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ВВЕДЕНИЕ

На юго-востоке Монголии в виде сравнительно узкой полосы восток-северо-вос- 
точного простирания распространены морские пермские отложения, представленные 
преимущественно терригенными, реже вулканогенными образованиями и известняка
ми, часто органогенными. Они охарактеризованы обильной и разнообразной фауной 
брахиопод, мшанок, фораминифер, а также двустворчатых моллюсков, ругоз, ред
ких аммоноидей, морских лилий, табулят и отпечатками растений.

Эта фауна населяла бассейн Внутренне-Монгольской геосинклинали, которая 
располагалась на северо-восточной окраине Палеотетиса. Такое географическое 
положение обусловливает большой интерес к этой фауне, как с точки зрения осо
бенностей систематического состава, так и возможностей ее использования для 
широких биостратиграфических корреляций, а также установлений биогеографиче- 
ских связей пермских бассейнов Юго-Восточной Монголии с другими акваториями.

Морские пермские образования распространены в районе с тяжелыми климатиче
скими условиями гобийской пустыни, значительно удаленной от крупных населен
ных пунктов. В связи с этим геология этой полосы изучена весьма слабо. В 50-е 
годы здесь на отдельных площадях прошли разномасштабные съемочные работы, не 
кондиционные по современным требованиям. (М.А«Анпилов, В.А.Бобров, В.С.Волхо- 
нин, Б.М .Казаков, А .А .Кулеш, Ю.Я.Петрович).

Позже, начиная с 60-х годов сотрудниками БНИИЗарубежгеология и ГМН АН СССР 
проводились маршрутно-тематические исследования, в процессе которых и были опи
саны главные разрезы и выявлена большая часть местонахождений пермской фауны. 
Основная заслуга в этом принадлежит О.Д .Суетенко, Ю.А.Борзаковскому, А.С .Пер
фильеву. Результаты всех этих исследований, детально освещенные в сводке Т е о 
логия Монгольской Народной Республики" (1973), послужили отправными данными 
при изучении пермской фауны и биостратиграфии Южной Монголии. К сожалению«соб
ранный до наших исследований материал распределялся среди специалистов разных 
учреждений Москвы и Ленинграда, что не способствовало его полному изучению, а 
сами коллекции во многих случаях были потеряны. Изученность пермской фауны сво
дилась лишь к спискам определений и описаниям части таксонов мшанок и форами
нифер (Морозова, 1970 б; Горюнова, Морозова, 1979). Материалом для настоящей 
работы послужили сборы главным образом сотрудников лаборатории брахиопод, по
сетивших в составе ССМПЭ большинство местонахождений пермских беспозвоночных в 
1971, 1973, 1980 и 1983 гг» , а также коллекции, переданные О.Д .Суетенко (ВНИИЗа- 
рубежгеология) и С.В.Руженцевым (ГИН АН СССР).

Сборы фауны в окрестностях сомона Хубсугул проводились Т.А .Грунт, С.С.Лаза
ревым, И.Н.Мананковым, Е.Е.Павловой; в бассейне р.Лугин-Гол -  В«Ю.Дмитриевым и 
Е.Е .Павловой; в районе горы Ноён-Хара -  Т.А .Грунт, И.Н.Мананковым, Е.Е «Павло
вой; в районе горы Мугун-Обо -  С.С.Лазаревым и И.Н.Мананковым; из местонахож
дения в районе хребта Цаган-Ула -  ВЛС.Дмитриевым, И.Н.Мананковым, Е.Е.Павловой.



Все сборы фораминифер, а также мшанок из местонахождений: гора Чжирам-Ула, го
ра Тумэн-Ульдээй-Ула, гора Онц-Обо, гора Толыин-Дзо-Хида и в районе станции 
Дзамын-Уде сделаны геологами О.Д.Суетенко и К .А.Борзаковским.

Брахиоподы описаны Г.А.Афанасьевой, С «С .Лазаревым, И.Н.Мананковым, Е .Е .Пав
ловой; мшанки -  И.П.Морозовой; аммоноидеи -  М.ф.Богословской (ГШН АН СССР); фо- 
раминиферы -  М.Н.Соловьевой (ГИН АН СССР). Подробно описаны новые, наиболее ха
рактерные и редко встречающиеся роды, а так же те , в характеристику которых мон
гольский материал вносит какие-либо дополнения. Диагнозы широко распространен
ных и подробно описанных родов не приводятся, дается лишь краткое описание рас
пространенных в перми Монголии видов. Для некоторых недавно описанных видов мша
нок приводятся только данные о материале и распространении. В атласе даны опи
сания и изображения нескольких раннекаменноугольных форм фораминифер, которые 
встречены в переотложенном залегании или в гальке среди пермских отложений.

Кроме систематического описания, в работе проанализированы фаунистические 
комплексы с точки зрения особенностей их состава и биостратиграфического рас
пространения. Это'позволило дать ярусное расчленение пермских отложений и выде
лить местные стратиграфические подразделения -  слои с фауной.

Авторы благодарны всем лицам, чьи материалы были использованы в работе, а 
также Е.А.Ивановой, Г.В.Котляр, В.Г.Ганелину, М.В.Дуранте, В.И.Полетаеву, 
В.И.Устрицкому, сотрудникам Лаборатории брахиопод и мшанок и членам редсовета 
ПИН -  Л.А.Невесской, Т.Н.Бельской и А.А.Шевыреву за ценные замечания и советы.

Фотографии к работе выполнены В.Т.Антоновой в фотолаборатории ПИН и А«И.Ни
китиным в ГИН, а шлифы изготовлены А«Ф.Панфиловой (ГИН) и Т.М.Шимановой (ПИН). 
Всем указанным лицам авторы выражают глубокую признательность. Коллекции брахио
под и мшанок хранятся в Палеонтологическом институте АН СССР: первая -  под 
№ 3385, вторая -  под № 2287. Коллекция фораминифер хранится в Геологическом ин
ституте АН СССР под № if650.



Г л а в а  I

ОПИСАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ

Морские пермские отложения наиболее полно развиты на юго-востоке Монголии, 
во Внутренне-Монгольской позднегерцинской системе (Даланульско-Лугингольская и 
Солонкерская зоны), а также севернее, в Хубсугульско-Байримобинском регенериро
ванном прогибе Южно-Монгольских герцинид (Суетенко, 1971). Единичные выходы 
морской перми известны, кроме того, в Тотошаньском поднятии герцинид (р и с .1 ,2 ) .

Хубсугульско-Байримобинская зона

Зона протягивается к северу от Тотошаньского поднятия от станции Дзамын-Удэ 
на востоке до сомона Хубсугул на западе. Здесь наиболее широко развиты нижне
пермские отложения, изученные О.Д.Суетенко и Ю.А.Борзаковским в 30 км к запад- 
юго-западу от станции Дзамын-Удз (см . ри с .1 , т .1 6 ) .  Здесь выделяются две толщи: 
вулканогенно-терригенная и андезитовая. Вулканогенно-терригенная толща, обнажа
ющаяся в районе безымянных землянок, снизу вверх включает:

Мощностям
1 . Глинистые сланцы темно-серые, переслаивающиеся по 2-10 м

с полимиктовыми мелкозернистыми песчаниками .....................................  400
2 . Андезиты, андезито-дациты зеленовато-серые, лиловые • • • 200
3 . Известняки серые криноидные .............................................................  20
4 . Переслаивание (по 1-3 м) полимиктовых мелкозернистых плит

чатых зеленовато-серых песчаников и темно-серых песчанистых из
вестняков, часто органогенных .....................................................................  200-300

В нижней части пачки -  фораминиферы, указывающие на среднюю зону ассельско- 
ГО яруса: Pseudoschwagerina ex* gr* b eed ei Dunbar e t  S kinner, P* ex ten sa  F* e t  
G. K ahler, P . uddenl (Dunbar e t  K n ik er), P. parabeedel R oss, P *sh antsynensls  
S o lo v iev a  sp* n *, P seu d ofu su lin a  a ff*  su lc a ta  Raus*, D un barln ella  lu tu g i-  
n ifo rm ls p o ln t e l l  (R a u s .) . В верхней части в известняках собраны форамини
феры, представленные монодиексодиновой ассоциацией сакмарско-артинского воз
раста , включающей виды Monodiexodina l in e a r is  (Dunbar e t  Skenner), M. ok sa-  
nae S o lo v iev a  sp* n*,. M. m onstruosa S o lo v iev a  sp* n *, M. p ro d ig io sa  S o lo v iev a  
sp* n .

В этом же районе в изолированных выходах известняков обнаружены сакмарско- 
артинские мшанки F a b ife n e s te lla  su b v irgosa  (S ch u lga-N esteren k o), A lte r n i-  
f e n e s t e l la  e y e lo tr ia n g u la te  (S ch u lga-N esteren k o), A* t r ib if u r c a t a  (Yang e t  
Zoo), P en niretepora s o l i t a  G orjunova.et Morozova, W jatk ella  q u a d r ic e lla  
(Sakagam i), C avernelli. a s ia t ic a  Go г  j unova e t  Morozova, A canthoeladla  sp*, 
P a r a fe n e s tr a lia  t e s t a t a  Gorjunova e t  Morozova, U lr ich o tryp a  penniana B as- 
s l e r ,  Polypora ex te n ta  T rizna , S yn oclad ia  sp* Фораминиферы совместно с ни
ми не найдены и взаимоотношения этих слоев с известняками пачки 4 не ясны.



Андезитовая толща, отделенная разломом от вулканогенн’о-терригенной, снизу, 
вверх представлена:

Мощность, м
I .  Андезиты, андезиго-дацигы темно-красные, зеленые; в по

дошве и кровле 0 ,5 -1  -  метровые линзы мелкогалечных конгломера
тов и пуддинговых песчаников с обломками вффузивов ......................  105

2 . Песчаники известковистые грубоплитчатые .................. * . . до
3 . Известняки серые массивные, с фораминиферами средней зоны 

ассельского яруса нижней перми: Pseudoechwagerina ex g r . rob u stа



F и с . I .  Тектоническая схема Южной Монголии с местонахождениями 
фауны, (составители О.Ц.Суетенко и И.Н.Мананков)

1,2 -  Южно-Монгольская среднепалеозойская геосинклинальная сис
тема (герциниды): I  -  Южно-гобийская (на западе) и Тотошаньская 
(на востоке) зоны, 2 -  Хубсугульско-Байримобинская зона; 3 ,4  -  
Внутренне-Монгольская позднепалеозойская геосинклинальная система: 
3 -  Даланульско-Лугингольская зона: 4 -  Солонкерская зона: 5 -  
главнейшие местонахождения фауны: 1-район колодца Хурыин-Чибэ-Ху- 
дук, 2-район горы Мугун-Обо, 3-район горы Агуй-Ула, 4-район горы 
Ноён-Хара» 5-район горы Тумэн-Ульдзей-Ула, 6-район р.Лугин-Гол, 
7-район гор Хуца и Барун-Мандай, 8-район гор Ушиги и Онцгой-Толо- 
гои, 9-район гор Чжирэм-Ула и Тумэн-Ульдзий-Ула, 10-район горы 
Толыин-Ула, I I -район развалин Толыин-Езо-Хида, 12-район гор Онц- 
Обо и Номт-Ула, 13-район колодца Хояр-Худук, 14-район горы Хан- 
га-Обо и колодца Бороин-Суль-Худук, 15-район сомона Хубсугул, 
16-район станции Дзамын-Удэ, 17-район колодца Улан-Шивэный-Худук, 
18-район горы Хара-Эрдене-Ула
Р и с .  2 . Сводные разрезы пермских отложений Южной Монголии (сос
тавила О.Д.Суетенко)

I -  Хубсугульско-Байримобинская зона, I I  -  Тотошаньская зона, 
I I I  -  Даланульско-Лугингольская зона, 1У -  Солонкерская зона.
I  -  песчаники: а -  массивные, б -  косослоистые, 2 -  гравелиты, 
конгломераты; 3 -  алевролиты, глинистые сланцы; 4 -  кремнистые 
алевролиты, яшмовидные породы; 5 -и зв естн я к и ; 6 -  эффузивы: 
а -  основного состава, б -  среднего состава, в -  кислого соста
ва; 7 -  органические остатки: а -  беспозвоночные (макрофауна), 
б -  остатки растений, в -  фораминиферы, г -  радиолярии; 8 -  кор
реляционные уровни

(Meek), Р . uddeni (Beede e t  K n ik er), P. morboea S o lo v iev a  ep . n .
P. shan tsynensia  Solovieva sp . n . ................................................. . . . 50-200

4. Андезигы вишневые, серые, зеленые с 2-3-метровыми прослоя
ми яшмоидов и известняков ................................................................................  30

5 . Песчаники вулканомиктовые разнозернистые рыжевато-серые
известковистые ........................................................................................................ 50

6 . Песчаники туфогенные грубозернистые пуддинговые серо-вишне
вые косослоистые с I -2 -метровыми линзами темно-вишневых андези
тов ........................................................................................       200

7 . Андезиты, их туфы, реже липариты и кислые туфы.......................... 150
8 . Песчаники туфогенные, разнозернистые гравелиты, с выклинива

ющимися горизонтами известняков, туфоконгломератов, гуфобрекчий.. 400-600
9 . Андезиты и андезито-дациты вишневые, серые, зеленые, их ту

фы, с линзами туфогенных грубозернистых песчаников, реже -  песча
нистых известняков ...............................................................................................  500-700

Слой 4 вулканогенно-терригенной толщи охарактеризован фораминиферами средней 
зоны ассельского и артинского ярусов.

В андезитовой толще фораминиферы средней зоны ассельского яруса обнаружены 
в нижней части разреза -  в слое 3 , сопоставляемом со слоем 4 вулканогенно-тер
ригенной толщи; таким образом, верхняя часть вулканогенно-терригенной толщи и 
нижняя часть андезитовой содержат сходные комплексы ассельских фораминифер.

Б сводном разрезе перми по приведенным материалам можно выделить: I )  сланце
во-песчаниковую часть, 2) песчано-известняковую, с ассельским комплексом фора
минифер, 3) известняковую с сакмарско-артинским комплексом монодиксодин, 4) пес 
чаниково-андезитовую, большая мощность которой позволяет предположить принацлеж 
ность к верхней части нижнего отдела -  основанию верхнего отдела перми.



В 30-40 км к западу от вышеописанных разрезов нижней перми в окрестностях со- 
мона Хубсугул прослеживается полоса выходов преимущественно терригенных молас- 
соидов -  пород более молодого, нижневерхнепермского возраста. В этом районе наи
более полный разрез толщи переслаивания конгломератов, песчаников, алевролитов 
мощностью около 1300 м, не охарактеризованный фаунистически, описан Б.М .Казако
вым в районе колодца Хото-Худук.

К востоку и западу от него в низах толщи появляются 0,5-1-метровые прослои 
ор1 аногенных известняков, а в 14 км к востоку от сомона Хубсугул, в горах Хара- 
Нюдун-Ула и Нарин-Хэрэс-Ула, как было установлено М.Б.Першуткиным и В.С.Волхо- 
ниным, присутствуют более мощные прослои алевролитов, аргиллитов и органоген
ных известняков с обильной фауной беспозвоночных (преимущественно брахиопод). 
Этот разрез с послойными сборами фауны был описан Т.А.Грунт, И.Н.Мананковым 
(см . рис Л , т . 15), Е.Е.Павловой. Пермские отложения разбиты здесь на ряд бло
ков, но в целом залегают моноклинально. Снизу вверх обнажаются (р и с .З ):

Мощность,и
1 . Переслаивание серых тонкоплитчатых алевролитов и аргиллитов.

В основании средней части слоя -  12-15-сантиметровые прослои орга- 
ногенно-дегритусовых известняков; брахиоподы: Dyoros sem ic ircu -  
l a r i s  Afanasyeva sp . n . ,  H e te r a lo s ia  alexandrae Pavlova sp . n . f 
P aram arginifera ib t iv a  Manankov sp* n . ,  Linoproductus lu tk e -  
w its c h i Stepanov, C a n cr in e lla  ca n cr in ifo ira is  (T sc h e m y s-  
chew ), C. koninckiana (K eys*), Megousia aagardi (T o u la ),
H elenaeproductus k hu bsu gulen sis Lazarev sp . n *, S tenoscism a  
b ip lica tu m  (S tu ck * ), Cameriama (C a lla la p s ld a )  la z a r e v l
Pavlova sp* n . ,  S p ir i f e r e l la  ovata  Lee e t  Gu, N e o sp ir ife r  
koargychanensis Zawod• ,  Primorewia re sh e tn ik o v i K otiyar ,
P h r ico d o th y r is  su b o r b ic u la r is  (R eed), P aeckelm anella  
expanse (T sch em * ), C le io th y r id in a  b ajk urica  (T sch em jak );  
неопределимые мшанки, стебли криноидей, аммониты: N eouddenltes o r i e n t a l lв 
Bogoslovskaya sp* n * , табуляты: Thamnoporella sp*; ругозы: Eurtyphyllum  
r e id i  H i l l ;  мелкие фораминифвры: T r e p e ilo p s is  s p . ,  Q r th o v er te lla  vercho- 
ja n ic a  S o ss ip a tro v a , C om uspira sp * , N odosaria sp * , P rotonodoearia p rae-  
cu rsor (R au ser), P ro n d icu la r ia  ex g r . zavodovskyi (A*M* M aclay), G e in i-  
t z in a  sp *; двустворки: G irtyp ecten  b e ip e ie n s is  Lin* ............................................ 23

2 .  Алевролиты зеленовато-серые, известковистые с подчиненными прослоями 
органогенно-детритусовых известняков и мелкозернистых песчаников. Брахиопо
ды: O rbicu lo idea  sp * , Dyoros se m ic ir c u la r !в Afanasyeva sp* n*; Paramat- 
g in if e r a  n a t iv e  Manankov sp* n*, Linoproductus lu tk e w itsc h i Stepanov, 
C a n c r in e lla  can cr in iform is (T schem yschew ), C a n cr in e lla  pseudotruncata  
U str* , C* kononckiana (K e y se r lin g ) , Megousia aagardi (T o u la ), Camerisma (C a l-  
la ia p s id a )  la z a r e v i Pavlova sp* n*; S tenoscism a b ip lica tu m  (S tu ck * ), 
S p ir i f e r e l la  ovata  Lee e t  Gu*, N e o sp ir ife r  koargychanensis Zavod., 
C le io th y r id in a  b ajk u rica  (T schern jak ),. Primorewia resh etn ik ova  K otiyar;
двустворки* Myonia (Pachym lonia) cf*  ca r in a ta , Y orcutopecten a ff*  sub- 
c la th r a tu s  (K eys*), A v icu lop ecten  w im ensis (L icharew ), A* h iem a ilв ( S a l t e r ) ,  
Edmondia sp * , Myophossa su b arb itraxa  (D ick *); ругозы: Buryphyllum r e id i
H i l l ;  мелкие фораминиферы: C om uspira sp * , P ro n d icu la r ia  ер*;мшанки, стебли 
криноидей ........................................................................................................................................ 52



Р и с .  Б . Разрез пермских от
ложений в окрестностях сомона 
Хубсугул (составили И.НЛанан- 
ков, Б.Б.Павлова)

I  -  аргиллиты, 2 -  извест- 
ковистые аргиллиты, 3 -  изве
стняки, 4 -  алевролиты, 5 -из- 
вестковистые алевролиты, 6 -  
известняки органогенные,
7 -  известняки цетритусовые,
8 -  мелкозернистые песчаники,
9 -  известковистые мелкозер
нистые песчаники, 10 -  средне
зернистые песчаники I I  -  из
вестковистые среднезернистые 
песчаники, 12 -  крупнозернис
тые песчаники, 13 -  известко
вистые крупнозернистые песча
ники, 14 -  брахиопоцы, 15 -дву
створчатые моллюски, 16 -  мшан
ки, 17 -  ругозы, 18 -  голово
ногие моллюски, 19 -  стебли 
морских лилий, 20 -  остатки 
растений

3 . Алевролиты серые, известковистые с подчиненными прослоями тонко расслан- 
цованных аргиллитов и песчаников. Брахиопоцы: P a ram arg in ife ra  n a tiv a  Manan- 
kov sp . n . j  C a n c rin e lla  ex g r .  c an crin ifo rm ie  (Tschem yschew ), Came- 
riam a (C alla  lap s  Id a ) la z a re v i  Pavlova sp . n . ,  N e o sp ir ife r  koargychanen-
s ia  Zavod., Primorewia r e sh e tn ik o v i K o tlja r , I n g e la r e l la  a lta n ich u s  
K o tlja r , Paeckelm anella  expanse (T schem yechew ), C le io th y r id in a  bajku-
r ic a  (T sch em jak )j отпечатки листьев плохой сохранности .  .............................18

4 .Песчаники зеленые полимиктовые, массивные от средне- до крупнозернистых. 
Редкие брахиопоцы: A r c titr e ta  kempei (A n d ers.) ,  Primorewia re sc h e tn lk o v i



K o tlja r , Camerisma ( C a lls  la p s  Id a ) lazarew l Pavlova s p .n .......................................  20
5 . Песчаники серые, зеленовато-серые, среднезернистые. В верхней части -

прослой известковистых алевролитов (20-30 см) с большим количеством раковин 
брахиопод: Param arglnlfera n a tiv e  Manankov e p .n . ,  Linoproductus l u t -  
k ew itsch i Stepanov, Me go us ia  aagard i (T ou la ) .............................................................  22

6 . Переслаивание алевролитов темно-серых известковистых с песчаниками 
серыми мелкозернистыми. Линзовидные прослои рвкушнякв мощностью 10-20 см. 
Брахиоподы: Dyoros se m ic ir c u la r is  A fanasieva s p .n . ,  O rth otetes  
ju gor ica  U s tr it s k y , H etera lo s ia  alexandrae Pavlova s p .n . ,  Megousla 
aagard i (T ou la ), C anorinella  can cr in iform is (Tschernyschew ), S p ir i -
f e r e  11a ovata Lee e t  Qu, C le io th y r id in a  b ajk urica  (T sch em jak ); .
отпечатки растений ................................................................................................................  7 ,5

7 . Алевролиты черные и темно-серые известковистые. Прослои ракушника 
мощностью 10-15 см. Брахиоподы: Dyoros s e m io ir c u la r is  A fanasieva  
s p .n . ,  Param arginifera n a tiv e  Manankov s p .n . ,  H ete ra lo s ia  alexandrae  
Pavlova s p .n . ,  C anorinella  ca n cr in ifo rm is (Tsohernyschew ), Oame- 
risma (C a lla la p s id a ) la z a r e v i Pavlova s p .n . ,  S p ir i f e r e l la  ovata
Lee e t  Gu, Tiramnia green lan d ica  (Dunbar); двустворки:
V orcutopecten a f f .  su b c la th ra tu s (K e y s .) ..............................................................................  18

8 . Песчаники зеленовато-серые среднезернистые известковистые. Брахио
поды: Linoproductus lu tk e w itsc h i Stepanov, Megousia aagard i (T ou la ),
C anorin ella  ex  g r . ca n cr in ifo rm is (Tschernyschew), Primorewie
r e so h etn ik o v i K o t lia r ;  ; отпечатки мш анок....................................................................24,5

9 . Переслаивание зеленых тонкоплитчатых алевролитов с темно-серыми из- 
вестковистыми алевролитами, содержащими фауну брахиопод: Чуогов sem i
o ir c u la r is  A fanasieva s p .n . ,  Param arglnlfera n a tiv e  Manankov
s p .n , ,  Linoproductus lu tk e w itsc h i Stepanov, C anorin ella  c a n c r in i-  
form is (Tschernyschew), C .pseudotruncate U s tr it s k y , C. koninckiana  
(K e y s .) , Primorewia re sh e tn ik o v i K o t lia r , N e o sp ir ife r  koargychane- 
n s is  Zavod., S p irely th a  f r e d e r ic k s l  Archbold e t  Thomas, Tiramnia 
green lan d ica  (Dunbar), Paeckelm anella  la t is s im a  Pavlova s p .n .;  
двустворки: Edmondia a f f .  u n ion iform is ; отпечатки листьев каллиптерид:
C a ll ip t e r is  s p . ,  Comia s p . ,  Comia ex g r , o s in o w sk ien sls  (C h a o h l.) ..  . . 21

10. Алевролиты зеленовато-серые, известковистые с прослоями песчаников. 
Брахиоподы: I)yoros se m ic ir c u la r is  A fanasieva s p .n . ,  Megousia
aagard i (T ou la ), N e o sp ir ife r  koargychanensis Zavod.............................................. 12

Общая мощ ность....................................................................................................около 220
Брахиоподы, форамйниферы, аммоноидеи из хубсугульского разреза свиде

тельствуют о кунгурском возрасте вмещающих отложений. Находки листьев каллип
терид в этом разрезе, по мнению М.В.Дуранте, представляют скорее палеобиогеогра
фический интерес и могут трактоваться как указание на принадлежность этой час
ти Монголии к Субангарской фитогеографической подобласти, поскольку в Сибир
ской области каллиптериды появились лишь в поздней перми.

Восточнее сомона Хубсугул, в окрестностях колодца Цицин-Ула-Нур Б.М.Каза
ковым в верхней части молассоидной толщи были обнаружены брахиоподы, определен
ные Г.В.Котляр и Б.К.Лихаревым как Produotus (L inoproductus) ussuricum  
Frka• ,  Produotus (M arg in ifera) o f .  m orr is i Chao. Эти сборы мы не смогли 
повторить и соотношение этой фауны с хубсугульской неясно: судя по приведен
ным формам, верхняя часть молассоидной толщи относится уже к верхней перми.

12



Тотошаньская зона

Своеобразный разрез пермских отложений с чередованием морских и континен
тальных фаций обнаружен О.Д.Суетенко (совместно с А .С.Перфильевым и Б.Лхасуре- 
ном) в центре Тотошаньского поднятия, в 30-35 км к восток-юго-востоку от сомо- 
на Хатан-Булак (ри с.2 ,1 1 ) . Здесь с размывом на девонских гранитоидах лежит тол
ща песчаников: серых, розовых аркозовых и олигомиктовых, в низах -  с линзами 
гравелитов и мелкогалечных конгломератов, выше -  с выклинивающимися горизонта
ми органогенно-детритусовых известняков и глинистых алевролитов (900-1000 м ). i 
В 4 км к север-северо-западу от горы Толыин-Ула найдены каменноугольно-нижне
пермские мшанки: D y s c r ite l le  s p . ,  Rhabdomeson s p . ,  S u lcoretepora s p . ,  P e n e s te lla  
sp • ,  Polypora sp . (см. р и с .1 , т .1 0 ) .

Песчаниковая толща покрывается, видимо, с размывом, толщей кремнистых туф- 
фитов, туфопесчаников, гравелитов (360 м) и выше -  риолитов и сферолитовых фель- 
зитов, трахиандезитов (300 м ). В кремнистых туффитах присутствует флора: R uf- 
lo r ia  ex g r . d e r z a v in ii  (R eiib .), S.Meyen, R. ex g r . p a p il lo sa  G luch .,
C ordaites ex g r . kuznetskianus (G o r e l.) ,  S.Meyen, C rassin erv ia  s p . ,  P eco p ter ls  
s p . ,  P aracalam ites s p . ,  указывающая на верхи нижней-низы верхней перми, В вер
хах разреза залегают песчанистые известняки и алевролиты (около 200 м ), охарак
теризованные в 25 км к восток-северо-востоку от развалин Толыин-Дзо-Хида верх
непермскими мшанками: I ty e c r ite l la  sp in ig era  (B a s s le r ) ,  D y so r ite llln a  in v i s -  
ta ta  Gorbunova e t  Morozova, D. grandiscopa Gorbunova e t  Morozova,
S treb lasoopora f a s c ic u la te  (B a s s le r ) ,  Stenopora sp , (см . р и с .1 , T .I 1 ) .
Этот комплекс наиболее характерен для отложений чандалазского горизонта Южного 
Приморья, сопоставляемого с мидийским ярусом стратиграфической шкалы области 
Тетис.

Даланульско-Лугингольская зона

Даланульско-Лугингольская зона протягивается к восток-северо-востоку от вос
точных отрогов Гобийского Тянь-Шаня (хребет Цаган-Ула) до южных склонов хребта 
Тото-Шанъ (гора Агуй-Улй, сухое русло Лугин-Гол, гора Бумбагуин-Обо). Здесь 
распространены терригенные и карбонатные породы, отвечающие интервалу от верх
ней части нижнего карбона до верхней перми включительно. Пермские фораминиферы 
известны в каменноугольно-никнепермской толще в 140 км к западу от сомона Со- 
лонкер около горы Агуй-Ула (см. р и с .1 , т .З ) .  Изученный здесь разрез сложен пес
чаниками и алевролитами, иногда ритмично чередующимися, реже глинисто-кремнис
тыми сланцами и яшмовидными породами и с отдельными покровами основных эффузи- 
вов.

Кремнисто-терригенные породы вмещают в средней части выклинивающиеся пласты 
известняков (10-100 м) с фораминиферами: Daixina d ia fana  gobyensis S o lo 
v ieva  su b sp .n .,  а в верхней части -  мощные (до 500 м) рифогенные известняки, 
слагающие гряду шириной 0,5-Д  км и протяженностью около 90 км. Центральные час
ти рифовой гряды сложены массивными, часто органогенными известняками; по пери
ферии появляются органогенно-обломочные разности, известняковые конглобрекчии, 
грубозернистые существенно кварцевые песчаники и гравелиты. В рифовых извест
няках в 3 и 0 ,5  км к северу от горы Улан-Балин-Обо, в 6 км к запад-юго-западу 
от этой же горы и в 2 км к северо-западу от Агуй-Сумэ-Хида* собрана ассоциа

*В этих же районах рифовые известняки содержат архедисцид и эоштафелл визейско- 
серпуховского возраста. Взаимоотношение их с ассельскими не выяснено.



ция фораминифер ассельского яруса нижней перми с M ille r e l la  v ivax  S o lo v i
eva s p .n . ,  P a r a s ta f fe l la  yokoyamai (Sada), N ankinella  k hu tsaensie  
S olov ieva  s p .n . ,  P a r a s ta ffe llo id e a  a s ia t ic u s  m ongoliensia S olovieva  
s u b sp .n .,  P . b e llic o su a  S o lov ieva  s p .n . ,  B iw aella  u s h ig ie n s is  S o lo v ie 
va s p .n . ,  T r it ic i t e a  to to sh a n en s is  So lov ieva  s p .n . ,  Rugoaofusulina  
ex g r .  p r isc a  (S c h e llw .) .  Зональная приуроченность этого комплекса оста
ется неясной. Здесь же вычленяются отложения с ассоциацией фораминифер средней 
зоны ассельского яруса: Climacanmilna gigaa Suleim anov, Bouetonia ар ., 
Rugoaofusulina ex g r . d ir e c ta  Bensh, R. eminenta S o lovieva  s p .n . ,  R. rep ren -  
t in a  S o lov ieva  s p .n . ,  R. se r r a te  Rauser, R. r a r ita ta  S olovieva  s p .n . ,  
Paeudofuaulina opipara S olovieva: s p .n . 9 D unbarinella a g u ju le n s is  S o lo v ie 
va s p .n .  Верхняя зона ассельского яруса устанавливается по появлению ассоциа
ции фораминифер9 развитой в микрофации с водорослями Ramovshia lim es Koch.
-  D e v .9 и включающей виды: S ch u b erte lla  sphaerica  Suleim anov, Rugosofusu- 
l in a  p u lc h e lla  Rauser, R. se r r a te  Rauser, R. s t a b i l i s  Rauser, R. d ir e c ta  
Bensh, R. r e tr e e ta  S o lov ieva  s p .n . ,  Sphaeroschwagerina sp haerica  g ig a s  g ig a s  
(S ch erb ov ich ), A lpinoschwagerina ex g r . m aclay ii Bensh, R ugosochusenella  
praegravia S olovieva  s p .n . ,  Pseudofusulina opipara S o lovieva  s p .n . Указанием 
на еще более молодой, возможно, сакмарский возраст самой верхней части рассмат
риваемого разреза может служить нахождение P seudofusulina c f .  ord inate Kireeva 
(в 0 ,8  и в 0 ,6  км к северу от горы Улан-Балин-Обо, в 7 км к запад-юго-западу от 
этой же горы, непосредственно севернее Агуй-Сумэ-Хида).

На юге Даланульско-Лугингольской зоны развита маломощная (около 200 м) пес
чаниковая толща, которая, по наблюдениям Ю.Я. Петровича, залегает на девонских 
гранитах. В составе ее преобладают полимиктовые и аркозовые песчаники, гравелис
тые, иногда с углистыми включениями и линзами органогенных песчанистых извест
няков. Севернее горы Ноён-Хара (см. ри с.1 , т .З )  Т.А.Грунт, И.Н.Мананковым и 
£ .Б .Павловой были собраны брахиоподы C ancrinella  koninckiana (V e m .) ,
С. p seid o tru n ca te  U s t r .,  Helenaeproductus a f f .  janischew skianus  
(Stepanov ) ,  Param arginifera a f f .  n a tiv e  s p .n . ,  Megousia a f f .  ku- 
l i k i i  (F red er ic k s) , Camerisma (C a la ia p s id a ) sp . , свидетельствующие о
том, что пермские отложения в этом районе являются возрастными аналогами раз
реза окрестностей сомона )(убсугул.

На западе Даланульско-Лугингольской зоны местонахождения пермской фауны при
урочены к песчано-сланцевой и конгломератовой свитам, изученным Г.И.Хубльцико- 
вьш, М .0 .Анпиловым и А .С .Перфильевым в восточных отрогах Гобийского Тянь-Шаня.
В составе нижней из них мощностью около 2000 м переслаиваются (1-10 м) серые 

мелкозернистые полимиктовые песчаники и темно-серые до черных глинистые слан
цы и алевролиты.

Как отмечает Г.И.Хубльдиков (Геология Монгольской Народной Республики,1973), 
расчленение песчано-сланцевой свиты затруднительно из-за  ее монотонности и 
сложной дислоцированности, хотя с известной долей условности в ней могут быть 
выделены две толщи. Отличительной особенностью нижней является наличие флишоид- 
ных пачек; верхняя толща отличается исключительным однообразием и сложена глав
ным образом мелкозернистыми песчаниками и глинистыми сланцами. По-видимому, к 
верхам нижней *олщи.приурочено обнаруженное В.Е.Дмитриевым и Б.Б.Павловой место
нахождение брахиопод, мшанок, аммоноидей, конулярий, отпечатков кордаитов, в 
2 ,9  км к северу от колодца Дзиль-Хайлистз-Худук. Остатки найдены в конкрециях



темно-серого глинистого известняка среди переслаивающихся конгломератов, песча
ников и алевролитов мощностью около 50 м. Породы темно-серые, зеленовато-серые, 
плохо сортированные, вулканомиктовые, с глинистым цементом. Мелкогалечные конг
ломераты образуют линзы и прослои, мощностью до 1,5 м. Описанная толща вверх 
сменяется темно-серой алевролито-аргиллитовой толщей мощностью 200-300 м. Она 
обнажается в мелких сопочках среди четвертичных отложений. Брахиоподы не отли
чаются хорошей сохранностью и представлены S p itzb ergen ia  ogon ereneis  
(Z avod .), многочисленными Hhynolcichus v a r la b l l ie  (U str . ) ,  A ttenuate].la  

sp*» крупным я K eospir i f  er  s p . ,  In d e la r e lla  o f .  a lta n ic h a  K o tlja r ;  двуствор-
ки: E th erip ecten  e p . , A vicu lop ecten  c f .  u fe n a is  S tu c k ., Vorcutopecten  
a f f .  su b c la th ra tu s (K ey s .) , P o lid e v c ia  sp . Присутствие в составе комплек
са S p itzb ergen ia  ogon erensls (Z avod.) -  вида-индекса нижней зоны омолон-
ского горизонта верхней перми -  дает основания для соответствующих корреляций. 
Этому не противоречат и мшанки, представленные толстоветвистыми колониями 
Ira ld ln a  maxima Morozova s p .n .  Этот род ограничен в распространении отло
жениями уфимского яруса. Однако найденные совместно аммоноидеи из семейства 
S p lr c le g o o er a tld a e  -  G obloceras e len ae  B ogosl. -  по мнению М.ф.Богословской, 
скорее всего , указывают на кунгурский возраст комплекса, судя по уровню разви
тия лопастной линии.

Вышележащая конгломератовая свита мощностью около 1500 м, по наблюдениям 
А.С.Перфильева, в основании содержит 200-300-метровую пачку переслаивающихся 
конгломератов, песчаников и органогенных известняков, которым подчинены линзо
видные прослои яшмовидных пород, туфобрекчий и лав среднего состава. Наиболее 
представительный и хорошо фаунистически охарактеризованный разрез этого гори
зонта (р и с .4) описан В.Ю.Дмитриевым, И.Н.Мананковым и Е.Е.Павловой в 5 км к 
северо-западу от колодца Хурыин-Чибэ-Худук в восточных отрогах хребта Цаган- 
Ула (см. р и с .1 , т .1 ) .

Здесь по южному крылу синклинальной складки, имеющей субширотное простира
ние, пермские отложения трансгрессивно залегают на интрузивных породах диорит- 
гранодиоритового состава и представлены (снизу вверх):

1. Линзовидное переслаивание разногалечных конгломератов и
гравелитов .....................................................................................................................

2 . Гравелиты плохо сортированные зеленовато-серые, массивные. •
3 . Переслаивание известковистых среднезернистых и крупнозернис

тых песчаников с редкой фауной брахиопод: Kochlproductus sarana- 
eanus (F r e d .) ,  tfaagenooonoha im percepta Manankov s p .n . ,  L lo so -  
t e l l a  decimana Manankov s p .n .  и двустворок F h estia  sp . • • •

4 . Переслаивание массивных среднезернистых пе.счаников с подчинен
ными прослоями известковистого крупнозернистого песчаника. Обильные 
брахиоподы: C honetinolla  s in u a te  A fan asieva , A r c titr e ta  kempei 
(A n d ers .) , Kochlproductus saranaeanus (F r k s .) ,  tfaagenoconcha Imper
cepta Manankov s p .n . ,  Yakovlevia mammatiformis (F r k s .) ;  
мшанки: Polypora sp ec io sa  Gorjunova e t  Morozova, M ayohelllna a lie n s  
Gorjunova e t  Morozova........................................................................................................  12

5 . Переслаивание разнозернистых песчаников и гравелитов. В песча
никах фауна брахиопод: L io s o te lla  decimana Manankov s p .n . , Yakov
le v ia  mammatiformis(Frks. ) ,  S p ir i f e r e l la  k e ilh a v iifo r m is  
Frks..................................... .........................................................................................................  23

Мощностью

10
22

8



Р и с .  4. Разрез пермских отложений в 
районе колодца Хурыин-Чибэ-Худук (сос
тавили И.Н.Мананков, Е.Е.Павлова)

I -  разногалечные конгломераты,
2 -  гравелиты. Остальные условные обоз
начения приведены на рис.3 .

6 . Массивные разнозернистые песчаники ....................................................  . 20
7 . Переслаивание средне- и крупнозернистых песчаников с подчиненны

ми прослоями гравелитов. Брахиоподы: A r c titr e ta  kempei (A n d ers .), 
Waagenoconcha Impercepta Manankov s p .n . ,  Y akovlevia mammati-
form is (F r k s .) ,  L io s o te lla  declmana Manankov s p .n . ,  S teno-
scism a tim orense (Hay a sake e t  Gan).......................................................... ....  13

8 . Переслаивание известковистых мелкозернистых песчаников со сред
не- и крупнозернистыми, фауна представлена мшанками, члениками стеблей 
морских лилий, брахиоподами: A r c titr e ta  kempei (A n d ers .) , Kochipro- 
ductus saranaeanus (F r k s .) ,  L io s o te lla  decimana Manankov s p .n . ,
Y akovlevia mammatiformis (F r k s .) ,  Stenoscism a tim orense (Hayasaka
e t  Gan), A l i s p ir i f e r e l la  l i t h e  F r k s ., K a n in o sp ir ifer  i n c e r t ip l i -
ca tu s Pavlova s p .n ...................................................................................................................... .......



9 . Переслаивание среднезернистых известковистых песчаников и граве
литов. Брахиоподы: Chonetine11а s in u a ta  Afanasjeva s p .n . ,  Mongolo- 
chonetes in a eq u a lia  AYanasjeva gen . e t  s p .n ............... ; мшанки: M aycheH i
na a lie n a  Gorjunova e t  Morozova.......................... ....   6

10. Переслаивание разногалечных конгломератов с песчано-глинистым це
ментом и гравелитов. Брахиоподы: K ochlproductus aaranaeanus (P rk s .) ,
Y akovlevia mammatiformis ( P r k s .) .............................................. ...................... ....  16

11. Переслаивание разнозернисгых песчаников и алевролитов. Органические ос
татки представлены брахиоподами, мшанками, члениками стеблей и чашечками мор
ских лилий. Брахиоподы местами образуют маломощные прослои ракушняка и пред- . 
ставлены A r c t i t r e ta  kempei (And©г а . ) ,  Megousia s in u a ta  (U s tr .) ,  S p ir i -  
f e r e l l a  k e ilh a v iifo rm is  P rk s . ,  K a n in o sp ir ife r  in c a r t ip l ic a tu s  Pavlo
va s p .n . ;  мелкие фораминиферы: C a lc ito rn e lla  ex g r .  S tephensoni (How- 
c h in ) , Endothyra s p . ,  Nodoaaria c f .  kolymica M.- Mac l a y ..................................... 7

12. Переслаивание мелкозернистых песчаников и алевролитов. Мшанки, члени
ки стеблей морских лилий, редкие ругозы, брахиоподы: C hon etin ella  sin u ata  
A fanasjeva s p .n . ,  M ongolochonetes in aeq u a lia  Afanasjeva s p .n . ,
A c c titr e td  kempei (A n d ers .) , Y akovlevia mammatiformis (P r k s .) ,
Kochiproductus aaranaeanus (P r k s .) ,  Waagenoconcha imperoepta Manankov 
s p .n . ,  S p ir i f e r e l la  k e t lh a v iifo r m is  P r k s ., A l i s p ir i f e r e l la  l i t a
(P r k s .) ,  K a n in o sp ir ifer  in c e r t ip l ic a t u s  Pavlova s p .n . ,  K. s t r ia t o  
- p l i c a t u s  (G o b b e t .) .Мшанки: Cyclotrypa admiranda Morozova s p .n . ,  R e c t i-  
f e n e s t e l la  оr ig in a r ia  Morozova s p .n . ,  M lnilya p a ra tu b ercu lifera  Yang 
et  Loo, May che l l i n a  a lie n a  Gorjunova e t  Morozova.............................................................5

13. Переслаивание мелко- и среднезернистых известковистых песчаников и 
алевролитов. В песчанике -  отпечатки мшанок, наутилоидеи, брахиоподы: Kochip
roductus aaranaeanus (P r k s .) ,  Y akovlevia mammatiformis (P r k s .) ,
S p ir i f e r e l la  k e ilh a v iifo r m is  P r k s ., A l i s p ir i f e r e l la  l i t a  (P r k s .) ,  
K a n in o sp ir ifer  in c e r t ip l ic a t u s  Pavlova s p .n ....................................................................I I

14* Известняки органогенные массивные, местами слабо метаморфизованные. 
Обильная фауна мшанок, члеников морских лилий, кораллов и брахиопод: O rthote- 
te s  ju gorica  U s t r .,  A r c t itr e ta  kempei (A n d ers.), Kochiproductus aara
naeanus (P r k s .) ,  Yakovlevia mammatiformis (P r k s .) ,  Stenoscism a tlm orense 
Hajasaka e t  Gan., S p ir i f e r e l la  k e ilh a v lifo x m la  P r k s ., A l i s p ir i f e r e l la  
l i t  a (P r k s .) ,  мшанки: Cyclotrypa admiranda Morozova s p .n . ,  B y scr i-  
t e l l a  p ra esp ln lfer a  Romantchuk, D. f id a  Morozova s p .n . ,  D. tu r b in i Ro- 
mantohuk, Несt i f o n e s t e l la  оrn a tifo rm is  Gorjunova, R. o r ig in s r ia  Morozova 
s p .n . ,  R. g illn sh a n e n s ls  (Yang e t  Loo), M ajchellina a lie n a  Gorjunova e t  
Morozova,' Ramiporidra ra m ifica ta  Morozova s ^ .n . ,  P is tu lip o r a  lu i  Morozova 
s p .n . ,  P erm ofen este lla  sim plex Morozova s p .n . ,  P . ju sta  Morozova s p .n . ,  
P o ly p o re lla  lyndoni (Rh. R o ss), Polypora sp ec io sa  Gorjunova e t  Moro
zova , двустворки: Qyrtorosra a f f .  la t ic o s ta t a  (N e ts c h .) ,  C ypricardinia
peiraica L ic h a r e w .............................................................................................................................  30

15. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые ................................................ 2
Анализ комплекса брахиопод и мшанок этого разреза позволяет относить вмеща

ющие отложения к уфимскому, возможно, нижней части казанского яруса верхней 
перми. В 60 км к северо-западу от вышеописанного разреза слои со сходным комп
лексом обнажаются в 1,5 км к северо-востоку от колодца Улан-Шивэный-Худук



(см. р и с .1 , т .Г 7 ), где они были изучены С.В.Руженцевым и Л.И.Попеко. Из их 
сборов Е .Е .Павловой определены брахиоподы Y akovlevia s p . ,  Lio?- 
s o t e l l a  s p . ,  tfaagenoconcha a p .9 K a n in o sp ir ifer  c f .  str ia top arad oxu s (T ou la ), 
S p ir i f e r e l la  saranaeform is (F r k s .) ,  A l i s p ir i f e r e l la  l i t a  (F r k s .) ,  Stenoscism a  
tim orenae Hayasaka e t  Gan.

Ka крайнем юге МНР, в 3 ,9  км к юго-востоку от родника Наран-Булак и в 3 ,1  
км к югу от 'вершины горы Мугун-Обо (см, р и с .1 , т .2 )  сходная фауна была собра
на С.С.Лазаревым и И.Н.Мананковым из низов конгломератовой свиты, представлен
ной переслаиванием конгломератов, песчаников и органогенных известняков.

Брахиоподы здесь значительно худшей сохранности и однообразнее, чем в ца- 
ганульском разрезе . Это многочисленные O rth otetes ju gorica  U s t r . ,  A r c t i tr e -  
ta  kempei (A n d ers.), Y akovlevia mammatiformis (F r k s .) ,  L io s o te lla  d e c i-  
mana Manankov s p .n . ,  S p ir i f e r e l la  mugunica Pavlova s p .n . ,  S. a f f .  k e i l -  
h a v iifo r m is  F rk s ., S p ire ly th a  sp .

Сходный состав имеет комплекс брахиопод, собранных в районе горы Чжирэм-Ула 
(в 2 км к юго-западу и в 6 км к северо-западу от горы, см. ри с.1 , т .9 ) .  Сборы 
этой фауны были сделаны Б .М .Казаковым, О.Д .Суетенко, С .С .Лазаревым и И.Н.Манан- 
ковым, а определения Г.В.Котляр, В.И.Устрицким, И.Н.Мананновым и Е.Е.Павловой. 
Пермские отложения представлены здесь преимущественно песчаниками, мелкозер
нистыми и гравелистыми, полимиктовыми, часто с известковистым цементом, с лин
зами органогенных известняков. Брахиоподы: Y akovlevia mammatiformis (F r k s .) ,  
L io s o te l la  c f .  sp itzb erg ia n a  (T ou la ), M arginifera c f .  g o b ie n s is  Chao, S p ir i f e 
r e l la  l i t a  (F r k s .) ,  S. c f .  saranaeform is Frks. не отличаются хорошей 
сохранностью. Мшанки, по определениям Н.А.Шишовой и И.П.Морозовой, представле
ны Stenopora obesa Morozova, Hingene11а c lara  Morozova, F ezm ofen estella  
la b u e n sis  (Morozova), F e n e s te lla  sp , in d e t . ,  Penniretepora s p . ,  Hhabdome- 
son s p . ,  S tr eb la sсорога s p . ,  M aychella sp . (сборы О.Д.Суетенко в 3 км
к север-северо-западу от горы Чжирэм-Ула).

На севере Даланульско-Лугингольской зоны широко развита мощная (около ДООО м) 
пермская монотонная конгломерато-песчано-сланцевая толща, слагающая Лунинголь- 
скую синклиналь (см. рис.2,Ш ). Монотонность разреза лишь изредка разнообразит
ся появлением маломощных (первые метры) горизонтов известняков. На северном кры
ле Лугингольской синклинали в линзе известняков среди песчаников и сланцев из 
низов р азр еза , в 20 км к югу от горы Тумэн-Ульдзей-Ула (см. р и с .1 ,т .5 )  О.Д.Суе
тенко собраны верхнепермские брахиоподы цаганульского комплекса: Anidanthus 
u ssu r iou s (F r k s .) ,  M arginifera c f .  g o b ien s is  Chao, Waagenoconcha purdoni 
(D avidson ), W. n a liv k in i F r k s ., S p ir i f e r e l la  l i t a  v a r . r e s tr ia ta  Licharew,
S . saranaeform is F r k s .,  N e o sp ir ife r  o f .  m o o sa k h a ilien sis  (Davidson) (опре
деление Г.В.Котляр) И мшанки: S p in o fe n e s te lla  a b so lu te  Gorjunova e t  Morozova 
и M ayohellina оm a ta  (Morozova ) (определения И.П.Морозовой), По простиранию
этой толщи, вблизи русла р.Лугин-Гол, в 15,5 км к востоку от родника Хадтын- 
Булак (см. ри с.1 , т .6 )  В.Ю.Дмитриевым и Е.Е.Павловой были собраны цаганульские 
брахиоподы в толще переслаивания линзовидных пачек серых органогенных известня
ков-ракушечников (мощностью 0 ,5 -3  см) с глинистыми сланцами с грубой песчаной 
примесью и алевролитами. Известняки слагают примерно 1/3 всей толщи переслаива
ния. Мощность ее 300 м.

Органогенные известняки почти целиком состоят из раковин брахиопод и двуство
рок, сильно потертых, сдавленных, раскливажированных, так что при всем изобилии



трудно найти остатки раковин удовлетворительной сохранности. Брахиоподы собра
ны в нижней части описанной толщи и представлены O rth otetes jugorioa  U a tr .,
Yaкоv ie v ia  mammatifoirais (F r k s .) ,  fc io s o te lla  m inuscula Manankov s p .n . y 
Kochiproductus maximus Manankov s p .n . ,  Waagenoconcha an gustata  Sarytoheva,
Megou sia  s p . ,  K rotovia s p . ,  S p ir i f e r e l la  a f f .  k e i lh a v iifo im is  Frks.

