х 5, I) 
Фиг. 3. Алisороdоidеа gел. sp. 1 .. с. 133 
Экз. N2 3149/1871 (Х 13) 
Фиг. 4. Anisopodoidea gел. sp. 3 .. с. 134 
Экз. N9 3149/1520 (Х 11) 
Фиг. 5. Алisороdоidеа gел. sp. 5 ... с. 135 
Экз.N9 3149/1132 (ХI2) 
Фиг. 6. Mangas exilis sp . лоу ... с. 136 
ГОЛОТШI ПИН, N9 3149/1508 (Х 7,7) 
Фиг. 7. "Mesosciophilites" iпdеfiлitеs sp. лоу ... С.138 
ГОЛОТШI ПИН, N9 3149/1786 (х 12) 
Фиг. 8. Scatopsoidea iлсеrtaе sedis:. с.141 
Экз . N9 3149/1749 (Х 27) 
Фиг. 2 из Боро-Нуру, остальные из Гурван-Эрэний-Иуру, все из гурванэрэнской свиты 

т а б л и ц а XVI 

Двукрылые аэиломорфы 

Фиг. 1. Молgо1оmуiа latitarsis sp. лоу ... с. 143 
Голотип ПИИ, N9 3149/1514 (Х 11) 
Фиг. 2. "Ptiоliлitеs" cretaceus sp. лоу ... с.143 
ГОЛОТШI ПИН, NQ 3152/4265 (Х 15) 
Фиг. 3. Batgana minor sp; лоу ... с. 148 
Го.лотипПИН,N9 3149/1802 (ХI7) 
Фиг. 4. Shиlmas globiceps sp. лоу ... с. 148 
Голотип ПИН, N9 3149/1538 (х 16) 
Фиг. 5, 6. Eremochaetosoma mолgоliсum sp. лоу ... с. 151 
5 - экз. N9 3149/1515 (Х 8), самец; 6 - голотип ПИН, N2 3149/151 О (Х 6,4), самка 
Фиг . 7. Bombyllidae gел . sp ... с. 151 
Экз. N9 3149/1209 (Х 38) 
Фиг. 8. Empididae gел. sp ... с. 152 
Экз. N9 3149/1518 (Х 12) 
Фиг. 2 из Мянгада, остальные из Гурван-Эрэний-Нуру, вес из гурванэрэнской свиты 



Т а б л и ц а ХУН 

Перепонча'I.окрылые эваюl.OМОРфы и их невмономорфы 

Фнг. 1. Neocleistogaster guryanica sp. ЛОУ ... с.154 
Голотип ПИИ, N~ 3149/937 (Х 12,5) 
Фиг. 2. DагЬigолalus capitatus sp. ЛОУ ... С. 156 
Голопm ПИИ, ~ 3149/938 (Х 7,0) 
Фиг. 3. Мanlауа gurvanica sp. ЛОУ ... С. 158 
Голотип ПИИ, N9 3149/965 (Х 13,0) 
Фиг. 4. ?Mesoserphus dubius sp. ЛОУ ... с. 160 
Голотип ПИИ, NQ 3149{951 (Х 6,2) 
Фиг. 5. Guryanhelorus mолgоliсus sp. ЛОУ ... С. 161 
Голотип ПИИ, NQ 3149/948 (Х 10,0) 
Фиг. 6. Gurvanotrupes curtipes sp. поу ... с. 161 
Голотип ПИН, ~ 3149/949 (Х 21) 
Все из Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэнской свиты. 

т а б л и ц а ХУIII 

Перепончатокрылые веспоморфы и Vespinaincertaesedis 

Фиг. 1. Baissodes longus sp. поу .. . с. 163 
Голотип ПИИ, ~ 3149/957 (Х 4,5); а, б - прямой и обратный оmечатки 
Фиг. 2. ? Angarosphex pallidus sp. поу ... с . 163 

Голотип ПИИ, ~ 3149/956 (Х 6,7) 
. Фиг. 3-7. Vespina incertae sedis ... с. 164 

3 - ЭКЗ. N2 3149/947 (Х 9,5); 4 - ЭКЗ. N~ 3149/952 (Х 22); 5 - ЭКЗ. N2 3149/953 (Х 10): а, б -
прямой и обратный отпечатки; 6 - ЭКЗ. ~ 3149/954 (Х 20); 7 - экз. N2 3149/955 (Х 27) 

Все из Гурваи-Эрэний-Иуру, гурванэрэнской свиты 

Т аб л и ца ХIХ 

Стрекозы 

Фиг. 1-3. Sona nectes Prit., 1985 ... с.165 
1 - паратип NQ 3152/2118 (Х 1,3), фрагмент тела и крътъев имаго; 2 - голотип ПИИ, 