Солонкерская зона

Зона протягивается вдоль границы МНР и КНР, от горы Ихэ-Шара-Хида на запа
де до горы Ханга-Обо на востоке. Верхний палеозой представлен здесь средне 
каыенноугольно-нижнеперыской бороинсульской свитой, с размывом перекрытой от
ложениями верхней перми. Бороинсульская свита фациально изменчива. Она сложена 
туфогенными и граувакковыми песчаниками, кремнистыми алевролитами, яшмовидными 
породами и резко меняющимися в мощности телами липаритов, андезитов, андезито- 
дацитов, андезито-базальтов и известняков, часто органогенно-обломочных. К югу 
от горы Ханга-Обо (см. р и с .1 , т .1 4 ) О.Д.Суетенко и Ю.А.Борзаковским описан 
следующий разрез (см. р и с .2 , 1У): Мощность, м

1. Кремнистые алевролиты, серо-зеленые, включающие выклини
вающиеся пласты андезито-дацитов (до 10 м) .......................................  300-350

2 .  Известняки с фораминиферами московского яруса P r o fu s u lin e l-
la  nuratavenaia S o lov ieva  ....................................................................................  100-200

3 . Песчаники зеленые мелкозернистые вулканомиктовые с линзами
(по 1-5 м) бордовых андезитов . . . ........................................................  300-400

4 . Известняки массивные серые, с линзами известняковых конгло- 
брекчий и песчанистых известняков с фауной фораминифер нижней пер
ми: Daixina ex g r . a a ia t ic a  Bensh, D. m on s tr a ta  S o lov ieva  a p .n .,  P se -  
udofusu lina oonsona S olovieva  a p .n .,  Z e llia  g a la tea  (C ir y ) , Z. h e r i t s c h i
F. e t  G. K ah le r ........................................................................................................ 50-350

5 . Кремнистые алевролиты желто-зеленые и яшмовидные породы. . 20
6 . Песчаники туфогенные разнозернистые, кремнистые, зеленые, зелено-серые,

с горизонтами яшмовидных пород, основных эффузивов, темно-зеленых алевроли
тов и линзами (1-3 м) серых известняков ................................................ 400-600

7 . Яшмовидные породы зеленые ...................................................................  15
8 . Базальты, андезито-базальты бордово-зеленые ..........................  50
9 . Песчаники мелкозернистые вулканомиктовые серо-зеленые . . 150
Общая мощность ...................................................................................................  1330-1980
Выше с размывом залегают кремнисто-терригенные породы верхней перми.
Известняки слоя 4 служат маркирующим горизонтом и прослеживаются на рассто

яние 100 км на запад, слагая горы Барун-Мандай, Хуца, Ушиги, Онцгой-Тологой, 
где они охарактеризованы фораминиферами, позволяющими наметить корреляцию по 
регионам Солонкерской зоны. Так, в районе горы Барун-Мандай выделяется ассоци
ация ассельского яруса с Q u asifusu lin a  k a sp ie n s is  Scherbovich, T r it io i t e e  
plurameri Dunbar e t  Condra, T. ovoideus Chen, Rugosofusulina a f f .  s t a b i l ia  
Rauser, R. r e tra c ta  S olovieva s p .n . ,  R. ex g r . a k tju b en sis  Rauser . Другая ас
социация, указывающая на принадлежность к верхней зоне ассельского яруса, в 
микрофации известняков с Removable lim es K och.-D ev., была встречена в за
падной части Солонкерской зоны (гора Хуца, см, ри с.1 , т .7 ) .  В этой ассоциации 
отмечено присутствие следующих видов: N ankinella k h u tsaen sis S o lov ieva  s p .n . ,  
P a r a s ta f fe l lo id e s  b e l l ic o s u s  S o lov ieva  s p .n . ,  P. pseudosphaeroidea (D u tk ev ich ),



R ugoeofu slina  praevia Shlykova, Schwagerina a a ia t lo a  Miklucho-Maolay, 
D unbarinella  o f .  lu tu g ln ifo rm ia  p o in t e i i  (H auser). Здесь же, очевидно,
в переотложенной гальке известняков встречена ассоциация нижнекаменноугольных 
фораминифер Archaedieoufl su b cy lin d r icu s  B razhn., B o a ta ffe lin e  p ersp icu s  
s p .n . ,  Peeudobra dyina s p .n .

В аналогичных описанным выше микрофациях с Ramovshia lim es , ассоциация 
фораминифер ассельского возраста развита на горе Ушиги (см. рис Л ,  т .8 ) ,  где в 
состав ассоциации входят следующие виды: ^ u a sifu su lin a  rep u lse  S o lov ieva  s p .n . ,  
B iw aella  u sc h ig ie n s is  S o lov ieva  s p .n . ,  T r i t i c i t e s  schw agerin iform is a f f .  
p a r a lle lu s  Scherbovich, T. ovoldeus Chen, Daixina magna Rosovskaya, P aras-  
chwagerina p seu dostach ei S o lov ieva  s p .n . Интересна ассоциация ассельских фу- 
зулинид в районе колодца Босог-Цаган-Усу, где встречены Q u asifusu lin a оау- 
eu x l (D ep rat), B iw aella  u s c h ig ie n s is  S o lov ieva  s p .n . ,  D u tk evitch ia  s p . , 
R ugosofusulina p o stp r lsca  Beneh . В районе горы Онцгой-Тологой встречены отло
жения, охарактеризованные лишь фораминиферйми вида P a la e o s ta f fe l la  m o e lle r i  
(Ozawa) •

В районе гор Номт-Ула и Цогт-Тологой в кровле вулканогенно-песчаниковой тол
щи предположительно ранне-позднепермского возраста появляются известняки (воз
можно, сакмарского возраста) с Pseudoschwagerina s p . ,  Daixina ex g r . g a l -  
low ayi (Chen), а также линзы кирпичных яшм с радиоляриями из семейства E l l ip -  
s id a e  (определение Б*Б.Назарова)•

Кремнисто-терригенная верхнепермская толще, с резко меняющимся по мощности 
(от 10 до 50 м) горизонтом базальных гравелитов и конгломератов, представлена 
линзовидно чередующимися (по 10-15 м) пластами известняков, часто органогенных, 
разнозернистых песчаников, гравелитов, а также покровов эффузивов андезит- 
дацитового состава и линз зеленых яшмоидов. В песчаниках в 4 км к западу от го
ры Онц-Обо Б.М.Казаковым найдены, а В.И.Устрицким определены брахиоподы Muirwo- 
odia mammatiformis (F r k s .) ,  Anidanthus p eregrinus (F r k s .) .  Здесь же L .А.Бор
заковским в линзах известняков (см. р и с .1 , т .12 ) собраны брахиоподы, определен
ные Г.В.Котляр как Linoproductus c f .  l in e a tu s  (Waagen), M arginifara g o b ie n s is  
Chao, S p ir i f e r e l la  l i t a  v a r . r e s t r ic ta  Licharew, S . saranaeform is F red erick s , 
N e o sp ir ife r  a f f .  r e ed i L ich are, Waagenoconha sp . Среди мшанок И.fi.Морозовой 
и. Н.А.Шиловой определены M aichella  s p . ,  F is tu lip o r a  sp . Брахиоподы, несомненно, 
близки к цаганульскому комплексу, а мшанки не противоречат отнесению к низам 
верхней перми. В районе колодца Хояр-Худук (см . ри с.1 , т .1 3 ) , по-видимому, в 
верхней части разреза кремнисто-терригенной толщи О.Д.Суетенко собраны мшанки 
S ten od iscu s in ce r tu s  Morozova, P rim orella  consueta Corjjunova e t  Morozova,
S tr e b la sсорога con fuse Morozova, G irtyporina m ongolensis Morozova, H exagonella  
ramose Waagen e t  Wentzel (определения И.П.Морозовой). В изолированных выходах 
известняков горы Хара-Зрдене-Ула (см. ри с .1 , т .1 8 ) С.В.Руженцевым была собрана 
небольшая коллекция брахиопод, относящаяся, по-видимому, к самому молодому 
пермскому комплексу. В ней определены всего две формы -  Spinom arginifera sp . 
и Hustedia a f f .  lo n g ir o s tr is  Licharew. Это местонахождение является пока един
ственно достоверным в Южной Монголии, где представлены аналоги богатейшего 
комплекса брахиопод, описанного в монографии Гребо ( Grabau , 1931) из место
нахождения Джису-Хонгор в Северном Китае вблизи монгольской границы. Джису- 
Хонгорский комплекс Г.В.Котляр (1978) сопоставляется по фауне брахиопод и фу- 
зулинид с чандалазским комплексом Южного Приморья и относится к мидийскому 
ярусу верхней перми.
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АНАЛИЗ ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Б пермских отложениях Южной Монголии представлены почти все группы беспоз- 
вондчных. Причем в нижней части разреза доминируют фораминиферы, совместно с 
которыми редко встречаются радиолярии, мшанки, водоросли. Начиная с кунгура, 
господствующей и наиболее важной для биостратиграфических и биогеографических 
построений группой становятся брахиоподы, которые рассматриваются в этой гла
ве несколько детальнее, с анализом и сопутствующей им фауны.

фораминиферы

Фораминиферы пермских отложений Южной Монголии представлены 12 отрядами, 
включающими 7 надсемейств, 12 семейств, 8 подсемейств, 36 родов и 72 вида. 
Преобладающей группой являются фузулиниды, а среди них -  прежде всего пред
ставители отряда Schwagerinida . Последние отличаются наибольшим видовым 
разнообразием и представлены 43 видами, в то время как на остальные I I  отря
дов приходится всего около 30 видов.

Состав фораминиферовых комплексов Южной Монголии характерен для субтропиче
ского климатического пояса. Степень эндемизма сообществ этого пояса в целом 
невелика. Наибольшая степень эндемизма отмечена среди ругозофузулин и моно- 
диексодин. Сравнение разновозрастных комплексов свидетельствует об отсутствии 
непрерывной преемственности между ними. В перми Южной Монголии могут быть вы
делены четыре фораминиферовых комплекса (таблица 4 ) .

Лугингольский -  самый древний -  позднекаменноугольно-раннепермский комп
лекс развит в даланульско-Лугингольской и Солонкерской зонах и представлен 
ассоциацией Daixina d iafana  g o b ien a ia , D. aokenala и D. ? m onstrata . Сопос
тавление лугингольского комплекса с гжельским-?нижней частью ассельского яру
са основано на распространении указанных видов. Daixina d ia fana  известна из 
отложений аналогов гжельского и нижней части ассельского яруса Средней Азии 
(Бенш, 1962). Представители D. aokenala широко распространены в пределах Вое 
точно-Европейской платформы, главным образом в отложениях гжельского яруса, 
хотя отдельные виды этой группы указываются и для основания ассельского яруса.

Байримобинский комплекс распространен в Хубсугульско-Байримобинской и Да
ланульско-Лугингольской зонах, сопоставляется с комплексами средней зоны ас
сельского яруса и характеризуется ассоциацией с Pseudoschwagerina uddenl . В 
состав комплекса входит 6 родов фузулинид и I  текстуляриид. Наибольшим таксо
номическим разнообразием характеризуется род Paeudoschwagerina , представлен
ный семью, видами, из которых два -  Р. morbosa и Р. shantaynena i s  являются 
новыми, а остальные пять -  Р. uddenl, Р. b eed e i, Р . pa rab eed ei, Р . ex tenaa ,
Р. robuata распространены в отложениях средней зоны ассельского яруса и их 
возрастных аналогах обширной области ^Карнийские Альпы, Русская платформа, Бал 
каны, Тянь-Шань, Северная Америка). Комплекс отличается первым появлением пред 
ставителей подсемейства Paeudofuaulln lnae , а именно Paeudofusullna а р .,  
Pseudofuaullna o p ip a ra , D unbarinella  ag u iu len a ia  • Бее поименованные виды 
принадлежат к новым. Из ругозофузулин в рассматриваемой ассоциации присутству
ют три новых вида: R. em lnenta, R. re p re n tin a , R. r a d ia te .

Агуйульский комплекс* наиболее представителен в Даланульско-Лугингольской и 
Солонкерской зонах. Он сопоставляется е-комплексами верхней зоны ассельского



яруса и выделен в ассоциацию Schwagerina sp haerica  g ig a s  . Характерным эле
ментом этой микрофации является водоросль Removable lim es . в состав комп
лекса входят 23 вида родов B iw a e lla , P a r a s t a f fe l lo id e s ,  S ch u b er te lla ,
N a n k in e lla , ^ u a s ifu su lin a , T r i t i c i t e s ,  D aixina, R ugosofusulina, Sphaero, 
schw agerina, A lp inoschw agerinav Paraschwagerina, P seu d ofu su lin a , D unbarinel- 
l a ,  R ugosochusenella . Самым характерным элементом ассоциации являются шваге- 
рины, среди которых вид Schwagerina sp haerica  g ig a s  широко распространен в 
средней и верхней зонах ассельского яруса Русской платформы (Щербович, 1949, 
1969), Прикаспийской синеклизы (Щербович, 1969), Югославии (Ramovs in :  Kocha- 
nsky-D evide , 1956), вид Schwagerina a s ia t ic a  специфичен для отложений 
верхней зоны ассельского яруса и основания сакмарского яруса Дарваза и Южной 
Ферганы (Миклухо-Маклай, 1949; Калмыкова, 1967; Бенш, 1972). Род A lpinoschw age- 
rin a  , по данным Ф.Р.Бенш, характерен для ассельского и нижней части сакмар
ского ярусов Карнийских Альп, Средней Азии, Китая, Японии, а также известен 
на Тайланде ( igo , 1972).

В рассматриваемом комплексе наибольшее таксономическое разнообразие отмече
но у ругозофузулин, среди которых вид R ugosofusulina se r r a te  широко распро
странен в ассельских отложениях Южного Урала (Раузер-Черноусова, 1937; Сулей
манов, 1949), R. p u lc h e lla  Rauser известна из ассельских отложений Южного 
Урала и юга Русской платформы (Раузер-Черноусова, 1937; Щербович, 1969).

Более широкое географическое распространение имеет вид R. stab  i l l s : Южный 
Урал (Раузер-Черноусова, 1937), Самарская Лука (Раузер-Черноусова, 1937; Ро
зовская, 1958), Дарваз (Левен, Щербович, 1978), Северная Фергана (Бенш, 1962), 
Карнийские Альпы (Kahler F . , G ., 1982). Отметим, что виды группы R. s t a b i l i s
встречаются в диапазоне от гжельского яруса верхнего карбона до сакмарского 
яруса нижней перми. Тот же стратиграфический диапазон распространения имеет вид
R. p r is c a ,  известный в Башкирии (Алкснэ, 1979), на гряде Чернышова (Михайло
в а , 1967), на Самарской Луке (Раузер-Черноусова, 1938; Розовская, 1958), в Япо
нии (Ozawa , 1925) и Южном Китае (Chen , 1934). Виды R. r e tr a c ts  и 
R. eminenta являются новыми. Род D unbarinella представлен видом D, lu tu g i-  
n ifo rm is , который распространен в отложениях верхней части гжельского и 
ассельского ярусов на Русской платформе, Урале, Средней Азии, в Иране, Юго
славии, Австрии, Китае, Северной Америке. Интересно отметить присутствие в 
этом комплексе рода R ugosochusenella , представленного новым видом R .prae- 
gravia  . Род описан из отложений формации Вулфкэмп Нью-Мексико. Монголь
ская находка подтвердила предположение авторов рода о возможности его рас
пространения в Азии (Sk inner, W ilde, 1965).

Тотошаньский комплекс распространен в Хубсугульско-Байримобинской, Солон
ке рекой и Даланульско-Лугингольской зонах. Возраст его определяется как сак- 
марско-артинский. Комплекс охарактеризован двумя сообществами, первое из ко
торых с Monodiexodina l in e a r is  , развито в Хубсугульско-Байримобинской. 
зоне, а второе -  с P seu d ofu sulina s p . ,  Z e ll la  h er i t s  c h i , Z. ga la  tea  -  в
Солонкерской и Даланульско-Лугингольской зонах.

В состав первого входят три вида рода Monediexodina , а во второе два 
вида рода Zcrllia и P seu d ofu su lina  sp # Вид Monodiexodina l in e a r is  
широко распространен в Техасе в верхней части серий Вулфкэмп и Ленард.

Виды, встреченные во втором сообществе -  Z e llla  h e r l t s c h l  и Z. g a la tea  
широко развиты в сакмарско-артинских отложениях Урала, Заалайского хребта, 
Карнийских Альп.
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Отложения верхней перми Южной Монголии охарактеризованы N odosariid a , од
нако выделение ассоциаций при настоящем уровне изученности не может быть дос
тигнуто.

Мшанки

На юге и юго-востоке Монголии к настоящему времени выявлено более 40 ви
дов тридцати родов пермских мшанок , относящихся к трем возрастным уровням. 
Наиболее древние, раннепермские, мшанки собраны из разрозненных местонахож
дений в Хубсугульско-Байримобинском прогибе южно-монгольских герцинид. Боль
шая часть видов обнаружена в 30 км к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ, 
в связи с чем весь раннепе^мский комплекс назван здесь дзамынудинским. В сос
таве этого комплекса, состоящего из I I  видов десяти родов, присутствуют три 
вида, известные в отложениях сакмарского яруса Урала; несколько видов из это
го комплекса описаны из сакмарско-артинских отложений Китая, Таиланда и Индо
незии (т а б л .1 ) , три вида являются эндемиками. В целом дзамынудинский комплекс 
мшанок можно считать сакмарско-артинским. Присутствие в составе изученного 
комплекса видов, характерных для нижнепермских отложений Урала, Китая, Таилан
да и Индонезии, свидетельствует о существовании на рассматриваемой территории 
открытого раннепермского морского бассейна. Он является возрастным аналогом 
тотошаньского комплекса фораминифер, хотя совместные их находки не известны.

Второй, более молодой, цаганульский комплекс мшанок широко распространен 
в разрезах Даланульско-Лугингольской зоны, однако наиболее полно он представ
лен в восточных отрогах хребта Цаган-Ула Гобийского Тянь-Шаня (окрестности

Т а б л и ц а  I

F a b ife n e s te lla  subvirgosa (S c h .-N e s t . ) '  
P olyрога e x te n ts  Trizna
A lt e m if e n e s t e l la  cy c lo tr ia n g u la  ta  
(S c h ,-  N e s t . )

A .tr ib ifu r c a ta  (Yang at Loo)
W jatkella q u a d r ice lla  (Sakagami) 
U lrichotrypa permiana B a ss le r
C avem ella  a s ia t ic a  Gorjunova e t  
Morozova
P arafenestra11a t e s t a te  Gorjunova e t  
Morozova
A canthocladla sp .
Synocladia sp .
P enniretepora s o l i t a  Gorjunova e t  
Morozova
P istu liram u s sp .



колодца Хурыин-Чибэ-Худук). Комплекс включает 23 вида 15 типичных для перми 
родов ( табл.2 ) .  Среди мшанок этого комплекса резко доминирует эндемичный 
вид M aychellina a lie n a  Gorjunova e t  Morozova , ветвистые колонии
которого образовывали местами маленькие биогермы. Род M aychellina известен 
только в соответствующих уфимскому ярусу отложениях омолонского горизонта 
Колымского и Омолонского массивов Северо-Востока СССР (Морозова, 1981), во 
владивостокском горизонте Южного Приморья (Киселева, 1975) и в отложениях 
верхней, перми Юго-Восточной Монголии и Китая. В составе комплекса видное мес
то занимают два вида рода D y s c r it e l la -  D. p ra esp in ig era  Romantchuk и
D. tu r b in i Romantchuk , а также P erm ofen este lla  la b u en sis  (Morozova) ,
характерные для омолонского горизонта Северо-Востока СССР и для осахтинской 
свиты верхней перми Хабаровского края (Морозова, 1970 б, 1981; Романчук, 1966, 
1970) В цаганульском комплексе присутствует вид M aychella d is e r ta  Gorjunova 
at Morozova , известный и в более высоком -  солонкерском комплексе (т а б л .З ) .
Еод M aychella , так же как и род M aychellina , ограничен в распростра
нении верхнепермскими отложениями Юго-Востока МНР, Северо-Востока СССР, За
байкалья, Приморского края и Северного Китая.

Значительное место в комплексе занимают новые виды родов P is tu lip o r a  , 
Cyclotrypa , R e c t i f e n e s t e l la , P erm o fen este lla , H inganella . Наряду с ними 
среди цаганульских мшанок присутствуют верхнепермские виды широкого географи
ческого распространения (M inilya p a ra tu b ercu lifera  Yang e t  Loo, Polypo- 
r e l la  lyndoni (Rh. Ross ) f а также виды, характерные для низов верхней '
перми Юго-Восточного Памира и Китая (см, табл .2 ) .

Систематический состав и географическое распространение мшанок цаганульско- 
го комплекса в целом свидетельствуют и о его позднепермском (уфимском) возрас
те и о связи морского бассейна, в котором обитали эти мшанки, с пермскими бас
сейнами Восточного полушария.

С мшанками омолонского горизонта Северо-Востока СССР цаганульский комплекс 
сближает не только сходство родового и видового составов. Систематический сос
тав мшанок обоих комплексов относительно беден по сравнению с большим разнооб
разием родов и видов верхнепермских мшанок южного и восточного Тетиса.

В восточных отрогах хребта Цаган-Ула, в окрестностях колодца Дзиль-Хайлис- 
тэ-Худук, Е.Е.Павловой и В.Ю.Дмитриевым собраны колонии крупноветвистых мшанок, 
принадлежащие к новому виду рода Ira id in a  K ise le v a . До сих пор было изве
стно два вида этого рода. Один из них, типовой, установлен из отложений влади
востокского горизонта Приморского края (Киселева, 1962а, 19826), второй (Лиси
цын, 1986), близкий к типовому, описан из кожимрудницкого горизонта (Муравьев, 
Гизатулин и д р ., 1986) бассейна р.Печоры. Новый вид рода с хребта Цаган-Ула от
личается от двух других более крупными колониями в виде ветвей, их округлым се
чением, узкой экзбзоной и значительно более крупными устьями зооециев и эксиля- 
зооециев. Возраст этой мшанки условно принимается здесь как уфимский в связи с 
тем, что остальные виды рода ограничены в распространении отложениями, соответ
ствующими уфимскому ярусу.

Мшанки третьего, самого молодого комплекса, названного нами солонкерским. 
известны в тотошаньской зоне, в районе развалин Толыин-дзо-Хида и в Солонкер- 
ской зоне в районе колодца Хояр-Худук. Из этих местонахождений определено 16 
видов 14 родов (Морозова, 1970а).

Родовой и видовой состав мшанок солонкерского комплекса (табл .З ) оказался 
типично позднепермским -  более молодым, чем цаганульский комплекс. В нем при- 
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Распространение мшанок цаганульского комплекса
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F istu lop ora  egreg ia  Morozova, 
sp .n .
Cyclotrypa admiranda Morozova, 
sp .n .
Ramiporidra ram lfica ta  Morozova 

s p .n .
L y s c r ite l la  tu r b in i Romantchuk 
D. p raesp ln igera  Romantchuk 
D. f id a  Morozova, sp .n .
Stenopora obese Morozova
M aychella d is e r ta  Gorbunova e t  
Morozova
M. n ito n s  Gorbunova e t  Morozova
M aychellina a lie n a  Co rb unova e t  
Morozova
M aychellina ornate (Morozova) 
H inganella  c la ra  Morozova 
Rhabdomeson purus Morozova
R e c t l fe n e s te l la  g ilia n sh a n e n s is  
(Yang e t  Loo)
R. o m a tifo r m is  Gorbunova 
R. o r ig in a r ia  Morozova, s p .n .
S p in o fe n e s te lla  ab so lu te  Gorbu
nova e t  Morozova
M inilya p ara tu b ercu lifera  Yang 
e t  Lqo

P erm ofen este lla  sim plex Morozova 
sp .n .
P• lab u en sIs (Morozova)
P. vera Morozova, sp .n .  
P o ly p o re lla  lyndoni (Ph .R oss) 
Polyрога p r in c ip a lis  Gorbunova
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г о яруса Восточно-Европейской платформы, для средних и верхних продуктусовых 
известняков Соляного кряжа Пакистана, кэптенского подъяруса гваделупского яру
са Северной Америки роды G irtypora, G irtyporina, D y s c r it e l l in a , имеющие важ
ное значение для корреляции верхнепермских отложений земного шара. Видовой



Распространение мшанок солонкерского комплекса
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P is tu lip o r a  ар.
Piatulam ine ар.
Meekopora venuata Gorjunova a t Morozova 
H exagonella ramoaa (dteagen e t  tfentzel.)
D y s c r ite lla  ovata Gorjunova a t Morozova
I )y s c r ite l l in a  in v ia ita ta  Gorjunova at  
Morozova
D y a c r ite llin a  grandlacopa Gorj unova 
Stanodiacua incartua Morozova 
M aychella d iaarta  Gorjunova a t :Morozova 
M .tuberculata Morozova 
Pam iralla  Indubia Gorjunova a t Morozovs
Prim oralla conauata Gorjunova a t  
Morozova
Steblaacopora confuaa Morozova

R e c tife n e a te lla  totoahananaia (Moro
zova )
G irtypora ap.
G irtyporina m ongoliansis Morozova

состав солонкерского комплекса отличается высоким эндемизмом. В нем присутст
вуют всего три уже известных вица (H exagonella ramoaa (tfaagen a t Went- 
z e l ) ,  Maychalla tub arculata  Morozova, S trab laасорога confuaa Morozova)
характерные для чандалазского горизонта и одновозрастной с ним осахтинской 
свиты Хабаровского края. Это позволяет сопоставить отложения, включающие мша
нок солонкерского комплекса, с чанцалазским горизонтом, отвечающим мидийскому 
ярусу перми шкалы Тетиса.

Кроме того, солонкерский комплекс связан несколькими общими видами с цага- 
нульским комплексом мшанок, что свидетельствует об их преемственности.

Брахиоподы

Брахиоподы Южной Монголии не отличаются большим систематическим разнообра
зием. Они представлены 48 видами, относящимися к 38 родам. Таким образом, их 
комплекс значительно беднее одновозрастных комплексов, распространенных в тро
пических бассейнах, и по степени разнообразия сопоставим с таковыми Бореаль- 
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ной области. Особенностью состава является крайне низкая степень эндемизма на 
родовом уровне: большинство представителей южно-монгольской фауны были широко 
распространены в пермских акваториях северной части Тетиса, Бореальной и Се
веро-Американской областей. Характерна весьма низкая преемственность состава 
брахиопод во времени, так что разновозрастные комплексы резко различаются как 
по родовому, так и по видовому составу. Среди брахиопод Южной Монголии уста
навливаются три таких комплекса: ховсгольский, цаганульский и солонкерский. 
Вмещающие их отложения пространственно разобщены, встречаются спорадически 
среди мощных немых сложнодислоцированных терригенных толщ, поэтому их после
довательность и возраст устанавливаются с известной степенью условности на ос
новании анализа фауны и ее корреляции с близкими по составу комплексами других 
районов.

Ховсгольский комплекс является самым древним из известных нам брахиоподовых 
комплексов. Он ограничен в своем распространении и наиболее хорошо представлен 

в Хубсугульско-Байримобинской зоне, в окрестностях сомона Хубсугул, а также 
на юге Даланульско-Лугингольской -  в районе горы Ноён-Хара. В его состав вхо
дит 2k вида замковых брахиопод, относящихся к 22 родам. Беззамковые брахиопо- 
ды представлены единственным экземпляром O rbiculoidea ер . Среди продуктид 
3 вида и I  род Helenaeproductus (близкий к C a n cr in e lla ) являются новыми.
Наиболее характерными элементами этого сообщества являются Param arginlfera  
n a tiv e  s p .n .  и S p lr l f e r e l la  ovata , представленные многими сотнями раз
розненных створок, образующих ракушняки. Род C an crin ella  отличается несвойст
венным этому комплексу видовым разнообразием и представлен с # can crln oform ie,
С. pseudotruncate И С. konickiana . Строфомениды (O rth o te tes  Jugorica И 
A r c titr e ta  kempei ) и хонетиды (Dyoros se m ic ir cu la rIs  ) образуют малочислен
ную, но важную для корреляций группу, Заметное место в сообществе занимают Mego- 
u sia  a a g a rd l.

Для спириферид характерен весьма незначительный процент лихаревиид, 
столь обычных в одновозрастных комплексах. Здесь они представлены только 
Primorewla re sh e tn ik o v i .Относительно разнообразны мартинииды (3 вида ро
дов Tiram nia, K a li tv e l le  и In g e la r e l la  ) .  Весьма редкий род Paeckema- 
n e lla  представлен здесь двумя видами -  Р. la tlss lm a H  Р .expanse . Среди рин- 
хонеллид особый интерес представляет присутствие подрода Oamerisma (C al- 
la ia p s id a ) ,  считающегося эндемиком бореальной фауны. Совместно с богатым 
комплексом брахиопод здесь известны мелкие фораминиферы, ругозы, табулягы, 
аммоноидеи. Вся фауна дает возможности для надежных корреляции.

В Северной и Центральной Монголии одновозрастная морская фауна пока не из
вестна. Возрастными аналогами слоев с ховсгольским комплексом, по-видимому, 
являются вулканогенно-терригенные толщи, охарактеризованные верхними подком
плексами сингулярисо-державиньевого флористического комплекса (Дуранте,
1976).

В Северном Китае (Внутренняя Монголия) аналогом ховсгольской фауны явля
ется, по-видимому, фауна формации Хоутоумяо (Houtoumiao ; Liu Р а ,Waterhouse, 
1985), которую авторы относят к ниишей перми.

Б Южном Приморье возрастным аналогом ховсгольского комплекса являются 
брахиоподы решетниковской свиты, относимой к Конюшковскому горизонту. В них 
содержатся общие виды Primorewla r e sh e tn ik o v i, In g e la r e l la  a t la n ic h a ,  
F u s is p ir if e r  a f f .  n i t i e n s i s .  Последняя форма не описана в настоящей р а-



боте и з-за  плохой сохранности, но имеющиеся фрагменты раковин позволяют кон
статировать этот вид в К.ХНОЙ Монголии. Конюшковский горизонт Г.В.Котляр 
(1984) относит к яхташскому ярусу нихней перми. Верхняя часть горизонта оха
рактеризована комплексом растительных остатков, сопоставляемым с кемеровским 
горизонтом Кузбасса (верхи нихней перми).

Сравнение с нижнепермскими брахиоподами Таймыро-Колымской подобласти по
казывает существенные различия в составе не только на видовом, но и на родо
вом уровне, хотя единичные общие и близкие виды имеются в ховсгольском комп
лексе с брахиоподами дхигдалинского горизонта: Byoros se m io iro u la r is  s p .n . ,  
близкая к D. g ra n d is , C an crln ella  o a n cr in ifo r m is , Canerine11a k onin - 
ck ian a , Megousla a agard i, причем Megousla aagard l является видом-ин
дексом нихней зоны дхигдалинского горизонта. Аммоноидеи отнесены М.ф.Бого
словской к новому виду N eouddenites o r ie n t a l i s  , к которому она отнесла
и н . a f f .c a u r u s ,  описанный В.Н.Андриановым (1985) из дхигдалинской свиты.

Мелкие фораминиферы, по определениям Г.П.Вукс (ВСЕГЕИ) -  Protonodosaria  
p raecursor (Hauser) и P ron dicu laria  ex g r . zevo^ovskyi (A.M.Maolay) 
также известны из дхигдалинского горизонта. Значительно большее сходство по 
систематическому составу брахиопод имеется с одновозрастными комплексами за
падного сектора Бореальной области. В Печорской провинции с рассматриваемым 
комплексом хорошо корродируются брахиоподы лекворкутской свиты, возраст ко
торой по всему комплексу беспозвоночных и растительных остатков трактуется 
как позднеартинский-кунгурский. В сравниваемых комплексах имеется 12 общих 
родов: A r c t i tr e ta ,  Dyoros, M egousla, ( te n o r in e lla , L lnoproduotus, N eo sp ir i-  
f e r ,  S p ir i f e r e l la , P aeck elttan d lla , P h r io o d o th y rls , A l i s p i r i f e r e l l a , T i-  
ram nia, H elenaeproductus gen . nov. и ряд общих и близких видов A r c titr e ta  
kem pel, C an crin ella  kon in ck ian a, H elenaeproductus jan isch ew skiana,
Megousla aagard i, Paeckelm anella expanse, S p ir i f e r e l la  o va ta , 
близкая к S. d ra sc h e i.

На Шпицбергене одновозрастным комплексом, по-видимому, являются брахиопо
ды старостинской свиты, считающейся возрастным аналогом дхигдалинского гори
зонта. В ней присутствует не менее 10 общих с ховсгольскими родов: O rM culo- 
idea* A r c t i tr e ta ,  L inoproductus, C a n crin ella , M egousla, N e o sp ir ife r ,
S p ir i f e r e l la , A l i s p i r i f e r e l la ,  Paeckelm anella и 6 общих и близких
видов: A r c titr e ta  kem pel, Linoproductus lu tk e w itsc h i , близкий к
L .d o r o feev i, C ancrin ella  pseudotruncate , близкая к C. tenuissim a , 
Megousla aagard i, M. a f f .  k u l i k l i ,  Paeckelm anella expanse. Имеются в этих 
комплексах и общие формы мелких фораминифер, такие как G eln itz in a  f o l ia t e  
Zolotova e t  S o ss ip a tr o v a •

В слоях с ховсгольским комплексом известны ругозы Euryphyllum r e id i  (оп
ределения Т.Г.Ильиной), описанные из верхнеартинского подъяруса нижней перми 
Западной Австралии. Табуляты рода 3?hamnoporella характерны для отложений 
нихней перми среднего Приколымья, Камчатки, Памира и Австралии. Проведенные 
корреляции, а также присутствие в этом комплексе аммоноидей рода Neouddeni
t e s ,  время существования которого ограничено кунгурским этапом (Богослов
ская, 1984), позволяют предполагать кунгурский возраст ховсгольского комплек
с а .

Цаганульский комплекс брахиопод и мшанок довольно широко распространен в 
трех структурно-фациальных зонах Внутренне-Монгольской системы: Хубсугульско- 
Байримобинской, Даланульско-Лугингольской и Солонкерской. В нем насчигывает- 
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ся 22 вида брахиопод, относящихся к 16 родам; 6 видов и один род (Mongolo- 
chonetes ) являются новыми. Резко доминируют продуктиды родов Yakovlevia и 
L io so te lla  , многочисленны K ochlproduotus и Waagenoconcha , а среди 
спририферид -  S p i r i f e r e l la  и A l i s p i r i f e r e l l a  , представленные важными для 
корреляций видами.

Характерным элементом этого сообщества является группа крупных спириферид 
с тонкими одинаковыми ребрами, не образующими пучков, но с пологими радиаль
ными складками, которые отнесены нами к роду Кап1ловр1г±Гэг • Группа была 
широко распространена в верхах нижней-низах верхней перми и является весьма 
ценной для биогеографических построений. Цаганульский комплекс существенно от
личается по составу от ховсгольского и почти не содержит общих с ним видов, 
если не считать O rth o te te s  ju g o r ic a . В Северной и Центральной Монголии бра- 
хиоподовые комплексы, одновозрастные цаганульскому, присутствуют в нижнеульд- 
зинской подсвите Ульдзинского поля, сайтуинской свите Центрального пермского 
поля и туингольской свите Баян-Хонгорской зоны, где они имеют существенно 
иной систематический состав. Среди них доминируют Mongoloela , T errakea, 
Magadania, S tep an o v ie lla  , лихаревииды, позволяющие коррелировать вмеща
ющие отложения с частью сосучейского горизонта Забайкалья и омолонским гори
зонтом Колымо-Омолонского бассейна.

Брахиоподовая фауна, аналогичная цаганульской, широко распространена в Се
верном Китае, откуда она описывалась или определялась Г.Фредериксом, Гребо 
(Grabаи , 1931), Цзян Гунь-Фа, Чжоу Цин Лин, В.И.Устрицким (1963), Ли Ли и 
Гу Фен (Lee Li and Gu Peng , 1976), Г.В.Котляр (1978), Ли Ли, Гу Фен и
Су Янчен (Lee L i, Gu Peng and Su Yangzheng , 1976), Лю фа и Вотерхаузом 
(L iu Ра and J . В .Waterhouse , 1985). Сходный комплекс приурочен к форма
ции Чжеси Северного Китая (Liu Ра, Waterhouse , 1985). В этой же формации, 
по данным Лян-Кси-Ло (Liang-Xi-Luo , 1981), известны роудские аммоноидеи 
рода D aubiohites • В разрезе из местонахождения Усу-Хонгор (Котляр, 1978), 
цаганульскому комплексу, возможно,соответствует фауна самых низов разреза с 
Muirwoodia mammatiformis (P rk s .) ,  Waagenooonoha o f . hum boldti (O rd.) и
др. Вышележащие слои охарактеризованы типично чандалазской (мидийской) фау
ной. В Южном Приморье цаганульскому комплексу, вероятнее всего, соответству
ет комплекс фауны владивостокского горизонта. Доминирующей группой в них обо
их является Yakovlevia . Косвенным доказательством служит также отсутствие 
в обоих комплексах тропических форм, которые в Южном Приморье, как и в Южной 
Монголии, появляются начиная с чандалазского времени (Котляр, Захаров, Кочир- 
кевич и д р ., 1983). В отложениях владивостокского горизонта известен роуд- 
ский аммонит рода D aub ioh ites.

Сопоставление цаганульского комплекса брахиопод с соответствующими комп
лексами Колымо-Омолонского бассейна затруднено из-за существенно различного 
состава. Однако сопутствующая им фауна мшанок и фораминифер свидетельствует 
о возможном соответствии слоев с цаганульским комплексом омолонскому гори
зонту. Среди мшанок, по мнению И.П.Морозовой, содержится значительный про
цент омолонских форм, а среди редких находок мелких фораминифер, по опреде
лениям Г.П.Вукс, имеетоя Nodosaria o f .  kolymioa M.Maclay, известная из 
омолонского горизонта.

Цаганульский комплекс, как и ховсгольский, обнаруживает большое сходство 
на родовом уровне с комплексами, которые были распространены в конце ранней -



начале поздней перии в бассейнах западного сектора Арктики -  Шпицбергена, 
Гренландии, Канадского Арктического архипелага, Пай-Хоя, Печорского бассейна 
по присутствию таких родов как A r c t i t r e t a ,  Y akovlevia, K ochiproductua, 
tfaagenooonoha, L io s o te l la ,  C a n c rln e lla , S p i r i f e r e l l a , A l i a p i r i f e r e l -  
l a ,  K an ln o ep lrife r  и др. Однако это сходство более ценно для установления 
биогеографических связей , чей для определения возраста, поскольку эти роды 
представлены в цаганулъскоы комплексе или новыми видами, или видами, имеющи
ми широкий диапазон стратиграфического распространения.

Определение возраста цаганульского комплекса брахиопод, как следует из из
ложенного выше, представляет известную трудность. Приходится ориентироваться 
на традиционные датировки, принятые для соответствующих комплексов других 
районов, которые позволяют считать возраст цаганульского комплекса поздне
пермским, скорее всего уфимским. Однако остается неясным, какой части уфим
ского яруса соответствует эта фауна и не заходит ли она, подобно омолонской, 
в низы казанского яруса?

Брахиоподы солонкерского комплекса известны в Южной Монголии пока лишь в 
одном местонахождении Солонкерской зоны -  в районе горы Хара-Эрдэнэ-Ула. От
сюда были определены лишь Spinom arginifera ар . и Huatedia a f f  • lo n g iro s t
r i a  Licharew , которые из-за плохой сохранности в работе не описывают
ся . Однако это несомненные аналоги чандалазской (мидийской) фауны, которая 
хорошо представлена немного южнее, уже на территории Китая, в верхней части 
разреза местонахождения Усу-Хонгор. Усу-хонгорская фауна была переопределена > 
и проанализирована Б.К.Лихаревым (1960) и Г.В.Котляр (1978) по сборам В.А.Боб- 
рова, а В.И.Устрицким (1971) -  по монографической коллекции Гребо, которую 
он изучал в Нанкинском университете. Усу-хонгорская фауна значительно разно
образнее, чем ховсгольская и цаганульская. В ней известны 99 форм брахиопод, 
среди которых присутствуют типично тропические формы Leptodus, P ro rio h th o - 
f e n ia , E n te le te s , G ey e re lla . Тождество состава и одновоэрастность этого 
комплекса с чандалазским не вызывает сомнений и подтверждается еще и наход
кой кэптэнской фузулиниды C odonofuaiella peradox ioa .

Т а к т  образом, богатейшая чандалазская брахиоподовая фауна очень ограни
ченно представлена на юге Монголии. Значительно лучше этот уровень охаракте
ризован мшанками, как было показано выше. Находки брахиопод совместно с эти
ми мшанками неизвестны.

Аммоноидеи

Остатки аммоноидей в пермских отложениях Монголии исключительно редки. В 
настоящее время здесь известно всего два местонахождения этой группы организ
мов, в каждом из которых найдено по одному виду. Первое расположено на юго- 
востоке страны, в 14 км к востоку от сомона Хубсугул. Второе -  на юге (вос
точные отроги Гобийского Тянь-Шаня).

Аммоноидеи из окрестностей сомона Хубсугул принадлежат роду Neouddenltes 
(отряд A g o n la titid a  ) и отнесены к новому виду N. o r le n ta l l s  . Этот вид бли
зок к канадскому N. caurus N aas., Fum . e t  G len. , найденному в нижне
пермских ртложениях (без уточнения стратиграфического уровня) на севере Юко
на (Naaaiohuk, F u m iah , G le n la te r  , 1965) и идентичен N. a f f .  с а й т а ,  
описанному В.Н.Андриановым (1985) с территории Северо-Востока СССР, Колымо- 
Омолонской провинции (р.Гижига) из джигдалинской свиты. Возраст отложений,



содержащих этот вид, определяется как кунгурский (Андрианов, 1985). Такой же 
возраст принимается нами и для N. o r ie n t a l i s  из Монголии. В восточных отро
гах Гобийского Тянь-Шаня найден известный только отсюда G obloceras e len ae  
B ogoal. -  бесспорный представитель семейства S p lr o leg o c er a tld a e  , отряда 
G o n ia titid a  . Монгольский вид по уровню развития лопастной линии занимает 
промежуточное положение между артинским G. lobulaturn (Armstrong, Dear e t  
Runnigar * 1967) из Австралии и .Sp iro legocerae f ia o h e r i  M ille r ,  Furnish  
e t  Clark » 1957 из роудских отложений (слои Мид Пик формации фосфория) Се
верной Америки (Naaalohuk , 1970). В этом отношении он сходен с другим пред
ставителем семейства -  родом E p iju r esa n ite s  Popow , 1970, известным из кун- 
гурских отложений Северо-Востока СССР. По степени расчленения умбональной 
лопасти G. e len a e  в филогенетическом ряду борвально-тетических Goblooeraa -  
S p iro legocerae находится на той же ступени развития, что и род B p lju re-  
sa n ite a  в ряду бореальных Goblooeraa -  B p lju reaan ltea  -  S verd ru p ites. 
Принимая во внимание особенности исторического развития семейства S p iro -  
le g o o er a tld a e  и направленность в его филогенетических ветвях (Богословс
кая , Павлова, 1988), возраст последнего, вероятнее всего , кунгурский.

Г л а в а  3

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Анализ пермских комплексов фораминифер, брахиопод, мшанок, аммоноидей Юж
ной Монголии с учетом распространения их в различных структурно-фациальных 
зонах показывает, что эти группы могут быть использованы на данном этапе изу
ченности района для выделения только вспомогательных биостратиграфических 
подразделений -  слоев с фауной1 . Действительно, приуроченность этих комплек
сов к маломощным невыдержанным прослоям в монотонных сложнодислоцированных 
пестро-фациальных толщах н? позволяет ни проследить достаточно широкое рас
пространение слоев, содержащих эти комплексы по латерали, ни увидеть после
довательность их залегания в разрезе , ни убедиться в их смыкаемости. Таким 
образом, не выдерживаются те основные критерии, которые необходимы для выде
ления местных зон. Слои с комплексом фауны могут быть прямо или косвенно, 
через региональные подразделения Русской плиты, Приморья, Северо-Востока 
СССР, западного сектора Арктики, Урала, Тянь-Шаня скоррелированы с подразде
лениями восточно-европейской, бореальной или тетисной шкал.

Граница карбона и перми фиксируется в двух разрезах -  к югу от заставы 
Ханга в Солонкерской зоне и в районе Агуй-Сумэ-Хида в Даланульско-Лугин- 
гольской зоне. Переход от карбона к перми устанавливается здесь по развитию 
фораминиферовых комплексов. Нижнепермские и верхнепермские комплексы разоб
щены пространственно, так что граница этих отделов не фиксируется ни в од
ном разрезе , так же как и граница перми и триаса.

Ниже мы рассмотрим стратиграфическую последовательность слоев с охарак
теризованными выше комплексами фауны (т а б л Л ,5 ) .

некоторых случаях состав фаунисгических комплексов не позволил привя
зать их к тем или иным "слоям с фауной", поэтому для вмещающих отложений 
указаны лишь ярус или отдел.



Таблица 4

С
и

ст
ем

а

1
О

Ярус
Слои с
комплексами

Ассоциация Состав ассоциации
Географическое
распространение

П
е

р
м

с
к

а
я

»хX
к
о.
2

Татарский
Казанский
Уфимский

CN odosa-
riida Nodosariida

Н
и

ж
н

и
й

Кунгур-
ский

Артинский

Сакмар-
ский

Слои с  тото-
щаньским
комплексом

С Monodie-
xodina
linearis

Monodiexodina linearis (Dunbar et Pseudofusulina sp., Zellia 
Skinner), M. oksanae Solovieva heritschi F. et G . Kahler, 
sp.n., M .?monetruosaSoL sp.n. Z. galatea (Giry)

Х уб сугул ьск о- 
Байримобинская зона 

Даланульско- 
Лугингольская зона

Ассель-
ский

Слои с  агуй-
тульским
комплексом

Co Sphaero- 
schwagerina 
sphaerica 
gigas, Ramov- 
siia limes

Quasifusulina repulsa SoL sp. n., Schubertella sphaerica SuL, Parastafelloides belliatus SoL sp. n., P. pseudo- 
sphaeroides (D utk.), Rugosofusulina pulchella R aus., R. retracta SoL sp.n., Sphaeroschwagerina sphaerica gi
gas Sch ., Schwagerina asiatica A. Miclucho-Maclay, Rugosochusenella gravia SoL sp. n ., Alpinoschwagerina 
maclayii Bensh, Dunbarinella lutuginiformis pointeU (Raus.)

Далангульско- 
Лугингольская зона 
С олонкерская зона

Слои с  бай-
римобинским
комплексом

Слои с  лу-
гингольским
комплексом

C Pseudo- 
schwageri- 
na uddeni

C Daixina 
diafana u 
e x g r . 
sokensis

Clinucanunina gigas Suleimanov, Pseudoschwagerina uddeni (Beede et Kniker), P. ex gr. beedei Dunb. et Skin
ner, P. parabeedei Ross, P. extensa F . et G . Kahler, P. robusta (Meek), P. mordosa SoL, Rugosofusulina emi- 
nenta SoL, R. reprentina SoL sp. n.fR . raritata SoL sp.n. Pseudofusulina opipara SoL sp.n., Dunbarinella agu- 
julensis SoL sp.n.

Daixina diafana gobiensis Sol. sub sp. nov.,
D. ex gr. sokensis (R au s.), D.? m onstrata Sol. sp. n.

Х уб сугул ьск о- 
Байримобинская зона 
Даланульско- 
Лугингольская зона

Даланульско- 
Лугингольская зона 
С олонкерская зона

К
ам

ен
н

о
уг

ол
ьн

ая

Гжельский
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Ч .  Слои с лугингольским комплексов фораминифер представлены терригенны- 
ми отложениями -  песчаниками, сланцами, алевролитами с прослоями известня
ков. Охарактеризованы ассоциацией фораминифер Daixina d iafana  subsp. go- 

b i e n s i s  и D. ex g r .  sokensis  . Коррелируются с верхней частью гжельского и 
нижней частью ассельского яруса. Распространены в Даланульско-Лугингольской 
и в Солонкерской зонах.

2. Слои с байримобинским комплексом фораминифер представлены сланцево
песчаниковой и андезитовой толщами. Охарактеризованы комплексом фузулинид 
с Pseudoschwagerina uddeni . Коррелируются со средней зоной ассельского 
яруса. Наиболее полно представлены в Хубсугульско-Байримобинской и в Дала- 
нульско-Лугингольской зонах.

3. Слои с агуйульским комплексом фораминифер представлены известняками, 
конглобрекчиями, песчаниками, алевролитами. Охарактеризованы ассоциацией 
фузулинид со Sohwagerina sphaerica  gigaa и водорослями Ramovshia l i 
mes . Коррелируются с верхней частью ассельского яруса. Широко распростра
нены в Даланульско-Лугингольской и на юге Солонкерской зоны.

4. Слои с тотошаньским комплексом фораминифер представлены полимиктовы- 
ми песчаниками и известняками. Охарактеризованы фораминиферами, по которым 
коррелируются с сакмарско-артинскими отложениями с Monodlexodina l i n e a r i s .  
Распространены в Хубсугульско-Байримобинской, Даланульско-Лугингольской й 
Солонкерской зонах.

5. Слои с цзамынуцинским комплексом мшанок представлены песчаниками и 
органогенными известняками. Содержат сакмарско-артинский комплекс с F ab i-  
f e n e s t e l l a  suhvirgoea, Poljrpora e x te n ta ,  A l t e m i f e n e s t e l l a  oyclo- 
t r i a n g u la ta  . Известны только в Хубсугульско-Байримобинской зоне. Страти
графические взаимоотношения этих слоев с тотошаньскими в пределах сакмарско- 
артинских отложений не выяснены.

6 . Слои с ховсгольским комплексом брахиопод представлены аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками, конгломератами и органогенными известняками. Из
вестны в Хубсугульско-Байримобинской и Даланульско-Лугингольской зонах. Оха
рактеризованы преимущественно брахиоподами, среди которых для корреляций 
важны O rtho te tes  ju g o r ic a ,  Canerine11а oancrinoform is , C. pseudo-
trunoa ta  , C. koninokiana, Megousia a a g a rd i ,  Primorewia r e s h e tn i -
k ov i ,  S p i r i f e r e l l a  ovata , мшанками, мелкими фораминиферами, ругозами, 
табулятами, аммонитами, флорой каллиптерид. По фауне брахиопод и аммонитов, 
представленных Neouddenites o r i a n t a i l s  Bogoslovskaya s p .n .  , кор
релируются с тумаринск»4 горизонтом Верхоянья, джигдалинским горизонтом Ко- 
лымо-Омодонского бассейна, воркутской свитой Печорского бассейна и датиру
ются кунгурским веком.

7* Слои с цаганульским комплексом брахиопод и мшанок представлены песча
никами, конгломератами, алевролитами, известняками. Широко распространены 
во всих трех структурно-фациальных зонах. Охарактеризованы брахиоподами, 
мшанками, и мелкими фораминиферами. Среди брахиопод важны для корреляций 
Yakovlevia mammatiformis, Koohiproductus saranaeanus , A l i s p i r i f e r e l l a  
l i t a ,   ̂ а среди мшанок D y so r i te l la  t u r b i n i ,  D. p r a e s p in i f e r a , Polypo- 
r e l l a  lyndoni, Mayohellina a l i e n s  • Слои коррелируются с формацией
Чжеси Северного Китая, владивостокским горизонтом Южного Приморья, омолонс- 
ким горизонтом Колымо-Омодонского бассейна. Возраст их датируется как уфим
ский.
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8 . Слои с солонкерским комплексом брахиопод и мшанок литологически пред
ставлены известняками, туфогенными песчаниками, яшмоидами. Ограничено рас
пространены в Солонкерской зоне, а также в одном местонахождении Тогошаньской 
зоны. Охарактеризованы они главным образом мшанками, среди которых присутству
ют Не ха- gone11а ramose, Mayohella tu b e ro u la ta ,  S treb lascopa oonfuaa, 
позволяющими коррелировать эти сдои с чандадазским горизонтом Южного Приморья, 
Этому не противоречат брахиоподы. Возраст слоев -  мидийекий.

Г л а в а  k
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

Очерк составлен на основе сложившихся к настоящему времени представлений о 
региональной стратиграфии пермских отложений, тектоническом и литолого-фаци- 
альном районировании и данных по фауне и флоре Южной Монголии, изложенных как 
в настоящей работе, так и в ранее опубликованных (Борзаковский, Суетенко,
1970; Суетенко, 1968; Суетенко, 1971; Дуранте, Суетенко, 1973; Дуранте, 1976; 
Хасин, Суетенко, Филиппова, 1980; Горюнова, Морозова, 1979; Дуранте, Павлова, 
1982; Павлова, 1985; Suetenko, Solovieva , 1987 и д р . ) .

В пермское время Солонкерская и Даланульско-Лугингольская зоны Внутренне- 
Монгольской системы располагались по северной периферии позднепалеозойского 
океана Палеотетис, по границе с Тотошаньским и Южно-Гобийским поднятиями 
(р и с .5 ) .  Последние были частью активной окраины Монголо-Сибирского континента, 
возникшего в середине карбона при консолидации Южно-Монгольских герцинид* На
ряду с орогенными впадинами, выполненными наземными терригенными и вулканоген
ными молассами, в начале перми по северному краю Тотошаньского поднятия возник 
Хубсугульско-Байримобинский мелководный морской прогиб, соединявшийся на юго- 
востоке с акваторией Палеотетиса. В начале перми в нем существовала цепь вул
канических островов с биогермными постройками. Эпизодически и центральная 
часть Тотошаньского поднятия, где вулканизм не проявился, перекрывалась;мелко
водным шельфовым морем (карбонатно-песчаниковая нижнепермская толща восточнее 
сомона Хатан-Булак).

-  М мгмм/гал А р/м лр/м дж агм
?£мгг//Аг/7#ж/7мал otc/пема ж шгл/а

Р и с .  5 . Структурно-фациальный профиль верхнепалеозойских образований 
Южной Монголии, (составила О.Д.Суетенко)

I -  докаменноугольный фундамент; 2-7 -  каменноугольно-пермские обра
зования: 2 -  известняки, 3 -  песчаники, гравелиты, конгломераты,
4 -  алевролиты, сланцы, песчаники, 5 -  кремнистые^ алевролиты и яшмои- 
ды; 6-8  -  эффузивы: 6 -  среднего состава, 7 -  кислого состава. 8 -  ос
новного состава



Во Внутренне-Монгольской геосинклинальной системе палеотектонические струк
туры ранней перми унаследованы с позднего карбона. Развитый в Даланульско-Лу- 
гингольской зоне комплекс кремнисто-песчано-алевролитовых осадков, включающий, 
видимо, турбидиты, а также крупные рифовые массивы, характеризует подводную 
террасу и континентальное подножие северной окраины Палеотетиса. Рифовые мас
сивы отмечают внешнюю часть шельфа -  зону перехода от мелководья к континен
тальному склону. Солонкерская зона характеризуется развитием фациально измен
чивого вулканогенно-осадочного комплекса с кремнисто-терригенными и карбонат
ными осадками и базальт-андезит-дацитовыми вулканитами. Эти образования марки
руют океанический бассейн Палеотетиса, где сочетались относительно глубоковод
ные участки с накоплением кремнисто-терригенных осадков и вулканические цепи с 
карбонатными постройками.

Среди органических остатков, характеризующих отложения конца карбона-начала 
нижней перми, наиболее интересны фораминиферы, представленные преимущественно 
швагеринидами, Анализ этой фауны свидетельствует о смешанном Восточно-Европей- 
ско-Уральско-Среднеазиатском типе фораминиферовых ассоциаций. Он и определяет 
биогеографическое положение этой акватории, указывая на ее принадлежность к 
субтропическому поясу. В сакмарско-артинское время в сообществе появились мо- 
нодиксодины, что, по-видимому, связано с усилением связей с бореальными бас
сейнами.

В конце ранней перми, судя по несогласному налеганию нижне-верхнепермских 
базальных конгломератов на разновозрастные более древние образования, аквато- ч 
рия Палеотетиса расширилась в северном направлении, захватив периферию Тото- 
шаньского поднятия. С севера на юг устанавливается следующая зональность. Хубсу- 
гульско-Байримобинский. прогиб очерчивается по распространению мелководных мо- 
лассоидных терригенных и карбонатных осадков. Центральная часть 1огошаньского 
поднятия выделяется по развитию наземных вулканитов и туффитов с флорой. Южнее, 
в Даланульско-Лугингольской зоне, формируется мощная призма терригенного фли- 
ша, с конгломератами в основании и тонкообломочными осадками в верхах. По гра
нице с Солонкерской зоной отложения нижней верхней перми имеют резко сокращен
ную мощность и преимущественно грубообломочный состав. В Солонкерской зоне раз
вит пестрый и изменчивый по латерали комплекс туфогенно-кремнистых пород, из
вестняков, эффузивов андезит-дацит-липаритового состава.

Описанная латеральная зональность Юго-Восточной Монголии для конца ранней- 
первой половины поздней перми позволяет реконструировать следующие палеогеоди- 
намические структуры этого времени. Солонкерская зона характеризовалась разви
тием островной дуги; в ее тылу (Даланулъско-Лугингольская зона), отделяясь уз
кой Кордильерой, размещался относительно глубоководный бассейн окраинного моря. 
Хубсугульско-Байримобинский прогиб отвечал эпиконгинентальному шельфовому зали
ву Палеотетиса, отделенному от океанической акватории Тотошаньским микроконти
нентом .

Таким образом, в конце ранней перми здесь произошла существенная геодинами- 
ческая перестройка, которая привела к расширению шельфа. Кроме того, в резуль
тате обширной трансгрессии на востоке восстановились широкие морские связи Бо- 
реального бассейна и Палеотетиса, усилившие проникновение в последний бореаль- 
ных элементов. При этом данные по фауне Южной Монголии свидетельствуют в поль
зу их проникновения через Южное Приморье (Грунт, Дмитриев, 1973; Дуранте, Пав
лова и д р . ,  1985; Павлова, Дуранте и д р . ,  1986) и не подтверждают мнения



В.А.Боброва и М.В.Куликова (1968) о существовании в позднепермскую эпоху Монго
ло-Забайкальского пролива, связывавшего Забайкальский бассейн с Китайским через 
центральную Монголию.

Указанные выше факторы существенно изменили состав биоты северной окраины 
Палеотетиса в конце ранней-первой половине поздней перми. Исчезли рифовые по
стройки и фузулиниды. Среди мшанок появилась группа родов, характерных для Се
веро-Востока СССР -  Maychella, Maychellina, D i s c r i t e l l a  и др. Среди ам-
моноидей известен род Neouddenites, описанный из. нижнепермских отложений арк
тической Канады и Северо-Востока СССР. Мелкие фораминиферы представлены общими 
или близкими к шпицбергенским и колымо-омолонским видам родов P ro tonodosa r la , 
P ro n d ic u la r ia , G e in i tz in a .

Интересную информацию для биогеографии этого времени дают брахиоподы. Доми
нирующие среди них роды A r c t i t r e t a ,  Yakovlevia, L io s o te l l a ,  S p i r i f e r e l l a , 
Tiramnia и дру1 ие являются характерными элементами западно-арктических или 
свальбардских (по В.Г.Ганелину) брахиоподовых сообществ. Отложения, охаракте
ризованные сходной фауной, широко распространены вдоль северной окраины Палео- 
тетиса. По составу эта фауна существенно отличалась от более высокоширотных и 
холодноводных фаун Северной Монголии, Забайкалья, Верхоянья, в которых домини
рующими среди брахиопод были тонкоструйчатые линопродуктиды и лихаревииды. От
личалась она и от фауны тропических широт, о чем свидетельствует ее значитель
но меньшее разнообразие и отсутствие типичных тропических форм. Можно предпо
лагать , что периферические бассейны северной окраины Палеотетиса располага
лись в середине перми в области умеренных широт с относительно теплым, возмож
но, субтропическим климатом. Подтверждением этого служат и данные по флоре, 
Находки пермских каллиптерид, по мнению М.В.Дуранте (Дуранте, Павлова и д р . ,  
1986), свидетельствуют о принадлежности Юго-Восточной Монголии, как и Южного 
Приморья, к Субангарской палеофлористической подобласти. Значительную общ
ность южно-монгольской и западно-арктической морских фаун, по-видимому, можно 
объяснить расположением бассейнов, в которых они обитали, в одном климатиче
ском поясе.

Морские карбонатно-песчаниковые осадки второй половины поздней перми изве
стны только в осевой части Солонкерского прогиба, где сохранился небольшой мел
ководный остаточный бассейн. Населявшая его фауна мшанок, представленная Hi- 
ng an e l la ,  G ir typo ra ,  D y s c r i te l l in a  и др .,  близка к чандалазской фауне
Южного Приморья. Брахиоподы здесь крайне редки. Известны лишь Spinomarginifera 
и Hustedia , также свидетельствующие в пользу сопоставления с чандалазской и 
джисухонгорской фаунами, для которых характерно присутствие тропических элемен
тов, таких, как E n te le te s ,  Leptodue, P ro r ich tho fen ia  и некоторых групп
фузулинид.

У нас нет данных о фауне, населявшей южно-монгольскую часть Палеотетиса в 
самом конце перми. Для палеогеографии этого времени важны данные по флоре. При
сутствие в Северном Китае флоры, близкой к верхнетатарской флоре Русской плат
формы, а также наличие катазиатских элементов во флорах Дальневосточной провин
ции (Дуранте, 1976, I960), по-видимому, свидетельствует об относительно неболь
ших размерах акватории Палеотетиса в конце перми, которая хотя бы на некоторых 
участках была преодолима для наземных растений.



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тип Protozoa

Класс Poraminifera d 'O rbigny, 1826

Надотряд ParathuramminoIda E.V.Bykova, 1955

Отряд A stro rh is id a  Brady, 1881
Семейство Paraturannninidae E.Bykova,1955

Род Tub'eritina Galloway e t  H arlton ,I928  

T uberit ina  c o n i l i  Nguen Duk T ie n ,1979

Табл.1, фиг. 2

T uberi t ina  c o n i l i s  Nguen Duk Tien, 1979,P .73.
Голо ТИ П  -  ML 1454 ( 4 ) ,  Nguen Duk Tien, 1979, p . I ,  f i g .  20;

Камбоджа; пермь.
О п и с а н и е .  Раковина чаще шарообразная, форма камер варьирует от шаро

образной изометричной до слегка вытянутой, иногда с прикрепительной пластин
кой-крышечкой. Раковина крупная: внутренний диаметр камер до 0,22 мм, наруж
ный до 0 ,32 мм. Стенка толстая, грубопористая. Толщина ее до 50 мк. Диаметр пор 
составляет обычно 10 мк, а расстояние между порами равно диаметру пор.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается наличием своеобразной перфо
рации стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с байримобинским комплек
сом Южной Монголии; пермь Камбоджи.

М е с  т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.
Еоtu b e r i t in a  A. M.-Maclay, 195В

Еоtu b e r i t in a  m aljavk in i  (M ikhailov,1939)

Табл .I ,  фиг. 3
T uberi t ina  m a l ja v k in i :  Михайлов, 1939, с . 48, табл.1 , фиг.11-12.
E o tu b e r i t in a  mal^avkini : Эпштейн, Терехова, Соловьева, 1985, с . 65, 

табл .1 , фиг.14.
Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Раковина мелких и средних размеров, чашеподобная, полусфе

рическая по форме, с уплощением со стороны прикрепительной пластины. Обычные 
размеры камер: 0,20 х 0,15 мм. Ширина прикрепительной пластины доходит до 0,20 
мм. Стенка темная, тонкая, гомогенная. Перфорации не наблюдается.

С р а в н е н и е .  От остальных видов отличается чашеподобной формой ракови
ны, раздором и строением стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Карбон и пермь, повсеместно; нижняя пермь Юж
ной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.



Надотряц Bndothy.roida Brady, 1884
Отряд Endothyrida Brady, 1884

Надсемейство Endothyracea Brady, 1884 
Семейство Bradyinidae R e it l in g e r ,  1950 

Род Bradyina M oeller , 1878
Bradyina oompressa a g u y u len sis  S o lo v iev a , su b sp .n .

Табл.1, фиг.4

Г о л о т и п  -  ГИН, эк з .  N '4650/4; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; верхний 
карбон-нижняя пермь (ассельский ярус).

О п и с а н и е .  Раковина наутилоидная, с округлой периферией, сжатая по 
оси навивания, с прямыми боками, широкими и плоскими умбиликусами. форма рако
вины во внутреннем обороте узко-наутилоидная, Раковина сильно сжата по оси на
вивания.

Число оборотов 2 ,5 -3 .  Стенка грубопористая, умеренной толщины в последнем 
обороте (0 ,1 2  мм) и тонкопористая, тонкая во второй половине второго оборота 
(0,025 мм). В первом обороте и половине второго оборота стенка очень тонкая, 
гомогенная, серая, неперфорированная, толщиной 0,01 мм. В умбиликальной облас
ти в последнем обороте отмечаются участки развития очень грубых пор, диаметр 
которых доходит до 0,05 мм. Септы, постсептальные и пресептальные пластинки 
очень тонкие.

Р а з м е р ы :  1 оборот L = 0 ,1 7 ;  D = 0 , 20 ;L:De 0 ,4 2 :1
П оборот L = 0 ,30 ;  D = 0 ,20 ; L:D = 0 ,15 :1
Ш оборот L = 1 ,39 ; D = 2 ,39; L:D = 0 ,5 8 :1

С р а в н е н и е .  Описываемый подвид отличается от номинативного отсутст
вием округло приостренной периферии, а также наличием более толстой стенки в 
последнем обороте и нерегулярностью в развитии пор: участки стенки раковины 
отличаются как по размерам пор, так и по степени их сближенности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон и нижняя пермь (ассельский 
ярус) Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Отряд N odosariida Kuhn, 1926
Семейство Nodoaariidae Ehreriberg, 1838 

Род Nodosaria Lamarck, 1812
Nodosaria ten u isep ta ta  Morozova, 1949

Табл.1, фиг. 6
Nodosaria te n u ise p ta ta :  Морозова, 1949, c . 220-221, табл.1У, фиг.15-17, 

табл.УХ, фиг. 6 , 10,14.

Г о л о т и п утрачен.’
О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, ширококлиновидная, слегка расши

ряющаяся по мере роста, поверхность гладкая. Длина достигает 0,50 мм при шири
не равной 0,22 мм, отношение ширины к длине составляет 0 ,2 2 .  Камеры полулунные, 
серповидно-изогнутые. Максимальная высота камер достигает 0,07 мм при ширине 
0,17 мм^ Стенка тонкая, стекловато-лучистая, толщина ее составляет 0,025 мм.

С р а в н е н и е .  Отличается от известных нодозарий по форме серповидно
изогнутых камер, чрезвычайно тонкой стенкой, крупными размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Урала, Южной Монголии.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Чжирэм.
Род G ein ltz ln a  Spandel, 1901 

G ein itz in a  ар.

Табл.1« фиг. 7

О п и с а н и е .  Ширококлиновидные крупные формы, для которых характерно 
развитие камер уплощенных, со слегка намечающимся вдавланием по центральной оси.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Чжирэм.

Надотряд Puaullnoida Pureeenko*1958 

Отряд O zaw ainellida S o lo v iev a , 1978

Семейство E o s ta f fe l l id a e  Mamet, 196 8 , emend. R e it l in g e r ,  1969
Род E o s ta f fe l l in a  R e it l in g e r ,  1963

E o s ta f fe l l in a  p ersp icua S o lo v iev a , a p .n .
Табл.I ,  фиг.15

Н а з в а н и е  в и д а  от perspicuus (л а т .)  -  ясный, очевидный.
Г о л о т и п -  ГИН, экз .  № 4650/15; Монголия, Солонкер (гора Хуца); нижний 

карбон.
О п и с а н  и е .  Форма раковины широко-наутилоидная, с крутыми боковыми 

склонами, с несколько нависающим краем и широким неглубоким умбиликусом. В п е р - * 
вом обороте раковина укороченно-наутилоидная, с узко закругленной периферией и 
почти параллельными, либо слегка расходящимися к плоским умбиликальным облас
тям, боками. Во втором обороте раковина широко-наутилоидная, близкая по форме 
к таковой наружного оборота. Высота последнего оборота резко возрастает до 
0,075 мм в последнем полуобороте.

Число оборотов до 3. Раковина инволютная, навита симметрично. Развертывание 
спирали со скачком в третьем обороте, где высота оборота доходит до 0,075 мм. 
Стенка темная, гомогенная. Дополнительные отложения типа тяжевидных утолщений, 
псевдохоматы (?) непостоянно развиты во втором обороте.

Размеры раковины у голотипа (эк з .  № 4650/15):
I  оборот L = 0 ,08 ; D = 0 ,12 ;  L:D = 0 ,15 :1
П оборот L = 0 ,15 ; D = 0 ,30 ;  L:D = 0 ,50 :1
Ш оборот L = 0 ,25 ; D = 0 ,37 ;  LsD = 0 ,67 :1
С р а в н е н и е .  От наиболее близкого по морфологии вида Е. protvae 

(Raus. ) .  отличается большей сжатостью раковины: в первоописании Е. pro tvae  
указывается индекс вздутости, равный 0 ,7 4 -0 ,8 8 :1 ,  у Е .perspicua  он равен 0 ,65 -  
0 ,6 7 :1 .  Отмечаются отличия и в онтогенезе: так, если для Е. рго^аеуказывается 
постепенное увеличение степени вытянутости по диаметру последовательных оборо
тов, то для Е. perspicua характерен скачок в возрастании высоты витка последне
го оборота.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Солонкер, гора Хуца.

Род M ille r e lla  Thompson, 1942

M ille r e lla  v iv a x  S o lo v iev a , sp .n .

Табл.П, фиг.10



Н а з в а н и е  в и ц а  от^1^ахЛа т . )  -  живучий, долговечный.
Г о л о г и п  -  ГИН АН СССР, э к з .  № 4650/16; Южная Монголия, гора Агуй- 

Ула; верхний карбон-нижняя пермь.
О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, в полутора-двух последних обо

ротах с округло-приостренным периферическим краем и слабо выпуклыми боковыми 
склонами, спускающимися к широким, значительно вогнутым умбиликусам. форма ра
ковины в первых полутора оборотах узко-наутилоицная, с закругленной перифери
ей; bsD= 0 ,3 2 :1 .  Размеры мелкие: L -  до 0,12 мм, D -  до 0,37 мм. Число оборо
тов 3 -3 ,5 .  Раковина навита эволютно, симметрично, Спираль развертывается со 
значительным увеличением шага в последних полутора оборотах. Начальная камера 
крупная с диаметром равным 0,05 мм. Стенка тонкая однородная. Дополнительные 
отложения низкие тяжевицные, спорадически развиты у редких экземпляров в поло
вине предпоследнего оборота.

С р а в н е н и е .  М.уГуахвесьма своеобразны по развит-ию эволютности уже со 
второго оборота, а также по развитию характерных приостренных с узко-закруглен
ной периферией оборотов в полутора-двух последних оборотах. По ряду признаков, 
таких, как закругленная периферия внутренних оборотов, быстрое увеличение шага 
спирали (от тесного в первых двух-трех оборотах) сходен с видом M ille r e lla  
carbonica (Грозцилова, Лебедева, I 9 6 0 ) , однако такие признаки, как меньшее 
число наутилоицных оборотов, всего 1 -1 ,5  у М. v iv a x  против 2 ,5 -3  у М. cerb o n i-  
са , значительно большая приостренность периферического края последних оборо
тов при значительно большей ширине раковины ( L:D = 0 ,3 2  против 0 ,2 0 -0 ,2 6  у 
М. carbonica ) не позволяют отождествлять М. carbonica и М. v iv a x .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-нижняя пермь Южной Монголии.
М е с г о н а  х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Семейство O zaw ainellidae Thompson e t  P o ster , 1937 
Подсемейство O zaw ainellinae Thompson e t  P o ster , 1937 

Род O zawainella Thompson e t  P o ster , 1937 
O zawainella m osquensis Rauser, 1951

Табл.I ,  фиг.18
O zawainella m osquensis: Payзер-Черноусова и ц р . ,  1951, c.136-137,

табл.Х, фиг.14-16•

Г о л о т и п -  ГИН, № 3287/212; р.Лопасня; средний карбон, каширский го
ризонт.

О п и с а н и е .  Раковина в наружном обороте чечевицеобразная с прямыми, 
реже выпуклыми боками, быстро^суживающимися к узко-закругленной периферии. От
мечается легкое расширение раковины (нависание оборота) к плоской пупочной об
ласти. Внутренние обороты более узко -  чечевицеобразные, менее оттянутые по ди
аметру, с прямыми боками; L:D = 0,44+1. Размеры средние: L доходит до 0,47 мм,
D -  до 1,05 мм. Число оборотов 4 -4 ,5 .  Навивание компактное в начальных оборо
тах со значительным увеличением шага спирали в двух предпоследних оборотах. 
Устьевой канал крошечный (0,025x0,012 мм), практически не смещающийся по оборо
там. Дополнительные отложения в виде мощных, высоких хомат, фестончато изогну
тых за счет обособления участков по бокам устья.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается сильно развитой килеватостью, 
с характерным нависанием приумбональной части оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский-низы ассельского яруса Русской 
платформы; слои с агуйульским комплексом Кжной Монголии.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Отряд S t a f f e l l id a  S o lo v iev a , 1984

Семейство S t a f f e l l id a e  A.M .-Maclay, 1949

Подсемейство Pseudoendothyrinae Mamet, 1970 
Род P a r a s ta f fe l la  Hauser, 1948

P a r a s ta f fe l la  yokoyamai (Sada, 1973)

Табл. I ,  фиг. 17
N ankinella  yokoyamai: Sada , 1973, p .378-379, табл .51, фиг.6- 8 .

Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Раковина толсто-чечевицеобразная с прямыми или слегка вы

пуклыми боковыми сторонами, несколько нависающими над плоским пупком. Перифери
ческий край оттянутый, округло-приостренный. Такая форма характерна для двух 
последних оборотов. Начальные 1-2 оборота узко-наутилоицные, с узко закруглен
ной периферией и прямыми боковыми сторонами, последующие 2 -3  оборота толсто-че- 
чевицеобразные с прямыми или несколько выступающими боковыми сторонами и зак
ругленной периферией, иногда в полуобороте отмечается периферия с постепенным 
переходом к оттянутой и округло-приостренной периферии двух последних оборотов; 
L:D = 0 ,5 8 -0 ,6 1 :1 .  Размеры крупные: Ъ =0,94-1,03 мм,. D el,54-1,75 мм. Число обо
ротов 5 ,5 - 6 .  Раковина йолностью инволютная, навита симметрично. Развертывание 
спирали неравномерное. Высота внутренних оборотов не превышает 0,05 мм, в то 
время как высота последних двух резко возрастает до 0,20 мм. Резкое увеличение 
высоты пятого оборота создает характерное обособление внутренних компактно нави
тых оборотов и двух наружных, где происходит и значительное возрастание высоты 
оборота в области периферии. Стенка однородная, зернистая, серая. Псевдохоматы 
невысокие, в виде тяжей по краям устья. Устье в виде невысокой серповидно изог
нутой -щели, ширина которой достигает 0,25 мм.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается толсго-чечевицеобразной ракови
ной.

З а м е ч а н и е .  Монгольские представители вида отличаются от японских не
сколько более узкой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон Японии; нижняя пермь Южной Мон
голии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань.

Род P a la e o s ta f fe l la  Liem, 1966

Раla воs t a f f e l l a  m o e lle r l (Ozawa, 1925)

Табл.П, фиг. 5 ,7 ,  8
S t a f f e l la  m o e lle r i:  Osawa, 1925, p .19-20 , p i . I I  f i g . 9 .
P a r a s ta f fe l la  m o e lle r i:  Payзер-Черноусова и д р . ,  1951, с . 15I - 152,

табл.ХП, фиг.19,20.

Г о л о т и п  не указан.
О п и с а н и е .  Форма раковины в 3-4 ,5  последних оборотах широко-наутило- 

идная, с широко-закругленным периферическим краем, плавно переходящим к выпук
лым боковым сторонам, круто спускающимся к плоской пупочной области. Форма ра
ковины в первом обороте узко-наутилоидная, переходящая в третьем с половиной- 
четвертом обороте в наутилоидную, слегка сжатую по длинной оси; LiD = 0 , 6 0 : 1 -  
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О»67: 1 . Размеры значительные: L= 0 ,82 -1 ,25  мм, D = 1 ,30-1 ,87 мм. Число оборо
тов равно 6 -6 ,5 .  Раковина инволютная, навита симметрично. У редких особей от
мечено слабое отклонение осей навивания последовательных оборотов и реже на
блюдается поворот оси навивания единичных оборотов на угол до 90°. Дополни
тельные отложения в виде непостоянных по оборотам, высоких, коротких, субтре
угольных образований. Стенка с отчетливой пористой люминотекой.

С р а в н е н и е .  Отличается от других видов характерной широко-нвутилоид- 
ной формой в последних и узко-наутилоидной в начальных оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон Русской плиты, Урала, Тянь- 
Шаня, Кызыл-Кумов Вьетнама; средний карбон и нижняя пермь Японии; нижняя пермь 
Югославии, Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть хребта Тото-Шань.

Подсемейство N an k in ellin ae A.M iklucho-M aclay, 1963 

Род R e it lln g e r lu a  Rauser, 1965

R e it lin g e r in a  d a la n u len sia  S o lo v iev a , s p .n .

Табл.I ,  фиг.20; табл.П, фиг . 6

Н а з в а н и е  вида по местонахождению в Даланульско-Лугингольской зоне.
Г о л о т и п  -  ГИН, экз .  fir 4650/21; Южная Монголия, хребет Тото-Шань; ниж

няя пермь.
О п и с а н и е .  Форма раковины в 2-2 ,5  наружных оборотах чечевицеобразная, 

с округло-приосгренным периферическим краем и выпуклыми боковыми склонами, не
сколько нависающими над широким и неглубоким умбиликусом. Первый оборот узко- 
наугилоидный, переходящий во втором обороте в чечевицеобразный с приостренной 
иногда в полуобороте периферией и прямыми боками, несколько расходящимися к 
слегка выступающей умбональной области. С третьего оборота раковина приобрета
ет вытянуго-чечевицеобразную форму с округло-приостренной периферией; L:D * 
0 ,4 0 -0 ,4 3 :1 .  Размеры значительные: Ь -  0 ,87-1 ,03  мм, D = 1 ,77-2 ,52 мм. Число 
оборотов 5 ,5 - 6 ,5 .  Раковина эволютна в последнем 1-1,5 оборотах. Навивание сво
бодное. Шаг спирали равномерно возрастает по мере роста раковины, однако высо
та оборота значительно увеличивается при переходе к оборотам с округло-приост
ренной периферией. Максимальная высота оборота достигает 0,27 мм. Дополнитель
ные отложения развиты непостоянно в виде низких тяжеЕидных образований. Стен
ка с люминотекой, тонкая во внутренних оборотах. Максимальная толщина ее 
0,05 мм в предпоследнем обороте.

И з м е н ч и в о с т ь .  Отмечается изменчивость по степени развитости до
полнительных отложений. Наиболее часто встречены особи, не имеющие дополнитель
ных отложений наряду с особями со спорадически развитыми дополнительными отло
жениями. Также варьирует число эволютных оборотов, однако последнее зависит от 
возрастной стадии особи.

С р а в н е н и е .  Отличается от других видов этого рода характером онтоге
неза, включающим чередование узко-наутилоидной, чечевицеобразной с приострен
ной периферией и чечевицеобразной с округло-приостренным периферическим краем 
раковины. Некоторое сходство имеет с ,lN an k in ella l,= R e it lin g 0r in a )  pluraraeri 
(Thompson ,1947), однако последний отличается более широкой раковиной, угло
ватостью периферии по всем оборотам и отсутствием эволютности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань.



Табл.П, фиг.9

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению -  гора Хуца.
Г о л о т и п -  ГИН, экз .  № 4650/30; Южная Монголия, запад хребта Тото-Шань, 

гора Хуца; нижняя пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е ,  форма раковины в трех последних оборотах толсточечевице- 

образная, несколько вытянутая по диаметру, слегка расширенная в умбиликальной 
области, с периферией, округленной в одной и округло-приостренной в другой по
ловине оборотов. Боковые склоны слабо выпуклые.В 1-1 ,5  начальных оборотах фор
ма раковины укороченно-чемевицеобразная, переходящая в последующих двух оборо
тах в ромбовидную; L:D= 0 ,6 5 -1 .  Размеры значительные: L -  до 2,21 мм, D -до 
1,45 мм. Число оборотов 6 ,5 -8 .  Раковина инволютная, навивание компактное. Оси 
навивания ориентированы в одной плоскости. Увеличение шага спирали фиксируется 
на стадии развития ромбоидных оборотов с последующим незначительным возрастани
ем высот оборотов. Стенка с люминогекой, толщина стенки до 0,05 мм. Перегород
ки скручены в широкой осевой области. Хоматы бугорковидные, короткие. Устье с 
правильным положением по оборотам в виде сильно изогнутой высокой щели. Ширина 
устья в предпоследнем обороте достигает 0,25 мм, высота -  0 Г025.

С р а в н е н и е .  Новый вид весьма значительно отличается от всех описанных 
в литературе очень своеобразной формой раковины. По голсто-чечевицеобразной с 
почти параллельными боковыми сторонами форме N.k h u tsen a is отлична как от вида 
N ank in ella  o r b ic u la r is  характеризующегося почти ромбоидной с приост-
ренной или узкозакругленной периферией раковиной, так и от N .d isc o id e s  , ха
рактеризующегося сжатой, близкой по форме к овоидной раковиной с характерным 
обособлением в ювенариуме узко-чечевицеобразных начальных оборотов. От N .cauca-  
s ic a  отличия заключаются в меньшей степени вытянутости по оси Д раковин
N .k h u tsen sls  , в целом в более узкой раковине, в меньшем числе оборотов, в 
более толстой стенке, уже начиная с ранних оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус-, слои с агуй- 
ульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Хуца.

Подсемейство S t a f f e l l in in a e  A.M.-Maclay, 1949 

Род P a r a s ta f fe l lo id e s  Re i t l in g e r ,  1963 

P a r a s ta f fe l lo id e s  a s ia t ic u s  m on golien sis

S o lo v iev a , su b sp .n .
Табл. 1, фиг. 19; табл.П, фиг. 1,2

Н а з в а н и е  п о д в и д а  по местонахождению в Монголии.
Г о л о г и п  -  ГИН, эк з .  № 4650/20; Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 

пермь.
О п и с а н и е ,  форма раковины в двух последних оборотах — вытянуто-наути- 

лоидная, с широкой закругленной периферией и широкими пупковыми впадинами.фор
ма раковины в полутора первых оборотах узко-наутилоидная, слабо расширяющаяся 
с выступающим умбо и переходящая затем в укороченно-наутилоидную с округлен
ной периферией и выпуклыми боками, круто спускающимися к узким и Неглубоким 
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умбиликусам; L:D = 0 ,5 8 :1 .  Размеры срецние: L -  до 0,82 мм, D -  до 1,40 мм. 
Число оборотов 5 -5 ,5 .  Спираль развертывается равномерно. Раковина навита сво
бодно. Внутренние обороты инволютные, наружные 1-1,5 навиты эволютно. Стенка 
тонкая с лпминотекой. Хоматы и псевдохоматы обычно отсутствуют, но иногда в не
которых оборотах отмечается непостоянное развитие псевдохомат.

С р а в н е н и е .  От типового подвида, описанного из Тянь-Шаня, отличается 
более узкой раковиной (у P .a s ia t i c a  a s ia t ic a  LsD « 0*63-0 ,70),  более узко- 
чечевицеобразной формой раковины в начальных оборотах и наличием хомат в двух 
последних оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

P a r a s ta f fe l lo id e s  pseudosphaeroidea (D utkevich , 1934)

Табл.П, фиг. 3 ,4
S t a f f e l la  pseudosphaeroidea: ‘Дуткевич, 1934, с . 17-22, табл.Ш, фиг.2-10.
P a r a s ta f fe l la  pseudosphaeroidea : Раузер-Черноусова и д р . ,  1951, с . 152- 

153, табл.ХШ, фиг.1 ,2 .
Pseudoendothyra pseudosphaeroidea : Розовская, 1963, с .24-25, табл.1 ,

фиг.1 , 2 .
P a r a s ta f fe l la  (P a r a s t a f f e l lo id e s )  pseudosphaeroidea: Nguen Van Liem,

1967, p .14-15 , p. I I ,  f i g  9-11.
Г о л о т и п  -  ЦГМ им.Ф.Н. Чернышева, экз . к 10300; Урал, Верхнечусовские 

городки, скважина 2 , глубина 1 0 1 0 , 3 м; верхний карбон.
О п и с а н и е ,  форма раковины в трех последних оборотах толсто-наутилоид- 

ная с широко закругленной срединной областью и выпуклыми боками, круто спуска
ющимися к плоским умбиликальным областям. Форма раковины в одном-двух начальных 
оборотах узко-наутилоидная с узко-закругленной периферией и плоскими сторонами.
В двух последующих оборотах -  узко-наутилоидная с закругленной срединной об- 
ластью;Ь:В = 0 ,9 0 :1 .  Размеры значительные: I* = 1,15-1 ,42 мм, D г 1 ,27-1,57 мм. 
Число оборотов 5 -7 . Спираль развертывается равномерно, более значительно шаг 
спирали увеличивается при переходе к толсто-наутилоидным оборотам. Раковина на
вита свободно. Внутренние обороты инволютные, 1,5 -  2 последних оборота навиты 
эволютно. Стенка толстая (до 0,075 мм), сильно перекристаллизованная (?люмино- 
тека) .  Стенка пористая. Поры тонкие, прямые, сквозные. Дополнительные отложения 
в виде непостоянно развитых низких, тяжевидных образований типа псевдохомат.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается изменчивость по признакам дополнитель
ных отложений и структуре стенки, причем раковины с перфорированной стенкой 
встречаются реже, чем с неперфорированной. Существенны различия и в текстуре 
стенки (одно-или двухслойная). Различия в онтогенезе касаются преимущественно 
развития форм.

С р а в н е н и е .  От других видов отличаются отсутствием приострения перифе
рического края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон-нижняя пермь Урала, Русской 
платформы, Западной Европы, Японии, Вьетнама; нижняя пермь, слои с агуйульским 
комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть хребта Тото-Шань, Онцгой-Толо- 
гой.



Табл.П, фиг.I I ;  габл.Ш, фиг.I , 2
Н а з в а н и е  в и д а  от b e l l i a t u s  (л а т .)  -  изрядный.
Г о л о т и п  -  ГГН, эк з .  N: 4650/31; Сжная Монголия, Онцгой-Тологой; нижняя 

пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е ,  форма раковины в четырех-пяти последних оборотах широко-нау- 

тилоидная, близкая к субсферической, несколько вытянутая по диаметру, с широко 
закругленным периферическим краем, круто спускающимся к плоским умбиликальным 
областям, форма раковины в раннем онтогенезе ( 1 - 1 ,5  оборотах) узко-наутилоидная, 
переходящая затем в узко-чечевицеобразную, либо в толсго-чечевицеобразную;
L:D = 0 ,7 5 -0 ,6 5 .  Размеры значительные: L = 1 ,62-2 ,88 мм, D = 2 ,16-2 ,88  мм. Чис
ло оборотов 8 ,5 -12 . Раковина навита инволютно, компактно, с постепенным возраста
нием высот оборотов. Высота оборотов незначительна. Стенка толстая (до 0,09 мм), 
состоит из люминотеки, иногда пористой. Дополнительные отложения развиты непос
тоянно в виде незначительных тяжевидных утолщений по краям устья.

И з*м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается изменчивость по степени развития до
полнительных отложений. Значительно варьирует характер раковины в раннем он
тогенезе: наблюдаются формы как с узко-чечевицеобразной, так и с толсто-чече- 
вицеобразной раковиной. Структура стенки то перфорированная, то нет.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к Р. pseudosphaerpidea, от которого 
отличается высокой компактностью, причем увеличения высоты оборота по мере 
роста раковины не происходит со сколько-нибудь значительным возрастанием ша
га спирали. Р . b e l l ia t u s  отличается также развитием эволютности оборотов и 
большим числом оборотов (8 ,5-12  против 5 -7 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с ай- 
гуйульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть хребта Тото-Шань, Онцгой- 
Тологой.

Отряд F usu lin id a  Furssenko, 1958
Надсемейство Fusulinacea M oeller , 1878 
Семейство F u su lin id aе M oeller , 1878

Род P r o fu s u lin e lle  Rauser e t  B e lja e v , 1936 
P rofusuline11a  n u ra ta v en sis  S o lo v iev a , 1977

Табл. 1У, фиг.З
P r o fu s u lin e lle  n u ra ta v en siss  Соловьева, 1977, c .64 ,  табл.1 , фиг.4 ,5 .

Г о л о т и п -  Главгеология УзССР, экз .  № 7 /11; Соловьева, 1977, табл .1 , 
фиг.4 ; хребет Нура-Тау; средний карбон, нуратаусский горизонт:

О п и с а н и е .  Раковина в наружном обороте овоидная, с плоско-еакруглен- 
ной срединной областью и округленно-приостренными, несколько оттянутыми осе
выми концами. Форма раковины во внутренних оборотах укороченно-овоидная с усе
ченными осевыми концами; LsD » 2 , 8 -3 ,0 :1 .  Размеры значительные: L -  до 3 ,0  мм,
D- до 1 ,1  мм. Во взрослой стадии с четвертого оборота происходит резкое из

менение в форме раковины, связанное с увеличением высоты оборота и резким уд
линением по длинной оси. Стенка очень тонкая, перекристаллизованная. Перего
родки значительно скрученные в осевых концах последних оборотов. Дополнитель
ные отложения в виде высоких лентовидных, спускающихся к осевым концам хомат. 
Устье узкое во внутренних оборотах и значительно расширяющееся в наружных.
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С р а в н е н и е .  От остальных видов профузулинелл отличается овоидно-суб- 
цилиндрической формой раковины, характером роста с резким скачком в разверты
вании спирали во взрослой стадии, а также характером дополнительных отложений, 
хорошо развитых, мощных, лентовидных, постоянных.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон, нуратаусский горизонт Сред
ней Азии; цнинский горизонт Русской плиты; московский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Ханга.

Семейство F u a u lin e llid e e  S ta f f  e t  Wedekind, 1910 

Подсемейство F u s u lin e llin a e  S ta f f  e t  Wedekind, 1910 
Род B iw aella  Morikawa e t  Isom i, I960 

B iw aella  ? u s h ig ie n s is  S o lo v iev a , sp . n .

Табл.1У, фиг .8 .

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению -  гора Ушиги.
Г о л о т и п -  ГИН, эк з .  № 4650/46; Южная Монголия, Агуй-Сумэ-Хид; ниж

няя пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте веретеновидная, с плоско

закругленной срединной областью и прямыми боками, плавно спускающимися к слег
ка оттянутым осевым концам. Форма раковины в начальных одном-двух оборотах у 
особей микросферической генерации шубертеллоидная, узко-наутилоидная, сжатая 
по оси L и вытянутая по диаметру; у особей мегасферической формы раковина в 
одном-двух начальных оборотах укороченно-веретеновидная. Такая форма сохраня
ется до последнего оборота. Оттягивание осевых концов начинается с предпослед
него оборота; L;D= 2 ,4 - 3 ,0 :1 .  Размеры средние: L = 3 ,06-3 ,60  мм, D = 1,02- 
1,39 мм. Число оборотов колеблется от 4 до 6 ,5 .  Начальная камера сферическая 
с d = 0,12 мм у особей мегасферической и cd = 0,075 мм у особей микросфериче
ской генераций. Раковина навита более тесно в трех-четырех начальных оборотах 
и свободно в 2-3 последних оборотах. Стенка очень тонкая во внутренних и утол
щается в 1-2  последних оборотах, толщина ее изменяется от 0 ,0 12  до 0,045 мм. 
Стенка во внутренних оборотах гомогенная, однослойная, с третьего оборота на 
отдельных участках с ясно просвечивающей диафанотекой. В одном-двух последних 
оборотах стенка одно-или двухслойная пористая. Поры тонкие, сквозные, прямые. 
Септы тонкие, волнистые в широкой осевой области. Иногда образуются арки, под
нимающиеся на бока и достигающие у некоторых экземпляров области хомат. Устье
вой канал умеренной ширины, слегка смещающийся по оборотам. Устье низкое и уз
кое в начальных оборотах, заметно расширяется в наружных. Дополнительные отло
жения развиты в виде небольших, довольно коротких субтреугольных хомат.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Условность отнесения описываемого 
вида к роду B iw aella  вызвана различиями в строении стенки раковины его пред
ставителей. В то время как для этого рода указывается развитие в наружных обо
ротах стенки с кариотекой, у монгольского вида стенка в одном-двух последних 
оборотах одно-или двухслойная, пористая. Однако они сближаются по характеру раз
вития в онтогенезе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуй- 
ульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хребет Тото-Шань, гора Ушиги; колодец Босог- 
Цаган-Усу; Агуй-Сумэ-Хид.



Подсемейство P u su lln ln ae M oeller» 1878 
Род Q u asifusu lin a  Chen, 1934

Q uaalfueullna rep u lse  S o lo v iev a , sp . n .

Табл. Ш, фиг.3 -8 ;  табл.1У, фиг.I

Н а з в а н и е  в и д а  or rep u lsu s (л а т .)  -  удаленный, отдаленный.
Г о л о т и п  -  ГИН, экз .  к 4560/39; хребет Тото-Шань, гора Ушиги; нижняя 

перыь, ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина в 2-3 последних оборотах вытянуто-веретенообраз

ная, со слабо выпуклой, приближающейся к уплощенной, реже слабо вогнутой сре
динной областью и прямыми или слабо выпуклыми боковыми склонами, плавно спус
кающимися к значительно оттянутым тупо-закругленным, реже округло-приострен- 
ным осевым концам, форма раковины в ранней стадии онтогенеза (в 3 -3 ,5  началь
ных оборотах) более вздутая, коротко-веретенообразная с постепенным оттягива
нием по длинной ocn;L:D= 3 ,4  до 5 ,0 :1  . Размеры крупные: 1=8,96-10,0 мм,
D =1,8-2 ,57  мм. Число оборотов 5 -6 ,5 .  Начальная камера крупная, иногда непра
вильная по форме. Навивание тесное. Внутренние обороты навиты более компакт
но, чем последующие. Стенка очень тонкая, на отдельных участках волнистая.Пе
регородки очень тонкие, значительно тоньше стенки. Арки низкие, довольно широ
кие в срединной области, петлевидные по форме, обычно автономные, На боках и 
в осевой области складчатость усиливается до образования мелкоячеистого спле
тения. Арки глубокие е  широкой срединной области и на боках внутренних оборо
тов. В наружных появляются арки более плоские и в сечениях; в таких случаях 
отмечается Незавершенная складчатость". Хоматы и псевдохоматы не наблюдались. 
Дополнительные отложения в виде неширокой прерывистой полосы, либо в виде ло
кальных участков, развитых во внутренних оборотах.

И з м е н ч и в о с т  ь.Отмечается наличие двух генераций; особи с крупной 
начальной камерой (мегасферическая генерация) отличаются от особей с началь
ной камерой мелких размеров (микросферическая генерация). Различия генераций 
обусловили и различие в характере онтогенезов. У особей мегасферической ге
нерации отменена более вздутая форма начальных оборотов, меньшее развитие до
полнительных отложений и локализация последних, главным образом е  начальных 
оборотах. Особи микросферической генерации характеризуются более уплощенной 
формой начальных оборотов. Отмечено также различие в числе оборотов: 5 -5 ,5  у 
особей мегасферической генерации и до 6,5 у особей микросферической. Сущест
вует различие и в размере раковины, который у особей мегасферической генера
ции превосходит размеры микросферической.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к Q. lon g issim a  (M o e ller ), от кото
рого отличается более низкими складками, занимающими от 1/4  до 1/2  высоты 
оборота, большим числом арок, характером дополнительных отложений, более сла
бо развитых, прерывистых, образующих узкую полосу в осевой области. От 
Q, lon g issim a  ultim a Kanmera, 1959 отличается характером складчатости,
но близок к нему по типу дополнительных отложений.

Имеется сходство Q. rep u lse  sp . п .с  формами, описанными как Q. lon g issim a  
(M oeller ) Х.Иго ( Igo , 1957) из отложений зон T r i t i c i t e s  и Pseudoschwa- 
gerln a  массива Хида Японии. Сходным у сравниваемых форм является характер 

дополнительных отложений, локализующихся у японских форм, как и у Q. rep u lse  
s p . п . ,  в узкой осевой области в виде неширокой прерывистой полосы, либо в ви



де локальных участнов во внутренних оборотах. Однако они значительно отлича
ются по признаку интенсивности складчатости, более неправильной и более ин
тенсивной у японских форм. Отлична и форма арок. В то время как у форм, опи
санных из Японии, арки субтреугольные, сужающиеся к вершинам, у описываемых 
нами они имеют форму петлевидных, с округленными вершинами. Можно думать, что 
квазифузулины, описанные Иго и Канмерой, относятся к группе <4 • r e p u ls e .  Ис
ходя из сравнения рассмотренных форм из Японии и Монголии, можно предположить, 
в пределах данного сектора ассельской акватории, существование своеобразных 
локально развитых сообществ квазифузулин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуй- 
ульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, гора Ушиги.

4 u a s ifu su lin a  cayeuxi (D eprat, 1913)
Табл.1У, фиг.2

Fusulina cayeu x i: Deprat, 1913» P. 31-33» p i .  IV, f i g .  I-IO .
Fusulina (S c h e llw ie n ia ) cayeu x i: Ozawa Y ., 1923» p . 35 -36 , t e x t .  f i g .  1.
4 u a s ifu su lin a  c f .  cayeu x i: Kahler F. and G ., 1940, p . 354» t a f .  X, F ig . 2 .

Г о л о т и п  не указан.
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте субцилиндрическая, вогнутая, 

в срединной области и с тупо-закругленными осевыми концами, форма раковины во 
внутренних 4 оборотах уплощенно-веретеновидная, со слегка вогнутой или упло
щенной срединной областью и прямыми боковыми сторонами, спускающимися к узко- 
закрухленным осевым концам; L:Db4 40 .  Размеры крупные: L = 6,28 мм, D= 1,54 мм. 
Число оборотов равно 4 . Начальная камера крупная, деформированная, с = 0,27мм. 
Навивание компактное, D̂  = 1 ,5 4  мм. Стенка очень тонкая. Перегородки тоньше 
стенки. Складчатость интенсивная по всей длине с образованием узких и высо
ких петлевидных арок на боках и низких, довольно неправильных, более широких 
петлевидных арок в срединной области раковины. Дополнительные отложения в ви
де мощных, веерообразно расширяющихся от начальной камеры до последнего обо
рота заполнений.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается формой раковины и степенью 
развития осевых заполнений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус Русской пли
ты, Тянь-Шаня, Дарваза, Прикаспийской синеклизы, Японии, Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Тото-Шань, колодец Босог-Цаган-Усу; гора 
Барун-Мандай.

Отряд Schwagerinida S o lo v iev a , 1985

Семейство Schwagerinidae Dunbar e t  Henbest, 1930 

Подсемейство Schwagerininae Dunbar e t  H enbest, 1930

Род T r i t i c i t e s  G irty , 1904
T r i t i c i t e s  pygmaeus Dunbar e t  Condra, 1927

Табл.ГУ, фиг.4
T r i t i c i t e s  cu llom en sis var . pygmaeus: Dunbar, Condra, 1927, p . 95-96 , t . 5 ,  

f i g .  3 , 4 .
Г о д о т и п  не указан.



О п и с а н и е .  Раковина коротко-веретеновидная, с плавно закругленной 
срединной областью и прямыми боками, спускающимися к узко-закругленным осе
вым концам. Внутренние обороты более укороченные, незначительно удлиненные по 
длинной оси. Размеры мелкие. Стенка с кариотекой. Перегородки скручены в ши
рокой осевой области. Хоматы развиты слабо.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается характером развития в онто
генезе и очень мелкими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-нижняя пермь Северной Амери
ки, Японии; верхний карбон Китая; ассельский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Колодец Босог-Цаган-Усу.

T r i t i c i t e s  araneosus S o lo v iev a , sp . n .
Табл.ЕГ, фиг.5

Н а з в а н и е  в и д а  от araneosus (л а т . )  -  похожий на паутину.
Г о л о т и п -  ГИН, эк 8 • № 4650/43; Южная Монголия, хребет Тото-Шань, 

колодец Босог-Цаган-Усу; ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина уплощенно-верегеновидная, близкая к субцилиндри

ческой с уплощенной либо плоско-закругленной срединной областью и прямыми бо
ковыми склонами, плавно переходящими в тупые, слабо сужающиеся к оттянутым 
округленным осевым концам. В раннем онтогенезе в 3 внутренних оборотах форма 
раковины уплощенная, вытянуто-веретеновидная с значительным вытягиванием по 
длинной оси в 3-м обороте; L:D = 4 ,0 :1 .  Размеры незначительные:Ь = 5 ,1  мм, 
в = 1,23 мм. Число оборотов равно 4 . Начальная камера точечная, сферическая. 
Навивание компактное в начальных 3 оборотах, с резким скачком шага спирали в 
четвертом обороте. Стенка очень тонкая, однослойная (? )  в начальных, утолща
ется в последнем обороте, где она состоит из тектума и неясной кариотеки. Пе
регородки, складчатости по всей длине оборота с образованием очень тонких "па
утинообразных" сплетений. Арки высокие петлевидные, узкие. Септы 1-2 внутрен
них оборотов складчаты в осевой области. Хоматы четкие, маленькие, короткие, 
прослеживаются с первого оборота, устье узкое.