N2 3152/2258 (Х 3,0), молодая нимфа; 3 - паратип N2 3152/2178 (Х 2,6), молодая нимфа 
Все из Мянгада, гурваиэрэнской свиты 

Таблица хх 

Тараканы, веснянки, уховертки 

Фиг. 1. Rhipiloblattina gurУaniелsiS sp. поу .. . с . 166 
Голотип ПИИ, NQ 3149/497 (Х 6,8) 
Фиг. 2. Gurvanoblatta mongolica sp. поу ... с. 168 
Голотип ПИИ, NQ 3149/499 (Х 7,0) 
Фиг. З . Guryanoblatta ichsnurensis sp. поу ... с. '168 
Голотип ПИИ, NQ 3149/498 (Х 4,4) 
Фиг. 4. Mesoblattinidae gen . sp ... с. 169 
Экз. NQ 3149/495 (Х 4,2) 
Фиг. 5. ? Mesoblattinidae gen. sp ... С.169 
Экз. N2 3149/1651 (Х 9,0), личинка 
Фиг. 6. Gurvanopteryx impleta sp. ЛОV ... с. 171 
Голотип ПИИ, ~ 3149/506 (Х 4,0), самец 
Фиг. 7. Protodiplatys mongoliensis sp. поу ... С.l 71 
Голотиn ПИИ, NQ 3149/1660 (Х 9,0) 
Все из Гурваи-Эрэний-Нуру, гурваиэрэнской свиты 

Таблица ХXI 

Остра коды 

Фиг. 1-2. Cypridea gurvaniensis sp. поу ... с. 175 
1 - голотиn ВИИГРИ, NQ 975/70: а - раковина с правой стороны, б - со C!lliIiИOГO края; 2 -

параrnп NQ 975/71: а - раковина с правой стороны, б - со спинного края; все Х 38; Гурваи-Эрэ
ний-Нуру, зэрэгская свита 
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Фиг. 3-4. Daurina mолgоliса sp. лоу .... с. 177 
3 - голотип ВИИГРИ, N2 975/78 (Х 19): а - правая створка раскрытой раковины (Х 31), б -

раскрытая раковина полностыо; 4 - паратип NQ 975/79 (Х 31); Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэн
ская свита 

Фиг. 5 -8. МапteШanа sodovi sp. поу ... с. 176 
5 - голотип ВИИГРИ, NQ 975/74; паратипы: 6 - NQ 975/75; 7 - NQ 975/76; 8 - NQ 975/77; все 

х 31; Хух-Морьт, гурванэрэнская свита 

т а б л и и а XXII 

Рыбы 

Фиг. 1-2. Stichopterus popovi sp. поу ... с . 179 
1 - голотип ПИИ, NQ 3588/1 (Х 0,28), сбоку; 2 - паратип N2 3588/61 (Х 1), передняя часть 

тела сбоку; а, б - прямой и обра11{Ьrй отпечатки 

Фиг. 1 из Боро-Иуру, фиг. 2 из Гурван-Эрэний-Нуру, все из гурванэрэнской свиты 

т а б л и и а XXIII 

Рыбы 

Фиг. 1-4. Gurvanichthys mongoliensis sp. ЛОУ ..• с. 180 
1 - голотип ПИИ, N2 3588/339 (Х 1), сбоку; 2-4 - паратипы: 2 - N2 3588/83 (Х 1), сбоку; 

3 - N2 3588/398 (Х 1,7), передняя часть тела сбоку; 4 - N2 3588/100 (Х 1,7), череп сверху 
Все из Гурван-Эрэний-Иуру, гурванэрэнской свиты 

т а б л и и а XXIV 

Перья птии, копролиты рептилий 

Фит. 1-3. Перья птии: 1 - экэ. N2 3149/2147, первостепенное маховое перо; 2 -экэ. NQ 3149/2148, 
мелкие кроющие перья; 3 - N2 3149/2149, кроющее перо хвоста; все Х 1 

Фит. 4-5. Копролиты рептипий (Х 1) 
Фиг. 6 -9. Остатки рыб из копролитов рептилий: 6 - парасфеноид ?Stichopterus sp. (Х 16,6); 

7 - бранхиостегальный луч Stichopterus sp. (Х 16,6); 8-9 - чешуи Gurvanichthys sp. (Х 13,3) 
Все из Гурван.эрэний-иуру, 1-3 из гурванэрэнской свиты, 4-9 - из зэрэгской свиты 
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Рис. 13. Геолоrnческие разрезы местонахождения Мянгад. Обнажения 217,218,219,221 
Обозиачения см. на рис. 3 
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