С р а в н е н и е .  Отличается от описанных в литературе видов своеобраз
ной формой раковины, уплощенно-веретеновидной, приближающейся к субцилиндри
ческой, с резким вытягиванием по длинной оси и со скачком в развертывании спи
рали. Весьма своеобразен характер складчатости, с образованием очень тонких 
"паутинообразных" сплетений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с агуйудьским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, колодец Босог-Цаган-Усу.

T r i t i c i t e s  schw agerin iform is p a r a lle lo s  Scherbovich, 1968
Табл.1У, фиг .6

T r i t i c i t e s  schwa ger in  ifo rm is p a r a lle lo s :  Щербович, 1969, c .8 - 9 ,  табл. 2 , 
фиг. 1-5.

Г о л о  т и п  -  ГИН, эк з .  № 3479/15; Прикаспийская синеклиза; гжельский 
ярус.

О п и с а н и е .  Раковина укороченно-веретеновидная, приближающаяся к ром
боидной с широко закругленной срединной областью и прямыми боковыми склонами,



плавно спускающимися к закругленный осевым концам. Форма раковины в 1-1*5 
внутренних оборотах субшарообразнан, в 3 4  последующих -  уплощенно-веретено- 
видная, постепенно удлиняющаяся по оборотам, с прямыми боковыми склонами и ту
по-закругленными осевыми концами; L:D = 1 ,7 :1 .  Раковина средних размеров:
L =2,57 мм, D = 1,44 мм. Число оборотов до 6 ,5 .  Начальная камера маленькая, 
шаровидная c d =  0,15 мм. Раковина навита более тесно во внутренних оборотах. 
Заметное увеличение шага спирали в одном-двух последних оборотах, D̂ = 0,75 мм. 
Стенка двухслойная, состоящая из тектума и средне-альвеолярной кариотеки. Пе
регородки волнистые, иногда в осевой области отмечаются неправильные по форме 
арки. Хоматы низкие, короткие в сечении, округло-бугорковидной формы. Устье 
узкое во внутренних и широкое в наружных оборотах.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается уплощением периферичеокого 
края оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е , .  Верхний карбон Прикаспийской синеклизы; ас-  
сельский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, гора Ушиги.

T r i t i c i t e s  plummeri Dunbar e t  Condra, 1927 

Табл. 1У,, фиг. 9 , 12, 13
T r lt ic i t e a  plummeri: Dunbar, Condra, 1927, p . 98-99 , p i .  VI, f i g .  1 -6 .

Г о л о т и п  не указан.
О п и с а н и е .  Раковина коротко-верегеновидная, вздутая в срединной об

ласти с выпуклыми прямыми боками, круто спускающимися к закругленным, слегка 
выступающим осевым концам. Такая форма выдерживается в 2 -2 ,5  наружных оборо
тах. В раннем онтогенезе в одном-двух оборотах форма раковины субшарообразная, 
переходящая затем в укороченную вздуто-веретеновидную. L:D= 1 ,3 -1 ,8 :1 .  Рако
вина средних размеров: L = 3 ,39-5 ,15  мм, D = 2 ,26-3 ,24  мм. Начальная камера 
маленькая, шарообразная, с диаметром, равным 0,05-0 ,12  мм. Число оборотов от 
6 до 8 . Раковина навита тесно, d^ =0,72-0,92 мм. Спираль развертывается пос
тепенно, хотя и отмечается более тесное навивание во внутренних укороченно- 
вздуго-веретеновидных оборотах. Стенка двухслойная с кариотекой, прослежива
ющейся уже с грегьего-четвергого оборота. Толщина стенки в последнем обороте 
обычно равна 0,007 мм. Перегородки довольно сильно складчатые, септы тоньше 
стенки. Арки правильной петлевидной формы, более низкие в приустьевой облас
ти и более высокие на боках. Складчатость наиболее интенсивна в широкой осевой 
области. Хоматы четкие маленькие округло-бугорковидной формы, переходящие в 
наружных оборотах в псевдохоматы. Устье узкое, невысокое.

С р а в н е н и е .  От других видов отличается формой раковины, характером 
развития в онтогенезе, а также очень маленькими и четкими хоматами. На мон
гольском материале отмечается более значительный разброс значения LsDno срав
нению с указываемым в первоописании вида (1 ,3  до 1 ,8 :1  против 1 ,5 - 1 ,6 :1 ) .

Р а с п р о с т р а н е  н и  е .  Известняк Якборо Техаса; известняк Верхний 
Плэтсмут Канзаса; нижняя пермь, ассельский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, гора Барун-Мандай, район 
Баян-Обо-Хида.



T r i t i c i t e e  ovoldeus Chen, 1934
Табл.1У, фиг. 7,10*11

T r i t i c i t e s  ovoideus Chen, 1934, p . 14, p i .  XVI
Г о л о т и п  не указан.
О п и с а н и е .  Форма раковины субсферическая, выдерживающаяся по оборо

там L i D * I , I - I , 4 : I .  Размеры мелкие: L= 2 ,47-3 ,35  мм, D=I,59-2,36 мм; число обо
ротов 6 - 6 ,5 .  Начальная камера крошечная сферическая с диаметром, равным 0 ,10- 
0 ,15  мм. Спираль навита тесно, D^=0,74-0,97 мм. Стенка двухслойная, состо
ящая из тектума и кариотеки; толщина ее от 0,007 мм до 0,012 мм. Перегородки 
тоньше стенки и интенсивно складчаты по всей длине оборота. Дополнительные от
ложения в виде четких бугорковидных хомат, сменяющихся в последних 1,5-2 обо
ротах псевдохоматами.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к T .schw agerin iform is, от которого 
отличается субсферической укороченной формой раковины и характером дополни
тельных отложений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний палеозой Южного Китая; ассельский 
ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Барун-Мандай, Баян-Обо-Хид.

T r i t i c i t e s  to to sh a n en s ls  S o lo v iev a , sp . n .

Т абл .Н , фиг.16,17

Н а з в а н и е  вида по местонахождению -  хребет Тото-Шань.
Г о л о т и п -  ГИН, X? 4650/54; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 

пермь.
О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с плавно закругленной срединной 

областью, .иногда со слегка уплощенной срединной областью с одной и слегка вы
дающейся с другой стороны. В раннем онтогенезе обороты укороченно-веретеновид- 
ные. С третьего-четвертого оборота происходит постепенное вытягивание ракови
ны пр длинной оси, причем наиболее значительное возрастание длины раковины от
мечается в двух последних o6oporax;L*D= 2 ,5 - 2 ,6 :1 .  Размеры средние: L = 5 ,4 -  
7 ,4  мм, D= 2 ,1 -2 ,83  мм. Число оборотов 6 -7 . Начальная камера маленькая, сфе
рическая с диаметром, равным 0,22 мм. Навивание тесное во внутренних укоро- 
ченно-веретеновидных оборотах. Увеличение шага спирали фиксируется в 3 ,5 -4  
обороте, D^= 1,59 мм. Стенка тонкая, иногда волнистая. Состоит из тектума и 
альвеолярной кериотеки. Перегородки тоньше стенки, интенсивная складчатость 
отмечается в осевых концах оборотов, ослабевая в срединной области и на боках 
раковины. Хоматы низкие, короткие со.срезанными вершинами, субквадратные, раз
виты во внутренних оборотах, замещаясь в двух последних псевдохоматами.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Т .(М .) sin uosus (Розовская, 
1950) отличается строением стенки и строением хомат, низких, коротких и со 
срезанными вершинами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район Агуй-Сумэ-Хида, гора Агуй-Ула.

Род R ugosofusulina Hauser* 1937
Rugosofusulina p o stp r isca  Bensh, 1962

Табл .У, фиг. 2 ,7 
Бенш, 1962, с . 193, табл.Ш, фиг.1-3 .Hugos o fu s u lin a  post p r is  ca 1



Г о л о т и п -  Институт геологии АН УзССР, эк з .  № 20; юго-восточный склон 
Босбу-Тау, близ с.Улук; нижняя пермь, мамайская свита.

О п и с а н и е ,  форма раковины веретеновидная с плавно-закругленной сре
динной областью, прямыми боками и округло-приостренными осевыми концами. В 
раннем онтогенезе в двух первых оборотах форма раковины укороченная, вздуто
веретенообразная, в третьем обороте происходит удлинение раковины по длинной 
оси и в 3 -3 ,5  оборотах раковина приобретает биконическую форму;L:D = 2 ,3 -  
2 ,4 :1 .  Размеры средние: L = 4,53 мм; D = 1 ,85-2 ,0  мм. Число оборотов 3 ,5 -4 .  
Начальная камера маленькая, сферическая D = 0,25 мм. Навивание тесное,
D^=2,0 мм. Стенка тонкая, морщинистость и волнистость стенки видны с третьего 
оборота. Перегородки почти одной толщины со стенкой, интенсивно и неправильно 
складчатые в осевой области и на боках раковины, поднимаясь иногда до области 
устья. Дополнительные отложения в виде бугорковидных хомат развиты в 2-2 ,5  на
чальных оборотах.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида R. p risca  (Ehrenberg emend. 
M oeller) отличается более вздутой и укороченной раковиной в первых двух обо
ротах и более резким вытягиванием в последующих, а также более неправильной 
складчатостью перегородок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский и ассельский ярусы Русской пли
ты, Урала; нижняя пермь, ассельский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Агуй-Сумэ-Хид, колодец Босог-Цаган-Усу.

R ugosofusullna s t a b i l ia  Hauser, 1938

Табл.У1,фиг.13,14; табл.УП, фиг.1-3 
Pseudofusulina s t a b i l i s e  Раузер-Черноусова, 1938,с .133-134, табл.УП, 

фиг.8 ,9 ;  таблТУШ, фиг.З.

Г о л о т и п -  ГИН, эк з .  № 2807/8; Самарская Лука, Капитанский овраг; ниж
няя пермь, Ш комплекс.

О п и с а н и е .  Раковина в наружном обороте толсто-веретеновидная, прибли
жающаяся к укороченно-субцилиндрической, со слабо выпуклой, чаще уплощенной 
срединной областью и прямыми, реже слегка выпуклыми боковыми склонами, спуска
ющимися к тупо-закругленным или округло-приостренным несколько оттянутым осе
вым концам. Форма раковины во внутренних оборотах толсто-веретеновидная, 
иногда субцилиндрическая, укороченная; L:D= 2 ,2 -2 ,3 :1 ,  обычно 2 ,2 :1 .  Размеры 
значительные: L = 7 ,47-8 ,39  мм, D = 3 ,34-3 ,60  мм. Число оборотов у взрослых 
особей 5 -6 . Начальная камера шаровидная с диаметром от 0,17 до 0,36 мм. Нави
вание довольно свободное, высота оборотов почти постоянна, незначительно воз
растая по мере роста раковины, диаметр четвертого оборота колеблется в преде
лах от 1,87 до 3,24 мм. Стенка толстая, толщина ее в предпоследнем обороте 
достигает 0,20 мм. Стенка морщинистая, состоит из тектума и грубоальвеоляр
ной кериотеки. Септы тоньше стенки, интенсивно-и неправильно-складчатые, 
складчатость поднимается высоко на бока и захватывает и срединную область.Ар- 
ки разнообразны по форме. В осевых концах 2-3 ,5  последних оборотов образуют
ся срецнеячеистые сплетения. Складчатость в 1-2 начальных оборотах слабая.Хо- 
маты маленькие, точечные, бугорковидные, развиты на начальной камере и в
1-1,5 начальных оборотах, в последующих оборотах развиты непостоянно высокие, 
в сечении крюковидные псевдохоматы, исчезающие в предпоследнем обороте. Осе
вые заполнения в виде прерывистых широких пятен развиты в широкой осевой об



ласти внутренних оборотов. Устье узкое, обычно с неправильным положением по 
оборотам прослеживается в начальных 2-2 ,5  оборотах, более редки формы, у ко
торых устье прослеживается до предпоследнего оборота.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наряду с формами с толсто-веретеновидной, при
ближающейся к укороченно-субцилиндрической раковиной, присутствуют особи,име
ющие по всем оборотам веретеновидную форму без обособления внутренних укоро
ченных толсто-веретеновидных оборотов. Изменчив и характер складчатости, то 
неправильный, то приобретающий более регулярный характер, а также степень раз
вития осевых заполнений.

С р а в н е н и е .  От описанных видов отличается характером онтогенеза с 
обособлением внутрених укороченных оборотов и типом складчатости, более не
правильной, чем у остальных ругозофузулин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский-сакмарский ярусы Южного Урала, 
Самарской Луки, Средней Азии, Карнийских Альп; слои с агуйудьским комплексом 
Южной Монголии. '

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

R ugosofusulina condense S o lo v iev a , ар . n .

Табл.У, фиг.11,12
Rugosofuaulina s t a b i l i s  s Бенш, 1962, с . 196-197, табл.ГУ, фиг.1-3 .
R ugosofusulina s t a b i l ia  lon ga*Левен, Щербович, 1978, с .9 3 ,табл.1У, 

фиг.4.
R ugosofusulina sp . a f f .  R. se r r a te s  Kanmera, Mikami, 1965, p i . 52, f i g .  8 -1 1 .
Н а з в а н и е  в и д а  от condensis (л а т .)  -  плотный.

Г о л о г и п -  ГИН, te 4650/66; Южная Монголия, хребет Тото-Шань, район 
Баян-Обо-Хида; нижняя пермь, ассэльский ярус.

О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте толсто-веретенообразная,при
ближающаяся к субцилиндрической, с широко закругленной или уплощенной средин
ной областью и прямыми боковыми сторонами, слегка понижающимися к тупо-зак
ругленным иногда оттянутым осевым концам. Б раннем онтогенезе форма раковины 
овоидная, постепенно вытягивающаяся по длинной оси; LsD- 2 ,1 -3 ,4 .  Размеры 
значительные: ь -7 ,2 -1 0 ,0  мм, Do2,98-3 ,29 мм. Начальная камера шаровидная с 
диаметром, равным 0,30 мм. Число оборотов равно 6 ,5 .  Раковина навита компакт
но, внутренние обороты навиты более тесно. Шаг спирали возрастает незначигельт 
но по мере роста раковины, диаметр четвертого оборота 1,59 мм. Высота оборо
та остается почти постоянной в срединной области и на боках, увеличиваясь у 
некоторых экземпляров в полюсных концах. Стенка умеренной толщины, с кериоте- 
кой, морщинистая. Септы интенсивно екдацчаты по всей длине оборота. Арки по 
форме узко-щелевидные и субтреугольные. В осевой области, начиная с первого 
оборота, развиты довольно широкие прерывистые осевые заполнения. Псевдохома- 
ты развиты с первого оборота. Устье узкое.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид обнаруживает несомненную близость к 
R ugosofusulina s t a b i l i s ,  отличаясь от него отсутствием обособления внут- . 
ренних оборотов от наружного, в котором происходит резкое увеличение шага спи
рали и постоянное удлинение раковины по длинной оси. Существует значительное 
отличие и в характере складчатости, более правильной у R. condense, с обра
зованием преимущественно узко-петлевидных и субтреугольных арок, В целом, ра
ковины представителей R. condense более вытянуты по длинной оси, и величина 
L:D достигает у них 3 ,4  против 2 ,2 - 2 ,3 ,  указываемой для R. s t a b i l i s .  Разли



чаются сравниваемые виды и по характеру дополнительных отложений, более широ
ких, развитых с первого оборота у монгольского вида.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Средняя зона ассельского яруса Дарваза; ма- 
майская свита Тянь-Шаня, нижняя пермь Японии; слои с байримобинскш комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, район Баян-Обо-Хида.

Rugosofusulina p u lc h e lla  R euser, 1937 

Табл .У I ,  ф и г .П ,12
R ugosofusulina p u lch a llax  Раузер-Черноу'сова, 1937, с . 17, 18, габл.П, 

рис . 9 , 1 0 .

Г о л о т и п -  ГИН, № 2813/30; псевдофузулиновая толща: Айдаралаши.
О п и с а н и е ,  форма раковины в последнем обороте овоидная с плоско-за

кругленной срединной областью и выпусклыми боками, слегка суживающимися к ту
по-закругленным полюсам. Форма раковины в раннем онтогенезе в 1-2 оборотах 
уплощенно-овоидная, с третьего оборота начинает вытягиваться по длинной оси, 
и раковина приобретает укороченно-овоидную форму с уплощенной срединной об
ластью и тупо-закругленными осевыми концами. За счет большей оттинутости ра
ковины в последнем обороте наблюдается заметное обособление внутренних, ко- 
ротко-овоидных оборотов;L:D = 2 ,1 - 2 ,2 :1 .  Размеры мелкие: L = 4 ,68-5 ,2  мм,
D = 2 ,0 -2 ,1  мм. Число оборотов равно пяти. Начальная камера маленькая, точеч
ная, с диаметром, равным 0,15 мм. Раковина навита тесно, с постепенным возрас
танием высот последовательных оборотов с ростом раковины; диаметр четвертого 
оборота достигает 1,33-1,39 мм. Стенка двухслойная, морщинистая, состоящая из 
тектума и кериотеки. Стенка очень тонкая в начальных и заметно утолщающаяся к 
наружным оборотам. Септы тонкие, складчатые. Арки низкие, узко-петлевидные во 
внутренних и более высокие, начиная с предпоследнего оборота. В срединной об
ласти внутренних оборотов арки резкие и складчатость локализуется на боках и 
в осевой области, начиная со второго-третьего оборота. Дополнительные отложе
ния в виде маленьких точечных хомат на 1-1,5 оборотах, переходящих в последу
ющих в псевдохоматы. Осевые заполнения слабые, развитые в осевой области трех
четырех последних оборотов.

С р а в н е н и е .  От других видов и от наиболее близкого R. com plicate  
Rauser отличается меньшей вытянутостью наружных оборотов. От близкой R- опо- 
derata Rauser отличается более укороченной раковиной, заострением осевых 
концов и более широкими осевыми заполнениями.

Р а с п р о с  т р а н е н и е .  Псевдофузулиновый горизонт-швагериновый го
ризонт Южного Урала; слои с агуйульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

R ugosofusulina praevia Shlykova, 1948 

Табл.УI, фиг.1 ,2
Rugosofusulina p raev ia :  Шлыкова, 1948, с .117-118, табл.1 , фиг.1-4.

Г о л о  т и п -  ВНИГРИ, № 1705; Самарская Лука, Заборовка, скважина К-6 ; 
верхний карбон.

О п и с а н и е .  В последнем обороте раковина субцилиндрической вытянуто
веретеновидной формы с уплощенной иди слабовыпуклой срединной областью и ши
роко-закругленными или узко-закругленными осевыми концами. Первый оборот -



укороченно-веретеновидный, последующие толсто-веретеновидные с приосгренными 
осевыми концами; ь =  2 ,4 - 3 ,0 :1 .  Размеры значительные: t) = 6,28-8*12 мм,

L:D= 2 ,0 -3 ,1 4  мм. Число оборотов 4 ,5 -6 .  Начальная камера шаровидная, с диамет
ром, равным 0,30-0 ,36 мм. Раковина навита относительно свободно, шаг спирали 
увеличивается равномерно с ростом раковины. Стенка морщинистая, участками вол
нисто-морщинистая, тонкая во внутренних и умеренной толщины в последнем оборо
те ,  состоит из тектума и кериотеки. Септы тоньше стенки, .интенсивно-складча
тые. Складчатость локализуется главным образом в осевой области и на боках ра
ковины, однако в последних двух-трех оборотах арки развиты по всей поверхнос
ти оборотов. Арки петлевидные, широкие, низкие во внутренних и более высокие, 
занимающие до половины высоты просвета оборота, в наружных оборотах, 6 осевой 
области 3- 3 ,5  оборотов образуется широкая зона мелкоячеистых "пузыристых*' 
сплетений. Дополнительные отложения развиты на начальной камере и первом обо
роте в виде точечных хомат, а также в виде слабо развитых в осевой области 
внутренних толсто-веретеновидных оборотов прерывистых осевых заполнений.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается изменчивость по форме раковины, то ци
линдрической, то вытянуго-веретеновидной, с уплощенной или слабовыпуклой сре
динной областью. Также различен и характер осевой области, то тупо-закруглен
ной, то более приостренной.

С р а в н е н и е .  От близких видов отличается характером онтогенеза, лока
лизацией складчатости в узкой осевой области во внутренних оборотах и по всей 
длине оборота в наружных оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон, гжельский ярус Русской пли
ты, Хиной Ферганы; слои с агуйульским комплексом Кжной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Хуца.

H ugosofusulina eminentia S o lo v iev a , s p .n .

Табл. УI , фиг.6-9

Н а з в а н и е  в и д а  от emioeoe (л а т .)  -  выдающийся.
Г о л о т и п  -  ГИН, К? 4650/73; Хжная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 

пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина веретеновидная, с широко и плавно закругленной 

срединной областью и слабо выпуклыми боковыми склонами, плавно спускающимися 
к узко-закругленным осевым концам. Иногда отмечается с одной стороны уплощен- 
ность раковины, форма раковины на первом обороте субщарообразная либо вытяну
то-веретеновидная. Со второго-гретьего оборота происходит значительное вытя
гивание оборотов по длинной оси, и раковина приобретает форму, близкую к фор
ме в ее наружном обороте, однако несколько более укороченную, чем в наружном; 
L:D = 2 ,8 -4 ,1 :1  с единичными уклонениями до 2 ,3 :1  • Размеры L=4,63-9,37 мм,
D я 1 ,59-2 ,36 мм, чаще D=2,26 мм. Число оборотов 5 -6 ,5 .  Начальная камера ма
ленькая, шарообразная, ее диаметр колеблется от 0 ,2  до 0,32 мм. Спираль во 
внутренних четырех-пяти оборотах навита довольно тесно, D^=I,13-1,33 мм. Шаг 
спирали по оборотам увеличивается незначительно с ростом раковины, и лишь в 
пятом-шестом оборотах происходит заметное возрастание высот оборотов, сопровож
даемое также заметным вытягиванием оборотов по длинной оси. Стенка очень тон
кая , однослойная, перфорированная у начальной камеры и в половине первого обо
рота . С половины первого оборота стенка кериотекальная, волнистая, переходя
щая в последующих оборотах в волнисто-морщинистую. Перегородки очень тонкие,



тоньше стенки или одинаковой толщины с ней. Складчатость развита с первого обо
рота, интенсивная на боках и в осевой области раковины, поднимаясь иногда в 
последнем обороте до устья, либо занимает всю поверхность предпоследнего оборо
та .  Наиболее часто встречаются арки внутренних оборотов (до предпоследнего обо
рота) узкие трапециеидальные, со срезанными вершинами. В предпоследнем (6 -6 ,5 )  
обороте арки широкие» петлевидные, неправильные по форме. Отмечается сраста
ние арок соседних оборотов. Хоматы маленькие, точечные, развиты на начальной 
камере и в одном-двух начальных оборотах, в последующих переходят в псевдохо- 
маты, исчезающие в о дном-двух последних оборотах. Дополнительные отложения в 
сечении ромбовидной формы, начинаются от начальной камеры или первого оборота 
и развиты до предпоследнего оборота. Устьевой канал узкий, хорошо прослежива
ется во внутренних оборотах.

И з м е н ч и в о с т ь .  Отмечается изменчивость по характеру осевых запол
нений, то постоянных, то прерывистых, а также по форме арок во внутренних обо- 
оборотах.

С р а в н е н и е .  По характеру осевых заполнений наиболее близок r .  d i
re cta  Bensh, от которой монгольский вид отличается более правильной и ин
тенсивной складчатостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с бай- 
римобинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

H ugosofusulina r e tr a c ta  S o lo v iev a , s p .n .

Табл. У1, фиг.4,10

Н а з в а н и е  в и д а  от r e tr a c tu s  (л а т .)  -  отдаленный, удаленный, 
скрытный.

Г о л о т и п -  ГИН, te 4650/71; Южная Монголия, гора Барун-Мандай; нижняя 
пермь, ассельский ярус.

О п и с а н и е .  Форма раковины в наружном обороте веретеновидная, со сла
бо выпуклой срединной областью, иногда срединная область уплощенная. Во внут
ренних оборотах раковина укороченно-веретеновидная, близкая к овоидной с плос
ко-закругленной срединной областью и притупленными осевыми концами; L:D = 2 ,5 -  
2 ,6 :1 .  Размеры: L = 6 ,38-6 ,70  мм, D = 2 ,42-2 ,67  мм. Число оборотов 5 -6 ,5 .  На
чальная камера маленькая, шаровидная, диаметром 0 ,15-0 ,20  мм. Навивание сво
бодное, = 0 ,97-1 ,64  мм. Шаг спирали увеличивается с ростом раковины. Отме
чается возрастание высоты оборота на боках раковины в последнем обороте, соп
ровождаемое также и удлинением по длинной оси. Стенка умеренной толщины в на
ружных и тонкая во внутренних оборотах, кериотекальная, начиная со 2 -2 ,5  обо
рота. Со 2-3-го оборота стенка морщинисто-волнистая. Складчатости умеренная. 
Толщина септ меньше толщины стенки. Складчатость неправильная. Форма арок раз
нообразная, от трапециевидной до округлопетлевидной с широко и узко-закруглен
ными вершинами. Складчатость интенсивная во внутренних укороченно-веретеноЕИд- 
ных оборотах, в которых арки поднимаются вплоть до устьевого канала. Дополни
тельные отложения в виде точечных хомат, развитых на начальной камере и полу
тора начальных оборотах. Во внутренних оборотах развиты слабые пятнообразные 
осевые заполнения •

С р а в н е н и е .  Монгольский вид существенно отличается от других видов 
ругозофузулин. Наиболее близкими являются виды, объединяемые в группу R. mode-
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r a t a ,  от которых он отличается своеобразием онтогенеза, характером развития 
складчатости, характером осевых заполнений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихняя пермь, ассельский ярус, слои с агуй- 
ульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Гора Агуй-Ула, гора Барун-Манцай.

R ugosofusulina se r r a te  Rauser, 1937 

Табл. УП. фиг. 5
Rugosofusulina s e r r a t a :  Раузер—Черноусова, 1937, с .13“ 14, табл. 1, рис .4 -6 .
Г о л о т и п  -  ГИН, to 2813/7; Уфимское плато, Осиновка; швагериновая тол

ща.
З а м е ч а н и е .  Встреченные в изученных материалах единичные представи

тели ругозофулин по удлиненно-веретеновидной раковине, характеру развития в 
онтогенезе, типу складчатости несомненно относятся к виду R. serra ta  Rauser.

С р а в н е н и е .  По характеру онтогенеза близок R. prises, от которой отли
чается отсутствием, волнистой стенки более низкой складчатостью и более широким 
устьем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Шного Урала, Русской плиты, 
Окной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.
R ugosofusullaa r a r ita ta  S o lo v ie v s ,s p .n .

Табл.УП, фиг.A

Н а з в а н и е  в и д а  от r a r ita s  (л ат .)  -  редкостный, необыкновенный, 
редко встречающийся.

Г о л о т и п  -  ГИН, К? 4650/85; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 
пермь, ассельский ярус.

О п и с а н  и е .  Форма раковины в последнем обороте правильно веретеновид
ная, с широко-закругленной, иногда плоско-закругленной срединной областью и 
слегка выпуклыми боковыми сторонами, несколько понижающимися .к закругленным 
осевым концам, форма раковины в первом обороте субшарообразная, в последующих 
4-4 ,5  вытянуто-веретеновидная, приближающаяся к вытянуто-овоидной, с плавно
закругленной срединной областью и закругленными осевыми концами. Предпоследний 
и последний обороты заметно вытянуты по длинной реи; L:D= 2 ,8 :1 .  Размеры: L до 
6 ,54 мм, D до 2 ,3  мм. Число оборотов 6 -6 ,5 .  Начальная камера маленькая, шаро
видная, с диаметром, равным 0,17 мм. Навивание тесное, = 0,72 мм. Шаг спи
рали заметно увеличивается, начиная с предпоследнего оборота. Стенка тонкая, 
кериотекальная, волнисто-морщинистая. Складчатость правильная; очень тонкие сеп
ты складчаты по всей длине внутренних оборотов, причем складчатость поднимает
ся до устьевого канала. Арки тоньше стенки, очень тонкие, по форме преобладают 
округло-петлевидные. В последних 2 оборотах наблюдается ослабление складчатос
ти. Арки развиты на боках и в осевой области, где отмечаются характерные "пу
зыри" . Дополнительные отложения в виде маленьких хомат на начальной камере и 
первом обороте.

С р а в н е н и е .  Отличается от других видов характером очень правильной 
складчатости и необычайно тонкими септами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байрио- 
бинским комплексом Южной Монголии.

68 М е с  г о  н а  х о ж д е н и е .  Гора A rjй-Ула.



R ugosofusulina rep ren tin a  S o lo v iev a , sp .n .

Табл. УШ, фиг. 3

Н а з в а н и е  в и ц а  от rep ren tin u s (л ат .)  -  внезапный, неожиданный,не
чаянный.

Г о л о т и п  -  ГИН, № 4650/93; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 
пермь, ассельский ярус.

О п и с а н и е .  Форма раковины в последнем обороте взцуто-веретеновицная 
с довольно сильно вздутой срединной областью и прямыми либо прогнутыми осевы
ми концами и округло-приостренными иногда раздутыми оттянутыми осевыми конца
ми. Форма раковины в первом обороте субшарообразная, в последующих правильно
веретеновидная, далее -  правильная веретеновидная с широко-закругленной сре
динной областью и прямыми боковыми склонами, спускающимися к приостренным 
осевым концам; L:D= 2 ,7 :1 .  Размеры: L до 9,06 мм, D до 3,34 мм. Число оборо
тов 6 -6 ,5 .  Начальная камера шаровидная с диаметром около 0,30 мм. Навивание 
компактное. Шаг спирали возрастает по оборотам. равен 1,80 мм. Стенка уме
ренной толщины, морщинистая, отчетливо двухслойная, состоящая из тектума и 
среднеальвеолярной кериотеки. Складчатость интенсивная. Арки в сечении суб
треугольные, петлевидные с округлыми вершинами, занимают всю поверхность каж
дого из оборотов, доходя до устьевого канала. В осевых концах последнего обо
рота образуются мелкоячеистые сплетения. Арки высокие, как правило, узкие и 
по высоте равные высотам между соседними оборотами. Дополнительные отложения 
в виде точечных хомат на первом обороте, в последующих оборотах переходят в 
псевдохоматы. Осевые заполнения в виде узких прерывистых полос развиты от 
второго-третьего оборота в 3-4 внутренних оборотах. Устье узкое, прослежива
ется от начальной камеры до половины последнего оборота.

С р а в н е н и е .  Отличается от известных ругозофузулин по характеру он
тогенеза, по типу интенсивной складчатости с образованием высоких и чаще уз
ких арок, по характеру узких, локально развитых осевых заполнений.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с бай- 
римобинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Род Daixina Rozovskaya, 1950

Daixina diafana g o b len sia  S o lo v iev a , su b sp .n .

Табл.У, фиг.4 -6

Н а з в а н и е  п о д в и д а  по местонахождению -  пустыне Гоби.
Г о л о т  и п -  ГИН, № 4650/59; Южная Монголия, гора Агуй-Ула, гжельский- 

ассельский ярусы.
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте субцилиндрическая с уплощен

ной или слегка выпуклой срединной областью и прямыми боками, иногда сужива
ющимися к тупо-закругленным значительно оттянутым осевым концам. Начальный 
оборот субшарообразный, сменяющийся в 3-4 оборотах удлиненно-веретеновидным 
с уплощенной, реже слабо выпуклой срединной областью и со значительным вытя
гиванием по длинной och;L jD = 4 ,4 - 6 ,0 :1 .  Размеры значительные: L = 8 ,76- 
13,39 мм, D = 1 ,64-2 ,0  мм; число оборотов равно 5 -6 . Начальная камера крошеч
ная, сферическая, с диаметром, равным 0 ,15-0 ,20 мм. Спираль во внутренних уко-



роченно-вере геновидных оборотах тесная, в последующих более свободная, однако 
шаг спирали увеличивается незначительно и обороты навиты компактно. Стенка 
очень тонкая*

Начиная с 3-4-го оборота развита тонкоальвеолярная кериотека. Перегородки 
очень тонкие, с образованием в целом невысоких, но разнообразных по высоте и 
ширине петлевидных арок. Складчатость, как правило, локализуется в осевой об
ласти, однако заходя и в срединную область. В осевой области иногда фиксирует
ся характерная ,,пузыристость>| арок. Хоматы очень слабо развиты на начальной 
камере и первых 1-1,5 оборотах. Устьевой канал узкий, прослеживается лишь в 
первых оборотах.

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается изменчивость по степени развития 
складчатости и ее локализации. Количественной изменчивостью характеризуется 
признак удлиненности оборотов (в позднем онтогенезе).

С р а в н е н и е .  От типового подвида Dalxina d iafana d iafana из Ферга
ны отличается значительно большими размерами ( L=I3,39 мм против L =8 ,4-10,6  
мм), меньшим удлинением раковины, а также характером складчатости от умерен
ной до довольно значительной, доходящей до срединной области, в отличие от 
слабой складчатости, локализующейся только в узкой осевой области у ферган
ских групп.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский-ассельский ярусы, слои с лугин- 
гольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Dalxina magna (Rozovskaya, 1950)

Табл .У, фиг.8 ; табл .У I ,  фиг.З
T r i t i c i t e s  ( J ig u l i t e s )  magnus: Розовская, 1950, с . 40-41, табл.IX, 

фиг.4 ,7 .
Dalxina magnai Розовская, 1958, с . 107, табл.ХШ, фиг.8 .
Г о л о т и п  -  ШН, № 430/358; Горьковская обл . ,  г.Иравдинск; верхний кар- 

бон, зона с f s e ’id ofu su lln a  so k e n s is .
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте веретеновидная, с широко и 

плавно закругленной, иногда слегка выступающей срединной областью и с прямыми 
боковыми сторонами, плавно понижающимися к слегка оттянутым закругленным осе
вым концам.

Форма раковины в одном-двух внутренних оборотах коротко-веретеновидная«сме
няющаяся в последующих оборотах на постепенно удлиняющуюся по длинной оси;
LxD = 2 , 0-2 ,3 :1 .*  Размеры значительные: L = 6 ,6 - 7 ,2 мм; D = 3 ,0 -3 ,2 4  мм. Число, 
оборотов 5 ,5 -6 .  Начальная камера маленькая, сферическая, с диаметром, равным 
0,25  мм. Раковина навита симметрично. Стенка двухслойная с кериотекой. Перего
родки интенсивно складчаты. Складчатость неглубокая, складки разнообразны по 
форме. 6 осевых концах образуются мелкоячеистые сплетения. Дополнительные отло
жения в виде умеренных прерывистых осевых заполнений, развитых в осевой облас
ти от второго до четвертого оборота. На начальных 1-2 оборотах развиты неболь
шие бугорковидные хоматы, переходящие в последующих в псевдохоматы. Устье уз
кое во внутренних и умеренной ширины в наружных оборотах.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От остальных видов даиксин отли
чается укороченной, корогковеретеновидной формой на ранних оборотах и удлиня
ющейся в последних, а также характером субквадрагных высоких складок. От ти-



нового материала монгольские формы отличаются более короткой раковиной, а 
также более узкими и более тонкими складками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Гжельский ярус Русской платформы и Прикас
пийской синеклизы; ассельский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, гора Ушиги.

D alxine? m onstrata S o lo v iev a , sp .n .

Табл .У, фиг .10

Н а з в а н и е  от aon atratu s (л а т .)  -  замечательный, превосходный.
Г о л о т и п -  ГИН, № 4650/65; Южная Монголия, гора Номт-Ула; нижняя 

пермь, сакмарско-артинский ярусы.
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте укороченно-веретеновидная с 

плоско-закругленной срединной областью и выпуклыми боковыми сторонами, слег
ка понижающимися к широко закругленным осевым концам, форма раковины в первом 
обороте укороченная субромбическая. Раковина значительно вытягивается со вто
рого оборота, а в третьем обороте приобретает укороченно-веретеновидную фор
му с широко-закругленной срединной областью, прямыми боковыми сторонами, по
нижающимися к округло-приостройным осевым ко н ц ам ;!^  = 2 ,0 :1 .  Размеры мелкие:
L до 5 ,1  мм, D до 2,73 мм. Число оборотов 4 -4 ,5 .  Начальная камера сферичес
кая, средних размеров, с диаметром до 0,25 мм. Обороты навиты симметрично, 
свободно, с постоянным положением осей. Шаг спирали резко увеличивается после
2-2 ,5  оборота. Стенка тонкая, кериотекальная. Псевдохоматы развиты с первого 
оборота. Устье нечеткое. Септы тоньше стенки. Складчатость умеренная, с обра
зованием широких петлевидных, реже субтреугольных арок, на отдельных участках 
отмечается срастание вершин арок соседних оборотов.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид относится к роду Daixina  
условно, учитывая более глубокую складчатость, чем это явствует из диагноза 
рода Daixina • Он отличается от описанных в литературе даиксин характером 
складчатости, особенностями развития раковины в онтогенезе с характерным обо
соблением 2 ,5 -3  начальных оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с тотошаньским комплек
сом Южной Монголии.*

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Номт-Ула.

Род Sphaeroachwagerina A .M iciucho-llaaiay, 1959 
Sphaeroachwagerina sphaerica  g igaa  (S ch eib ov ich , 1949)

Табл. УШ, фиг.4
Schwegerina aphaerica v a r .g ig a a ;  Щербович, 1949, c .1 0 1 -1 0 2 , табл.Х, 

фиг. 2 ,3 .

Г о л о т и п  -  ГИН, ffc 3160/175; Оренбургская о б л . ,  Михайловская синкли
наль; средняя часть швагеринового горизонта.

О п и с а н и е .  Раковина в 3-4 последних оборотах близкая к сферической, 
с широко закругленной периферией и выпуклыми боковыми сторонами, круто спуска
ющимися к слегка выступающим, чаще широко закругленным осевым концам.

форма раковины в раннем онтогенезе существенно разнится от формы ее в пос
ледних оборотах. Первый оборот обычно бывает эндотироидный, последующие 2-2 ,5  
оборота выгянуто-веретеновидные, с уплощенной срединной областью и приострен- 
ными полюсами. Переход от вытянуто-веретеновидных оборотов к сферическим про



исходит быстро за счет резкого возрастания высоты оборота в 3-4 оборотах, где 
раковина приобретает эллипсовидную форму. Индекс вздутости 1 ,1 :1 .  Размеры зна
чительные : l до 7,52 мм, D до 6 ,4 8  мм. Число оборотов до 8 . Начальная камера 
крошечная, сферическая с диаметром, равным 0,06 мм. Навивание тесное в началь
ных вытянуто-веретеновидных оборотах, где L s  0,67 мм. В последующих шаг спи
рали резко возрастает. Стенка очень тонкая, кериотека прослеживается уже начи
ная с 3-го оборота. Перегородки прямые в срединной области, но на боках рако
вины в последних оборотах отмечаются очень низкие петлевидные арки. Начиная со 
2- 2 ,5  оборота в узкой осевой области отмечается мелкоячеистое сплетение, рас
ширяющееся к наружному обороту. Хоматы маленькие точечные, прослеживаются до 
последнего оборота. Устье широкое.

С р а в н е н и е .  От типового подвида отличается большими размерами и бо
лее высокой спиралью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Южного Урала, Русской пли
ты; слои с агуйульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Род Schwagerina M oeller , 1877

Schawagerina a s ia t ic a  A.M iklucho-M aclay, 1949 

Табл.УШ, фиг .5
Schwagerina m o e lle r i v a r . a s ia t ic a :  Миклухо-Маклай, 1949, c . 7 8 -7 9 ,

табл.У, фиг Л , 2 ( ? J .
Schwagerina a s ia t i c a :  Калмыкова, 1967, c .198-199, табд.Х1Х, ф иг.1 ,2 .
Г о л о т и п -  Ленинградский университет, № 250; хребет Кара-Чатыр; шваге- 

риновый горизонт.
О п и с а н и е .  Раковина в трех последних оборотах сферическая со слегка 

выступающими осевыми концами. В раннем онтогенезе первый оборот шубертеллоид- 
ный. Уплощенно-веретеновидные 2-й и 3-3 ,5  оборот резко обособляется от после
дующих субсферических, иногда значительно вытянутых по диаметру. Индекст взду
тости 1^1:1 . Размеры значительные: L до 8 ,24 мм, D до 7,30 мм. Число оборотов 
достигает 8 . Начальная камера крошечная, сферическая. Навивание начальных 2-
3 ,5  оборотов тесное, последующие обороты навиты очень свободно. Стенка ракови
ны очень тонкая, однослойная в первых 3-3 ,5  оборотах, в 6 -8  оборотах стенка ке- 
риотекальная. Увеличение толщины стенки происходит резко в трех последних обо
ротах, где толщина ее достигает 0,15 мм. Перегородки очень тонкие в осевой об
ласти, начиная с ранних оборотов отмечается скрученность септ.

Иногда в последних оборотах отмечаются очень низкие, крохотные петлевидные 
арочки* развитые на боках и в срединной области. Дополнительные отложения в ви
де точечных хомат, развитых в одном-двух начальных оборотах. Устье не наблю
далось.

З а м е ч а н и е .  Монгольские представители ЗсЬ.авАв1 ±свогличаются от 
среднеазиатских меньшими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя зона ассельского яруса и основание 
сакмарского яруса Карачатыра и Дарваза; ассельский ярус, слои с агуйульским 
комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Хуца.



Род A lp inoschw agerina Bensh, 1972

Alpinoschwagerina m a c la y ii Bensh» 1972 

Л*абл.УШ, фиг ,6 ,7

Alpinoschwagerina m a c la y ii:  Бенш, 1972» c .109-111, табл.ХХ1У, фиг.2 -4 .

Г о л о  т и п  -  ИГиГ АН УзССР, * 7 /287; Карачатыр; ассвльсккй ярус, зона 
Schwagerina glom erosa.

О п и с а н и е .  Раковина от субсферической до боченкообразной, с почти 
параллельными пупочными областями и круто-закругленной срединной областью, 
выпуклыми боковыми склонами, круто спускающимися к полюсным концам.

В рением онтогенезе первый оборот субсферический, три последующих -  суб
ромбоидные, сменяющиеся через эллипсовидный оборот боченкообразными. Индекс 
вздутости 0 ,9 1 -1 ,1 :1 .  Размеры значительные:L до 7,16 мм, D до 7,86 мм. Число 
оборотов 7 -9 .  Начальная камера маленькая, субшарообразная, с диаметром рав
ным 0,10. мм. Навивание компактное в начальных субромбоидных оборотах. Шаг спи
рали возрастает значительно при переходе к боченкообразным, субсферическим 
оборотам взрослой стадии. Б^=0,90 мм. Стенка очень тонкая, неперфорированная 
однослойная в начальной стадии; во внутренних оборотах стенка тонкая, но уже 
начиная с 4-го  оборота она с кериотекой. Толщина стенки значительно возраста
ет в двух последних оборотах. Перегородки тонкие, значительно тоньше стенки, 
слегка скрученные в осевой области, начиная с ранних оборотов. Септы складча- 
ты по всей длине 3-3 ,5  последних оборотов. Арки низкие, широкопетлевидные. 
Дополнительные отложения в виде массивных хомат, развиты только в субромбо
идных оборотах ювенариума.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От среднеазиатских представите
лей отличается формой раковины, более сжатой по оси навивания, отсутствием 
округлоприостренных оборотов при переходе от юношеской (субромбоидной) ста
дии ко взрослой. От близкого вида A. kanmerayi (Nogaml) отличается более сла
бой волнистостью и складчатостью перегородок в средних оборотах, отсутствием 
френотек, а также укороченным ювенариумом. От A. subaphaerica отличается бо
лее сильной складчатостью перегородок в начальных и последних оборотах и бо
лее удлиненной раковиной в начальных оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с агуйульским комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Род Pseudoeohwagerina Dunbar e t  Skinner, 1936 

Pseudoschwagerina uddeni (Beede, Kniker, 1924)

Табл.IX, фиг.I

Schwagerina uddenit Beede, K niker, 1924, pp. 27 -30 , p i . I ,  
f i g s . I , 2 ,4 - 7 .

Pseudoschwagerina uddeni: Dunbar, Skinner, 1937, p p .658-660, 
p i . 50, f i g s .1 -1 0 , p i . 53, f i g . 8 .

Г о з о т и п  не указан.
О п и с а н и е .  Раковина в последнем обороте биконическая с выступающей 

округленной срединной областью и ровными, прямыми боками, полбго спускающи
мися к выступающие округло-приостренным осевым концам. В раннем онтогенезе 
1 ,5 -2 ,5  оборота, форма раковины укороченно-веретеновидная, сменяющаяся суб-



шарообразной с широко-закругленной периферией и субиарообразно-закругденными 
осевш и концами. Индекс вздутости 2 ,1 :1 .  Размеры: L до 11,6 мм, D до 5 ,5  мм, 
число оборотов 5 -6 . Начальная камера сферическая диаметром 0,25 мм. Раковина 
навита свободно. Наибольшая высота оборота при переходе к укороченно-верете- 
новидным оборотам. Стенка тонкая; толщина ее заметно возрастает в двух пос
ледних оборотах, где становится явственной кериотека. Хоматы развиты на на
чальной камере и в начальных укороченно-веретеновидных оборотах. Септы том- 
кие, прямые в срединной области и скрученные в осевой области всех оборотов.В 
осевой области и на боках последних оборотов петлевидные арки.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Монгольские формы отличаются от 
типовых более слабой складчатостью и более удлиненной раковиной. От остальных 
видов отличается формой раковины, а также слабой складчатостью септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и средняя часть формации Вульфкэмп 
Северной Америки, Перу; ассельский ярус Урала, Печорского бассейна, Прикас
пийской синеклизы, Тянь-Шаня; ассельский ярус, слои с байримобинским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, в 50 км к юго-западу от 
станции Дзамын-Удэ.

Pseudoschwagerina morboaa S o lo v iev a , s p .n .

Табл.IX, фиг.2

Н а з в а н и е  в и д а  от moibosua (л а т .)  -  хилый»
Г о л о т и п  -  ГИН, Ш 4650/99; Южная Монголия, в 10 км к северу от горы 

Шанцын-Цаган-Обо; ассельский ярус.
О п и с а н и е ,  форма раковины в последних полутора оборотах вытянуто- 

веретеновидная, с уплощенной или плоско-закругленной срединной областью, пря
мыми, реже вогнутыми боками, полого спускающимися к округло-приостренным,ог- 
тянутым осевым концам. В раннем онтогенезе в 2 ,5  начальных оборотах форма ра
ковины вытянуто-веретеновидная, с угловато-закругленной срединной областью и 
прямыми боками. Индекс вздутости равен 4 ,0 :1 .  Размеры: L до 8,54 мм, 1)цо 
2,11 мм. Число оборотов 4 . Начальная камера шаровидная, средних размеров, с 
диаметром, равным 0,22 мм. Навивание тесное в начальных 2 ,5  оборотах и сво
бодное в последних 1,5 оборотах. Стенка тонкая, с 2 -2 ,5  оборота с явственной 
кериотекой. Септы слабоскладчаты с первых оборотов, в осевых концах и на бо
ках раковины, причем арки встречаются и на отдельных участках оборотов и в 
срединной области. Септы скручены в осевых концах раковины, Хоматы четкие, 
массивные, прослеживаются в начальных вытянуто-веретеновидных оборотах.

С р а в н е н и е .  Отличается от известных видов псевдошвагерин характером 
массивных хомат, локализующихся в ранних оборотах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с байримобинским комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, в 10 км к северу от го
ры Шанцын-Цаган-Обо.

Pseudoschwagerina extensa Р. e t  G. K ahler, 1937 

Табл.IX, фиг. 4

Paeudoschwagerlna ex ten sa s P. e t  G. K ahler, 1937, S. 17-19 ,
T a f .I ,  P ig .7 ,8 .
64
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Г о л о г и п неизвестен.
О п и с а н и е ,  форма раковины в последнем обороте с широко-закругленной, 

выступающей срединной областью и ровными, реке слегка вогнутыми боковыми скло
нами, плавно спускающимися к широко-закругленным слегка оттянутым осевым кон
цам. В раннем онтогенезе в первом обороте форма раковины округлая, шубертел- 
лоидная, сменяющаяся во втором обороте вытянуто-веретевовидной. В третьем 
обороте раковина приобретает форму удлиненно-эллипсовидную, сменяющуюся в 
четвертом обороте вздуто-веретеновидной с широко-закругленной срединной об
ластью и прямыми боковыми сторонами, полого спускающимися к узко-закруглен
ным осевым концам. Индекс вздутости 1 ,9 -2 ,0 :1 .  Размеры значительные:
L до 7 ,83 мм, D до 4 ,0  мм. Число оборотов до 5 . Начальная камера маленькая, 
с диаметром 0 ,20 мм, шаровидная. Навивание тесное в раннем онтогенезе (1-2 
оборота). Последующие обороты навиты очень свободно, d^=2,98 мм. Стенка тон
кая, кериотекального строения. Перегородки тоньше стенки, складчаты по всей 
длине оборотов, начиная от второго оборота. Арки широкие, низкие, петлевидные, 
с округленной широкой вершиной. В осевых концах последних оборотов иногда об
разуются ячеистые сплетения. Дополнительные отложения в виде хомат непостоян
ной формы, развитых на начальной камере и в двух первых оборотах. В последу
ющих оборотах непостоянно развитые хоматы низкие, маленькие округло-бугорко- 
видной формы, переходят в псевдохоматы и исчезают в предпоследнем обороте. 
Устье узкое в двух первых и широкое в последующих оборотах.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Монгольские формы отличаются от 
типовых менее интенсивной складчатостью септ при сохранении ее типа (арки низ
кие, широкие, петлевидные). От остальных псевдошвагерин отличается формой ра
ковины в онтогенезе, очень низкими маленькими хоматами, переходящими в псев
дохоматы, исчезающие в предпоследнем обороте.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, Карнийских Альп, Югославии; 
слои с байримобинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Pseudoschwagerins shantsynensis Solovieva, sp.n.
Табл.IX, фиг.5 ,6 , табл.Х, фиг.1

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению -  гора Шанцын-Цаган-Обо.
Г о л о т и п -  ГИН, te 4650/102; Южная Монголия, гора Байрим-Обо, в 10 км 

к северу от горы Шанцын-Цаган-Обо; нижняя пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Форма раковины в 2 -2 ,5  последних оборотах вытянуто-бикони- 

ческая с широко-закругленной срединной областью и прямыми боками, полого спус
кающимися к округло-приостренным осевым концам. В раннем онтогенезе в первом 
обороте форма раковины субшаровидная, во втором обороте изменяется до укоро- 
ченно-веретеновидной, переходящей в третьем обороте в укороченно-биконическую. 
Индекс вздутости 2 ,5 -2 ,9 :1 .  Размеры очень значительные: Ь =10,55-11,75 мм,
D = 3 ,8 6 -4 ,8 4  мм. Число оборотов 4 ,5 -5 ,5 .  Начальная камера шаровидная, с диа
метром, равным 0 ,2 0 -0 ,3 0  мм. Раковина навита симметрично. Навивание более тес
ное в начальных укороченно-веретеновидных и укороченно-биконических оборотах 
со значительным возрастанием шага спирали в четвертом обороте, где D достига
ет 3,29 мм. Стенка с кериотекой, умеренной толщины. Септы тонкие, значительно 
тоньше стенки, арки низкие во внутренних оборотах, их высота значительно воз
растает на боках последних 2 -2 ,5  оборотов. Арки широкие, петлевидные по форме.



Складчатость слабая, развита на боках и в осевой области. В ранних (1 -1 ,5 )  обо
ротах септы прямые. Дополнительные отложения в виде четких довольно высоких бу
горковидных хомат, развитых на начальной камере и полутора-двух первых оборо
тах .

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к Ps.uddeni,OT которого отличается харак
тером изменения формы раковины в онтогенезе и значительно большим отношением 
длины к диаметру. От P s.texan a  отличается менее интенсивной и менее правиль
ной складчатостью. От P s.b e e d e i отличается отсутствием сохранения формы ра
ковины по оборотам и толщиной стенки в разных оборотах. От P s.ayacu ch en sis  
отличается менее массивным ювенариумом, отсутствием уплощения последних оборо
тов и вытянуто-биконической формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с байримобинскш комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Pseudoschwagerina ayacuchensis R oberts, 1949 

Табл.Х, фиг. 2
Pseudoschwagerina ayacu ch en sis: N ew ell, Chronic, R oberts,

1949, p . -174-241, p i. 3 6 -4 2 , f i g  12-43
Г о л о т и п не указан.
З а м е ч а н и е .  Встреченные в монгольском материале псевдошвагериниды, 

раковина которых по форме близка к овоидной с уплощенной периферией последних 
оборотов, с обособлением массивного ювенариума, отнесены к виду Pseudo

schwagerina ayacuchensis R oberts, описанному из Перу.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний палеозой Перу; слои с байримобинс- 

ким комплексом Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Pseudoschwagerina parabeebei Ross, 1963 

Табл.Х, фиг. 3
Pseudoschwagerina p arab eeb ei: Ross, 1963, рр. 148-149, 

p i .  27 , f i g s .  2 -4 , p i .  2 8 , f i g s .  4 ,5 .

Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Раковина вздуто-веретеновидная, с широко- и планово-закруг

ленной срединной областью и ровными или слегка выпуклыми боковыми сторонами, 
довольно круто понижающимися к выступающим широко-закругленным осевым концам. 
Такая форма сохраняется в двух последних оборотах. В раннем онтогенезе форма 
раковины в первом обороте укороченно-биконическая, со второго оборота раковина 
приобретает укороченную вздуто-веретеновидную форму; L:D = 1 ,8 -1 ,9 :1 . Размеры 
значительные: L до 9 ,0  мм, D до 4,89 мм. Число оборотов доходит до 5 ,5 .  На
чальная камера маленькая, шаровидная. Навивание свободное со значительным уве
личением шага спирали в 3 и 4-м оборотах. Стенка тонкая, кериотекального стро
ения. Септы тоньше стенки, слабо складчаты. Арки широкие, петлевидные, поднима
ются на бока раковины. В осевых концах двух последних оборотов ячеистые сплете
ния. Дополнительные отложения в виде четких округло-бугорковидных хомат, разви
тых на начальной камере и в полутора начальных оборотах.

С р а в н е н и е .  От остальных видов отличается характером онтогенетическо
го развития, а также типом слабой складчатости.

ее



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть формации Нил-Рэнг Техаса, ас - 
сельский ярус, слои с байримобинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, в 50 км к юго-западу от 
станции Дзамын-Удэ.

Pseudoschwagerina robueta  (Meek, I 8 6 4 )
Табл.Х, фиг. 4

Puaulina ro b u eta : Meek, I 864, p . 3» p i .  И» f i g s .  3 ,3  a - c .
Schwagerina ro b u e ta t Кротов, 1880, c . 433-437, табл. 2 , фиг. 9 -1 2 .
Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Раковина по форме в 2 -2 ,5  последних оборотах субсферическая, 

вздутая в срединной области с широко-закругленными тупыми осевыми концами. В 
2 -2 ,5  начальных оборотах раковина вздуто-веретеновидная, укороченная. Во 2 ,5 -3  
обороте происходит резкое изменение высоты оборота, и раковина по форме перехо
дит в сильно вздутую укороченно-веретеновидную, обычно сохраняющуюся в двух обо
ротах; L:D = 2 ,0 :1 .  Размеры значительные: L = 7,82 мм, D = 3,87 мм. Число обо
ротов до 5 . Начальная камера шаровидная, ее диаметр равен 0,30 мм. Стенка тон
кая, кериотекального строения. Перегородки тоньше стенки, слабо складчаты. Арки 
неправильные по форме, петлевидные. В узкой осевой области слабая "пузыристостьУ 
Дополнительные отложения в виде маленьких, четких, округлобугорковидных хомат, 
развитых на первых 1 ,5 -2 -х  оборотах. Устье прослеживается только в начальных 
оборотах.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Монгольские формы отличаются от форм 
из типового местонахождения большей удлиненностью раковины (2 ,0 :1  против 1 ,2 5 -  
1 ,3 5 ) . Главным отличием от остальных видов является чрезвычайно сильное обособ
ление массивных начальных оборотов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Формация Вульфкэмп Северной Америки; средняя 
зона швагеринового горизонта Прикаспийской впадины Урала нижняя пермь Афганиста
на, Британской Колумбии, Дврваза; слои с байримобинским комплексом Шной Монго
лии .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.
Род Paraschwagerina Dunbar e t  Skinner, 1936

Paraohwagerlna p seu d ostach ei S o lo v iev a , s p .n .

Табл.Х, фиг.6

Н а з в а н и е  в и д а  от pseudo (л а г .)  -  ложный и e ta c h e i -  наимено
вание вида.

Г о л о т и п  -  ГИН, Jfe 4650/109; Южная Монголия, хребет Тото-Шань, гора Уши- 
ги ; нижняя пермь, ассельский ярус.

О п и с а н и е . В  наружном обороте раковина коротко-веретеновидная, с широ
ко-закругленной срединной областью и прямыми боковыми сторонами, круто спуска
ющимися к выступающим узко-закругленным осевым концам. В раннем онтогенезе два 
первых оборота "шубвртвллоидные", субсферичвские, с третьего оборота происходит 
удлинение раковины по оси L и она приобретает вытянуто- веретеновидную, не
сколько уплощенную форму. С 4-го оборота происходит значительное возрастание вы
соты оборота, и раковина до предпоследнего оборота имеет субшарообразную форму; 
L:D s  1 ,5 :1 . Размеры: L = 7,82 мм, D= 4,99 мм. Число оборотов до 7 ,5 .  Началь
ная камера крошечная, субшаровидная. Навивание тесное в ранних 2-3 оборотах и



свободное, начиная с 4-го оборота. Стенка тонкая, кериотекадьного строения. Пе
регородки очень тонкие, интенсивно складчатые по всей длине оборота с образова
нием мелкоячеистых сплетений в довольно широкой осевой области с 4-го по послед
ний оборот. В полутора-двух последних оборотах отмечается спорадическое сраста
ние вершин арок соседних оборотов. Арки широкие, неправильной петлевидной формы. 
Дополнительные отложения в форме очень четких бугорковидных маленьких хомат,раз
витых на начальной камере и первых трех оборотах. Устье узкое, прослеживается в 
трех первых оборотах.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство обнаруживает с Р . s ta o h e i (K ahler F . 
und J . ,  193S )« но отличается характером развития в раннем онтогенезе; так , у 
Р . stachelftHouiecKHe обороты уплощенно-верегеновидные, сильно вытянутые по оси 
L, в то время как у Р . paeudostachei они пшубертеллоидныеп, укороченные, для 

р . pseudoatachel характерна более низкая спираль и менее интенсивная складча
тость.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шань, гора Ушиги.

Род Z e ll la  Р. e t  G .K ahler, 1937
Z e llia  h e r ita c h i  P. e t  G,Kahler, 1937 

Табл. IX, фиг.З
Paeudoschwagerina ( Z e l l la )  h e r ita c h i h e r i ta c h i :  P. und G.

K ah le r, 1937, S .24 , T a f . I I ,  P ig a .2 ,3 .
Z e llla  h e r ita c h i v a r . h e r i ta c h i :  Чжан Линь-Синь, 1963, с . 226.

Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Форма раковины в последнем обороте удлиненно-эллиптичес

кая с широко и плоско-закругленной срединной областью и выпуклыми боками,круто 
спускающимися к почти прямым осевым концам. В раннем ортогенезе в первых двух
трех оборотах форма раковины вздуто-веретеновидная, укороченная, сменяющаяся в 
2 -2 ,5  последующих оборотах субсферической, несколько удлиненной по длинной оси. 
Индекс вздутости 1 ,2 -1 ,3 :1 .  Размеры:!* 4 ,84-6 ,28  mm, d = 3 ,86 -4 ,53  мм. Число 
оборотов 4 -6 ,5 . Начальная камера шаровидная, крупная, с диаметром, равным 0,30 
мм. Навивание более тесное в начальных оборотах и очень свободное в последующих 
оборотах. Стенка с кериотекой, прослеживающейся уже со второго оборота. Септы 
тоньше стенки, слабо скрученные в широкой осевой области, начиная с ранних обо
ротов, в которых отмечаются мелкоячеистые сплетения. Дополнительные отложения 
в виде маленьких округло-бугорковидных хомат, развитых в начальных оборотах.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Монгольские представители вида от
личаются от форм из типового местонахождения большими размерами, развитием уд- 
линенно-эллиитическои формы оборотов и степенью удлиненности раковины ( I , 2 -1 ,3 :
1 против 1 ,4 5 :1 ) . От других видов отличается развитием удлиненно-эллиптической 
формы уже с 4-го оборота и мелкоячеистым типом складчатости.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Аналоги ассельского яруса (верхняя ч асть), 
раттендорфские слои Карнийских Альп; ярус Мапин Южного Китая, ассельский и сак- 
марскии ярусы Дарваза, Заалайского хребта, Тянь-Шаня; сакмарский—артинский яру
сы, слои с тотошаньским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Номт-Ула.



Z e llla g a la tea  (C iry , 1942-1943)

Табл.Х, фиг. 5
Peeudoeohwagerlna g a la t e a * C iry, 1942-1943» t .  XXX, f i g s . 15- 

16, t . I I ,  f i g e . I - 4 , ‘ T a f .8 (4 )» f ig .6 <  T ex ta b l. 16

Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е ,  форма раковины субшарообразная, схатая с боков в 2 ,5 -3  на

ружных оборотах. В раннем онтогенезе в первом обороте форма раковины субшаро
видная, во втором обороте -  коротко-веретеновидная, переходящая во 2 ,5 -3  обо
роте в субшарообразную, схатую с боков. Индекс вздутости около 0 ,9 :1 .  Размеры:
L до 3 ,6  мм,в до 3,96 мм. Число оборотов 5 -5 ,5 . Начальная камера шаровидная, 
крупная с диаметром равным 0,30 мм. Навивание свободное. Значительное увеличе
ние шага спирали происходит во 2 ,5  рбороте. Септы тонкие, скрученные в узкой 
осевой области, начиная со второго оборота. Стенка тонкая. Со второго оборота 
прослеживается кериотека. Отмечаются поры. Дополнительные отложения в виде от
четливых маленьких бугорковидных хомат.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  От форм из типового местонахожде
ния отличается более укороченной раковиной и меньшим значением индекса взду
тости -  0 ,9 -1  против 1 ,02 :1 ,09  у голотипа. От остальных видов резко отличает
ся субшарообразной раковиной, сжатой с боков в 2 ,5 -3  наружных оборотах и ха
рактером хомат.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, раттендорфские слои Турции, 
Югославии; слои с тотошаньским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Номт-Ула.

Род Rug os ос hue en e l  la  Skinner e t  Wilde, 1965 ‘
Rugosochusenella p raeg rav ia  Solovieva, dp. n .

Табл.УП, фиг.8

Н а з в а н и е  в и д а от p raeg rav is  (л а т .)  -  тяжеловесный .
Г о л о т и п  -  ГИН, Us 4650/89; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя 

пермь, ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина в последних двух оборотах укороченная субцилинд

рическая, с уплощенной срединной областью и ровными или слегка выпуклыми боко
выми сторонами, понижающимися к округло-приостренным осевым концам. В ранних 
оборотах форма вытянутая, уплощенно-цилиндрическая. Индекс вздутости до 2 ,7 :1 .  
Размеры:ъ до 7 ,41  мм, D до 2,67 мм. Число оборотов 7 ,5 -8 . Начальная камера ма
ленькая, шаровидная, ее диаметр равен 0,10 мм. Навивание более тесное во внут
ренних уплощенно-веретеновидных, с постепенным возрастанием шага спирали к на
ружному обороту. Диаметр четвертого оборота равен 0,55 мм. Стенка с кериоге- 
кой, прослеживающейся уже с 4-го оборота. Стенка трех внутренних оборотов 
очень тонкая, гомогенная, однослойная. Отчетливая морщинистость видна и в осе
вой области раковины, начиная со 2 -2 ,5  оборота. Арки низкие петлевидные во 
внутренних и более высокие в 3 наружных оборотах. На боках последних иногда от
мечается срастание вершин арок соседних оборотов, имеются септальные поры. До
полнительные отложения в виде очень маленьких округло-бугорковидных хомат,уже 
в четвертом обороте сменяющихся псевдохоматами. Осевые заполнения развиты в 
узкой осевой области в первом и втором оборотах, с третьего оборота они усили-



Баются, образуя массивные осевые заполнения на боках и в широкой осевой облас
ти последующих оборотов и исчезают в 1 ,5 -1  последних оборотах.

С р а в н е н и е .  Отличается от R .z e l l e r i  Skinner, W ilde, 1965 укорочен
ной субцилиндрической формой раковины, у которой ЬгБдо 2 ,7 :1 ,  против 2 ,8 -3 ,8 3 : 
1 . Существенны их различия и в онтогенезе, в то время как вид R .z e l l e r i  ха
рактеризуется формой раковины, мало изменяющейся по оборотам, для вида 
R .praegravia характерно изменение формы от вытянутой, уплощенно-цилиндричес- 
кой в ранних оборотах до укороченной субцилиндрической в последующих. Значи
тельно различие их и по форме и степени развитости осевых заполнений. 6 то 
время как у R. z e l l e r i  они развиты в виде лентовидных полос в сравнительно 
узкой осевой области почти всех оборотов, у R. p raegravia они развиты в осе
вой области и на боках и в целом более сильно. Этот вид отличается и довольно 
интенсивной складчатостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с агуйульским комп
лексом Ихной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Подсемейство P seu d ofu su lin in ae D utkevich, 1934

Род D unbarinella Thompson, 1942
D unbarlnella lu tu g in ifo rm is  p o in t e l i  (Rauser, 1940)

Табл.УП, фиг.6
Pseudofusulina lu tu g in ifo r m is  v a r . p o in t e l i :  Payзер-Черноусова,

1940, с .84-85 , табл .In, фиг .7 -1 0 .

Г о л о т и п  -  ГИН, As 2815/40; Приуралье, гора Тастуба, дер. Ярославка; 
нижняя пермь, тастубская свита.

О п и с а н  и е .  форма раковины в 2 ,5 -3  последних оборотах уплощенно-вере- 
теновидная, с широко- и плавно-закругленной срединной областью и ровными бока
ми, сужающимися к округло-приостренным оттянутым осевым концам. В раннем онто
генезе 3 -3 ,5  начальных оборота уплощенно-овоицные с плоско-закругленными сре
динными областями и выпуклыми боковыми склонами, быстро спускающимися к тупо
закругленным осевым концам. Последующие 2 -2 ,5  оборота веретеновидные с плоско
закругленной срединной областью и узко-закругленными осевыми концами. Индекс 
вздутости 2 ,8 :1 .  Размеры значительные: L =  6 ,33 mm,D = 2,26 мм. Число оборотов 
до 7 . Начальная камера- чрезвычайно маленькая, сферическая, с диаметром равным 
0 ,11  мм. Раковина навита симметрично. Навивание очень тесное в начальных упло- 
щенно-овоидных оборотах. D̂ = 0 ,6 7 . Незначительное увеличение шага спирали отме
чается .по мере роста раковины. Стенка тонкая, кериотекальная, толщина стенки 
изменяется от 0,12 до 10,10 мм. Перегородки тоньше стенки, очень правильно 
складчатые. Арки трапециевидные, высокие, чаще автономные со срезанными верши
нами. Дополнительные отложения в виде крохотных точечных хомат на 1-1 ,5  началь
ных оборотах, переходящие в последующих оборотах в псевдохоматы. Устье узкое 
нечеткое по оборотам. Осевые заполнения развиты со второго оборота в виде пре
рывистой полосы в узкой осевой области до предпоследнего оборота.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Монгольские представители подвида 
отличаются от типового отсутствием вытянутости раковины в ранних оборотах и бо
лее правильной складчатостью. Сравнение с D. agu;)u lensis дано при его описании.



Р а с п р о с т р а н е н и  е .  Сакмарский ярус Южного Урала, верхи ассель- 
ского-сакмарского яруса Тянь-Шаня; слои с байримобинским комплексов Южной Мон
голии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Хребет Тото-Шанъ в 50 км к юго-западу от стан
ции Дзамын-^дэ.

D unbarinella a g u ju le n s is  S o lo v iev a , sp . n .
Табл.УШ, фиг.1

D unbarinella sp . A .: Toriyama, 1958, pp. 125-126, p i .  13* f ig #  21, 22.
Н а з в а н и е  в и д а  по местности Агуй-Ула.
Г о л о т и п -  ГИН, № 4650/91; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; нижняя пермь, 

ассельский ярус.
О п и с а н и е .  Раковина в 2 -2 ,5  оборотах корогко-веретеновидная, с широко

закругленной срединной областью и прямыми, реже слегка выпуклыми боками, круто 
спускающимися к несколько выступающим, узко-закругленным осевым концам. 6 ран
нем онтогенезе в первом обороте форма раковины уплощенно-веретеновидная, со вто
рого оборота форма раковины укороченно-овоидная с раздутыми осевыми концами и 
равномерно закругленной срединной областью. Индекс вздутости 2 ,1 :1 .  Размеры 
средние: L = 5 ,2  мм, D = 2,47 мм. Число оборотов до 4 ,5 . Начальная камера сред
них размеров, диаметр ее равен 0,22 мм. Раковина навита симметрично, свободно. 
Стенка тонкая, кериотекальная. В стенке последнего оборота намечаются выросты. 
Перегородки тоньше стенки, интенсивно складчаты по всей длине. Складчатость пра
вильная. Арки развиты практически по всей поверхности всех оборотов, высокие, 
форма субтреугольная. Дополнительные отложения в виде крошечных, точечных хомат 
на начальной камере и в виде осевых заполнений, развитых начиная с первого и до 
предпоследнего оборота. Устье не наблюдалось.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Наиболее сходен с D. ер. A (Toriyama, 
1958), от которой отличается значительно большими размерами начальной камеры 
(0 ,22 мм против 0 ,11  мм) и отсутствием тесно навитых утолщенных оборотов. Учиты
вая наличие диморфизма у фораминифер, названные различия в онтогенезе, возможно, 
могут быть объяснены принадлежностью D. a g u ju le n s is  ар . п . и D. sp . А 
(Toriyama, 1958, табл. 13, фиг.21) к различным генерациям одного вида. От 
D. lu tu g in ifo r m is  p o in t e i i  отличается коротко-веретеновидной раковиной в пос

ледних оборотах, в отличие от уплощенно-веретеновидной, а также выпуклыми бока
ми в отличие от ровных боков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермские отложения (подзона PL^) Японии; слои 
с байримобоинским комплексом ассельского яруса Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Род P seu d ofu sulina Dunbar e t  Skinner, 1931 
P seu d ofu sulina oonsona S o lo v iev a , sp . n .

Табл. У И ,  фиг.9

Н а з в а н и е  в и д а  от consonus (л а т .)  -  гармоничный.
Г о л о т и п -  ГИН, •№ 4650/90; Южная Монголия, гора Номт-Ула; сакмарский-ар- 

тинский Арусы.
О п и с а н и е .  Раковина правильная, укороченно-веретеновидная с закруглен

ной срединной областью и ровными боками, постепенно суживающимися к узко-закруг
ленным осевым концам. Такая форма характерна для двух последних оборотов, форма



раковины в раннем онтогенезе иная, и до 3 начальных оборотов форма раковины 
более вытянуто-веретеновидная; L:D = 1 ,9 :1 . Размеры средние: L до 5 ,1  mm, d до 
2 ,78  мм, число оборотов 4 ,5 -5 . Начальная камера маленькая, сферическая с 
э = 0 ,2 0 -0 ,2 2  мм. Навивание свободное, однако внутренние вытянуто-веретеновид
ные обороты навиты более тесно. Стенка тонкая с четкой явственной кериотекой. 
Перегородки тонкие, толщина их меньше толщины стенки, умеренно складчатые. 
Складчатость локализуется в широкой осевой области, поднимаясь на бока вплоть 
до устья. Арки глубокие, правильные, петлевидные по форме, обычно узкие и высо
кие на боках внутренних оборотов и неправильные на боках и в срединной области 
последних оборотов. Псевдохоматы маленькие бугорковидные, ниэкие, четкие. Усть
евой канал узкий, исчезающий в последнем обороте. Иногда вдоль оси навивания за 
счет сближенности септ образуются незначительные прерывистые аксиальные запол
нения.

И з м е н и  и. в о с т ь .  Отмечается изменчивость по степени удлиненности ра
ковины, а также по степени интенсивности складчатости. Как следствие этого от
мечается изменчивость по характеру осевых заполнений.

С р а в н е н и е .  Некоторое сходство по правильной форме раковины обнаружи
вает с ?• in c is e  , отличаясь, однако, более интенсивной складчатостью, образо
ванием непостоянных осевых заполнений и более укороченной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с тотошаньским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Номт-Ула.

P seudofusulina sp .

Табл.УП, фиг. 7

О п и с а н и е ,  форма раковины толсго-веретеновидная с плоско-закруглен
ной срединной областью и слегка оттянутыми тупо-закругленными осевыми концами; 
L:D = 2 ,7 :1 .  Размеры: L = 9,15 мм, D = 3,34 мм. Число оборотов до 6 . Началь
ная камера крупных размеров, с диаметром, равным 0,22 мм. Раковина навита сво
бодно, = 1,8 мм. Шаг спирали увеличивается равномерно по мере роста ракови
ны. Перегородки интенсивно складчаты в осевой области раковины; в срединной об
ласти арки, чаще низкие, узкие, высота арок возрастает на боках. Хоматы разви
ты на начальной камере и половине первого оборота. В последующих оборотах хома
ты замещаются псевдохоматами. Устье прослеживается слабо.

З а м е ч а н и е .  Ввиду недостаточности материала описываемую форму невоз
можно сравнить с каким-либо видом псевдофузулин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байри- 
мобинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Pseudofusulina opipara S o lo v iev a , sp . n .

Табл.УШ, фиг .2

Н а з в а н и е  в и д а  от opiparus (л а т .)  -  прекрасный, великолепный.
Г о л о г и п -  ГИН, № 4650/92; Южная Монголия, гора Агуй-Ула; ассельский 

ярус.
О п и с а н и е .  Раковина в последних 1,5 оборотах правильная, веретеновид

ная, с широко-и плавно-закругленной срединной областью и выпуклыми боками, поло



го понижающимися к широко-закругленным оттянутым осевым концам. 6 раннем онтоге
незе (в 1-3 оборотах) форма раковины укороченно-веретеновидная с тупо-закруглен- 
ными осевыми концами; в четвертом обороте форма раковины удлиненно-веретеновид
ная с плавно-закругленной срединной областью и оттянутыми приостренными осевы
ми концами. Индекс вздутости 3 ,6 :1 .  Размеры значительные: L до 7,98 мм, D до 
2,18 мм. Число оборотов достигает 5 ,5 .  Начальная камера крупная, сферическая, 
с диаметром, равным 0,72 мм. Раковина навита симметрично. Шаг спирали очень не
значителен на ранней стадии онтогенеза (1-3  оборота), увеличиваясь при переходе 
к удлиненно-веретеновидным и правильно-веретеновидным оборотам (4 -3 ,5  оборо
то в ). В последних 1,5 оборотах отмечается заметное возрастание высоты оборота 
на боках раковины. Диаметр четвертого оборота равен 2 ,1  мм. Стенка тонкая, ке- 
риотекального строения. Перегородки значительно тоньше стенки, складчатые, с об
разованием в срединной области и на боках низких правильных петлевидных арок. В 
осевой области и на боках последних 2 ,5  оборотов развиты ячеистые сплетения. 
Хомагы развиты только на начальной камере, замещаясь на 1-5 ,5  оборотах псевдохо- 
матами. Дополнительные отложения умеренные, развиты в осевой области четырех на
чальных оборотов, образуя "пятнообразные" прерывистые заполнения. Устье значи
тельно смещается по оборотам.

С р а в н е н и е .  Отличается от всех описанных видов очень правильной склад
чатостью тонких септ с образованием в срединной области и на боках низких, пра
вильных петлевидных арок, а также развитием осевых заполнений во внутренних обо
ротах.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ассельский ярус, слои с байримобинским комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Агуй-Ула.

Род Monodiexodina S osn in a , 1956 
Monodiexodina l in e a r is  (Dunbar e t  Skinner, 1937)

Рис .6

Schwagerina l in e a r i s :  Dunbar, S kinner, 1937, p . 637, p i .  62, f i g .  12-15, 
p i .  63, f i g .  1 -7 .

Monodiexodina l in e a r i s :  R oss, 1962, p . 6 , p i .  2 , f i g .  11 -13 .
Г о л о т и п неизвестен.
О п и с а н и е .  Форма раковины в последнем обороте субцилиндрическая, удли

ненная, с прямой, реже слегка выступающей срединной областью и прямыми боковыми 
сторонами, круто обрывающимися к притупленным осевым концам. В раннем онтогенезе 
первый оборот субшарообразный, сменяющийся во втором обороте овоидным или суб
ромбоидным оборотом. В случае развития овоидного второго оборота в третьем и по
следующих (до последнего оборота) сохраняется овоидность оборотов и происходит 
постоянное вытягивание их по длинной оси. В случае, если во втором обороте раз
вит ромбоидный оборот, то и тогда в третьем обороте происходит изменение фор
мы оборота, и раковина в третьем и последующих (до предпоследнего оборота) 
имеет ОЕОИдную форму; L:D= 6 ,1 -7 ,6 :1 .  Размеры: L = 11,84-16,68 мм, D = 1 ,75- 
2,26 мм. Число оборотов 6 -6 ,5 . Начальная камера шаровидная, ее диаметр от 
0,36 до 0 ,56 мм. Навивание тесное, диаметр четвертого оборота равен 0 ,9 0 - 
1,75 мм. Стенка тонкая, толщина ее 0,051 мм. Стенка тонкоальвеолярная. Пере
городки тоньше или одной толщины со стенкой. Складчатость сильная, арки наблю
даются практически по всей длине оборота. Арки очень низкие, по форме петле-



Р И Q. 6 Monodiexodina l in e a r i s  (Dunbar e t  Skinner)
a -  ГИН, Ns 4650/110; осевое сечение, x 10; б -  ГИН, № 4 6 5 0 /I I I ;  

осевое сечение, х 10; в -  ГИН, N? 4650/112; осевое сечение, х 10; 
гора Байрим-Обо; нижняя пермь, сакмарский-артинский ярусы, слои с 
тотошаньским комплексом

видные, сближенные во внутренних и автономные в наружных 1-1 ,5  оборотах. Начи
ная со 2-го  оборота в осевых концах оборотов мелкоячеистые сплетения. Дополни
тельные отложения в виде маленьких четких хомат, развитых на начальной камере 
и первых двух оборотах. В последующих оборотах развиты псевдохоматы. Со второ- 
го-третьего  оборота в узкой осевой области развиты умеренные осевые заполнения. 
Устье узкое в первом-втором обороте и очень широкое в последующих.

С р а в н е н и е .  Этот вид отличается от других представителей рода глав
ным образом менее развитыми осевыми заполнениями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть серии Вулфкэмп и серия Ленард 
Техаса; сакмарский-артинский ярусы, слои с тотошаньским комплексом Южной Мон
голии.

Monodiexodina ? monstruosa S o lo v iev a , sp . n .

Рис. 7

Н а з в а н и е  в и д а  от m onstruosus (л а т .)  -  противоестественный, не
естественный, странный.

Г о л о т и п  -  ГИН, N? 4650/И З ; Южная Монголия, гора Байрим-Обо; сакмарс- 
кий-артимский ярусы.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, субцилиндрическая, с плоской либо 
плоско-закругленной срединной областью и прямыми боковыми склонами, незначи
тельно понижающимися к тупо-закругленным осевым концам. В раннем онтогенезе в

Р И С. 7 .  Monodiexodina 7 monstruosa S o lo v iev a  sp . n .
Голотип ГИН, № 4650/113; осевое сечение, х 10; гора Байрим-Обо; ниж

няя пермь, сакмарский-артинский ярусы, слои с.тотошаньским комплексом



О,ь первого оборота форма раковины субсферическая. Начиная со второго оборота 
раковина приобретает вначале укороченно-овоидную (2-й оборот), а затем, за 
счет прогрессирующего по оборотам вытягивания по длинной оси, вытянуто-верете
новидную форму с прямыми или плоско-закругленными срединными областями и слег
ка сужающуюся к осевым концам. Такая форма сохраняется до предпоследнего оборо
та включительно. Индекс вздутости 5 ,7 :1 .  Размеры значительные: L s 19,25 мм,
D = 3,34 мм. Число оборотов до 7 . Начальная камера чрезвычайно малых размеров, 
ее диаметр равен 0 ,30 мм, шарообразная. Раковина навита тесно. Диаметр четвер
того оборота равен 1,49 мм. Высота оборотов постепенно возрастает с ростом ра
ковины. Стенка тонкая, кериотекальная. Перегородки тоньше стенки. Арки петле
видные, варьирующие по форме от правильнопеглевицных до уплощенных, чаще низкие, 
"стелющиеся” . В осевых концах оборотов развиты мелкоячеистые сплетения. Склада 
чатость высокая, поднимается до устьевой области. Дополнительные отложения в 
виде маленьких точечных хомат развиты на начальной камере и в первых четырех 
оборотах. Устье очень широкое. Осевые заполнения практически отсутствуют, если 
не считать затемнений, образующихся за счет сближения септ в осевых концах не
которых оборотов.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид отнесен к роду мо- 
нодиексодин условно, ввиду отсутствия столь характерных для рода осевых уплот
нений. Однако характер складчатости и характер онтогенеза сближают его с моно- 
дие ксодинами.

Н а и б о л ь ш е е  сходство М.? monstruosa ар. п . по характеру развития 
раковин в онтогенезе обнаруживает с М. l in e a r ia ,  существенно отличаясь отсут
ствием осевых отложений и значительно большими (при одинаковом числе оборотов) 
размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сакмарский-артинский ярусы, слои с тото- 
шаньским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Monodiexodina okaanae S o lo v ie v a , ар. n .

Рис .8

Н а з в а н и е  в и д а  в ч есть  геолога Оксаны Дмитриевны Суетенко, обна
ружившей в Монголии фузулинидовую фауну верхнего палеозоя.

Г о л о т  и п  -  ГИН, te 4650/114; Южная Монголия, гора Байрим-Обо; сакмар
ский-артинский ярусы.

О п и с а н и е ,  форма раковины в последнем обороте субцилиндрическая с уп
лощенной срединной областью и прямыми боками, суживающимися к закругленным осе
вым концам. Б раннем онтогенезе в первом обороте форма раковины укороченная, ок
ругл енно-субромбоидная, в последующих оборотах вытянуто-веретеновидная, с плос
ко-закругленной или плоской срединной областью и ровными, слегка выпуклыми бока
ми, круто спускающимися к закругленным осевым концам. Индекс вздутости 4 ,9 -5 ,7 :1  
Размеры значительные: L = 12,3ч -  17,13 мм, D = 2 ,42 -2 ,62  мм. Число оборотов 
6 ,5 -7 ,5 .  Начальная камера сферическая с диаметром, равным 0 ,24-0 ,32  мм. Ракови
на навита тесно. Диаметр четвертого оборота равен 1 ,02-1 ,39  мм. Стенка тонкая,с 
плохо различимой тонко-альвеолярной кериотекой. Толщина стенки от 0,025 до 
0,075 мм. Септы тоньше стенки, складчатые. Арки по форме петлевидные, низкие. В 
осевой области всех оборотов (начиная со второго оборота) отмечаются ячеистые 
сплетения. Складчатость довольно высокая, арки поднимаются до области устья. До-



Р и с .  8 . Monodiexodina okeanae Solovieva»  ер* n .
а -  голотип ПИН, № 4650/114; осевое сечение» хЮ; 

б -  ГИН, Ш 4650/115; осевое сечение» х 10; в -  ГИН»
№ 4650/116, осевое сечение, х 10; гора Байрим-Обо; 
нижняя пернь, сакмарский-артимский ярусы, слои с то- 
гошаньским комплексом

полнительные отложения в вице маленьких низких коротких хомат, развитые на на
чальной камере и в 3-4 оборотах. В осевых концах внутренних оборотов слабые, спо
радически развитые осевые заполнения. Устье очень широкое.

И з м е н ч и в о с т ь .  Для вица характерна значительная степень изменчивос
ти по степени сближения последовательных оборотов, по толщине стенки и форме 
арок.

С р а в н е н и е .  Описываемый виц наиболее близок по форме раковины, харак
теру развития в онтогенезе, характеру складчатости к вицу М.? m onstruoaa, одна
ко отличается присутствием прерывистых осевых заполнений, полностью отсутству
ющих уМ.7 m onetruosa.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сакмарский-артинский ярусы, слои с тото- 
шаньскиы комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Байрим-Обо.

Тип Bryozoa 

Класс Stenolaem ata  

Отряд Cyatoporida 

Подотряд P ia tu lip o r in a

Семейство P ia tu llp o r id a e  U lr ic h , 1882 
Род P ia tu lip o ra  Mo Coy, 1850

P ia tu lip o ra  egreg la  Morozova, ap . n .

Табл.X I, фиг.I

Н а з в а н и е  в и д а  от egregiua (л а т .)  -  превосходный).



Г о л о т  и п -  ПИН, к 2287/690; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги 
хребта Цаган-Ула, Хурыгин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комп
лексом.

М а т е р и ал . Голотип.
О п и с а н и е .  Колонии, обраставшие вертикально растущие крупные ветви 

мшанки M aycheliina a l ie n s .  Толщина слоев обрастания 1 ,50-2 ,00  мм. Трубки 
зооециев слабо изгибаются от основания к поверхности колонии. Устья зооециев 
круглые с крупными серповидными лунариями, направленными в сторону пятен. Диа
метр устьев 0 ,2 8 -0 ,30  мм; расстояние между концами лунария 0 ,23 -0 ,25  мм; тол
щина лунария 0 ,0 8 -0 ,0 9  мм. На 2 мм в любом направлении приходится 4 ,5 -5  устьев.
В каждом зооеции встречаются 1-2 диафрагмы. Промежутки между зооециями отсут
ствуют или заполнены одним, реже двумя рядами цистозооециев угловатого сечения, 
диаметр поперечного сечения цистозооециев 0 ,08-0 ,12  мм. Полости цистозооциев 
пережаты прямыми диафрагмами в количестве 5-7 на I  мм. Слой известкового веще
ства у поверхности колонии развит слабо; толщина его не превышает 0,03 мм.

С р а в н е н и е .  По форме устьев и лунариев, а также по структуре и раз
мерам цистозооециев описываемый вид очень близок к Р . hangchoueneis Loo 
С Loo, 1956; из формации чися Китая. Отличается меньшими размерами устьев зоо
ециев (0 ,2 8 -0 ,3 0  мм против 0 ,2 8 -0 ,5 4  мм у Р. hangchou en ais), меньшим чис
лом рядов цистозооециев, разделяющих зооеции (0 -1  вместо 1-3 у сравниваемого 
вида), более редкими диафрагмами в зооециях (1 -2  против 4-5  у Р. hangchouen- 
s i s ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

Род Cyclotrypa U lr ic h , 1896
Сусlo tryp a  admiranda Morozova, ap. n .

Табл.XI, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д а  от adm irandusU aT .)  -  удивительный.
Г о л о т и п  -  ПИН, к 2287/891; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом.
М а т е р и а л .  Кроме голотипа еще 15 колоний из того же местонахождения.
О п и с а н и е .  Колонии обрастающие, облекавшие, по-видимому, крупные вер

тикально росшие, не сохранившиеся в ископаемом состоянии слоевища водорослей 
различной длины и разного диаметра. Обросшие мшанкой слоевища заполнены поро
дой. Колонии описываемого вида отличаются широким варьированием толщины слоев 
обрастания (от 2 до 8 мм), длины зооециев, размеров и формы цистозооециев, тол
щины слоя известкового вещества у поверхности колонии. Устья зооециев в преде
лах каждой колонии варьируют от почти круглых, диаметром 0 ,25 -0 ,30  мм, до оваль
ных, длиной 0 ,40 -0 ,50  мм, шириной 0 ,30 -0 ,36  мм. Вокруг каждого из устьев раз
вит перистом в виде широкого кольца толщиной 0 ,07 -0 ,10  мм. В некоторых участ
ках колрнии перистомы устья имеют хорошо выраженные лунариеобразные утолщения, 
толщиной 0 ,1 2 -0 ,1 4  мм, обращенные в сторону пятен. Расстояние между соседними 
устьями 0 ,2 0 -0 ,30  мм. Число устьев на 2 мм 4 . В зооециях имеются многочислен
ные диафрагмы в количестве 6-7 на I  мм. Встречаются пятна, диаметром 1 ,5 -2 ,О



мм, состоящие из скоплений цистозооециев или зооециев с более мелкими, чем обыч
ные, устьями. Промежутки между зооециями заполнены одним, реже двумя рядами цис
тозооециев угловатого сечения диаметром 0 ,0 8 -0 ,1 6  мм. Полости цистозооециев пе
режаты диафрагмами, сгущенными в области экзозоны, где цистозооеции принимает 
форму уплощенных неправильных пузырей. Обычно число диафрагм на I  мм длины цис- 
тозоееция 10-12. Слой известкового вещества варьирует в толщине от 0,20 до 1 мм, 
в отдельных участках колонии не выражен.

И з м е н ч и в о с т ь .  Для вида характерны широкие пределы изменчивости 
толщины слоев обрастания (от 2 до 8 мм), длины зооециев, формы (от круглых до 
овальных) и размеров устьев зооециев и цистозооециев, толщины слоя известково
го вещества у поверхности колонии.

С р а в н е н и е .  От С. grandls N ik iforova из артинского яруса Урала (Ни
кифорова, 1938), очень близкого по структуре и форме колоний, обилию диафрагм в 
зооециях и форме устьев отличается широким варьированием формы и размеров усть
ев зооециев и развитием в них широкого перистома.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хребта 
Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук.

Подотряд Нехаgone11ina Morozova, 1970 

Семейство H exagonellidae Crockford, 1947

Род Meekopora U lr ic h , 1889
Meekopora venusta Gorjunova e t  Morozova, 1979

Табл.ХП, ф иг.I
Meekopora venusta  Горюнова, Морозова, 1979, с . 32, табл .I ,  ф иг.З , табл.П,

фиг. I .
Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Верхняя пермь, мидийский ярус, слои с солон- 

керским комплексом Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Баян-Хой-Хой-Ула.

Семейство G on ioclad lidae N ik ifo ro v a , 1938 

Род Ramiporidra N ik ifo ro v a , 1938

Ramiporidra r a m if ie s ta  Morozova, s p .n .

Табл.ХП, фиг.2

Н а з в а н и е  в и д а  от ra m ifica tu s (л а т .)  -  разветвленный .
Г о л о т и п  -  ПИН, № 2287/906; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом.
М а т е р  и а л . Кроме голотипа еще несколько обломков колоний из того же 

местонахождения.
О п и с а н и е .  Тонкая сильно разветвленная колония с прутьями трех поряд

ков. От прута первого порядка шириной 1,10 мм под углом 50-60° отходят слабо 
чередующиеся почти противолежащие прутья второго порядка шириной 0 ,8 5 -0 ,9 0  мм, 
отстоящие один от другого на расстоянии 1 ,20 -3 ,0  мм. Прутья третьего порядка 
противолежащие, шириной 0 ,7 0 -0 ,7 5  мм, отходящие от прута второго порядка под



углом 70°. Расстояние между соседними прутьями 3-го порядка 0 ,90 -1 ,00  мм. На 
всех прутьях по обеим сторонам срединной пластины шириной 0 ,0 3 -0 ,0 4  мм в тан
генциальном сечении прослеживается по два ряда трубчатых зооециев с единичными 
диафрагмами, развитыми у поверхности колонии в экзозоне; в поперечном сечении 
прута число зооециев с каждой стороны срединной пластины 4 . Устья зооециев 
круглые и слегка овальные диаметром 0 ,18 -0 ,20  мм с тонким перистомом, несущим 
бугорки диаметром 0,03 мм. Расстояние между соседними устьями в ряду 0 ,2 0 - 
0,25 мм, число устьев на 2 мм -  4 . Цистозооеции имеют форму мелких пузырьков 
неправильных очертаний, обильно развитых в основании противолежащих прутьев.У 
поверхности колонии цистозооеции закрыты плотным слоем известкового вещества 
шириной 0 ,20 -0 ,27  мм. Диаметр поперечных сечений цистозооециев 0 ,05 -0 ,09  мм; 
число пузырьков на I  мм около 20. Поперечное сечение прутьев яйцевидное, заост
ренное со стороны фронтальной поверхности.

С р а в н е н и е .  От н. m inutiform is Morozova из нижней перми Сжного Вер- 
хоянья (Морозова, 1981) отличается более сближенными прутьями второго порядка, 
обилием цистозооециев, бугорками в перистоме устьев зооециев и наличием пруть
ев третьего порядка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Ижной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хребта 
Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук.

Отряд Trepoetomida

Семейство D y so r lte llld a e  Dunaeva e t  Morozova. 1967 

Род D y s c r ite l la  G ir ty , 19I I

D y s c r ite l la  tu r b in i Romantchuk, 1970

Табл.ХП, фиг.З; табл.ХШ, ф иг.I

в e ? Л tЛ I ? Й W W з T ”', , , ' , 1970'  ° ' e2 , « о р о » . . .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Хабаровского края, хребта Джаг- 
цы  ̂ омолонский горизонт Кольшского, Омолонского и Еропольского пассивов; слои 
с цаганульским комплексом Киной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Хуцук.

d y s c r i te l la  p raeap in ig e ra  Romantohuk, 1966

d y s c r i te l la  p raeap in ig  
Морозова, 1970a, c .1 1 2 , т

Табл.ХШ, фиг.2
„ e r a « Романчук,
табд.ХУП, фиг.2 . 1966, с .4 3 , габл.УП, фиг.2 ;

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, осахтинская свита Хабаровско
го края, хребет Большие Чурки; слои с цаганульским комплексом Киной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-  
Чибэ-Худук.

d y s c r i te l la  f id e  Morozova, s p .n .

Табл.Х1У, фиг.2

Н а з в а н и е  в и ц а  от f id u s  (л а т .)  -  верный, надежный,



Г о л о т и п -  ПИН, te 2287/918; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб
та Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом.

М а т е р и а л .  Кроме голотипа еще 2 колонии из того же местонахождения.
О п и с а н и е .  Колонии ветвистые. Диаметр ветвей 2 ,6 0 -3 ,0  мм. Экзозона ши

риной 0 ,40 -0 ,50  мм, четко обособлена. Стенки зооециев экзозоны плавно отогнуты 
к периферии. Толщина стенок в эндозоне 0,02 мм, в экзозоне -  0 ,05-0 ,06  мм, в об
ласти развития акантозооециев до 0,12 мм. Устья зооециев округлые, диаметром 
0 ,18  мм, и овальные, длиной 0,20 мм, шириной 0 ,1 5 -0 ,1 6  мм; в пятнах размеры 
устьев колеблются от 0 ,16 до 0 ,24  мм в диаметре. Расстояние между соседними 
устьями 0 ,08-0 ,16  мм; число устьев на 2 мм 5 -6 . Акантозооеции многочисленные ди
аметром 0 ,05 -0 ,06  мм, число их вокруг устьев зооециев 6 -9 . Эксилязооеции редкие, 
в сечении округлые и овальные, диаметром 0 ,0 2 -0 ,12  мм, в большинстве 0 ,0 4 -0 ,05  
мм. Бокруг устьев расположено от 1 до 4 эксилязооециев.

С р а в н е н и е .  Бид наиболее близбк к D«> sp in osa  Komanohuk из отложе
ний осахтинской свиты перми хребта Чурки Хабаровского края (Морозова, 1970). От
личается от него большим диаметром ветвей (2 ,6 0 -3 ,0  мм против 1 ,90-2 ,20  мм у 
D .sp inosa  ) ;  числом устьев зооециев на 2 мм (5-6 против 7 -8 ) ;  более многочислен
ными акантозооециями (6-9  вокруг устьев зооециев прртив 3-5 у D. sp inosa  ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

D jyscrite lla  ovata Gorbunova e t  Morozova, 1979 

Табл.ХУ, ф иг.I
D y s c r ite l la  ovatas Горюнова и Морозова, 1979, с . 38, табл.УП, фиг.2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, мидийский ярус, слои с солон- 
керским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 60 к м к  югу от сомона Хубсугул, в 25 км к 
восток-северо-востоку от Толыин-Дзо Хида.

Род D y so r ite llin a  Morozova, 1967

D y so r ite llin a  in v is i t a t a  Gorjunova e t  Morozova, 1979 

Табл.ХУ, фиг.2
P y s c r it e l l in a  in v ia i t a t a t Горюнова и Морозова, 1979, с . 39, табл.УП, 

ф иг.1, табл.УШ, фиг.2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, мидийский ярус, слои с со- 
лонкерским комплексом Южной Монголии.

М е с  т о н а х о к д е н и е .  В 60 км к югу от сомона Хубсугул, в 25 км к 
восток-северо-востоку от Толыин-Дзо Хида.

D y so r ite llin a  grand i s  cap ia  Gorjjunova e t  Morozova, 1979

Табл.ХУ, фиг. 3
D y s c r ite l l in a  gran d isoap ias Горюнова и Морозова, 1979, с .39 , табл.УШ, 

ф иг.1 .



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, индийский ярус, слои с солон- 
керским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В б О к м к  югу от сомона Хубсугул, в 25 км к 
восток-северо-востоку от Толыин-Дзо Хида.

Род Ira id ln a  K iseleva» 1982
Ir a id in a  maxima Morozova, sp . n .

Табл.Х1У, фиг.I

Н а з в а н и е  в и д а  от maximus(л а т .)  -  самый большой.
Г о л о т и п -  ПИН, № 2287/907; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, в 2 ,9  км к северу от колодца Дзиль-Хайлкстэ-Худук; уфимский ярус.
М а т е р и а л .  Кроме голотипа еще 2 обломка колоний из того же местонахож

дения .
О п и с а н и е .  Колонии в виде толстых ветвей диаметром 9,50-10 мм. с от

ростками диаметром 7 ,0 -8 ,0  мм. Экзозона очень узкая, шириной 0 ,20 -0 ,25  мм.
Стенки зооециев зкзозоны плавно отгибаются к периферии и утолщаются лишь у са
мой поверхности колонии. Толщина стенок в эндозоне 0 ,0 3 -0 ,0 4  мм; в экзозоне -
0 .  18-0,25 мм. В зооециях преимущественно в области экзозоны нередко встречают
ся единичные нередко обломанные односторонние шиповидные выросты. Устья зооеци
ев округлые и овальные. Длина овальных устьев 0 ,3 2 -0 ,35  мм, ширина 0 ,22 -0 ,27  
мм; диаметр округлых устьев 0 ,2 7 -0 ,3 0  мм. Толщина стенок, разделяющих соседние 
устья, 0 ,0 8 -0 ,2 0  мм. Число устьев на 2 мм во всех направлениях 4* Эксилязооеции 
округлого сечения, диаметром 0 ,0 9 -0 ,18  мм. Число их вокруг устья зооеция 4 -6 . 
Акантозооеции диаметром 0 ,08 -0 ,12  мм расположены вокруг каждого из устьев зо
оециев в количестве 3 -5 .

С р а в н е н и е .  От двух других известных видов рода -  I .  damperovi Ki
se le v a  из влацивостоского горизонта Приморского края (Киселева, 1982) и
1. ramose L is it s y n  (Лисицын, 1986) из отложений кожимрудницкого и Соликам
ского горизонтов Печорского бассейна описываемый вид резко отличается формой 
колоний в виде толстых ветвей округлого сечения, значительно более крупными раз
мерами устьев зооециев и эксилязооециев и очень узкой экзозоной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, уфимский ярус Южной Монголии,
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Дзиль-Хай- 

листэ-Худук.

Семейство Stenoporidae Wasgen a t V en tra l, 1844

Род Stenopora Lonsdale, 1884 
Stanopora obasa Morozova, 1970

Табл.ХУ!, фиг.I
stanopora obasa: Морозова, 1970 б , c .6 9 , табл.ХХУ!, фиг.1; Горюнова и Мо

розова, 1979, с . 37, табл.У1, ф иг.1.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом 

Южной Монголии.
М е с  т о н а х о ж д е н и е .  В 2 , 4 к м к  северо-западу от горы Чжирэм-Ула.



Род Stenodiacue Crockford* 1945
Stenodiacue in certu a  Morozova, 1970 

Табл.ХУХ, фиг. 2

strenodiacua im certua: Морозова, 19706, табл.ХХУХ, фиг.2, Горюнова и Моро
зова, 1979, с . 39, табл.У I, фиг.2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, мидийокий ярус, слои с солон- 
керским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 125 км к югу от сомона Хубсугул, в 2 км к 
северо-востоку от колодца Хояр-Худук.

Семейство M aychellidae Goe M aychellidae Gorbunova, 1985 
Род Mhychella Morozova, 1970

M aychella d ia er ta  Gorbunova e t  Morozova, 1979

Табл.ХУП, ф иг.I
M aychella d ia e r ta :  Горюнова, Морозова, 1979, с . 46, табл.ХП, фиг.4 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, мидийский ярус, слои с со- 

лонкерским комплексом и уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом Южной 
Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  125 км к югу от сомона Хубсугул, в 4 км к 
западу от горы Онц-Обо; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук.

M aychella n ite n a  Morozova, 1970

Табл.ХУП, фнг.З

M aychella n ite n a :  Морозова, 19706, с .73 , табл.ХХУП, фиг.З; Горюнова и 
Морозова, 1979, с . 45, табл.ХП, фиг.З.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь,уфимский ярус, слои с цага
нульским комплексом Центральной и Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый берег, р.Буридуин-Гол, в 6 км к юго- 
западу от горы Хурэн-Тологой; в 95-100 км к юго-востоку от горы Хан-Богдо, в 
2 ,4  км к западу от горы Чжирэм-Ула.

Род M ayohellina Gorbunova e t  Morozova, 1979
M ayohelllna a lie n a  Gorjunova e t  Morozova, 1979

Табл.ХУШ, фиг.I
M aychellina a lie n a :  Горюнове, Морозова, 1979, с . 47, табл.ХШ, ф и г .I .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплек

сом Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 

Чибэ-Худук.

M ayohelllna ornata (Morozova, 1970)

Табл.ХУП, ф иг.2
M aychella ornata: Морозова, 1970 б, с .71, табл.ХХУП, фиг.2 .
M ayohellina ornata: Горюнова и Морозова, 1979, с . 47, табл.ХШ, фиг.2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Монголия, уфимский ярус, слои с цага
нульским комплексом.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 70 км к востоку от горы Хан-Богдо, в 20 км 
к югу от горы Тумэн-Улузей-Ула.

Семейство U lr ic h o tr y p e llid a e  Romantohuk e t  K ise le v a , 1968

Год U lrich otrypa B a s s le r , 1929
U lrich otrypa permiana B a s s le r , 1929

U lrich otrypa pexmiana* B a se la r f 1929» c .5 9 , табл.ССХХХУ! (12)$ Горюнова и 
Морозова, 1979, с .36, табл.У, ф иг.1.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, артинский ярус (слои Битауни) 
Индонезии; сакмарско-артинские отложения, слои с дзамынудинским комплексом Юж
ной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 140 км к бос току от сомона Хубсугул, в 
30 км к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район безымянных землянок.

Род H lnganella  Romantchuk, 1967 
H lnganella  c lara  Morozova, 1970

Табл.ХУШ, фиг .2

H lnganella  c la r a :  Морозова, 1970 б , с . 71, табл.ХХУП, ф иг.1 ,2 ; Горюнова и 
Морозова, 1979, с . 36, табл.У, фиГ.2.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 2 ,4  км к северо-западу от горы Чжирэм-Ула.

Отряд Hhabdomealda

Семейство Rhabdomesldae Vina, 1883

Род Rhabdomeaon Young e t  Young, 1874

Rhabdomeaon purus Horoaova, 1970
Табл.XIX, фиг.1

Rhabdomeaon puruss Морозова, 19706, c .7 3 , табл.ХХУШ, фиг.1; Горюнова и
Морозова, 1979, с . 40, табл.IX , ф иг.1 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  150 км к юго-западу от сомона Хубсугул, 
район горы Чжирэм-Ула.

Род Pam irella  Goг junova, 1975 
P am irella  indubia Gorbunova e t  Morozova, 1979

Табл .XIX, фиг .4
P am irella  indubia* Горюнова и Морозова, 1979, c .4 0 , табл .IX, фиг.2.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, мидийский ярус, слои с солон- 

керским комплексом Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район горы Баян-Хой-Хой-Ула.



Род P r ia o r e lla  Romantchuk a t  K ise le v a , 1968 
P rlm orella  coneueta Gorjunova a t Morozova, 1979

P rlm orella  coneueta:
Табл.XIX. фиг.2 _  ж Л

Горюнова и Морозова. 1979. с .41 , табл.IX . фиг.З.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, индийский ярус, слои с солон- 
керским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 125 км к югу от сомона Хубсугул. в 2 км к 
северо-востоку от колодца Хояр-Худук.

Семейство ifyphaeraoporidae V ine, 1685

Род S tr e b la sсорога B a s s le r , 1952
S tr eb la sсорога oonfusa Morozova. 1970

Табл.XIX, фиг.З

S treb lascop ora  co n fu se i Морозова, 1970a, c .1 5 2 , табл.ХХУШ, фиг.2 , 
табл .XXIX, фиг.2; Горюнова и Морозова, 1979, с .4 3 , табл.Х !, фиг.2 .

Р а с  п р о с т р а н е н и е . Верхняя пермь, чандалазский горизонт Примор
ского края; индийский ярус, слои с солонкерским комплексом Южной Монголии.

U е с т о ы а х о ж д е н и е .  В 125 км к юго-востоку от сомона Хубсугул, в 
2 км к северо-востоку от колодца Хояр-Худук.

Отряд Oryptostomida 

Подотряд Tim anodictyina  

Семейство G irtyporidae Morozova, 1966

Род G irtyporlna Morozova, 1966
G lrtyporlna m on go lien sls Morozova, 1970

Табл.XXI, фиг.5
G irtyporlna m ongolianelfl* Морозова, 19706, c .7 4 , табл.ХХУШ, фиг.З; Го

рюнова, Морозова, 1979, с . 89-90, табл.ХХУП, фиг.2.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, индийский ярус, слои с солон
керским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  125 км к югу от сомона Хубсугул, в 2 км к 
северо-востоку от колодца Хояр-Худук.

Класс Gymnolaemata

Отряд P e n e s te llid a

Подотряд P e n e s te llin a

Семейство P e n e s te llid a e  King, 1849

Род P a b ife n e s te lla  Morozova, 1974

P a b ife n e s te lla  subvirgosa (Sohulga-N esterenko, 1952)
Репе s t e l l a  subvirgosa * Шульга-Нестеренко, 1952, c .3 2 , табл .111, ф иг.З. 
P a b ife n e s te lla  su b v irg o sa i Горюнова, Морозова, 1979, с . 54, таол.ХУ,фиг.З.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, сакмарский ярус Башкирской 
АССР; слои 'с дзамынудинским комплексом Южной Монголии.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  В 140 км к востоку от сомона Хубсугул, в 
30 км к западу-юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район безымянных землянок.

Род R e o t ife n e e te lla  Morozova» 1974

R e o t ife n e e te lla  g illa n e h a n e n s le  (Yang a t Loo» 1962)

Рис .9
F e n e e te lla  g illa n e h a n e n s le s  Yang» Loo, 1962, c .8 4 , табл.ХУ, фиг.4 -6 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы верхней перми Китая; уфимский ярус,слои 

с цаганульским комплексом Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 

Чибэ-Худук.

R e o t ife n e e te lla  to to sh a n e n e is  (Morozova, 1970)

Табл .XX, фиг.2
F e n e e te lla  to toeh an an eles Морозова, 1970 б , с .7 3 , табл.ХХУШ,фиг.2;

Горюнова и Морозова, 1979, с .6 0 , табл.ХУШ, фиг.1; F e n e e te lla  a f f .  kungilren- 
f lis s  Yang, Loo, 1962, c .8 2 , табл.ХУ, фиг.2, табл.XX, ф иг.I I , 12.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Китая; уфимский ярус, слои с 
цаганульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  95-100 км к юго-востоку от горы Хан-Бог- 
до, в 2 ,4  км к северо-западу от горы Чжирзм-Ула.

R e o t ife n e e te lla  orn atlfoxm is (Gorjunova, 1975)

Р и с .I I
F e n e e te lla  o m a tlfo r m is i Гооюнова, 1975, с .75 , табл.Х1У, фиг.1;

табл.ХУ, фиг.1.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, средняя часть базардаринской 

свиты юго-восточного Памира; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом Юж
ной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

R e o t ife n e e te lla  o r lg ln a r la  Morozova, ер . n .

Рис .10

Н а з в а н и е  в и д а  от o r lg in a r lu e  (л а т .)  -  подлинный.
Г о л о т и п -  ГДОН, № 2287/956; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, в 5 км к северо-западу от колодца Хурыин-Чибэ-Худук; верхняя 
пермь, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом.

М а т е р и а л .  Кроме голотипа еще 2 неполные колонии из того же местона
хождения.

О п и с а н и е .  Основные размеры: 10/10//11-^12. Крупная неправильная сетка 
с часто бифуркирующими прутьями шириной 0 ,52-0 ,55  мм. Перед бифуркацией ширина 
прута увеличена до 0,90 мм, при этом происходит вклинивание одного добавочного 
зооеция. После бифуркации прут имеет ширину 0 ,36 -0 ,40  мм. На 10 мм насчитывает
ся 10 прутьев. Петли овальные, местами почти круглые. Длина петли 0 ,8 5 -0 ,9 0  мм, 
ширина 0 ,3 8 -0 ,4 0  мм; отдельные петли имеют длину 0 ,80 мм, ширину 0,70 мм. На 
10 мм приходится 10 петель при ширине перекладин 0 ,3 5 -0 ,6 5  мм. Зооеции в сред-



Р И с . 9 . R e c t i f e n e e t e l la  g i l i a n s  
h aneneis (Yang e t  Loo).
ПЙН, № 2287/953; восточные отроги 
хребта Цаган-Ула; Хурыин-Чибэ-Худук; 
уфимский ярус, слои с цаганульским 
комплексом; тангенциальное сечение, 
х 20

Р и С .1 0 . R e c t i f e n e e t e l la  o r ig jj ia r ia  Morozova, вр.п .
Голотип ПИН, to 2287/25ъ; восточные отроги 

хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, 
слои с цаганульским комплексом;

а -  тангенциальное сечение, х 20; б -  то же,ПИН, 
to 2287/257; участок с устьями и килевыми бугорками, 
х 20

Р И С. I I .  R e c t i fe n e e t e l la  о г -  
n atiform is(G orJunova). ПИН, 
to 2287/954; тангенциальное се
чение, х 20; восточные отроги 
хребта Цаган-Ула, уфимский ярус, 
слои с цаганульским комплексом

нем сечении округло-пятиугольные с короткими скошенными боковыми стенками, бла
годаря этому после бифуркации прута сечение зооециев имеет почти треугольную
форму. На петлю приходится 2 ,5 -3  зооеция; на 5 мм -  11-12. Устья зооециев круг
лые диаметром 0,16 мм, с тонким гладким перистомом, изредка сохраняющимся в 
самых поверхностных участках. Ширина перистома 0 ,03  мм; иногда в перистоме 
встречаются бугорки диаметром 0 ,03 мм. Расстояние между соседними устьями в 
ряду 0 ,08 -0 ,18  мм. Киль высокий, широкий, килевые бугорки крупные с ясно выра
женной центральной полостью. Диаметр бугорка 0 ,18 мм, диаметр центральной по
лости 0 ,0 8 -0 ,10  мм. На I  мм приходится 2 бугорка. Капилляры очень мелкие, час- 
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тые, диаметром 2-3 мк; среди них более редкие диаметром 8-10 мк и бугорки ди
аметром 0 ,08 мм.

С р а в н е н и е . По размерам и форме зооециев, частоте прутьев, их толщи
не и ширине перекладин описываемый вид близок к R. g i j ig e n s is  (Nekhoroshev) 
из омолонского и гижигинского горизонтов Северо-Востока СССР (Морозова, 1981), 
Отличается от этого вида более короткими петлями, число которых 10 на 10 мм 
против 5-8 у R. g id ig e n e iB ,а также размерами устьев (0 ,16  мм в диаметре про
тив 0,20 у R. g i;) ig e n e ie ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, уфимский ярус, слои с цага- 
нульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула,Хурыин- 
Чибэ-Худук.

Род S p ln o fe n e e te lla  Termler e t  Term ier, 1971
S p ln o fe n e e te lla  a b so lu te  Gorjunova e t  Morozova, 1979

. Табл.XX, фиг.I
S p ln o fen ee te lla  a b so lu te i  Горюнова, Морозова, 1979, с .61 , табл.ХУШ,фиг.2.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южной Монголии.
М е с т о н а х о ж д е н и е . В  70 км к юго-востоку от горы Хан-Богдо, в 

20 км к югу от горы Тумэн-Улдзей-Ула.

Род Hlz&llya Crockford, 1944 

M inllya p ara tu b erou llfera  Yang e t  Loo, 1962

Табл.XX, фиг.З
F e n e s te lla  p a ra tu b e ro u llfe ra :  Yang, Loo, 1962, c .8 0 , табл.XX, фиг.3 -4 ; 

Морозова, 1970a, с . 171, табл.ХХХ1У, фиг.5 ; табл.ХХХ1Х, фиг.2 ; Горюнова, 1975, 
с . 84, табл.XX, фиг.2 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы верхней перми Китая; карадауская сви
та Юго-Восточного Памира; чандалазская и угодинзинская свиты Приморского края; 
слои с цаганульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

Род P erm ofen este lla  Morozova, 1974 

P erm ofen este lla  sim p lex  Morozova, sp . n .

Табл.XX, фиг.4

Н а з в а н и е  в и д а  от aimpex (л а т .)  -  простой, обыкновенный.
Г о л о  т и п  -  ГШН, № 2287/958; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом.
М а т е р и а л .  Кроме голотипа еще 2 колонии из того же местонахождения.
О п и с а н и е .  Основные размеры: 2 0 /1 6 //2 5 -2 6 . Правильная сетка с прямыми, 

редко бифуркирующими прутьями шириной 0 ,25 -0 ,30  мм. Перед бифуркацией ширина 
прута увеличена до 0 ,40 -0 ,56  мм, при этом происходит вклинивание 1-2 дополни
тельных зооециев. Сразу после бифуркации прут имеет ширину 0 ,2 0 -0 ,24  мм. На 
10 мм насчитывается 20 прутьев. Петли овальные, длиной 0 ,45 -0 ,55  мм, шириной 
0 ,24 -0 ,26  мм. На 10 мм приходится 16 петель при ширине перекладин 0 ,1 3 -0 ,1 6 ,



реже до 0 ,24  мм. Зооеции в среднем сечении пятиугольные со скошенными боковыми 
стенками; в глубоких сечениях приобретают 4-5-угольные очертания; ближе к фрон
тальной поверхности прута сечение аооециев почти бобовидное. На петлю приходит
ся 2 ,5 -8  зооеция; на 5 мм -  25-26. Устья зооециев круглые, диаметром 0 ,11  мм, 
без ясно выраженного перистома. Микрозооеции относительно редкие, часто одиноч
ные, в сечении пятиугольные, устья их имеют диаметр 0 ,0 5 -0 ,0 6  мм. Киль узкий с 
округлыми или слегка овальными в сечении килевыми бугорками. Число бугорков на 
I  мм -  4 . Капилляры очень однородные, частые, диаметром 8-10 мк. На прутьях 
встречаются овицеллы диаметром 0 ,18 -0 ,20  мм, расположенные над микрозооециями 
или в промежутках между соседними зооециями.

С р а в н е н и е .  По форме сечения и размерам зооециев, структуре киля, раз
мерам и частоте килевых бугорков описываемый вид близок к Р . p en tagon alie  
Sohulga-N eeterenko из артинского яруса Урала (Шульга-Нестеренко, 1941), но отли
чается от него более сближенными прутьями, число которых на 10 мм 20 против 17- 
18 у Р . p en tagon a lie  и более короткими петлями (16 на 10 мм против 12-13 у
Р . p e n ta g o n a lie ) •  Сравниваемые виды, вероятно, родственны.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом 
Ижной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чи- 
бэ-Худук.

P erm ofen eetella  у era Morozova, ер .  п .

Табл.XX, фиг.5

Н а з в а н и е  в и д а  от verue (л а т .)  -  настоящий.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 2287/972; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хреб

та Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом. 
М а т е р и а л .  Голотип.
О п и с а н и е .  Основные размеры: 15 /10-I2 / /2 5 . Правильная сетка с прямыми 

прутьями шириной 0 ,34 -0 ,36  мм. Перед бифуркацией ширина прута увеличена до 0 ,54 
мм, при этом вклинивается один дополнительный зооеций. После бифуркации прута 
ширина его 0 ,26-0 ,27  мм. На 10 мм приходится 15 прутьев. Петли овальные, длиной 
0 ,6 0 -0 ,8 0  мм, шириной 0 ,2 7 -0 ,3 0  мм; число их на 10 мм 12 при ширине перекладин
O , 18-0,20 мм. Зооеции в среднем сечении четырехугольные со слегка скошенными 
боковыми стенками; ближе к фронтальной поверхности колонии зооеции четырех-пя- 
тиугольные. На петлю приходится четыре зооеция, на 5 мм -  25. Устья зооециев 
круглые, диаметром 0 ,0 8 -0 ,0 9  мм, с тонким гладким перистомом; микрозооеции
в сечении четырехугольные, устья их круглые, диаметром 0 ,06  мм; на пру
т е , на промежутках между обычными устьями зооециев расположены круглые овицел
лы диаметром 0 ,10-0 ,12  мм. Киль широкий с крупными килевыми бугорками овально
го сечения. Размеры килевых бугорков 0,08x0,03 мм и 0,05x0,06 мм. Число их на 
1 мм 3 . Капилляры очень мелкие, частые, диаметром 3-4 мк; бреди них на дор
сальной стороне прутьев мелкие бугорки диаметром 0 ,0 3 -0 ,0 4  мм.

С р а в н е н и е .  По размерам многих элементов колонии, структуре киля, 
форме сечения и размерам зооециев вид близок к Р . anguetataefoxm ie (S ch u l-  
ga-N eeteren ko) из артинского яруса Северного Урала (Шульга-Нестеренко,1936). 
Отличается от него реже расставленными прутьями (15 на 10 мм вместо 19-20 у
P . an guetataefoxm ie) и наличием бугорков на дорсальной стороне прутьев.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Уфимский ярус, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

P erm ofen este lla  la b u e n s is  (Morozova, 1970)
Табл.XXI, фиг.I

P e n e s te lla  la b u e n s isx Морозова, 1970a. c .8 6 , табл.УI ,  фиг.5 
P ex m o fen este lls  la b u e n s isx Горюнова, Морозова, 1979, с .63, 

фиг-2; Морозова, Кручинина, 1986, с . 88, габл.ХХГХ, фиг.2 .
табл.XIX

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, еркинская и савинсквя сви
ты Новой Земли; омолонский горизонт Приколымского поднятия; сосучейский гори
зонт Центральной и Северо-Восточной Монголии; слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  140 км к юго-западу от сомона Хубсугул, в 
30 км к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район безымянных землянок; Ба- 
ян-Хонгорский аймак, р.Буридуин-Гол, в 6 км к западу от горы Хурэн-Тологой.

Род C avem ella  Morozova, 1974

C avem ella  a s la t lc a  Gorbunova e t  Morozova, 1979 

Табл.XXI, фиг.4

C avem ella  a s ia t io a x  Горюнова, Морозова, 1979, с . 65, табл .XX, ф и г .I.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с дзамынудинским комплек

сом Южной Монголии.
М е с т о н а х о к д е н и е .  В 140 км к востоку от сомона Хубсугул, в 30 

км к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район безымянных землянок.

Семейство A oanthooled iidae Z l t t e l ,  1680 

Род P o ly p o re lla  Simpson, 1895 

P o ly p o re lla  lyn don i (R oss, 1963)

Табл.XXI, фиг.2
Polypora lyn d on it R oss. 1963, c .7 7 , табл.9 , фиг.6 ,1 0 -1 2 , табл.2 ,фиг.4 ,5 •
P o ly p o re lla  lyndonix Горюнова, 1975, с . 104, табл.XXIX, фиг.2 ; Морозова, 

1981, с . 80, табл.XXI, фиг.2; табл.XXX,фиг.4 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, группа Лайонс (L yons) Запад
ной Австралии; базардаринская свита Юго-Восточного Памира; верхняя пермь, омо
лонский горизонт Приколымского поднятия; слои с цаганульским комплексом Южной 
Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

Род Polypora Me Соу, 1850
Polypora p r in o ip a lis  Gorbunova, 1975

Табл.XXI, фиг.З
Polypora p r in o ip a l i s х Горюнова, 1975, с . 97-98. габл.ХХУ!, ф иг.З.
Polypora sp ec io sa x  Горюнова, Морозова, 1979, с . 86, табл.ХХУ!, фиг.1.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь, базардаринская свита Памира; верхняя 
пермь, уфимский ярус Центральной Монголии; слои с цаганульским комплексом Южной 
Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цагаи-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук.

Polypore e x te n ts  T rizna , 1939

Рис. 12.
Polypore v a x io c e l la t  

табл .11 , фигТЗ, таол.У
Polypora e x te n ta *

зова, Кручинина, 1986,

a N ik ifo ro v a , v a r .  ex ten ta*  Тризна, 1939, с . 117,
, фиг Л*.

Горюнова, Морозова, 1979, с . 85, табл.ХХУ, фиг.4 ; Моро-  
c . 105, табл.Хь , фиг.4; табл, фиг.1, табл.Х И , фиг.1.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, сакмарский ярус Среднего Урала; 
безымянная формация Канадского Арктического архипелага; слои с цзамынудинским 
комплексом'Южной Монголии.

М е с  т о н а  х о ж д е н и е .  В 140 км восточнее сомона Хубсугул, к запад- 
юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район безымянных землянок.

Род W jatkella  Morozova, 1970
W jatkella q u a d rio e lla  (Sakagami, 1968)

Р и с .13.

Polypora q u ad rio e lla*  Sakagami., 1968, c .7 8 , табл.ХШ, фиг.3 ,4 .
W jatkella  q u ad rio e lla*  Горюнова, 1975, c .8 7 , табл .XXI, фиг.1. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, сакмарский-артинский ярусы Тай

ланда; средняя часть базардаринской свиты Юго-Восточного Памира; нижняя пермь, 
слои с цзамынудинским комплексом Южной Монголии.

Р И с . 12. Polypora ex te n ta  T rizna, . . ПИН, № 2287/383; 
тангенциальное сечение, х 15; 140 км к востоку от сомона 
Хубсугул, в 30 км к западу юго-западу от станции Дзамын-Удэ, 
район безымянных землянок; нижняя пермь
Р И с .  13. W jatk ella  q u a d r io e lla  (Sakagam i), ПИН,
№ 2287/758; тангенциальное сечение, х 20; II0 -I2 0  км к югу 
от сомона Хубсугул; низы верхней перми



Семейство P e n e s tr a liid a e  Morozova, 1963 

Род P a r a fe n e s tr a lia  Morozova, 1963

P a r a fe n e s tr a lia  t e s t a t e  Gorbunova e t  Morozova, 1979

Рис.14
P a r a fe n e s tr a lia  t e s t a t e :  Горюнова, Морозова, 1979, с . 89, табл.ХХУП,

фиг.2 .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, сакмарско-артинские отложения, 

слои с дзамынудинским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е . В  140 км восточнее сомона Хуюсугул, в 30 км 
к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ,район безымянных землянок.

Тип Braohlopoda

Класс A rtic u la te  
Отряд Strophomenide

Надсемейство O rthotetaoea 

Семейство O rth o te tid ae  Waagen, 1884 

Подсемейство O rth o te tin ae  Waagen, 1884 

Род Orthoftetes P isc h e r , 1829
O rth ote tess P iso h er , 1829, c .3 7 5 ; он же, 1850, с . 492; Мананков, 1979, 

с . 44 (синонимика).
W erriea: Campbell, 1957, с . 44.
P e n a o rth o te te s t Thomas, 1958, с . 82.
P seu d orth otetes*  Сокольская, 1963, с . 97.

Т и п о в о й  в и д -  O rth o te te s  r a d ia te  P isc h e r , 1850; Подмосковная 
котловина; средний карбон.

О п и с а н и е .  Раковина тонкостворчатая, средней, реже крупной величины 
от двояковыпуклой до резупинатной. Арея брюшной створки высотой до 10 мм, чаще 
плоская, апсаклинная или катаклинная. Спинная створка более выпуклая, чем брюш 
пая. Синус слабый или отсутствует. Радиальные ребра обычно уже межреберных про

Р и с .  14. P a r a fe n e s tr a lia  tee -, 
t a ta  Goг junova e t  Morozova*
Голотип ПИН, № 2287/381; танген
циальное сечение, х 20. 140 км к 
востоку от сомона Хубсугул, в 30 
км к западу юго-западу от станции 
Дзамын-Удэ, район безымянных зем
лянок; нижняя пермь



межутков однородные или дифференцированные по высоте и ширине. Пропоры распо
ложены беспорядочно.

Внутри брюшной створки срединная септа, не доходящая до псевдодельтидия. 
Дельтириалыше кили в процессе роста раковины соединяются с септой, образуя 
гомеоспондилий с округло-треугольной камеркой в макушке творки. Камерка у 
взрослых и старческих экзепляров заполняется вторично раковинным веществом и 
прослеживается по линиям нарастания. В спинной створке небольшой двураздель- 
ный четырехлопастной кардинальный отросток. С наружной стороны его , между ло
пастями, -  тонкая кардинальная септа, соединяющаяся с частично подразделенным 
хилидием. На внутренней стороне отростка она переходит в низкий кардинальный 
гребень. Приямочные пластины низкие, короткие, дистальные концы их согнуты в 
направлении кардинального края. Приямочные гребни и отростки выражены плохо или 
отсутствуют. Спинная септа не развита, обычно наблюдается низкий полуовальный 
валик-миофрагма, подразделяющая мускульное поле.

С р а в н е н и е .  От близкого рода Tethorotee Blanankov, 1979 отличает
ся симметричным гомеоспондилием, маленьким кардинальным отростком с короткими 
изогнутыми приямочными пластинами. От рода Derbyia Waagen, 1884 отличается 
наличием гомеоспондилия и более низкой, короткой септой в брюшной и маленьким 
кардинальным отростком в спинной створке.

С о с т а в  р о д а .  Не менее 25 видов; необходима ревизия, твк как часть 
видов этого рода описывается в составе рода D erbyia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Преимущественно карбон, реже пермь, повсе
местно; кунгурский-уфимский ярусы Южной Монголии.

O rthotetea Jugorica U str ita k y , I960
Табл. ХХП, фиг. 8 ,9

O rtb etetea  J u g o r ic a :  а Устринкий, I960, с . 100, 
ков, х$7Т, с . 49, табл .11, фиг.5-7 (синонимика).

т а б л .I I ,  фиг.6 -8 ; Манан-

Г о л о т и п  -  ЦНИГРМузей, № 8199/17. Раковина с сочлененными створками, 
частично обломана. Пай-Хой, р.Лиур-Яга; нижняя пермь, нижняя часть воркугской 
свиты; В.И.Устрицкий, I960, т а б л .I I ,  фиг.6 ,7 .

М а т е р и а л .  12 э к з . ,  из них 7 брюшных, 5 спинных створок; все частич
но обломаны.

О п и с а н и е .  Крупная тонкостворчатая раковина, почти полукруглого очер
тания с узкой висцеральной полостью. Собранные экземпляры все частично облома
ны, поэтому размеры даны с некоторым допуском: длина около 50 мм, ширина около 
60 мм. Брюшная створка слабо выпуклая, реже резупинатная. Арея катаклинная или 
апсаклинная, плоская, высотой 6-7 мм. Макушка широкотреугольная, прямостоящая, 
ге обособленная. Наибольшая ширина приурочена к середине или задней половине ра
ковины. Спинная створка выпуклая с неглубоким, широким синусом.

Радиальные ребра на брюшной створке прямые или частично искривленные в пе
редней трети створки, однородные или чередуются с более низкими, узкими ребра
ми более позднего заложения ( т .е .  П порядка). Межреберные промежутки в полтора- 
два раза шире ребер. На 5 мм у лобного края 6-8 ребер. На спинной створке реб
ра однородные, прямые; на 5 мм 7-10 ребер. Концентрические морщины развиты не
значительно, расположены обычно ближе к лобному краю.

Внутри брюшной створки небольшой, но массивный гомеоспондилий. Низкая, мас
сивная у дна створки септа достигает 1/3 длины раковины. Мускульное поле выра



жено слабо. В спинной створке короткий, но широкий кардинальный отросток, опи
рающийся на относительно длинные, невысокие приямочные пластины, расходящиеся 
от кардинального края под углом 35-40°. Приямочные отростки низкие. Мускульное 
поле овальное, хорошо очерченное, с радиально расположенными валиками-следами 
прикрепления мускулов и полуовальным срединным валиком.

Возрастные изменения и изменчивость в связи с недостатком материала не на

блюдались.
С р а в н е н и е .  От близкого по величине и скульптуре 0 . ra d ia te  F isch er , 

1850 отличается наличием синуса на спинной створке, массивными септой и гоме- 
оспондилием в брюшной створке. От 0 . wzagenl (S o h e llw ien , 1892) -  большей ве
личиной, более грубой однородной ребристостью. От 0 . plana (Ivanov, 1926) 
отличается отсутствием седла на брюшной и наличием синуса на спинной створ
ках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон К горского полуострова (мыс 
Чайка); верхний карбон-нижняя пермь, турузовская свита Центрального Таймыра; 
нижняя пермь, верхняя часть талатинской-нижняя часть воркутской свиты Пай- 
Хоя; старостинская свита и спириферовые слои Шпицбергена; слои с ховсгольс- 
ким и цаганульским комплексами Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Окрестности сомона Хубсугул -  сл .6  -  6 э к з .;  
бассейн р.Лугин-Гол -  2 э к з . ;  отроги массива Цаган-Ула, Хурыин-Чйбэ-Худук, 
сл .14 -  I  э к з . ;  г.Мугун-Обо -  3 э к з .

Семейство S o h u ch er te llid a e  W illiam s, 1953 

Подсемейство Streptorhynchinae S t e h l i ,  1954 

Род A r c titr e ta  W h itf ie ld , 1908

A r o titre ta *  W h itf ie ld , 1908, c .5 6 ; Мананков, 1979, c .7 5 .
Streptorhynohus* Harker and T h orsteInsson , 1960, c .5 0 .
Grumantia: Устрицкий, Черняк, 1963, с . 70.

Т и п о в о й  в и д -  A r c titr e ta  p eary i (W h itf ie ld , 1908, c .5 6 ) .
Пермские отложения о-ва Элсмир, Арктический архипелаг Канады.

О п и с а н и е .  Средние или крупные толстостворчатые раковины округлого и 
субпентагонального очертания со слабо выпуклой или плоской брюшной и выпуклой 
спинной створками. Кардинальный край меньше наибольшей ширины раковины. Арея 
брюшной створки высокая, плоская, апсаклинная. Макушка выражена отчетливо, на
висает над смычным краем. Арея спинной -  линейная или незначительно расширя
ющаяся к кардинальному отростку. Синус слабый или отсутствует.

Радиальные ребра однородные или дифференцированные по высоте и ширине. Кон
центрические следы нарастания резкие, правильные; иногда образуют черепитчатые 
уступы у лобного края. Псевдопоры с талеолами расположены радиальными рядами.

Внутри брюшной створки дельтириальные кили, заканчивающиеся зубами по краю 
ареи. Мускульное поле обширное, сильно вдавленное в створку у взрослых и стар
ческих экземпляров. С передне-боковых краев оно окружено валиком. В спинной 
створке двураздельный четырехлопастной кардинальный отросток, опирающийся на 
прямые высокие приямочные пластины с хорошо развитыми приямочными гребнями и 
отростками. Мускульное поле выражено слабо, подразделено валиком-миофрагмой.

С о с т а в  р о д а .  Известны 4 вида из пермских отложений Сибири и Аркти
ки: A. p eary i W h itf ie ld , 1908, A. m acrocard in alis (T oula , 1845)» A. t r ia n -



g u la r is  (Wiman, 1914)» A. kempei (Andersson, 1914). В Южной Монголии 
только A. kempei.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермские отложения Гренландии, Аляски, Шпиц
бергена, о-ва Медвежьего, о-ва Баренца, Таймыра, Пай-Хоя, Печорского бассейна; 
кунгурский, уфимский ярусы Южной Монголии.

A r c titr e ta  kempei (Anderseon inx Wiman, 1914)

Табл.ХХП, ф иг.1 0 ,I I
A r c titr e ta  kempei! Мананков, 1979, с . 76, табл.У !, фиг Л -4 , табл.УП-ХШ 

(синонимика).

Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л .  25 экземпляров, из них 12 целых раковин, 8 брюшных, 5 спин

ных створок хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, толстостворчатая, субпентагонального 

очертания, с длиной приблизительно равной ширине. Обычны размеры 35-45 мм м ак 
симум 60 мм. Наибольшая ширина приурочена к середине или передней трети рако
вины. Слабо выпуклая или плоская брюшная створка толщиной до 4-5 мм с широко
треугольной, прямостоящей макушкой. Арея апсаклинная прямая, высотой 6-12 мм, 
шириной 20-30 мм со слабо выпуклым псевдодельтидием. Спинная створка сильно вы
пуклая, особенно в задней трети, толщиной 1-2 мм. Синус отсутствует.

Радиальные ребра чаще неоднородные по высоте и ширине. Между двумя более вы
сокими и широкими ребрами у лобного края от I  до 4 более тонких и низких ребер. ч 
Межреберные промежутки равны по ширине или незначительно уже ребер. На 5 мм у 
лобного края 8-10 ребер. Концентрические следы нарастания отчетливые, наиболее 
развитые вблизи переднего края, где часто образуют черепитчатые уступы нарас
тания. Псевдопоры расположены радиально вдоль ребер.

Внутри брюшной створки массивные дельтириальные кили (вдоль ареи), заканчи
вающиеся "зубами", выступающими за край ареи на 0 ,8 -1  мм. Мускульное поле боль
шое, округлое, глубоко "вдавленное" в стенку створки; с резко выраженными, поч
ти параллельными следами прикрепления мускулов и валиком по передне-боковым 
краям. Внутри спинной -  массивный кардинальный отросток, опирающийся на прямые, 
высокие приямочные пластины, расходящиеся под углом 40-45° от кардинального 
края . Приямочные отростки приподняты над пластинами и опираются на довольно 
массивные приямочные гребни. Овальное мускульное поле подразделено округлым сре
динным валиком.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . У  юных особей стенки раковины зна
чительно тоньше, мускульное поле менее "вдавлено" в брюшную створку. Уступы 
нарастания по лобному краю низкие или отсутствуют.

И з м е н ч и в о с т ь .  Арея спинной створки линейная или незначительно при
поднята у кардинального отростка.

С р а в н е н и е .  От A. m acrooard inalls (T oula) отличается большей вели
чиной, субпентагональным очертанием раковины, меньшим, по относительной величи
не, глубоко "вдавленным" мускульным полем. От A. tr ia n g u la r is  (Wiman) -  значи
тельно большей величиной, прямостоящей, а не вытянутой в длину макушкой, очер
танием раковины.

З а м е ч а й  и я . У представителей этого вида из Сибири и Арктики раковин
ный слой значительно более массивный, чем у экземпляров из Монголии.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Арктического архипелага Канады; старо- 
стинская, селандерская свиты Шпицбергена; продуктусовый известняк Восточной 
Гренландии; формация Tahkandlt восточной части Центральной Аляски; верхи 
талатинской-нижняя часть воркутской свиты Пай-Хоя; нижняя часть байкурской 
свиты Восточного Таймыра; слои с цаганулъским и ховсгольским комплексами Юж
ной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: сл .4  
2 э к з . ;  сл . 7 - 1  эк з; сл .8  -  2 э к з . ;  с л .П  -  5 э к з . ;  сл.12 -  2 э к з .;  сл.14 -  
4 э к з .;  район сомона Хубсугул: сл .4  -  4 э к з . ;  район горы Мугун-Обо -  5 э к з .

Отряд Chonetida

Надсемейство Chonetaoea

Семейство Rugoaoohonetldae Muir-Wood, 1962 

Подсемейство Rugoaochonetinae Muir-Wood, 1962 

Род Dyoroe S t e h l i ,  1954

Dyorost Афанасьева, 1977, с . 14 (синонимика).

Т и п о в о й  в и д -  Chon©tea oonsanguieus Girty, 1929; Северная 
Америка; нижняя пермь.

О п и с а н и е .  Раковина от среднего до крупного размера, вытянута в шири
ну. Брюшная створка умеренно выпуклая, спинная -  слабо вогнутая. Синус и седло 
развиты. Псевдодельтидий слабый или отсутствует. Замочные иглы направлены под 
углом 35-40° по отношению к замочному краю.

Радиальная скульптура отсутствует.
Срединная септа брюшной створки протягивается до середины или до двух третей 

длины створки. Отпечатки аддукторов небольшие овальные примыкают с боков к 
срединной септе. Снаружи к ним примыкают обширные веерообразные отпечатки ди- 
дукторов.

В спинной створке замочный отросток четырехлопастной с наружной стороны и 
двулопастной с внутренней. У основания замочного отростка присутствует отчет
ливая альвеола, от которой начинается срединная септа, протягивающаяся, слегка 
воздымаясь кпереди, на две трети длины створки. Боковые септы располагаются 
под углом 35-40° по отношению к срединной септе и по протяженности составляют 
около одной трети ее длины. Брахиальные валики располагаются вблизи переднего 
края.

С р а в н е н и е .  От наиболее сходного по общему габитусу рода L issoch o-  
n e te s  Dunbar e t  Condra, 1932, также лишенного радиального орнамента рако
вины, из Пенсильвания Северной Америки, род Dyoros отличается главным образом 
более длинной срединной септой спинной створки, которая у L lasochonetes дохо
дит лишь до середины.

С о с т а в  р о д а .  Более 30 видов из перми Европы и Северной Америки.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Евразии и Северной Америки.



Табл.ХХП, фиг.2-4

Н а з в а н и е  в и д а  от se m ic ir c u la r ie (л а т . )  -  полукруглый.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 3385/517, раковина с сочлененными створками; Южная 

Монголия, район сомона Хубсугул; нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом, 
табл .ХХП, фиг .2 .

М а т е р и а л .  23 цкемпляра, представленные I  раковиной с сочлененными 
створками, 4 брюшными и 1 спинной разрозненными створками с поврежденной на
ружной поверхностью, 12 отпечатками наружной поверхности спинной створки и 
внутренними ядрами 15 брюшных и 1 спинной створки.

О п и с а н и е .  Раковина полукруглого очертания. Наибольшая ширина приуро
чена к замочному краю, достигает 18-20 мм и превышает длину в 1,5 р аза .

Брюшная створка умеренно вздута. Узкий, неглубокий, слегка расширяющийся 
кпереди синус с неотчетливыми краями заметен на всем протяжении длины створки.
С каждой стороны .от макушки на макушечном крае ареи имеются основания 4-5 игл.

Спинная створка умеренно вогнута. Седло несколько расширяется кпереди.
Наружная радиальная скульптура отсутствует.
Внутри брюшной створки срединная септа, постепенно понижаясь, протягивается 

от макушки до середины длины створки. В макушечной части к септе с обеих сто
рон примыкают маленькие овальные отпечатки аддукторов, которые снаружи охваты
ваются обширными веерообразными с неотчетливыми краями отпечатками дидукторов.

В спинной створке низкий двулопастной изнутри замочный отросток, с альвео
лой у основания. Срединная септа протягивается на две трети длины створки. Ко
роткие боковые септы располагаются под углом 30° по отношению к срединной сеп
т е .  Брахиальные валики отчетливые.

С р а в н е н и е .  Описанный вид по общему облику наиболее близок к Dyoros 
gran d is A fanasjeva (1977, с . 15, табл.1 , фиг.15-18) из перми Шпицбергена 
(старостинская свита) и Северного Орулгана (деленжинский горизонт). Отличия 
состоят в меньших размерах раковины D. se m ic ir c u la r ie  (ширина раковины дости
гает 25-28 мм у D. g r a n d is )в более правильном полукруглом очертании раковины и 
менее выраженным синусом.

От близкого по очертанию и форме раковины D. la m ello sa  Lui e t  Waterhouse 
(1985, с . 12, табл.I ,  фиг. 2 -6-9) из нижней перми ( Houtoumiao Form ation) Внут 
ренней Монголии (Китай) описанный вид отличается более узким синусом брюшной 
створки. Кроме того, по размеру и очертанию раковины D. se m ic ir c u la r ie  очень 
близок к D. magnus S te h li  (1954, с . 312 ,табл. 19, фиг.13-15) из нижней перми гор 
Сьерра-Диаболо Северной Америки, отличаясь большей вздутостью брюшной створки 
и более глубоким синусом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  I  экз . ,слой  
2 - 1 2  э к з . ,  слой 6 - 3  э к з . ,  слой 7 - 3  э к з . ,  слой 9 - 2  э к з . ,  слой 1 0 - 2  экз

Род G honetinella  Ramsbottom, 1952

Т и п о в о й  в и д -  Chonetes fle m in g i Norwood e t  P la t te n , 1855;
Северная Америка:, верхний карбон.



О п и с а н и е .  Брюшная створка горбообразная, спинная сильно вогнутая. 
Синус развит. Ушки уплощены. Псевдодельгидий слабый или отсутствует. Замочные 
иглы располагаются под небольшиы углом по отношению к замочному краю.

Радиальная скульптура в виде многочисленных тонких струек, которые увели
чиваются в числе путем дихотомии.

Внутри брюшной створки срединная септа, постепенно понижаясь по направлению 
вперед от макушки, исчезает не достигая середины длины створки. Мускульное по
ле неотчетливое.

В спинной створке замочный отросток четырехлопастной снаружи и двулопаст
ной внутри, с альвеолой у основания. Срединная септа протягивается, несколько 
понижаясь, до середины длины створки или несколько далее вперед. Боковые сеп
ты располагаются под углом 30-40° по отношению к срединной септе. Брахиальные 
валики отчетливые.

С р а в н е н и е .  От близкого по форме раковины и наружной скульптуре ро
да Neochonetes Muir-Wood, 1962, широко распространенного в карбоне и перми
всего мира, описанный род отличается большей выпуклостью и горбообразностыо 
брюшной створки, наличием более развитого синуса, отсутствием васкулярных вали
ков на внутренней поверхности брюшной створки. Кроме того, срединная септа в 
спинной створке у C hon etin ella  понижается кпереди, а у Neochonetes воз
дымается.

Р а с п р о с т р а н е н  и е .  Средний-верхний карбон и пермь Евразии и Се
верной Америки. ^

C h on etin ella  sln u ata  A fan asieva , sp . n .

Табл.ХХП, фиг.5

Н а з в а н и е  в и д а  от s in u s  (л ат .)  -  изгиб.
Г о л о т и п  -  ПИН, К: 3385/519; брюшная створка; Южная Монголия, хребет 

Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, слой ч; верхняя пермь, слои с цаганульским комп
лексом .

М а т е р и а л . 4 экземпляра, представленные I  брюшной створкой средней 
сохранности, 1 спинной створкой плохой сохранности и 2 внутренними ядрами брюш
ных створок.

О п и с а н и е .  Раковина развита в ширину, которая достигает 13-15 мм и 
превышает длину в 1,8 раза .  Наибольшая ширина приурочена к замочному краю. Уш
ки уплощены. На макушечном крае брюшной створки с каждой стороны от макушки за
метны основания четырех замочных игл.

Брюшная створка горбообразно вздута в продольном направлении. Вдоль этого 
возвышения от макушки до переднего края проходит отчетливый, расширяющийся кпе
реди синус. Макушка брюшной створки довольно высокая, выступающая над замочным 
краем.

Спинная створка сильно вогнутая, повторяющая изгиб брюшной. Седло возвыша
ется и расширяется кпереди.

Наружная поверхность створок покрыта многочисленными цихотомирующими струй
ками, число которых превышает 50. На переднем крае на отрезок I  мм приходится 
5 струек.

Внутри брюшной створки срединная септа протягивается на одну треть длины 
створки.



С р а в н е н и е .  От сходной по форме раковины и характеру струйчатости 
Ch. u r a l i c a  ( M oeller , 1862) (Сокольская, 1950, с . 61, табл.IX, ф и г .I -10), 
распространенной в касимовском и гжельском ярусах верхнего карбона Русской 
платформы и Урала, отличается большей вытянутостью раковины в ширину и наличи
ем более широкого и более отчетливого синуса в брюшной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чиээ-Худук; слой 4 - 2  э к з . ,  слой 9- I э к з . ,  слой 12 -  I  эк з .

Семейство D fc v ie s ie llid a e  S ok o lsk a ia , I960 Chonetes 

Подсемейство D elep lneinae Muir-tfood, 1962 

Род Mongoloohonetee A fan asieva , gen . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от нахождения в Монголии и рода
Т и п о в о й  в и д -  M ongolochonetes In a eq u a lis  A fan asieva , sp . n ;

Южная Монголия; верхняя пермь.
О п и с а н и е .  Раковина крупного размера, несколько вытянутая в ширину. 

Брюшная створка слабо выпуклая, спинная -  слабо вогнутая. Синус в брюшной створ
ке и седло в спинной развиты. Иглы направлены под углом около 30-35° по отноше
нию к замочному краю.

Радиальная скульптура в виде м^гочисленных неровных, иногда несколько изог- . 
нутых струек, число которых увеличивается по направлению от макушек створок к 
переднему краю путем дихотомии и интеркаляции.

В брюшной створке тонкая срединная септа протягивается на одну треть длины 
створки. Обширное мускульное поле занято в основном веерообразно исчерченными 
отпечатками мускулов-открывателей. Отпечатки закрывателей маленькие овальные 
примыкают с боков к срединной септе в задней части раковины.

В спинной створке альвеола отсутствует. Срединная септа не связана с основа
нием замочного отростка и протягивается по дну створки до середины ее длины. 
Боковые септы тонкие короткие располагаются под углом 30° по отношению к средин
ной септе. Брахиальные валики отсутствуют.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Описанный род отнесен к подсемейст
ву D elep ineinae семейства D a v le s le l l ld ae  вследствие крупных размеров
раковины и отсутствия связи срединной септы спинной створки с основанием замоч
ного отростка.

Род M ongolochonetes по характеру наружной радиальной скульптуры и изогну- 
нутости створок наиболее сходен с родом Megachonetes Sokolskaya (Соколь
ская; 1950. С.42) из нижнего карбона Европы, Азии и Северной Америки и отли
чается от него в основном несколько меньшими размерами, наличием развитых си
нуса и седла.

С о с т а в  р о д а .  Типовой вид.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Южной Монголии.



Табл.ХХП, фиг. 6 ,7

Н а з в а н и е  в и д а  от in a e q u a lis  (л а т .)  -  неравный, неодинаковый,
Г о л о т и п -  ПИН, № 3385/510; брюшная створка; Южная Монголия, хребет 

Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, слой 12; верхняя пермь, слои с цаганульским 
комплексом; табл.ХХП, фиг.6 .

М а т е р и а л . 6  экземпляров, представленные 3 брюшными и I спинной раз
розненными створками, 1 отпечатком наружной поверхности брюшной створки и I  -  
спинной.

О п и с а н и е .  Раковина полукруглого очертания. Наибольшая ширина приуро
чена к замочному краю, достигает 40-50 мм и превышает длину раковины в 1,6 ра
за .

Брюшная створка слабо вздута в задней половине длины створки. Аурикулярные 
области уплощены. Вдоль всей створки проходит отчетливый сильно расширяющийся 
кпереди синус. На макушечном крае ареи с каждой стороны от макушки заметны ос
нования замочных игл, направленных под углом 30-35° по отношению к замочному 
краю.

Спинная створка слабо вогнутая в примакушечной части. Седло заметно расши
ряется и воздымается по направлению вперед.

Наружная поверхность раковины покрыта радиальными струйками, общее число ко
торых на одной створке около 200. На переднем крае на отрезок в I  мм приходит
ся 3-4 струйки. Струйки неровные, на протяжении всей своей длины меняющиеся по 
ширине и изгибающиеся. Увеличение числа струек происходит как путем дихотомии, 
так и интеркаляции.

Внутри брюшной створки заметна срединная септа, протягивающаяся по дну 
створки на одну треть ее длины. Отпечатки аддукторов в виде пары небольших 
овальных площадок с дендрической поверхностью, прилегающих с обеих сторон к 
срединной септе. Отпечатки дидукторов обширные, веерообразные, исчерченные, ох
ватывают отпечатки аддукторов.

В спинной створке заметна тонкая срединная септа, протягивающаяся до сере
дины длины створки. Боковые септы короткие, располагающиеся под углом 30° по 
отношению к срединной септе. Альвеола и брахиальные валики отсутствуют.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук, слой 9 - 3  э к з . ,  слой 1 2 - 3  эк з .

Отряд Productida
Семейство S tro p h a lo siid a e  Schuchert, 1913 

Подсемейство H eta ra lo e lln a e  Muir-Wood e t  Cooper, I960 

Род H etera lo s ia  King, 1938

Т и п о в о й  в и д -  H e te ra lo s ia  elocom i King, 1938; пенсильва-
ний, формация Грейхем; Техас.

Д и а г н о з .  Раковина полукруглая, с наибольшей шириной посередине вог
нуто-выпуклая с короткой ареей и выпуклым псевдодельтидиумом. Скульптура из 
концентрических пластин и линий нарастания. На брюшной створке иглы трех типов: 
тонкие лежачие и прямые -  на створке и вдоль замочного края и в виде пучков на



ушках. Спинная стнорка без игл. Имеются зубы и зубные ямки. Замочный отросток 
двудопастной или четырехлопастной. Срединная септа достигает 2 /3  длины створки. 
Отпечатки аддукторов грушевидной формы неясно разделены на передние и задние. 
Брахиальные петли отчетливые.

С р а в н е н и е .  Внешне сходен с родом Devonalosia^ от которого отлича
ется внутренним строением спинной створки, от L ia lo s la  -  главным образом 
иглистой скульптурой. От остальных родов подсемейства -  общим габитусом.

С о с т а в  р о д а .  Примерно 15 видев.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон-пермь Америки, Азии, Австра

лии, Европы.

H etera lo s ia  alexandrae P avlova , sp . n .

Табл.ХХП, фиг.12-15

Н а з в а н и е  в и д а  в честь палеонтолога А.Д.Григорьевой.
Г о л о т и п -  ПИН, N? 3385/344; цельная раковина; сомон-Хубсугул; нижняя 

пермь, слои с ховсгольским комплексом; табл.ХХП, ф иг.13.
М а т е р и а л .  31 экземпляр, из них 3 целых раковины, 10 спинных створок,

18 брюшных створок. Материал хорошей сохранности в виде раковин, ядер, отпечат
ков.

О п и с а н и е .  Раковина вогнуто-выпуклая, полушаровидная, тонкая, с низ
кой полостью, близкая к изометричной или слегка поперечно-вытянутая. Размеры 
самого крупного экземпляра 25x25 мм. Выпуклость брюшной створки более или менее 4 
равномерная, ей соответствует вогнутость спинной. Иногда последняя немного упло
щена, со слабым коленчатым перегибом в лобной части. Наибольшая ширина -  при
мерно на середине длины раковины. Синус и седло отсутствуют, лобная комиссура 
прямая. Макушка брюшной створки невысокая, широкая, не загнутая. Арея плоская, 
треугольная с выпуклым узким псевдодельтидиумом. Ушки тупоугольные, слабо выра
жены. Скульптура из неправильных концентрических пластин, линий нарастания и 
3 типов игл -  косых по всей раковине и почти прямых, более толстых,_вдоль лоб
ного и боковых краев и в  виде пучков игл на ушках. Число игл в средней части ра
ковины 13-15 на 0 ,5  см^. В ряду вдоль лобного и боковых краев порядка 30 игл. 
Имеется рубец прикрепления. Спинная створка с ямками, соответствующими иглам 
брюшной, пластинами нарастания и радиальной струйчатоетью. Внутри спинной 
створки треугольно-овальные аддукторы, неясно разделенные на передние и зад
ние. На последних -  слабая ветвистость. Хорошо развиты брахиальные отпечатки. 
Имеются кардинальные валики. Замочный отросток двудопастной.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к австралийскому виду Н. ir w in e n s is  
Coleman. От него и остальных видов рода отличается присутствием ряда прямых 
игл по лобному и боковым краям.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сомон Хубсугул: слой I  -  14 э к з . ,  слой 6 -  
15 э к з . ,  слой 7 - 2 0  эк з .



Семейство M arg tn ife rld ae  S te h l i ,  1954

Подсемейство C o s t isp ln ife r in a e  Muir-Wood e t  Cooper, i 960 

РОД L io s o te lla  Cooper, 1953

L io a o te l la i  Cooper, 1953, C .26; Dunbar, 1955, C .73; Muir-Wood and 
Cooper, I960, c .2 2 7 ; Основы палеонтологии. I960, с . 234; W illiam s e t  a l . ,
1965, c.H 482; Cooper and G ra n t, 1975, c .1104.

Т и п о в о й  в и д -  L. rugose C oop er,1953; верхняя пермь; Мексика.
О п и с а н и е .  Округло-квадратные сильно свернутые раковины с наибольшей 

шириной по кардинальному краю. Синус обычно отчетливый, ушки хорошо ограничен
ные, слабо свернутые. Поверхность обеих створок ребристая. Ребра в примакущеч
ной части слабо развиты, на остальной части раковины резкие, массивные. На 
брюшной створке увеличивающиеся в диаметре, в направлении лобного края, иглы, 
образующие ряд на границе между висцеральной частью и ушками и редко рассеян
ные на всей створке.

Внутри брюшной створки отпечатки прикрепления аддукторов выпуклые, с вет
вистым рисунком; отпечатки дидукгоров погружены в стенки створки, имеют про
дольную штриховку. Вдоль кардинального края расположен валик, переходящий по 
основанию ушек в латеральные валики.

Внутри спинной створки кардинальный валик, у основания ушек латеральные ва
лики, переходящие в округлое утолщение по краю висцерального диска. Кардиналь
ный отросток большой сидячий с приподнятой срединной лопастью миофора и зигиди 
ем у основания. Септа, массивная у основания, далее резко утоньшается и за

канчивается узким, сравнительно высоким гребнем.
С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Anemonaria Cooper e t  Grant, 

1969 отличается хорошо развитыми ребрами на обеих створках; от других родов се 
мейства округло-квадратным очертанием раковины, рядом игл у основания ушек.

С о с т а в  р о д а .  Полностью не выявлен, вероятно, в СССР ошибочно от
носят к Anemonaria, D ic ty o c lo s tu s , M arg in ifera . В США и Мексике -  свыше 10 ви 
дов, в Арктике -  6 .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижней и низы верхней перми Арктики, 
Мексики, США, Южной Монголии.

L io s o te lla  decimana Manankov, ар. n .

Табл.ХХУ, фиг. 1-4

Н а з в а н и е  в и д а  от decimana (л ат .)  -  крупная.
Г о л о т и п  -  ПИН, к 3385/797; раковина с сочлененными створками; Южная 

Монголия, восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слои с цага- 
нульским комплексом.

М а т е р и а л .  34 целых раковины, 35 брюшных и 15 спинных створок.
О п и с а н и е .  Раковина среднего размера: 30-40 мм длиной, 32-37 мм шири

ной. Наибольшая ширина приурочена к кардинальному краю. Брюшная створка сильно 
выпуклая, особенно в передней части висцеральной области, так, что длина рако
вины по изгибу более чем вдвое превышает длину раковины (при длине раковины 
40 мм, длина по изгибу -  90 мм). Макушка вздутая, широкая, макушечный угол 90- 
95°, носик немного выступает за кардинальный край. Макушечные и боковые склоны 
крутые. Небольшие свернутые ушки отчетливо отделены от макушки. Синус преимуще 
ственно отчетливый, но пологий, неглубокий, протягивается через всю створку.



Шлейф слабо выпуклый, длиной около 1/3 длины створки. Спинная створка округло
коленчатая со слабо вогнутым висцеральный диском и хорошо выраженным седлом.Обе 
створки массивные, особенно брюшная в примакушечной части. Висцеральная полость 
обширна.

Брюшная створка гладкая или очень слабо ребристая в примакушечной части, с 
широкими округлыми ребрами (числом k на 5 мм) на большей части длины створки.
На шлейфе вблизи лобного края ребра сглажены. На внутренних слоях створки на
блюдаются очень мелкие частые ямки (псевдопоры?). Иглы, увеличивающегося кпере
ди размера, образуют ряд на границе между висцеральной частью и ушками и рассе
яны редко по всей створке. На висцеральном диске спинной створки слабо разви
тые концентрические морщины. От коленчатого перегиба к переднему краю округлые, 
массивные ребра, как и на брюшной створке. Иглы отсутствуют.

Внутри брюшной створки резко выраженное мускульное поле. Отпечатки прикреп
ления аддукторов выпуклые, с ветвистым рисунком, удлиненно-овальные, разделены 
неотчетливым узким валиком. Отпечатки прикрепления дидукторов погружены в стен
ку створки, имеют округло-прямоугольную форму. Они примыкают к середине дли
ны отпечатков аддукторов и имеют продольную штриховку, наиболее отчетливую в 
задней половине отпечатков. Вдоль кардинального края расположен массивный кар
динальный валик, переходящий в сглаживающиеся кпереди латеральные валики, рас
положенные у основания ушек. В передней половине отпечатков дидукторов наблюда
ются бугорки, напоминающие отпечатки игл. Примакушечная часть брюшной створки и 
места расположения аддукторов выполнены массивным раковинным веществом.

Внутри спинной створки массивный кардинальный валик, переходящий у основания 
ушек в отчетливые латеральные валики. Сохранность материала не позволяет вы
явить, имеются ли зазубрины на валиках брюшной и спинной створок. Кпереди лате
ральные валики сглаживаются и переходят в округлое утолщение по краям висце
рального диска. Кардинальный отросток сидячий, с внутренней стороны двураздель- 
ный с изогнутой в спинном направлении срединной лопастью, несущей желобок. С на
ружной стороны боковые лопасти охватывают срединную, почти смыкаясь сзади. Ва
лик зигидия узкий неотчетливый. Сохранность материала не позволяет описать 
кардинальный отросток и зигидий более детально. Кардинальный отросток опирает
ся на массивное утолщение, вдоль которого прослеживается округлый гребень, пе
реходящий в септу. Срединная септа по направлению к лобному краю сужается и, 
начиная от конца отпечатков аддукторов, переходит в высокий узкий гребень,про
тягивающийся до уровня переднего края брахиальных отпечатков. По обеим сторо
нам септы расположены округло-треугольные, гладкие, выпуклые отпечатки аддук
торов. Брахиальные валики хорошо развиты. Они отходят от передне-боковой части 
аддукторов, образуя незамкнутую петлю. Кпереди от септы и брахиальных петель 
расположен ряд удлиненных шипов.

И з м е н ч и в о с т ь  и в о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Наибо
лее изменчива глубина синуса: от пологого до глубокого с параллельными краями 
на протяжении передних 2/3  длины створки.

У юных экземпляров радиальная скульптура более сглажена. У старческих на
блюдается ступенчатый шлейф и массивная брюшная створка.

С р а в н е н и е .  От типового вида L. rugosa Cooper и пермских видов из 
Западного Техаса отличается большей величиной. По скульптуре можно сравнить 
только с арктическим видом L. gran d icosta  Dunbar, от которого отличается 
значительно более крупными размерами, более узкими радиальными ребрами, много
численными иглами, выступающей макушкой.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Гора Мугун-Обо, -  13 э к э . ;  отроги хребта Ца- 
ган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: слой 3 - 1 2  э к з . ,  слой 5 - 6  э к з . ,  слой 7 - 5  э к з . ,  
слой 8-29 э к з . ,  слой 14 -  17 эк з .

L io s o te lla  m inuscule Manankov, sp . n .

Табл.ХХУ, фиг. 5 ,6

Н а з в а н и е  в и д а  от m inuscule (л ат .)  -  очень маленькая.
Г о л о т и п -  ПИН, № 3385/798; брюшная створка; Южная Монголия, бассейн 

р.Лугин-Гол; верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом.
М а те р и а л .  I I  брюшных и 2 спинных створки удовлетворительной сохраннос

ти.
О п и с а н и е .  Маленькая толстостворчатая раковина длиной 15-17 мм, шири

ной 20-22 мм. Наибольшая ширина приурочена к кардинальному краю. Брюшная створ
ка выпуклая, свернутая, так, что длина по изгибу равна или незначительно превы
шает ширину створки. Макушка умеренно выпуклая, не вздутая, почти не выступает 
за кардинальный край. Макушечный угол 85-90°, склоны пологие. Ушки большие,сла
бо свернутые, резко обособленные. Боковые склоны раковины крутые. Глубокий си
нус начинается в 2-3 мм от кончика макушки и, слабо расширяясь, протягивается 
до лобного края. Спинная створка вогнутая, в основном повторяет профиль брюш
ной. Седло едва заметно. Висцеральная полость узкая , но длинная.

Обе створки гладкие или с едва намеченными, округлыми в поперечном сечении 
радиальными ребрами числом 5-6 на 5 мм в передней части раковины. На внутренних 
слоях мелкие частые ямки. Сохранность имеющегося материала не позволяет точно 
установить количество и диаметр игл. На брюшной створке наблюдается ряд из 

4-5 крупных игл, отграничивающих ушки, пара крупных игл в передней части створ 
ки по обеим сторонам синуса и одна на боковом склоне. Концентрические морщины 
неотчетливые, наблюдаются в примакушечной части брюшной створки.

Внутреннее строение брюшной створки характерное для рода; прослеживалось на 
пришлифовках. Спинной -  не наблюдалось из-за отсутствия материала.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  не наблюдались.
И з м е н ч и в о с т ь  незначительная. Проявляется в степени выпуклости 

брюшной створки и глубины синуса.
С р а в н е н и е .  От L. decimeine отличается меньшей величиной, менее разви

тым синусом, почти гладкой раковиной. По величине, степени развития синуса,сла
бо развитой радиальной скульптуре наиболее близка к L. te tr a g o n e lis  Cooper and 
Grant, 1975 из перми Западного Техаса. Отличается более тонкими слабо выражен
ными радиальными ребрами, меньшей величиной раковины. От остальных видов L io-  
s o t a l la ,  описанных из пермских отложений Западного Техаса -  слабым развитием 
радиальной скульптуры и значительно меньшей величиной. Из арктических видов на
иболее близок по скульнтуре к L. sp itzb ergen lan a  (T oula) и L. pseudohorrida  
(Wiman), от которых отличается несколько меньшими размерами, более круто изог
нутой «примакушечной частью, слабо выступающей макушкой, глубоким узким синусом. 
Каждый в отдельности из этих признаков у продуктид довольно изменчив, но соб
ранные здесь в комплексе они позволяют довольно четко отличить новый вид от опи 
санных ранее. От других арктических видов отличается мелкими размерами, глубо
ким синусом, количеством игл на макушечных склонах.



З а м е ч а н и я .  По общему габитусу и скульптуре наш вид очень похож на 
экземпляр, изображенный в работе Котляр (1978) на табл.ХУП, фиг.1, под названи
ем Anemoneг la  ер . (мыс.Калузина, чандалазская (? )  свита) .  Известно, что внеш
не, при потертом верхнем сдое раковины роды L lo e o te lla  и Anemoneria трудно 
различимы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р.Лугин-Гол -  13 эка .

Подсемейство M argin iferin ae S t e h l i ,  1994 

Род Param arginlfera Prederioka, 191 б

Pa rem argin if#  re  t Фредерикс, 1916, C .6 I ;  Muir-Wood and Соорез%1960, c .214 .
Т и п о в о й  в и д -  M arglnifera c la r k e i Techernyachew, » 1902, c .328 ,  

табл. ХЬУП, фиг,.6 ,7 ;  табл. Ь У Ш , фиг.1 ,3 ;  нижняя пермь, ассельский ярус;Урал.
Д и а г н о з .  Небольшая раковина с выпуклой брюшной и вогнутой спинной створ

кой. Наибольшая выпуклость приурочена к задней половине раковины. Ушки небольшие, 
слабо свернутые. Синус узкий, мелкий в задней половине, выполаживается и замыка
ется начиная с середины брюшной створки; у лобного края иногда образует плавную 
седлообразную складку. Висцеральная полость длинная, узкая. Иногда развит 
шлейф.

Радиальные ребра округлые, невысокие, сравнительно широкие (от 5 до 8 мм в 
средней части брюшной створки). Ближе к лобному краю они дихотомируют. Кон
центрические морщины развиты в основном на ушках. На брюшной створке несколь
ко крупных симметрично расположенных игл, отделяющих ушки от примакушечных 
склонов. На спинной створке ретикулятная скульптура развита на задней трети ее 
длины. На внутренней поверхности многочисленные, тесно расположенные пустулы.

Внутри брюшной створки округло-треугольные отпечатки аддукторов разделены 
узким гребнем. С внешней стороны от них вдавленные в створку отпечатки струй
чатых дидукторов. Маргинальный валик окружает висцеральное пространство брюш
ной створки. Он непрерывен, прослеживается от кардинального края, незаметен 
снаружи створки. Внутри спинной сидячий кардинальный отросток. Округло-треу
гольные, приподнятые отпечатки аддукторов подразделены короткой погруженной 
септой. Обычно отчетливые, брахиальные отпечатки образуют незамкнутую петлю. 
Маргинальный валик менее развит, чем на брюшной створке, низкорельефный.

С р а в н е н и е .  От рода M arginifera W aagen,I844 отличается узкой 
удлиненной висцеральной полостью и наличием седловидной складки вблизи 
лобного края брюшной створки.

С о с т а в  р о д а .  Три вида: один на территории СССР, два в зарубежной 
Азии (МНР, Китай).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь СССР; пермь Северного Китая,Юж
ной Монголии.

Param arginlfera n a tiv e  Manankov, ар. n .

Табл.ХХУ, фиг. 7-12

Н а з в а н и е  в и д а  от n a tiv e  (л а т . )  -  коренная.
Г о л о т и п  -  НИН, № 3385/8I I ;  раковина с сомкнутыми створками. Юг МНР, 

окрестности сомона Хубсугул; нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом.



М а т е р и а л .  67 э к з . ,  из них I I  целых раковин, 40 брюшных и 16 спинных 
створок хорошей и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Небольшая, округло-четырехугольного очертания раковина дли
ной 24-28 мм, шириной 80-85 мм, длиной по изгибу 43-47 мм, с максимальной шири
ной, по кардинальному краю. Брюшная створка сильно выпуклая в примакушечной 
части и уплощенная в передней трети длины створки. Макушка выпуклая, но не 
вздутая, незначительно выступающая за линию смыкания створок. Макушечный угол 
82-90°. Ушки небольшие, слабо свернутые, нерезко отграниченные от висцерально-- 
го диска. Синус неглубокий, отчетливый в задней половине раковины; ближе к лоб
ному краю обычно выподаживается и иногда переходит в широкую выпуклую складку- 
седло. Спинная створка повторяет изгиб брюшной. При хорошей сохранности наблю
дается шлейф длиной 5-8 мм. Висцеральная полость узкая, длинная.

Радиальные ребра брюшной створки округлые, невысокие числом 5-6 на 5 мм.Меж
реберные промежутки уже ребер. Вблизи лобного края наблюдается черепицеподобное 
налегание слоев раковинного вещества. Скульптура наружного слоя имеющихся об
разцов здесь неотчетлива, но на внутренних слоях и ядрах наблюдаются тонкие реб
ра, численностью 10-12 на 5 мм. Вероятно, вблизи лобного края более массивные 
ребра 1-го порядка дихотомируют. Концентрические морщины отчетливые на ушках.
На примакушечных склонах они менее резкие и ретикулятная скульптура только на
метается. На створке, в пределах от макушки до маргинального валика, насчитыва
ется 6-8 крупных, симметрично (по отношению к синусу) расположенных игл. Одна 
пара вблизи лобного края на фронтальной стороне; 2-3 пары по боковым склонам. 
Редкие, более тонкие иглы несимметрично располагаются на створках и одна пара 
на концах ушек. На ядре и внутренних слоях частые удлиненные пустулы.

На спинной створке радиальные ребра числом 5-6 на 5 мм, однородные по всей 
поверхности. Округлые концентрические морщины образуют четкую ретикулятную 
скульптуру на расстоянии 1/3 длины створки от кардинального края. Ближе к лобно
му краю следы нарастания тонкие, нитевидные. На внутренней поверхности створки 
многочисленные, тесно расположенные пустулы; мелкие, округлые вблизи мускульно
го поля и удлиненные, расположенные в почти правильном шахматном порядке -  бли
же к лобному краю.

Внутри брюшной створки на расстоянии 4-6 мм от макушки сближенные, незначи
тельно утопленные в створку округло-треугольные отпечатки аддукторов, подразде
ленные узким гребнем. Отпечатки гладкие с низки! валиком посредине каждого из 
них. С внешней стороны, ближе к лобному краю, вдавленные в створку отпечатки ди- 
дукторов. Они нерасчлененные со стороны макушки и струйчатые, с неотчетливой 
передней границей к лобному краю. Маргинальные валики незаметны на наружной сто
роне створок. На внутренней -  отчетливые, образованы волнообразным изгибом внут
ренних слоев раковинного вещества створок. Валики начинаются вблизи кардинально
го края и проходят почти вдоль лобного, перед шлейфом. На брюшной створке сразу 
за валиком, ближе к боковым и переднему краю расположена бороздка, имеющая на 
ядре вид округлого валика, наиболее отчетливого на боковых склонах. На спинной 
створке -  маргинальный валик низкорельефный. Шлейф образован одной-двумя тонки
ми пластинами, сравнительно короткий (менее одного сантиметра), наблюдается толь
ко при очень хорошей сохранности материала.

Внутри спинной створки сидячий, довольно массивный кардинальный отросток,опи
рающийся на прямые кардинальные валики. Последние сравнительно короткие (8-10 
мм), расходятся под острым углом от кардинального края или почти параллельно ему. 
Отпечатки аддукторов округло-треугольные, гладкие, приподнятые. Септа короткая,



погруженная вблизи кардинального отростка. По боковым частям аддукторов просле
живаются брахиальные отпечатки, образующие незамкнутую петлю.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . У  юных экземпляров маргинальный ва
лик выражен слабо. Шлейф не наблюдался.

И з м е н ч и в о с т ь .  Хорошо заметная седлообразная складка, сменяющая си
нус вблизи лобного края, наблюдается редко. Обычно синус сглаживается и складка 
едва намечается.

С р а в н е н и е .  Судя по изображениям близок, если не идентичен, виду 
Р. a u r ltu s  Lee et Gu (1976, таблица 169, фиг.1-4) из нижней перми Китая. Од
нако описание вида, данное авторами столь схематично и своеобразно, что иденти
фикация невозможна. От типового вида М. c la r k e l Tschem ysohew (1902) отлича
ется расположением маргинальных валиков вблизи лобного края, а не посредине 
длины створки, как у типового вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  16 э к з . ,  
слой 2 - 8  э к з . ,  слой 3 - 1 3  э к з . ,  слой 5- 5 э к з . ,  слой 7 - 1 8  э к з . ,  слой 9 -  
7 э к з .

Семейство Y akovlev iid ae Waterhouse, 1975 

Род Y akovlevla F red erick s , 1925

Y akovlevla* Фредерикс, 1925, с . 7, табл.II, фиг.64-66; Котляр, 1961, 
с . 459, рис.1 ; Ифанова, 1972, с . П 8 ;  Cooper and Grant, 1975, p . I I 7 7 .

Т и п о в о й  в и д -  Chonetes (Y ak ovlev la) k a lu z in en e is  F red erick s ,
1925; нижняя пермь; мыс Калузин.

О п и с а н и е .  Вогну то-твыпуклые раковины средней или крупной величины ок
ругло-прямоугольного или округло-трапециоидального очертания.

Брюшная створка с различно выраженным коленчатым перегибом, хорошо развитым 
шлейфом и синусом. Макушка незначительно выступает за смычный край, обычно сла
бо развитая. Арея линейная.

Спинная створка коленчато изогнутая или следует изгибу брюшной. Висцераль
ный диск слабо изогнутый или уплощённый.

Скульптура представлена радиальными ребрами, которые образуют два симметрич
ных, веерообразно расходящихся пучка по обеим сторонам синуса на боковых скло
нах. В средней части брюшной створки и в синусе ребра располагаются субпарал
лельно. На брюшной створке увеличение числа ребер происходит в основном путем 
интеркаляции, на спинной -  интеркаляции и дихотомии. Редкие крупные иглы встре
чаются на поверхности раковины, две из них, ближе к лобному краю, располагают
ся по обеим сторонам синуса. Вдоль смычного края ряд косонаправленных игл,край
ние из которых наиболее крупные.

Внутри брюшной створки небольшие, продольно вытянутые дендритовидные или 
штриховатые отпечатки аддукторов и крупные, углубленные в створку радиально 
струйчатые отпечатки дидукторов. Мускульное поле окаймлено различно выраженным 
валиком.

Внутри спинной створки короткий кардинальный отросток, срединная септа и 
дендритовидные отпечатки аддукторов. Брахиальные валики имеют петлевидные окон
чания.



С р а в н е н и е .  Очертанием створок, коленчатым перегибом с уплощенным 
висцеральным диском и характером скульптуры отличается от других родов продук- 
тид.

С о с т а в  р о д а .  Свыше 10 видов.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон-пермь Донбасса, Урала, Рус

ской платформы, Печорского бассейна, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Южно
го Приморья, Центральной Америки, Техаса; пермь Южной Монголии.

Y akovlevia mammatiformie (F red er ick s, 1926)

Табл.ХХУ1, фиг.1-3
Productus mammatiformis: Фредерикс, 1926, с.87,табл.Ш, фиг.1 -6 .
Muirwoodia mammat i fo r m is : Соломина, i9 6 0 , c .6 5 , табл.ХП, фиг.7 ,8 .
Yakovlevia mammat i f ormiss Ифанова, 1972, c .119, табл.УI ,  фиг.15,16, 

табл.УП, фиг.1 ,2 .
Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л .  55 э к з . ,  из них 10 целых раковин, 34 брюшных и I I  спинных 

створок хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Средней величины и крупные раковины округло-прямоугольно

го очертания с выпуклой брюшной и вогнутой спинной створками. Наибольшая шири
на приурочена к кардинальному краю и равна 45-50 мм (максимально 60 мм) у взрос
лых экземпляров. Длина по изгибу брюшной створки 55-60 мм, длина висцерального 
диска 25-30 мм, обычно равна половине длины кардинального края.

Брюшная створка округло-коленообразно изогнута с плоским или слабо выпуклым 
висцеральным диском. Макушка незначительно выступает за смычный край, широкая, 
мало обособленная. Ушки плоские или несколько свернутые, прямоугольные, иногда 
с оттянутыми острыми окончаниями, обычно не обособлены от примакушечной части 
раковины. Синус заложен вблизи от кончика макушки, неглубокий, расширяющийся 
кпереди.

Спинная створка с коленчатым перегибом в передней части, плоским или слабо 
вогнутым висцеральным диском, пологим седлом, сглаживающимся в примакушечной 
части. Висцеральная полость узкая.

Скульптура представлена радиальными ребрами, равными по ширине межреберным 
промежуткам. Вблизи перегиба на 5 мм насчитывается 8 - I I  ребер. Последние увели
чиваются в числе интеркаляцией и (реже) дихотомией. В средней части брюшной 
створки ребра располагаются почти параллельно синусу. В лобной части по обеим 
сторонам синуса расположены 2 крупные иглы. Аналогичные иглы в небольшом числе 
разбросаны на брюшной створке и по одной на окончании ушек. Вдоль смычного края 
иглы более тонкие.

Внутри брюшной створки небольшие, продольно вытянутые, неясно штрихованные 
отпечатки аддукторов и слабо вдавленные в створку, крупные, радиально-штрихован
ные отпечатки дидукторов. У некоторых экземпляров мускульное поле с передне-бо

ковых краев окружено невысоким, округлым валиком.
Внутри спинной створки сидячий кардинальный отросток, короткая срединная сеп

та и брахиальные валики с округло-петлевидными окончаниями.
И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в изогнутости брюшной створки -  от 

плавно до резко коленообразно изогнутой, глубине синуса, очертаниях ушек.
С р а в н е н и е .  Наиболее близок к Y. w eyprechti (T ou la ), отличия от кото

рого в степени выпуклости висцерального диска, радиальной ребристости (у Y. weyp
r e c h t i  7-10 ребер на 5 нм) столь незначительны, что я согласен с точкой зрения



Устрицкого (1962) об объединении этих видов, но после переизучения топотипиче- 
ского материала. От Y. impreaaa (Toula) отличается меньшей величиной, от 
Y. a r t  le n s  i s  (T so h e m .) , сходной no скульптуре -  большей величиной, неглубоким, 
округлым синусом, от других видов -  величиной и характером скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Артинские и кунгурские отложения Печорского 
бассейна и Пай-Хоя, где вид широко распространен в верхах талатинской свиты; 
верхвеартинские отложения Урала; верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Мугун-Обо -  27 э к з . ;  отроги хребте Цаган-Ула, 
Хурыин-Чибэ-Худук: слой 4 - 7  э к з . ,  слой 5 - 1  э к з . ,  слой 8 - 1  э к з . ,  слой 
1 0 - 4  э к з . ,  слой 1 2 - 7  экз* , слой 1 3 - 1  э к з . ,  слой 1 4 - 4  э к з . ;  Лугин-Гол - 
3 эк з .

Семейство B u xton iidae Muir-Wood e t  Cooper, I960 

Подсемейство K ochiproductinae Lazarev, 1985 

Род Koohiproductue Dunbar, 1955

Koohiproductuei Dunbar, 1955, c .107; Muir-Wood and Cooper, 1960, c .259; 
Сарычева, 1960, c .229; W illiam e e t  e l . ,  1965, C.H490; Cooper and G rant,1975, 
c .1049.

Т и п о в о й  в и д  -  Productus porreotua Kutorga, 1844; С .96 , табл .10,
фиг.З; нижняя пермь Урала.

Д и а г н о з .  Крупная раковина с плавно изогнутой выпуклой брюшной створ
кой и коленчато изогнутой с уплощенным висцеральным диском спинной. На брюш
ной створке имеется различно развитый синус и небольшие уплощенные ушки. На 
спинной -  невысокое седло. Скульптура представлена довольно широкими радиаль
ными ребрами с четковидно расположенными вздутиями -  основаниями тонких игл. В 
примакушечной области (в основном в районе ушек) радиальные ребра пересекаются 
концентрическими морщинами. На лобной части взрослых форм обычны отчетливые по
лосы нарастания. В макушечной части брюшной створки массивная срединная пере
городка ^эусбптоид). Мускульные отпечатки отчетливые. Внутри спинной -  тонкая 
узкая септа, не раздвоенная у основания, пересекающая 3/4 висцерального диска. 
Но кардинальному краю развиты валики. Кардинальный отросток двураздельный,трех
лопастной, узкий, сильно выступающий за кардинальный край.

С р а в н е н и е .  От других родов подсемейства отличается наличием массив
ной срединной перегородки в брюшной створке.

С о с т а в  р о д а .  Десять видов, из которых половина встречается на тер
ритории СССР.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-пермь Урала, Печорского бас
сейна, Тимана, Приморья, Памира, Арктических островов, Гренландии, Южной и Се
верной Америки; верхняя пермь Южной Монголии.

Kochiproductus maximua Manankov, ар. n .

Табл.ХХШ, ф иг.I*; табл.ХХ1У, фиг.5

Н а з в а н и е  в и д а  от maximua (л а т . )  -  наибольший, крупный.
Г о л о т и п -  ПИН, № 3385/871; частично обломанная раковина; Южная Монго

лия, район р.Лугин-Гол; верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом.



М а т е р и а л .  13 экземпляров. Из них I  частично обломанный с обеими 
створками9 I I  брюшных и I  спинная створки плохой и удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Крупная толстостворчатая раковина продольно вытянутой фор
мы. Размеры наиболее полно сохранившегося экземпляра, избранного в качестве го
лотипа: длина НО мм, длина по изгибу брюшной створки 160 мм, максимальная ши
рина, приуроченная к середине раковины 70 мм, ширина по кардинальному краю 
60 мм. Такие или близкие размеры присущи (судя по фрагментам) большинству взрос
лых экземпляров. Но имеется одна, частично обломанная, брюшная створка, размеры 
которой (при интерполяции сохранившейся части): длина 140-130 мм, ширина 100- 
110 мм. Брюшная створка равномерно выпуклая, боковые склоны крутые. Макушка вы
ражена отчетливо, загнута за смычный край. Макушечные склоны с крутыми скатами. 
Ушки небольшие, четко отграниченные, уплощенные. Синус начинается вблизи кончи
ка макушки, быстро расширяется в передней четверти створки; далее его края поч
ти параллельны. Наиболее отчетливо он прослеживается на ядрах, где глубина его 
в средней части створки 4 -6  мм, ближе к лобному краю чаще выполвживается. На 
экземплярах с сохранившимся раковинным слоем синус мелкий, неотчетливый.

Спинная створка с плоским или слабо вогнутым висцеральным диском, ограничен
ным коленчатым изгибом.

Скульптура на имеющемся материале сохранилась недостаточно полно. Низкие, 
четковидные радиальные ребра (на 3 мм 3 ребер) со следами прикрепления игл.Име
ются следы крупных игл. Концентрические следы или уступы нарастания в передней 
трети раковины и особенно многочисленные вблизи лобного края. Брюшная створка 
толстостенная. Толщина ее вблизи лобного края 3-5 мм, на ушных склонах до 10 мм. 
Отчетливо видны псевдопоры, расположение их радиальное (? ) •

Внутри брюшной створки продольно ребристые незначительно вдавленные в стен
ки створки отпечатки дидукторов. Они расположены по бокам от приподнятого над 
дном створки удлиненно треугольного (скорее ланцетовидного) выступа. На нем 
видны ветвистые следы прикрепления аддукторов, которые в задней части подразде
лены идущим к макушке невысоким септальным валиком. Внутреннее строение спин
ной створки не наблюдалось из-за отсутствия материала.

И з м е н ч и в о с т ь  незначительная. Проявляется в степени глубины си
нуса и толщине створок.

С р а в н е н и е .  По крупным размерам наиболее близок к видам К. saranae- 
anus (F red .)  и К. porrectu s (K utorga), от которых отличается толстостворчатой 
раковиной и слабо развитым синусом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн реки Лугин-Гол.

Koohiproductus earanaeanus (F red er ick s, 1933)

Табл.ХХ1У, фиг.1-4; табл.ХХУ, фиг.13
Productus lon gue: Чернышев (non Meek ) ,  1902, с . 305, табл.ХХУП, фиг.2 ,

табл.ХХХ1У, фиг.4, табл.ХХХУ, фиг.2.
Productus peru vian usi Фредерикс, 1916, с . 26. табл.Ш, фиг.1.
Buxtonia saranaeana5 Фредерикс, 1933, с . 37,табл.У,фиг.1.
Produotus (B uxton ia) earanaeanus: Лихарев, 1939, с .о б .  табл.ХУП, фиг.12,

табл.ХУШ, фиг.1 ,2 ; Лихарев, Эйнор, 1939, с . 37, табл.У, фиг.1.
Koohiproductus p orrectu s: Соломина, I960, c . 4 l ,  табл.У, фиг.5-10, табл.У1, 

фиг.1-3; G obbett, 1964, р .80 ,  p l . 7 , f i g  1-2.



Kochiproductus c f .  p orrectu s v a r . earanaeana : Соломина, I960, c .4 3 ,  
табл.УХ, ф и г . 5,  табл.УП, фиг.I , 2 .

Коchiproductus aaranaeanus : Ифанова, 1972, c .106 , табл.1У, фиг Л .

Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л . 6 целых раковин, 17 брюшных, 2 спинных створки плохой и 

удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Крупная, сравнительно тонкостворчатая (толщиной не более 

2 мм) раковина округло-треугольного очертания. Размеры наиболее полно сохра
нившегося экземпляра: длина -  60 мм, длина по изгибу -  120 мм, наибольшая ши
рина в передней трети раковины 55 мм, ширина кардинального края 45 мм. Брюш
ная створка сильно выпуклая, вздутая в задней трети раковины; боковые склоны 
крутые. Макушка отчетливая, треугольная, загнутая за смычный край. Макушечные 
склоны четко обособленные, с крутыми скатами. Ушки небольшие, уплощенные, хо
рошо выраженные. Синус начинается вблизи кончика макушки, глубиной 5-7 мм в 
передней половине, раковины, незначительно расширяется и уплощается к передне
му краю.

Спинная створка с плоским или слабо выпуклым висцеральным диском, ограни
ченным коленчатым перегибом. Седло пологое, широкое, начинается в задней тре
ти длины раковины.

Скульптура представлена довольно грубыми радиальными ребрами с вытянутыми 
бугорками четковидного характера -  следами прикрепления игл. На 5 мм в средней 
части раковины 4 ребра. На макушечных склонах и ушках имеются концентрические 
морщины. На спинной стьорке радиальные ребра, концентрические морщины наиболее 
отчетливы на ушках. На радиальных ребрах следы прикрепления мелких игл, в мед- 
реберных промежутках углубления, соответствующие местам прикрепления игл на 
брюшной створке.

Внутри брюшной створки широкий септальный валик разделяет вдавленные в стен
ку створки ребристые отпечатки дидукторов. Места прикрепления аддукторов выра
жены слабо. В спинной створке сильно выступающий кардинальный отросток; двуло
пастной изнутри и трехлопастной снаружи. Кардинальные валики массивные, протя

гиваются вдоль кардинального края. Септа узкая не раздвоенная у основания .От
печатки аддукторов ветвистые, выпуклые.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в неодинаковой крутизне боковых скло
нов и степени развития концентрических морщин у лобного края.

С р а в н е н и е .  К. saranaeanus (F r ed .) очень близок по габитусу к 
К. p orrectu s (Kutorga,L844), отличается более вздутой макушечной частью брюш
ной створки, синусом, не сглаживающимся у лобного края,и спинной створкой с от
четливым коленчатым перегибом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеаргинские отложения Урала (мулысканс- 
кая, урминская, иргинская свиты); талатинская и лёкворкутская свиты Печорского 
бассейна; верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: 
слой 3 - 1  э к з . ,  слой 4 - 3  э к з . ,  слой 8 - 1  э к з . / с л о й  1 0 - 2  э к з . ,  слой -  
1 2 - 8  э к з . ,  слой 1 3 - 4  э к з . ,  слой 1 4 - 2  экз; осыпь слоя 1 4 - 4  эк з .



Подсемейство Waagenoconchinae Muir-Wood e t  Cooper, I960 

Род Waagenoconcha Chao, 1927

Waagenoconcha: Chao, 1927. p .85 ;  Muir-Wood e t  Cooper, I960, р .252; Са
рычева, 1968, c .103; Cooper and Grant, , 1975, p . I 0 4 l ;  Галицкая, 1977, c .7 2 ;  
Абрамов, Григорьева, 1983, с . 80; Мананков, 1983, с . 40.

Т и п о в о й  в и д -  Productus humboldti Orbigny, 1842; Боливия, Яр- 
бичамби; нижняя пермь.

Д и а г н о з .  Раковина округлого очертания с выпуклой брюшной, плоской или 
слабо вогнутой спинной створками. Ушки маленькие, обычно уплощенные. У большин
ства видов развиты синус на брюшной, седло и короткий шлейф на спинной створке.

Скульптура брюшной створки представлена удлиненными пустулами (основаниями 
тонки*, длинных косых игл), расположенными в порядке, близком к шахматному.Вбли
зи лобного края пустулы более округлой формы. Па спинной створке пустулы округ
лые и обычно расположены более упорядоченно, чем на брюшной. Концентрические 
линии в лобной части иногда образуют уступы.

Внутри брюшной створки удлиненные, приподнятые над дном створки следы при
крепления аддукторов; по бокам и впереди от которых большие, радиальные штрихо
ванные следы прикрепления дидукторов. Внутри спинной -  хорошо развитый, длинный, 
отогнутый в спинном направлении кардинальный отросток; двураздельный изнутри и 
трехлопастной снаружи. По кардинальному краю расположены массивные кардинальные 
валики, чаще сглаживающиеся не доходя до ушек. Утолщенная у основания тонкая 
септа достигает двух третей длины створки. У юных особей короткие тонкие опор
ные пластины и бревисепта. Слабо выпуклые удлиненно-треугольные отпечатки ад
дукторов ветвистые, с длинной гладкой передней лопастью. Брахиальные отпечатки 
выражены слабо, чаще отсутствуют.

С р а в н е н и е .  От других родов подсемейства отличается в основном скульп
турой -  расположенными в шахматном порядке удлиненными пустулами, округлыми в 
передней части раковины.

С о с т а в  р о д а  нуждается в уточнении. По имеющимся данным на терри
тории СССР встречается около 15 видов; всего описано немногим более 20 видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижнего карбона-иермь; повсеместно.

Waagenoconcha angustata  S arytcheva, 1984

Waagenoconcha wimanii 
фиг.I , 2 ; Сарычева и др.

Табл.ХХШ, фиг.2 ,3 ;  табл.ХХУШ, фиг.1 
Соломина, i960, с . 32, табл.11, фиг.5-7 , табл.Ш, 

1968, с .112 ,  табл.XI, фиг.1-8; Йфанова, 1972, с . 105,
табл.Ш, фиг. 17 ,18 .Waagenoconcha angustata: Сарычева, 1984, с .133, табл.XII, фиг.5 , табл.ХУШ,
фиг.6 ,  табл.XXI, фиг.6 ,  габл.ХХШ, фиг.2 ,5 ,  табл.ХХ1У, фиг.1 ,2 .

Г о л о т и п  -  ЦНИГРмузей, № 9644/84; раковина с частично сохранившимися 
створками и отпечатками внутреннего строения спинной створки; Печорский уголь
ный бассейн, Тальбейское местонахождение, р.Адзьва; нижняя пермь, кунгурский 
ярус, рудницкая подсвита; В.В.йфанова, 1972, табл.Ш, фиг.17.

М а т е р и а л .  Две целые раковины, I  брюшная створка. Брюшные створки 
представляют собой ядра, на которых местами сохранилась раковина, спинные 
удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Крупные раковины с толщиной раковинного слоя на брюшной 
створке до 2 мм в средней части. Очертания раковины удлиненно-овальные. Наи
большая ширина приурочена к середине или передней трети раковины. Размеры са



мого крупного экземпляра: длина 75 мм, ширина 60 мм, ширина по кардинальному 
краю 55 мм. Брюшная створка равномерно выпуклая с неглубоким узким синусом,на
чинающимся вблизи кончика макушки. Склоны синуса параллельные. Макушка отчет
ливая, свернутая с крутыми макушечными склонами, незначительно заходящая за 
кардинальный край. Макушечный угол 90-95°. Ушки небольшие, слабо уплощенные. 
Спинная створка коленчато изогнутая, с плоским или незначительно вогнутым вис
церальным диском и едва намеченным узким седлом.

Скульптура представлена мелкими пустулами, расположенными в шахматном поряд
ке , несущими тонкие иглы. Б связи с плохой сохранностью брюшных створок уда
лось подсчитать количество пустул с иголочками только на одном участке, в пе
редней трети длины створки. Здесь на участке в 4 мм насчитывается 8 пустул.Не- 
резкие концентрические следы нарастания отчетливы в передней трети длины ство
рок.

Внутри брюшной створки отчетливо выраженное мускульное поле. Округло-тре
угольные, продольно штриховагые отпечатки мускулов-закрывателей более сильно 
вдавлены в тело створки с переднего и боковых (аурикулярных) краев. Дендрито- 
видные, узкие, длинные отпечатки закрывателей расположены на невысоком раковин
ном утолщении и на 2-3 мм выдаются вперед по отношению к дидукторам. Посредине 
между аддукторами прослеживается желобок, расширяющийся в направлении передне
го края створки. Внутри спинной -  массивный трехлопастной с наружной стороны 
кардинальный отросток. Кардинальные валики короткие не доходят до концов ушек. 
Септа длинная, узкая.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к пермскому, часто встречающемуся совме
стно, с W. angustata Sarytch eva , виду wiraani (F r e d e r io k e ) ,от которого 
отличается удлиненной формой раковины, с кардинальным краем меньше наибольшей 
ширины раковины, узкой макушкой и наличием коленчатого перегиба в спинной 
створке. От других пермских видов ваагеноконх отличается крупной величиной.

З а м е ч а н и я .  Подробно и на большом материале хорошей сохранности ка
менноугольные и пермские виды рода, включая рассматриваемый вид, описаны в ра
боте Сарычевой (1984) (см. синонимику).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-пермь, слои с коксуйским комп
лексом Восточного Казахстана; пермь (селандерская, старостинская свиты) Шпиц
бергена; талатинская и лекворкутская свиты Пай-Хоя; слои с цаганульским комп
лексом Ижной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р.Лугин-Гол.

Waagenoconcha Imperoepta Manankov, эр . п .

Табл.ХХШ. Фиг.4-7
Н а з в а н и е  в и д а  от imperoepta (л а т . )  -  незамеченная.
Waagenoooncha huraboldti var . ir g in a e  ( p a r t . ) :  Соломина, I960, С.31,

табл.П, фиг.I , 2.
Г о л о т и п -  ПИН, № 3385/880; раковина с обеими створками; восточные от

роги массива Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, сл .4 ;  верхняя пермь, слои с цагануль
ским комплексом.

М а т е р и а л .  Три целые раковины, 10 брюшных, 9 спинных створок, обломки 
и отпечатки удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Средней величины округло-треугольная тонкостворчатая рако
вина с толщиной раковинного слоя около I  мм в средней части брюшной створки. 
Кардинальный край меньше наибольшей ширины раковины, приуроченной к передней по



ловине брюшной створки. Замеры хорошо сохранившихся экземпляров и анализ частич
но обломанных свидетельствует, что подавляющее число экземпляров имеют длину 
40-45 мм, ширину 32-36 мм, ширину по кардинальному краю 28-32 мм. Два экземпля
ра имеют длину 50 мм, ширину 42-45 мм и один самый крупный 56, 50 и 35 мм соот
ветственно. Брюшная створка сильно и равномерно выпуклая. Синус начинается вбли
зи кончика макушки, края его слабо расширяются, глубина 3-4 мм. Макушечная 
часть неширокая, отчетливо обособленная, клювовидно свернутая, слегка заходя
щая за смычный край. Макушечный угол 75-85°. Ушки маленькие, плохо обособленные, 
боковые края их округленные. Спинная створка с плоским, реже слабо вогнутым вис
церальным диском и резким коленообразным перегибом в передней и боковых частях 
створки. Невысокое пологое седло начинается вблизи от кардинального края. По
верхностные слои брюшной створки практически у всех экземпляров более или менее 
разрушены, поэтому детально скульптуру описать невозможно. Количество удлинен
ных туберкул в средней части створки 7-10 на 5 мм. Длина их 1,5-2 мм. Расположе
ны они в шахматном порядке. Концентрические морщины двускатные, нерезкие, распо
ложены на ушках и боковых склонах в примакушечной части и в передней трети брюш
ной створки. На крупных экземплярах часто наблюдаются неправильные, слабые ради
альные складки.

Отпечатки мускулов-закрывателей незначительно вдавлены с заднего и задне-бо
кового краев. С переднего края они на уровне створки. Отпечатки мускулов-откры- 
вателзй расположены на низком срединном утолщении и разделены узким желобком,не 
расширяющимся к переднему краю. Септа спинной створки узкая, длиной до 3/4 дли
ны висцерального диска. Она разделяет дендритовидные отпечатки мускулов-закрыва
телей, заканчивающиеся впереди гладкими, удлиненными вздутиями. Кардинальный от
росток длинный, узкий, довольно массивный. Кардинальные валики протягиваются 
вдоль кардинального края, не заходя на боковые края створки.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . У  юных экземпляров брюшная створка 
менее вздутая. Радиальные складки у лобного края наблюдаются не всегда и только 
у самых крупных, вероятно, старческих особей. У последних длина почти равна наи
большей ширине раковины.

И з м е н ч и в о с т ь .  Концентрические морщины на ушках и в передней части 
брюшной створки наблюдаются только у небольшой части экземпляров.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида W. ir g in a e  (Stuckenberg, 1849) 
отличается более крупными размерами, удлиненными туберкулами, менее раз
витыми концентрическими морщинами, наличием радиальных складок, формой муску
лов-закрывателей СПИННОЙ створки. От V/. hum boldti (Orbigny, 1842) -  большей 
величиной, продольно-овальной раковиной, радиальными морщинами. От »/. wimani 
(F r k s .)  и w .an gu eteta -меньшей величиной и толщиной створок, слабо (и только 
по заднему и боковым краям) вдавленным в стьорку отпечаткам мускулов-закрыва
телей, формой мускулов-закрывателей спинной створки.

З а м е ч а н и я .  По скульптуре и внутреннему строению описываемый вид 
близок к w. ir g in a e  (Stuckenberg). Вероятно, среди форм, определяемых как 
w. i r g in a e ,ветречается и наш вид. Так, в работе Соломиной (I960) экземпляр, 
изображенный на табл. 11, фиг.1 из воркугской свиты Пай-Хоя и отнесенный к виду 
w. hum boldti v a r . ir g in a e , по общему габитусу и размерам (длина и ширина 
около 60 мм, тогда как у w. ir g in a e  они не превышают 45 мм), вероятно, отно
сится к описанному здесь виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь, воркутская свита Пай-Хоя; верхняя 
пермь, слои с цаганульским комплексом Южной Монголии.



М е с т о н а х о ж д е н и я .  Отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: 
сдой 3 - 7  э к з . ,  слой 4 - 9  э к з . ,  слой 7 - 4  э к з . ,  слой 1 2 - 2  эк з .

Семейство Linoproductidae S t e h l i ,  1954 

Род S pitzb ergen ia  K o tlja r , 1977

S p itzb ergen ia  ogon erensis (Zavodowsky, I960)

Табл.ХХУ1, фиг.7
C a n cr in e llo id es o g o n eren sis:  Григорьева, Ганелин, Котляр, 1977, с . 151, 

габл.ХХ1У, фиг.4-8 (синонимика).

Г о л о т и п  - ЦНИГРмузей, It 54/9081, брюшная створка. Колымо-Омолонский 
бассейн, ручей Огонер (бассейн р.Омолон); верхняя пермь, омолонский горизонт;, 
Заводовский и др .,  1970, табл.64, фиг.4.

М а т е р и а л .  3 неполных цельных раковины и два отпечатка спинных ство
рок .

О п и с а н  и е .Р акови н а  средней величины, вогнуто-выпуклая, поперечно
овальная, длина около 30 им, ширина 36 мм. Замочный край меньше, чем наиболь
шая ширина, без синуса и седла. Полость узкая. Брюшная створка умеренно выпук
лая , с низкой, слабо обособленной макушкой, с небольшими, явственно отграничен
ными ушками, слабо коленчатая, с пологими боками. Спинная створка вогнутая, со 
слабо выступающей макушкой.

Радиальная скульптура из тонких ребрышек в количестве I I - I 2  на 5 мм е сред
ней части раковины. Ребрышки значительно шире разделяющих промежутков. Концент
рические морщины наиболее развиты на ушках и в передней части раковины, доволь
но широкие, неправильные. На спинной створке они интенсивнее, чем на брюшной. 
Иглы на брюшной створке образуют ряд, отделяющий ушки от висцеральной области. 
Лежачие иглы с пустулами расположены в шахматном порядке, сгущаясь вблизи лоб
ного края. На спинной створке им соответствуют углубления.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к S. gran d is K otljar , от которого отли
чается присутствием концентрических морщин и более грубой струйчатостью; от
S. lo v e n i (Wiman) -  меньшими размерами, меньшим коленчатым изгибом и менее 
крутыми боками; от s .  sn ja tk o v i отличается очертаниями раковины, более тонкими, 
менее густо сидящими пустулами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, низы омолонского горизонта Ко- 
лымо-Омолонского бассейна; уфимский ярус Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Отроги хребта Цаган-Ула, Дзиль-Хайлистэ-Худук.

Род C ancrinella  F red erick s , 1928

C anorinella  o an crin iform is (fsch em ysch ew , 1889)

Табл.ХХУХ, фиг.5 ,6 ,8 ,1 4
C ancrin ella  c a n c r in iform is* Григорьева, Ганелин, Котляр, 1977, с . 134,

табл.XX, фиг.1 (синонимика).

Л е к т о т и п -  ЦНИГРмузей, № 97/322, Урал, р .  Бияз у Маркеловского почин
ка ;  нижняя пермь (ассельский ярус); Чернышев, 1899, табл.УП, фиг.32. Избран 
Григорьевой, Ганелиным, Котляр, 1977.

М а т е р и а л .  42 экземпляра удовлетворительной сохранности. Из них 3 
фрагмента целых раковин, 10 -  ядер и отпечатков спинных створок, 29 -  брюшных 
створок.



О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, близкая к изометричной (ширина 
наиболее крупного экземпляра 44 мм, длина 40 мм, длина замочного края 40 мм), 
овальной формы, с высокой полостью, с наибольшей шириной примерно на середине 
длины. Брюшная створка умеренно равномерно выпуклая с пологими боками, с приост- 
ренной нависающей макушкой. Ушки небольшие, отчетливо отграниченные. Спинная 
створка слабо вогнутая, с нерезким перегибом к шлейфу. Скульптура из тонких реб
рышек (12-14 на 5 мм вблизи лобного края),  разделенных более узкими промежутка
ми, и частных косых иголочек, расположенных в шахматном порядке (3 иглы на 
5 ъшс ) .  Ребрышко, утолщаясь, дает основание иглы, после иглы -  большей частью, 
два ребра. Ряд игл расположен по замочному краю, несколько игл -  на ушках. На 
обеих створках -  правильные концентрические морщины, волнообразно изгибающиеся, 
в середине раковины иногда прерывающиеся, наиболее частые и резкие на ушках.На 
спинной створке -  углубления, соответствующие иглам брюшной, концентрические 
морщины более правильные.

Из элементов внутреннего строения наблюдались кардинальные валики, двураз
дельный замочный отросток, утолщенное основание септы.

С р а в н е н и е .  Наиболее характерным отличием от многих видов рода явля
ется наличие концентрических морщин на всей раковине. От наиболее близкой по 
этому признаку С. a la z e ic a  Zavodowsky отличается нависающей макушкой, бо
лее отчетливыми морщинами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон-нижняя пермь Русской платфор
мы, Урала, Таймыра, Берхоянья; кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой I -  17 э к з . ,  
слой 2 - 1 3  э к з . ,  слой 3 - 2  э к з . ,  слой 6 - 2  э к з . ,  слой 7 - 2  э к з . ,  слой 8 -  
5 э к з . ,  слой 9 - 1  эк з .

C an crin ella  pseudotruncate U s t ir tsk y , 1959 

Табл.ХХУП, фиг.4 ,5 ,1 1
C ancrin ella  p seu dotru ncata: Lee L i, Gu Peng, 1976, c .262 , табл .158, 

фиг.7 ,  табл .166, фиг.4 ,7 .

Г о л о т и п -  Пекинский геологический музей, номер неизвестен; цельная 
раковина; Китай, Кунь-Лунь, нижняя пермь; Цзянь-Чунь-Фа, Устрицкий и д р . ,
1963, табл .У 1, фиг. 10.

М а т е р и а л . 2 -двустворчатые раковины и 7 брюшных створок хорошей сох
ранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, до 20 мм длиной и 25 мм шириной. За
мочный край равен или несколько меньше наибольшей ширины. Полость высокая. 
Брюшная створка полушаровидная с равномерными продольным изгибом. Макушке ма
ленькая, слабо выступает за задний край, заметно обособлена от боков. Иногда 
имеется рубец прирастания. Кардинальные окончания тупоугольные. Ушки плоские. 
Скульптура в виде радиальных струек, игл и концентрических морщин. Радиальные 
струйки шире разделяющих их промежутков. В местах прикреплениях игл иногда ди- 
хотомируют. Количество их 13-17 на 5 мм в средней части раковины. Концентриче
ские морщины наиболее хорошо развиты на ушках. Тонкие частые косые лежачие иг
лы располагаются рядами в шахматном порядке по всей створке. Расстояние между 
рядами не превышает I  мм. У переднего края иглы располагаются перпендикулярно 
к створке. На ушках -  пучки игл.



Спинная створка почти плоская со слабым коленчатым перегибом к шлейфу. 
Скульптура в виде радиальных струек, слабо выраженных концентрических морщин.
Из элементов внутреннего строения спинной створки наблюдались лишь относитель
но широкие кардинальные валики на спинной створке.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого с. tru ncatu e (Chao,I928) отличается 
часто и в шахматном порядке расположенными иглами на брюшной створке, от С. 
c a n c r in i (V ern ., 1845) -  меньшими размерами и прав-ильно расположенными игла
ми; от С. koninckiana ( K eys, 1846) -  менее сжатой с боков и менее свернутой 
раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Северного Китая; слои с ховс- 
гольским комплексом кжной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 2 - 8  э к з . ,  
слой 9 -  1 э к з . ;  гора Ноён-Хара -  2 экз .

C en crinella  koninckiana (K eyeer lln g , 1846)

Табл.XXXI, фиг.4

Хстрицкий, Черняк,1963, с . 84, табл.XIX, фиг.6-10; Ифанова, 1960, с . 110, 
C en cr in e lla  koninckiana* табл .IX, фиг.6 -8 .

Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л . 5 экземпляров неполных брюшных створок удовлетворительной 

сохранности.
О п и с  а н и е .  Раковина вытянута в длину. Неполная длина 27 мм, ширина 

20 мм. Брюшная створка сильно и равномерно выпуклая, спирально свернутая, без 
всяких признаков синуса. Замочный край короче наибольшей ширины. Остроугольная 
макушка нависает над смычным краем. Маленькие утолщенные ушки отделены резким 
перегибом. Бока раковины крутые, почти параллельные. Скульптура в виде тонких 
радиальных струек, число их 12-14 на 5 мм в средней части раковины. Хдлиненные 
туберкулы расположены в шахматном порядке. На ушках -  округлые основания игл. 
Концентрические морщины, редкие на ушках, не переходят на среднюю часть ракови
ны. Спинные створки и внутреннее строение неизвестны.

С р а в н е н и е .  От остальных видов рода, в том числе и от наиболее близ
ких С. a in g le to n i Gobbet И C. sp itsb erg ia n a  Gobbet отличается сжатой с бо
ков спирально свернутой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, артинский-кунгурский ярусы Хра- 
л а ,  Арктики, Северо-Востока СССР, Северного Китая; кунгурский ярус, слои с хов- 
сгольским комплексом Хжной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 1  э к з . ,  слой 
2 - 2  э к з . ,  слой 9 - 2  э к з . ;  гора Ноён-Хара -  I  эк з .

Род Ыпоproductus Chao, 1927

Linoproductus lu tk e w itsc h i Stepanov, 1936 

Табл.XXXI, фиг. 10-13
Linoproductus lu tk e w it s c h i.  Степанов, 1936, c .121 ,  табл.1 , фиг.5 .

Г о л о т и п -  ЦНИГРмузей, № 43/7792; брюшная створка; Шпицберген, долине 
Конгресса; пермь, продуктусовые слои.

М а т е р и а л .  27 э к з . ;  из них 24 брюшных и 3 спинных створки.

не



О п и с а н и е .  Раковина средней величины, полукруглой формы, слегка попе
речно вытянутая. Размеры 42x52 мм. Замочный край соответствует наибольшей шири
не раковины или немного уступает ей. Полость низкая. Брюшная створка равномерно 
выпуклая, с пологими боками. Макушка низкая, едва выступающая за задний край ра
ковины, хорошо обособленная. Ушки небольшие, явственно отграниченные. Синус от
сутствует. Спинная створка полностью повторяет изгиб и очертания брюшной, но с 
еще более низкой макушкой, без коленчатого перегиба. Скульптура из радиальных 
струек, иногда слабо извилистых. Бороздки между ними могут быть на одной и той 
же раковине то более узкими, то более широкими, чем струйки. Появление новых 
струек происходит как путем интеркаляции, так и бифуркации. Число их на 5 мм в 
средней части раковины колеблется от 7-8 до 9-10. Концентрические морщины имеют
ся на ушках и редкие на боках раковины. Иглы 3-х типов: вдоль замочного края,на 
ушках и редкие беспорядочные -  на брюшной створке. Внутри брюшной створки -  ад
дукторы неширокие, ланцетовидные, разделены нешироким валиком, вдавдеяы в стен
ку раковины, дидукторы широкие, поперечно исчерченные. Внутри спинной -  сидя
чий двулопастной замочный отросток.

С р а в н е н и е .  Четко отличается от других видов полукруглой формой ра
ковины с равномерно выпуклой брюшной створкой и пологими боками, низкой нена
висающей макушкой, сравнительно правильной радиальной ребристостью, морщина
ми, развитыми в основном на ушках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, старостинская свита Шпицбер
гена; пермь Новой Земли; кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом Юж
ной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 3  э к з . ,  
слой 2 - 4  э к з . ,  слой 5 - 2  э к з . ,  слой 8 - 8  э к з . ,  слой 9 - 9  экз .

Род H elenaeproductus Lazarev, gen . nov.

Н а з в а н и е  р о д а  в честь Елены Евгеньевны Павловой.
Т и п о в о й  в и д  -  Н. khubsugulensis ар. п. ;кунгурский ярус, слои с 

ховсгольским комплексом Ижной Монголии.
Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, тонкостенная, с вздутой примаку- 

шечной частью брюшной створки. Полость раковины низкая. Скульптура -  радиаль
ная струйчатость и пустулы в шахматном порядке; иглы на спинной створке отсут
ствуют; на обеих створках хорошо развиты концентрические морщины. Аддукторные 
отпечатки брюшной створки не охвачены спереди дицукторными отпечатками.

С р а в н е н и е .  От S p itzb ergen ia  K o tlja r , 1977 отличается большой свер
нутостью створок, отсутствием коленчатого перегиба в передней части и дорсаль
ным мускульным полем: отпечатки дидукторов не охватывают спереди отпечатки ад
дукторов. От F ilico n ch a  Dear, 1969 отличается главным образом отсутствием 
дорсальных игл.

З а м е ч а н и я .  Возможно, к новому роду будут отнесены и другие виды со 
сходной скульптурой, у которых пока неясной остается высота полости между 
створками. Даже вид И. janischew skianus отнесен к данному роду с некоторой 
долей условности, поскольку первоначально он был описан (Степанов, 1934) по 
одной брюшной створке (Северный Урал, р.Кодва, камень Боец). В.В.Ифанова 
(1972) под этим же видовым названием описала низкополостные формы (высота по
лости около 5 мм) из лёкворкутской свиты Печорского бассейна. Несомненно, по
добные формы были широко распространены в нижней перми бореальных бассейнов.



Внешне сходные формы известны и в нижней перми нотальной области, например,вид, 
описанный как C ancrin ella  ар. В ( Archbold, 1983); неясной остается вы

сота полости раковины и внутреннее строение этого вида.
С о с т а в  р о д а .  Типовой вид и Productus (L inoproductus) jan isch ew -  

sk ianus Stepanov, , 1934 из нижней перми Арктики.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Арктики, Монголии.

Helenaeproductus khubsugulensis Lazarev, ар. n .

Табл.ХХЛ, фиг.9 ,  табл.ХХУВ, фиг.1-3,12

Н а з в а н и е  в и д а  от сомона Хубсугул.
Г о л о т и п -  ПИН, te 3385/1074, целая раковина; Юго-Восточная Монголия, 

в 14 км к востоку от сомона Хубсугул; кунгурский ярус, слои с ховсгольским 
комплексом; табл. ХХУН, фиг.1.

М а т е р  и а .л .  15 э к з . ,  преимущественно отдельные створки, ядра и отпе
чатки.

О п и с а н и е .  Раковина среднего размера (до 3 ,5 -4  см), продольно вытя
нутая, с вогнуто-выпуклой висцеральной частью. Створки тонкостенные.

Брюшная створка с сильно свернутой макушечной частью и уплощенным в продоль
ном профиле шлейфом. Макушка широкая, нависает над замочным краем. Ушки малень
кие. Максимальная ширина примерно одинаковая у замочного края и в средней час
ти висцерального диска. Синус отсутствует. Боковые склоны крутые, субпарал
лельные. Радиальная струйчатость по всей створке: на 5 мм в средней части и 
впереди. 13-16 струек. На всей створке цустулы толщиной около 0 ,3  мм, располо
жены е шахматном порядке. Вдоль замочного края два-три ряда более крупных игл 
(до 0 ,5 -0 ,6  мм), занимающих всю поверхность ушек. Концентрические морщины сла
бые в примакушечной части становятся хорошо выраженными в передней (уплощен
ной) части вентера, но особенно резкие -  на боках; морщины куэстообразные в 
профиле, с крутым склоном, обращенным к макушке.

Спинная створка почти следует изгибу брюшной, т . е .  форма и очертание обеих 
створок сходны. Скульптура та же, однако иглы на спинной створке отсутствуют.

Внутри брюшной створки -  слабо выраженные ветвистые отпечатки аддукторов.
С переднебоковых краев к ним примыкают отпечатки дидукторов с радиальной штри
ховкой. Дидукторные отпечатки не охватывают спереди аддукторные.

Внутри спинной створки двулопастной замочный отросток, от основания которо
го вдоль средней линии отходит вперед пара утолщений, а затем тонкая срединная 
септа. Кардинальные валики узкие, отклоняются от замочного края, прослеживают
ся до половины расстояния до боковых краев, где расширяются и сглаживаются«Мус
кульные отпечатки не наблюдались.

С р а в н е н и е .  От Н. janlschewskianus ..отличается меньшим размером, про
дольным очертанием раковины и более тонкой радиальной скульптурой (13-16 стру
ек на 5 мм против 8-9 у сравниваемого вида).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплек
сом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  13 э к з . ,  
слой 1 8 - 2  экз.



Семейство Anidanthidae v/aterhouse, 1968 

Род Megousia Muir—tfood a t Cooper, I960 

Megouaia ainuata (U a tr ita k y , 1963)

Табл. ХХУП, фиг. 8-10
Paeudomarginifera ainuata: Цзян Гунь-фа, Чжоу Цин-лин, Усгрицкий и 

др•, 1963, с . 1 4 , табл.1У, фиг.1 ,2 .
Г о л о т и п  -  Пекинский геологический музей, номер неизвестен; цельная 

раковина; Китай, Бейшань; верхи нижней-низы верхней перми; Устрицкий, 1963, 
табл .1У, фиг.1.

М а т е р и а л . 8 эк з .  удовлетворительной сохранности: 2 неполных дву
створчатых раковины^, 1 неполная спинная и 5 неполных брюшных створок.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, выпукло-вогнутая, субквадратная, сильно 
свернутая в примакушечной части, с крутыми боками. Размеры без ушек: длина 
50-55 мм, ширина 40-45 мм. Макушечный угол около 80°. Полость раковины высо
кая. Брюшная створка сильно изогнута как в продольном, так и в поперечном на
правлении. Замочный край зазубрен. Макушка резко отграничена от боков, свер
нутая, сильно выступает за замочный край. Ушки не сохранились, но видна их 
резкая отграниченность. Синус широкий, расплывчатый, не всегда развит вблизи 
лобного края. Спинная створка со слабо вогнутым висцеральным диском, отделен
ным коленчатым перегибом. Обе створки покрыты тонкими радиальными ребрышками, 
немного уступающими по ширине межреберным бороздкам. Ближе к переднему краю 
ребрышки изгибаются, напоминая коровую скульптуру. Увеличение их числа проис
ходит цутем интеркаляцри. В 15 мм от кончика макушки число их 9-11 на 5 мм, а 
вблизи лобного края -  7 -9 . На боках и ушках -  редкие морщины. На спинной створ
ке ребрышки грубее, число их 5-6 на 5 мм, на середине створки.

Ряд игл вдоль замочного края. Единичные косые иглы, на брюшной створке. На 
спинной створке концентрические знаки нарастания выражены слабее, чем у других 
представителей рода. Внутри брюшной стЕОрки широкие неясно ветвистые аддукто
ры, находятся на возвышении, соответствующем синусу. Разделены узкой бороздкой. 
По бокам от них отпечатки дидукторов, крупные, с резкой радиальной штриховкой. 
Примакушечная поверхность створки гладкая, а кпереди от мускульного поля яче
истая. Внутри спинной створки висцеральный диск окаймлен низким валиком, хоро
шо видны брахиальные отпечатки, септа продолжается на 2 /3  длины висцерального 
диска, приподнята на переднем конце.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к м .  w eyprechti (T ou la), от которого 
отличается меньшей свернутостью раковины, более широким расплывчатым синусом и 
менее выраженной концентрической скульптурой на спинной створке. От остальных 
видов хорошо отличается формой раковины и характером скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Северо-Западного Китая; слои с 
цаганульским комплексом 1Сжной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук, слой I I  -  8 экз .

Megouaia aagardi (T oula, 1875)

Табл.ХХУП, фиг. 6 ,7

? Megouaia aagardi* Ифанова, 1972, с . 115, твбл.У1, фиг.4-9 . (синонимика).
Г о л о т и п неизвестен.



М а т е р и а л .  30 экземпляров удовлетворительной сохранности, из которых
неполных брюшных и 16 спинных створок.
О п и с а н и е .  Раковина до 20 мм длиной и 25 мм шириной, округло-прямо

угольного очертания, с высокой полостью. Замочный край соответствует наибольшей 
ширине. Брюшная створка в средней части уплощена, в макушечной свернута. Синус 
отсутствует или слабо развит. Макушка маленькая, приостренная, мало обособлен
ная от боков. Ушки длинные (полностью не сохранились). На спинной створке от
делены четким валиком. Скульптура брюшной створки -  тонкие радиальные ребрышки 
примерно вдвое шире разделяющих их промежутков. 10-12 ребрышек приходится на 
5 мм в средней части раковины. Редкие иглы рассеяны по брюшной створке, слегка 
нарушая правильность радиальной ребристости. Вдоль замочного края несколько 
крупных косых игл. Спинная створка слабо вогнутая, покрыта прерывистой радиаль
ной струйчатостью (кроме ушек и отделяющих их валиков). По всему висцеральному 
диску -  резкие концентрические морщины, заходящие на валики и в ослабленном ви
де на ушки.

Внутренне строение не наблюдалось.
С р а в н е н и е .  От остальных видов рода отличается маленькой раковиной 

субквадратной формы, сильно свернутой макушкой, отсутствием или слабым развити
ем синуса, тонкой ребристостью, резкими концентрическими морщинами на спинной 
створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Шпицбергена, Урала, Тимана, Пе
чорского бассейна, Пай-Хоя, Колымо-Омолонского бассейна, ? Северного Китая; 
слои с ховсгольеким комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 7  э к з . ,  слой 
2 - 1 6  э к з . ,  слой 5 - 3  э к з . ,  слой 6 - 1  э к з . ,  слой 8 - 2  э к з . ,  слой 10 -  I  экз .

Отряд Hhynchonellidae Kuhn, 1949

Надсемейство S tenoscism atacea O eh lert, 1887 (1883)
Семейство Stenosciam atidae O eh lert, 1887 (1883)

Подсемейство S tenoacism atin ae O ehlert, 1887 (1863)

Род Stenosolsma Conrad, 1839

Stenoscism a b iplicaturn  (Stuckenberg, 1898)

Табл.ХХУШ, фиг. 7 ,8
C^narophoria b ip l ic a t a :  Лихарев, Эйнор, 1939, с . 71, табл.1У, фиг.6 (синони-

Г о л о т и п неизвестен.
М а т е р и а л .  16 разрозненных спинных и брюшных створок и 2 фрагмента це

лых раковин.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, шириной 18 мм, длиной (без столидия) око

ло 14 мм, субромбического очертания. Наибольшая ширина -  на середине. Лобная ко
миссура слегка отогнута дорсально. Брюшная створка умеренно выпуклая вблизи ма
кушки, остальная часть уплощена. Остроугольная макушка сильно загнута, налегает 
на спинную створку. Синус неглубокий, плоский появляется немного отступя от кон
чика макушки, ширина его примерно равна ширине бокового поля. Сразу же в нем по
является два угловатых ребра. На отдельных экземплярах в синусе 3 параллель
ных ребра. Боковые комиссуры острые, отогнутые вентрально. Выпуклость спинной 
створки несколько превосходит выпуклость брюшной. Седло можно различить лишь 
120



в передней половине створки. Оно занято тремя резкими не вполне симметрично 
расположенными ребрами. Скульптура на боках -  в виде одной-двух едва заметных 
пологих складок, появляющихся в передней половине раковины. Внутреннее стро
ение: спондилий и низкая бисепта в брюшной створке, камарофорий и внутрикама- 
рофориальная пластина в спинной (рис. 15).

Р И С. 15. Stenoecieraa b ip l ic a t a  
(Stuckenberg)• ПИН, к 3385/263; внут
реннее строение, зарисовка с пришлифов
ки, х 4; со он Хубсугул, слои с ховс- 
гольским комплексом

сп.-спондилий, бсп -  бисепта, вкмп -  
внутрикамарофориальная пластина

С р а в н е н и е .  Отличается от остальных видов маленькой субромбической 
уплощенной раковиной, слабым развитием синуса и седла и почти гладкими боко
выми полями.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Новой Земли; швагериновый гори
зонт Урала; слои с ховсгольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 6  э к з . ,  
слой 2 - 1 0  эк з .

Stenoscism a tim o ren sis  (Hayasake e t  Gan, 1940)

Табл.ХХУШ, фиг.6
Stenoscism a tim o ren siss  Кочиркевич, 1979, с . 52, табл.ХП, фиг.1-6 (си

нонимика).
Л е к т о т и п  -  экземпляр, изображенный Бройли ( B r o i l i ,  1916) на табл Л ,  

фиг.10 и Гаясака и Ган (Hayasaka, Сап, 1940) на табл .З , фиг.2 . Избран Кочир- 
кевичем, 1979.

М а т е р и а л .  12 неполных раковин с сочлененными створками.
О п и с а н и е .  Раковина средней величины, длиной до 25 мм, шириной до 

35 мм, субпентагонального очертания, поперечно-вытянутая, с более выпуклой 
спинной створкой. Наибольшая ширина и толщина -  в средней части раковины. Ма
кушечный угол 100°. Передняя комиссура унипликатная, трапециевидная.Брюшная 
створка выпуклая в примакушечной части, кпереди становится уплощенной. Макуш
ка короткая, широкая, сильно загнутая, смыкающаяся со спинной створкой. Синус 
неглубокий, по ширине превосходит боковые поля, выражен лишь в передней поло
вине створки. Спинная створка значительно более выпуклая чем брюшная. Седло 
невысокое, отчетливо отграничено от боков, проявляется начиная с середины ра
ковины. Ребра появляются на небольшом (5 мм) расстоянии от кончика макушки, 
где они округленные, но вблизи края становятся угловатыми. На боковых полях 
они всегда менее отчетливые, чем в синусе и седле. В синусе четыре-пять ребер, 
на седле -  пять-шесть, на боках обычно по три ребра. Столидий на монгольском 
материале не сохранился. Внутреннее строение как у предыдущего вида.

С р а в н е н и е .  От S. m argaritov i (T schem yschew ,i888) отличается мень
шим числом и меньшей резкостью ребер, а также пенгагональной, а не треугольной 
формой раковины. От других близких видов -  S. purdoni (Davidson, 1888) и



S. giganteum (Diener, 1897) -  отличается меньшим числом ребер и более глад
кими боками, а от s .  papilio Waterhouse,1964 -  отчетливо выраженными синусом и 
седлом, а также положением наибольшей ширины в середине раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои базлео о-ва Тимор; сред
няя часть чандалазского горизонта Южного Приморья; слои с цаганульским комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южная Монголия, восточные отроги хребта Ца- 
ган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: слой 7 - 3  э к з . ,  слой 8 - 3  э к з . ,  слой 1 4 - 6  эк з .

Семейство A rtib o n iid a e  Grant, 1965 

Род Cameriema Grant, 1965

Подрод C a lla ia p sid a  Grant, 1971

Camerisma (C a lla ia p s id a )i Grant, 1971, p . 323.

Т и п о в о й  в и д -  Camerisma (C a lla ia p s id a )  kekuenaia Grant,
1971; нижняя пермь Аляски.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, треугольная в примакушечной части, гладкая 
с высоким приостренным седлом и широким синусом. Боковые и заднебоковые края 
смыкаются с перекрытием так, что край спинной створки налегает на край брюшной. 
Внутри раковины спондилий и камарофорий с внутрикамарофориальной пластиной.

С р а в н е н и е .  Отличается от номинативного подрода крупной гладкой рако
виной с высоким сводчатым седлом.

С о с т а в  р о д а .  Кроме типового вида -  С. (С.) pentam eroides ( Tscher- 
nyschew, 1902), средний карбон-нижняя пермь Подмосковной Котловины, Верхоянья, 
Урала, Новой Земли; С. (С.) e r o t ic a  (H o lted a le , 1924), нижняя пермь-низы верх 
ней перми Новой Земли, Таймыра, Аляски; С. (С .) quadrats (E inor, 1939), пермь 
Новой Земли; С. (С.) la z a r e v i sp . п . ,  нижняя пермь Южной Монголии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний-верхний карбон европейской части СССР 
Верхоянья; нижняя пермь-низы верхней перми Урала, Новой Земли, Таймыра, Аляски, 
Южной Монголии.

Camerisma (C a lla ia p s id a )  la z a r e v i P avlova , sp . n .

Табл.ХХУШ, фиг.3-5

Н а з в а н и е  в и д а в  честь палеонтолога С.С.Лазарева, изучавшего эту 
группу.

Г о л о г  и п -  ПИН, № 3385/359, неполная раковина с обеими створками; рай
он сомона Хубсугул; нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом; табл.ХХУШ, 
фиг.З.

М а т е р и а л .  13 экземпляров: 8 фрагментов целых раковин и 5 брюшных 
створок.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, округло-треугольного очертания, вытяну
тая в длину (длина 45 мм, ширина 36 мм), с унипликатной передней комиссурой. 
Наибольшая ширина -  вблизи лобного края. Брюшная створка умеренно выпуклая в 
примакушечной части, ближе к середине становится почти плоской, а в передней 
части раковины, где развит широкий синус -  вогнутой. Синус становится замет
ным на расстоянии 25-30 мм от кончика макушки в виде широкого углубления с по
логими склонами, переходящего в слабо вздернутый язычок. Ширина синуса превос



ходит боковые поля. Макушка брюшной створки плотно прилегает к макушке спинной. 
Макушечный угол близок к 90°. Спинная створка сильно выпуклая в поперечном се
чении с высоким килеобразным седлом, не отграниченным от боков створки. Имеют
ся концентрические линии нарастания.

Внутреннее строение типично-для*подрода (ри с .16). Отпечатки сосудистой сис
темы в виде пары сильно ветвящихся Vascula media

Р И С .  16. Camerisma (C a lla ia p s id a )  l a -  
za rev i ер* n . ШН, V 3385/ЗоТэ внут
реннее строение, зарисовка с пришлифов- 
ки, х I ;  сомон Хубсугул, слои с ховс- 
гольским комплексом

сп. -  спондилий, бсп -  бисепта, вкмп - 
внутрикамарофориальная пластина

С р а в н е н и е .  От близких по габитусу С. (С.) a r c t ic a  и С. (С.) keku- 
en s is  отличается менее вздернутым язычком синуса, менее высоким округлым сед
лом и более крутыми боками, от С. (С.) quadrate -  наибольшей шириной вблизи 
лобного края.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, кунгурский ярус, слои с ховс- 
гольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 3  э к з . ,  слой 
2 - 1  э к з . ,  слой 3 - 3  э к з . ,  слой 4 - 5  э к з . ,  слой 7 - 1  эк з .

Семейство Cem arotoechiidae Schuchert e t  LeVene, 1929

Подсемейство Camarotoechiinae Schuchert e t  LeVene, 1929 
Род Hhynoleichus Abramov e t  G rigorieva , 1983 

Rhynoleichua d s i l e n s i s  P avlova , sp . n .

Табл.XXIX, фиг. I

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению.
Г о л о т и п  -  ПИН, № 3385/365; Южная Монголия, восточные отроги Гобий

ского Алтая, колодец Дзиль-Хайлистэ-Худук; верхняя пермь, уфимский ярус.
М а т е р и а л .  10 целых раковин хорошей и удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина субпентагональная, средних размеров, близкая к 

изометричной или изменчивых очертаний: слегка продольно или поперечно вытяну
тая, максимальные размеры: длина -  29 мм, ширина -  30 мм, толщина -  16,5 мм,ма
кушечный угол -  70°. Наибольшая ширина раковины на середине. Брюшная створка в 
примакушечиой части умеренно выпуклая, в средней -  плоская. Бока пологие. Ма
кушка маленькая, отстроугольная, загнутая, налегает на спинную створку. Синус 
широкий, плоскодонный, развит только в передней половине створки, превосходит 
или равен по ширине боковым полям, заканчивается V -  образным язычком. Спинная 
створка выпуклая, с крутыми боками, В передней половине имеется невысокое сед
ло, более узкое, чем боковые поля. Скульптура из 2 широких пологих радиальных 
складок внутри синуса, и на одну больше на седле. Складки начинаются одновремен-



но с появлением синуса и седла. На боковых полях у некоторых экземпляров по од
ной слабо заметной складке, чаще они гладкие. Микроскульптура в виде концентри
ческих линий. Внутри брюшной створки -  короткие почти параллельные зубные плас
тины, слабо вогнутые с внутренних сторон. Внутри спинной замочная пластина опи
рается на утолщенную в месте соединения септу.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к R. e t s c h ie n s is  Abramov e t  G rigorjeva  
из Верхоянья, от которого отличается более крупной раковиной с округлыми и ме
нее оттянутыми боками, а также более выраженным синусом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Дзидь-Хайлисгэ-Худук.

Семейство S p ir ife r id a e  King, 1846 

Подсемейство S p ir i f e r i l l in a e  Waterhouse, 1968

Род S p lr i f e r e l la  Tschem yschew, 1902

S p l r l f e r e l l a : Archbold, Thomas, 1989, P. 36 .

Т и п о в о й  в и д -  S p ir if e r  saranae V ern eu ll, 1843, нижняя 
пермь; Урал, р.Уфа.

Д и а г н о з .  Раковина крупная или средних размеров, продольно-вытянутая 
или изометричная, толстостенная. Замочный край короче или равен наибольшей шири
не раковины. Арея высокая, короткая, ушки не развиты или развиты слабо. Крупный 
дельтириум частично или полностью закрыт псевдодельтидиумом. Спинная створка 
тоньше и уплощенное брюшной. Скульптура в виде простых или вторично ребристых 
складок. Синус и седло гладкие или ребристые. Микроскульптура в виде радиальных 
струек, образующих на пересечении с линиями роста бугорки. Апикальный аппарат об
разован высокими дельтириальными килями и адиминикулами, погруженными в мощное 
макушечное утолщение, занимающее все подарейное пространство, после чего рако
вина резко утоньшается. Ромбовидное мускульное поле более или менее приподнято 
над поверхностью раковины, разделено миофрагмой, оконтурено невысокими валика
ми, являющимися продолжением зубных пластин, за счет чего создается впечатление 
наличия ложного спондилиума. Васкулярные отпечатки по бокам от заднего конца 
мускульного поля в виде округлых ямок, группирующихся в не совсем правильные ра
диальные ряды, переходящие в извилистые бороздки. Внутри спинной створки -  мас
сивные зубные ямки и крупный пластинчатый замочный отросток.

С р а в н е н и е .  От других родов подсемейства S p lr i f e r e l l ln a e  отличает
ся коротким смычным краем, отсутствием или слабым развитием ушек, сложной скульп
турой в виде складчатости и вторичной ребристости, мощным макушечным утолщением.

С о с т а в  р о д а .  Около 50 видов. В перми Южной Монголии -  не менее 6 ви
дов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Урала, Бореальной области, Южного При
морья, Японии, Австралии, Северного Китая, Южной Монголии, Памира, Индии, Пакис
тана, Северной Америки.

S p lr i f e r e l la  ovata Lee Li e t  Gu Peng , 1976

Табл.XXX, фиг.1-4; табл.XXXI, фиг.4-6
S n ir i f e r e l la  ovatas Lee, Gu and Su Yang Zheng, 

p . 4 B ,  p i .  179, f i g .  13; 15, 16 (синонимика).
1980,

Л е к т о т и п  -  экземпляр, изображенный Lee, Gu на табл. 171, 
фиг.7; Северный Китай, Внутренняя Монголия; нижняя пермь. Номер неизвестен. 
Избран здесь .
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М а т е р и а л .  Около 180 неполных брюшных и 10 спинных створок хорошей 
и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, овальной формы, продольно вытянутая, 
длиной до 80 мм, шириной до 60 мм. Наибольшая ширина примерно на середине дли
ны. Брюшная створка сильно выпуклая в примакушечной части и умеренно в осталь
ной части раковины. Макушка нависает над дельтириумом, но не доходит до замоч
ного края. Макушечный угол около 100°. Арея высокая (10-12 мм) треугольная, 
вогнутая, с крупным дельтириумом. Псевдодельтидиум редко сохраняется у верши
ны. Синус неглубокий плоскодонный, слабо расширяющийся кпереди, начинается от 
самого кончика макушки. На расстоянии 5-7 мм от кончика макушки в нем появля
ется срединное ребро, слегка расширяющееся кпереди. Б середине его у некоторых 
экземпляров сохранилась продольная бороздка. Складки, ограничивающие синус, у 
макушки гладкие, через 5-7 мм на их внутренних склонах появляются неглубокие 
бороздки, благодаря которым склоны синуса становятся вторично ребристыми и у 
лобного края в синусе насчитывается 11-13 уплощенных ребер, разделенных более 
узкими бороздками. На боках створки по 4-5 уплощенных, расширяющихся кпереди 
складок, более узких чем складки, образующие синус. У макушки они гладкие, а 
затем три из них разделяются на 3 ребра, причем среднее обычно шире боковых. 
Крайние складки остаются гладкими. Борозды, разделяющие складки, значительно 
шире и глубже борозд, разделяющих ребра. Спинная створка слабо выпуклая, с низ
кой линейной ареей. Седло пологое, неотчетливо отграниченное, низкое с продоль
ной бороздой посредине, сильно расширяющееся кпереди. У лобного края на седле 
12-14 ребер. По бокам от седла по 4-5 складок, аналогичных складкам брюшной 
створки.

Бнутреннее строение типичное для рода. Бещество раковины сильно перекристал- 
лизовано (р и с .17).

Р И С.17. S p ir i f e r e l la  ovata  Lee et Gu. ПИН,
N: 3385/410; серия пришлифовок брюшной створки, за
рисовка с пленок, х 1; сомон Хубсугул, слои с ховс- 
гольским комплексом

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я ,  формы такого типа обычно опреде
ляются как S p ir i f e r e l la  rajah  ( S a lt e r ,  1865). Однако продольно вытянутая 
форма, отсутствие ушек, меньшее количество боковых складок, совершенно не обо
собленная от боковых склонов макушка хорошо отличают подобные формы от S p ir i
f e r e l la  ra ja h , которые автором вида сравниваются со n S p ir ife r "  k e ilh a -  

v i i  Buch. s .  ovata отличается от остальных видов продольно-овальной формой 
раковины, характером складчатости и ребристости синуса, седла и боковых скла
док. Iio-видимому, к этому же виду следует относить формы, описанные как S p ir i-



f e r e l la  rajah  Г.В.Котляр (Лихарев, Котляр, 1978) из голубиного комплекса 
верхней перми Южного Приморья.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи нижней перми Северного Китая (Внутрен
няя Монголия); ? верхняя пермь Южного Приморья; нижняя пермь, слои с ховсголь- 
ским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  139 э к з . ,  
слой 2 - 4 5  э к з . ,  слой 6 - 3  э к з . ,  слой 7 - 3  эк з .

S p lr if e r e l la  k e ilh a v lifo r m is  F red erick s , 1916 

Табл. XXX, фиг. 8
S p lr i f e r e l la  Rajah ( S a lt e r )  v a r . k e ih a v iifo r r o is : Фредерикс,

1916, c .8 5 ,  табл.5 , фиг.7 .
? S p lr i f e r e l la  k e ilh a v lifo r m is*  Grabau, 1931* C .I60, табл.XXI, фиг;6 ,

7 •

Г о л о т и п -  ЦГМ, № 905/211, брюшная створка; Южное Приморье, окрестнос
ти Владивостока; верхняя пермь; Фредерикс, 1916, табл.У: фиг.7 .

М а т е р и а л .  26 экземпляров: 23 фрагмента брюшных створок, I  фрагмент 
целой раковины и 2 неполных спинных створки удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, близкая к изометричной, длина и ширина 
более 50 мм. Наибольшая ширина по смычному краю. Брюшная створка слабо выпук
лая в примакушечной части и умеренно в остальной. Макушка слабо нависает, не 
закрывая дельтириума. Макушечный угол около 80°. Арея относительно невысокая, 
вогнутая, имеются слабо развитые ушки. Макушечные склоны хорошо обособлены от 
боковых частей раковины. Синус умеренной глубины, V -  образный, значительно 
расширяется кпереди, с тонким ребром посередине. На пологих внутренних склонах 
складок, ограничивающих синус, на расстоянии 5-7 мм от кончика макушки появля
ется вторичная ребристость, так что вблизи лобного края в синусе насчитывается 
8-10 ребер.

Спинная створка умеренно выпуклая, с высоким килеватым седлом. В середине 
седла -  бороздка, а на скатах по 5 ребер, разделенных равными им по ширине про
межутками. Но бокам от синуса и седла по 4-5 пологих складок, с вторичными реб
рами неравной ширины. У лобного края насчитывается 4 ребра на каждой складке. 
Микроскульптура и внутреннее строение типичны для рода.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к S . saranaeform is, от которого отлича
ется изометричной раковиной с длинным замочным краем и намечающимися ушками, а 
также хорошо обособленной от боковых склонов макушкой, более выпуклой спинной 
створкой с высоким седлом. От S .ra jah  отличается меньшим количеством складок 
по бокам от синуса и седла, от остальных видов рода -  крупной раковиной, реб
ристыми боковыми складками, синусом и седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь (владивостокский горизонт) Юж
ного Приморья; ? спририферелловые слои местонахождения Усу-Хонгор Северного Ки
тая; слои с цаганульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук: слой 5 - 3  э к з . ,  слой I I  -  3 э к з . ,  слой 1 2 - 6  э к з . ,  слой 1 3 - 3  экз., 
слой 1 4 - 9  э к з . ;  гора Мугун-Обо -  2 эк з .



Табл.XXX, фиг. 5-7

Н а з в а н и е  в и ц а  or местонахождения у горы Мугун-Обо.
Г о л о т и п -  1ШН, к 3385/377, неполная брюшная створка; Южная Монголия, 

гора Мугун-Обо; верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом; табл.ХХХ, фиг.5 .
М а т е р и а л .  Около 250 фрагментов брюшных и 5 спинных створок, как пра

вило, с разрушенным лобным краем, удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина средней величины, близкая к изометричной, (длина 

и ширина самого крупного экземпляра около 40 мм). Замочный край немного коро
че наибольшей ширины раковины, которая располагается ближе к переднему краю. 
Брюшная створка сильно выпуклая в примакушечной и умеренно в остальной части 
раковины. Макушка с маленьким клювовидно изогнутым носиком, слегка нависает над 
ареей. Макушечный угол около 70°. Арея низкая, треугольная, имеются небольшие 
неясно отграниченные прямоугольные ушки. Синус неглубокий, округлый в сечении, 
у лобного края составляет 1/3 наибольшей ширины раковины. В середине-узкое, не- 
расширяю1дееся кпереди ребро. Спинная створка полукруглая, значительно короче 
брюшной, с невысоким трапецеидальным в сечении седлом с ложбиной посредине. Бо
ковые складки и складки, ограничивающие синус, плоские, в примакушечной части -  
гладкие. Примерно в 0 ,8 -1  см от кончика макушки на них почти одновременно по
являются вторичные ребра: каждая складка делится на два ребра одинаковой или 
разной ширины. По одному узкому ребру имеется в промежутках между складками.У 
лобного края в синусе насчитывается 5-7 ребер, в седле 6-8 ребер, на боках -  
по 4 складки и 12-13 ребер. При ребрах одинаковой ширины первичная складчатость 
затушевывается. Микроскульптура типичная для рода.

Внутреннее строение: макушечное выполнение небольшое. Маленькое мускульное 
поле слабо погружено в стенку брюшной створки. Остальное -  как у рода (ри с .18).

слои с цаганульским комплексом

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к кунгурскому виду S . ta lb e ic a  Ifanova, 
1972, от которой отличается менее глубоким и широким синусом, меньшим количест
вом боковых ребер и небольшими ушками. Сходен также со S . d rasch e i (Toula, 
1875), от которого отличается меньшими размерами, присутствием ушек, характе
ром скульптуры.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Мугун-Обо.

Род A lie p ir i f e r e l la  tfaterhouaeet Waddington, 1982

Т и п о в о й  в и д -  S p ir i f e r e l la  ord in aria  B lu er, 1939; пермь
Новой Земли.



д и а г н о з .  Раковина слегка поперечно вытянутая, с наибольшей шириной по 
замочному краю. Арея невысокая, ширско-трвугольная. Имеются ушки. Синус глад
кий или с одной-двумя парами неясных ребер, без срединного ребра. Седло со сре
динным желобком. Радиальные складки гладкие или со слабо выраженными вторичны
ми ребрами. Микроскульптура в виде бугорков, образующихся на пересечении ради
альных струек и линий нарастания. Внутреннее строение брюшной створки -  дель- 
тириальные кили и админикулы, погруженные в различной- степени развитое макушеч
ное выполнение.

С р а в н е н и е .  От большинства родов подсемейства отличается поперечно 
вытянутой раковиной с наибольшей шириной по замочному краю, слабо развитой вто
ричной ребристостью на боковых складках, синусе и седле и срединным желобком на 
седле. От S p ir i f e r e l la  отличается менее развитым макушечным утолщением и 
преимущественно поперечно вытянутой раковиной.

С о с т а в  р о д  a. A. ordinaria (Einor, 1939), A. keilhavii (Buch, 
1846), A. gydanensis (Zavodowsky, 1968), A, lita (Fredericks, 1924),
A. p ajch o ica  Ifanova, 1972, A. h ark erl (W aterhouse, 1971) . К этому ро
ду, по-видимому, относится форма, описанная Ридом (Reed, 1944) как S p lr if e r  
^ S p ir i f e r e l la ) c f .  в а га пае V e m e u il.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Пермь Шпицбергена, Новой Земли, Печорского 
бассейна, Гренландии, Северной Канады, Колымо-Омолонского бассейна, Приморья, 
кжной Монголии, Японии, Соляного Кряжа.

Alispiriferella lita (Fredericks, 1924)

Табл. XXX, фиг. 9 ,1 0 , 19
Spiriferella saranae mut. litas Фередерикс, 1924, с .3 6 , табл .1 , 

фиг.16-27.

Л е к т о т и п -  ЦНИГРмузей, te 138/5ч5, неполная раковина с обеими створка
ми; Приморье; верхняя пермь, чандалазский горизонт; Фредерикс, 1924,
табл Л ,  ф иг.16. Избран здесь .

М а т е р и а л .  19 экземпляров, в основном неполных раковин с двумя створ
ками. Сохранность удовлетворительная.

О п и с а н и е .  Раковина поперечно-вытянутая (отношение ширины к длине 1 ,6 -  
1 ,7 ) ,  средних размеров, длина наиболее крупного экземпляра 37 мм, ширина -  60 
мм. Брюшная створка сильно выпуклая в примакушечной части и умеренно в осталь
ной части раковины. Макушка клювовидная, изогнутая, нависает над ареей. Макушеч
ный угол около 50°. Арея относительно невысокая, широкая, с субпараллельными 
краями у кардинальных окончаний, с хорошо выраженными ушками. Синус глубокий, 
неширокий, плоскодонный или округлый в сечении, умеренно расширяющийся кпереди. 
На склонах иногда пара тонких неясных ребер. Спинная створка значительно коро
че и уплощеннее брюшной. Седло низкое, состоит из двух складок, разделенных лож
биной, более узкой и мелкой, чем ложбины, отделяющие седло от боковых складок.
По бокам от синуса и седла по 4 явственных и 2 едва выраженных на ушках пологих 
радиальных складки. Складки равны- или уже разделяющих их промежутков. Примерно 
с середины длины на складках неясные вторичные ребра. Лобный край волнообразно 
изогнут. Микроскульптура и внутреннее строение типичные для рода (р и с .1 9 ).

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к А7 o rd in aria  (E in o r), от которого 
отличается более узкими и менее расширяющимися к лобному краю синусом и седлом, 
более узкими складками и более широкими промежутками между ними. От A. k e i l -
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P и С .19. A l i s p ir i f e r e l la  l i t a  Frke. ПИН, Hs 3385/413; серия при- 
шлифовок раковины, зарисовки с пленок, х I ;  восточные отроги хребта Ца- 
ган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, слои с цаганульским комплексом. Цифры пока
зывают расстояние между пленками в миллиметрах

h a v ii  (Buoh; -  меньшим количеством складок и менее выраженной вторичной 
ребристостью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, владивостокский горизонт Юж
ного Приморья; слои с цаганульским комплексом Южной Монголии; формация Коно- 
пура Японии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук: слой 8 - 1  э к з . ,  слой 12 -  I I  э к з . ,  слой 1 3 - 4  э к з . ,  слой 14 -  
4 э к з .

Подсемейство Neospiriferinae Waterhouse, 1968 
Род Neospirifer Fredericks, 1924 
Neospirifer koargychanensls Zavodowsky, 1971 

Табл. XXIX, фиг. 2 ,3

N e o sp ir ife r  k oargych an en siss Заводовский и д р ., 1971, с .155, табл. 31, 
фиг.8 , табл. 32, ф иг.1 -2 .

Г о л о т  и и -  ЦНМГРмузей, к 182/9774; бассейн р.Омолон; нижняя пермь.
М а т е р и а л .  15 экземпляров, из них 12 неполных брюшных створок, I  спин

ная створка и 2 неполных целых раковины.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, вытянутая в ширину по смычному краю, ши

риной до 80 мм, длиной до 50' мм, макушечный угол около 90°. Выпуклость брюшной 
створки умеренная, наибольшая -  в примакушечной части. Макушка не отграничена 
от боков и слабо возвышается над задним краем. Арея высокая, вогнутая с субпа
раллельными краями у кардинальных окончаний. Ушки округло-остроугольные. Синус 
начинается у самого кончика макушки и сильно расширяется кпереди, относительно 
глубокий,, V- образный в сечении. Ширина синуса у лобного края составляет 1/4 
ширины раковины. Ребра, ограничивающие синус, округло-остроугольные, имеется 
срединное ребро и 3-5 уплощенных ребер на склонах. Спинная створка упрощеннее, 
чем брюшная, седло высокое, килевидное. Скульптура боковых частей раковины сос
тоит из ребер, образующих пучки. С каждой стороны от синуса по три-четыре пучка 
из трех-ребер, причем первичное иногда более широкое. Остальные ребра явно вы
раженных пучков не образуют. Всего по бокам от синуса не менее 20 ребер с каж
дой стороны. Бороздки между пучками шире и глубже, чем между ребрами. Вблизи 
лобного края пучковатость становится менее резкой. Микроскульптура -  черепитча
тые пластины. Внутри брюшной створки -  короткие расходящиеся зубные пластины, 
невысокий эусептоид и неотчетливая дельтириальная пластина (р и с .2 0 ). Обширное 
мускульное поле шлемовидной формы вдавлено в стенку створки.

С р а в н е н и е .  От близкого вида N. kedonensis Einor отличается
более глубоким и узким синусом, килевидным выступом, более тонкими и резкими



P и с .  20. Neoepirifer koargychanensia Zavodovsky
a -  ПИН, № 3385/357; б -  ШЛН, № 3385/ 

414; схематические зарисовки внутреннего 
строения брюшной створки, х I ;  сомон Хуб- 
сугул, слои с ховсгольским комплексом

пучками ребер, более высокой макушкой. От N. sulcoprofundue L i, Fa e t  Wa
terhou se из Северного Китая -  более грубыми ребрами, более резкими пучками и 
присутствием срединного ребра в синусе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нихняя пермь Колымо-Омолонского бассейна;слои 
с ховсгольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  I  экз» , слой 
2 - 7  э к з . ,  слой 3 - 3  э к з . ,  слой 9 - 2  э к з . ,  слой 10 -  I  эк з .

Род K an in oep irifer  Kulikov e t  Stepanov, 1975

Т и п о в о й  в и д -  S p ir if e r  k an in en sis Licharew, 1943* верх
няя пермь; ? уфимский ярус Канинского полуострова.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, поперечно вытянутая, с наибольшей шириной 
по замочному краю. Арея явственно отграничена, с параллельными краями. Карди
нальные окончания оттянуты в небольшие ушки. Лобная комиссура унипликатная. Си
нус и седло отчетливые с многочисленными тонкими ребрами. Такие же ребра на бо
ках . Дихотомия ребер происходит преимущественно в умбональной части раковины.
Все ребра одинаковой толщины, пучков не образуют. Имеются широкие пологие ради
альные складки. Внутри брюшной створки мозолистое утолщение и короткие слабо 
развитые зубные пластины, которые с наружных сторон слиты со стенкой створки. 
Округлое мускульное поле помещается между основаниями зубных пластин. Микро- 
скульитура -  тонкие, частые концентрические линии нарастания.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Внешне наиболее близок к родам 
C y p o sp ir ifer  Cooper e t  Grant, L e p id o sp ir ife r  Cooper e t  Grant,
1976 и I e t i s p i r i f e r  Archbold e t  Thomas, 1985, от которых отличается 
главным образом присутствием складок и микроскульптурой, которая у перечислен
ных родов черепитчатая или струйчатая.

Б .К.Лихарев указывал, что формы, подобные S p ir if e r  k a n in en s is , , представ
ляют особую ветвь позднепалеозойских спириферид, обладающую специфическим типом 
скульптуры: гонкие одинаковые ребра, не образующие пучков, и пологие немного
численные радиальные складки должны быть выделены в самостоятельную группу.
Б.К.Лихарев указал на наличие зубных пластин у S. kanin e n s is .

С о с т а в  р о д а  нуждается в ревизии. Кроме монгольских и типового ви
да, по-видимому, относятся S p ir if e r  s t r ia to p e гаdoxus Toula, S . s t r ia t o -  
p lio a tu s  Gobbet из спириферового известняка Шпицбергена, S p ir if e r  s t r ia t u s  
mut. n eo str ia tu a  Frks. из верхней перми Приморья. Возможно, к этому роду сле
дует относить такие нуждающиеся в переизучении формы, как S p ir if e r  f a s c ig e r ,  
описанный Бройли ( B r o i l i ,  1916) из верхней перми Тимора, S p ir if e r  ravane 
D iener и s .  marconi Waagen » а также формы, описанные Ридом ( Reed, • 1944) 
из верхней перми Соляного кряжа -  S p ir if e r  (N e o e p ir ife r )  msrooni v a r . unda
t a ,  S p ir if e r  (N e o ep ir ife r )  m usak heilensis Davidson v a r . h u m ilis ,
N e o e p ir ife r  m oosakhailensia (Lee Li e t  Gu Feng, 1976).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь Печорского бассейна, Шпицберге
на, Южного Приморья, Северного Китая, ? о-ва Тимор, ? Соляного кряжа.



Табл• XXIX, фиг. 5 ,6

Н а з в а н и е  в и д а  от in o er tu s  (л а т .)  -  неопределенный и p l i -  
catu s (л а т .)  -  складчатый.

S p ir if e r  s tru a tu s  mut. n eo str ia tu a *  Фредерикс, 1924, с . 39; 1925,таб л .Д  
фиг.1 1 1 -1 2 .

Г о л о т и п  -  ПИН, № 3385/369; Южная Монголия, отроги хребта Цаган-Ула, 
Хурыин-Чибэ-Худук; верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом; табл.XXIX , 
фиг .5 .

М а т е р  и а л . 6 экземпляров удовлетворительной сохранности: 6 неполных 
целых раковин, 2 неполных брюшных створки.

О п и с а н и е .  Раковина крупная: длина более 56 мм, ширина более 80 мм. 
Очертание полукруглое. Лобный край парасулькатный. Брюшная створка умеренно вы
пуклая с низкой широкой хорошо обособленной макушкой, слабо нависающей. Маку
шечный угол 105-110°. Арея высокая, с субпараллельными краями. Ушки оттянуты. 
Синус относительно неглубокий, уплощенно-овальный в сечении, начинается у кон
чика макушки и сильно расширяется к лобному краю, где ширина его составляет 
примерно 1/3 ширины раковины. Спинная створка с высоким килевидным седлом. 
Скульптура из тонких округлых в сечении радиальных ребер, не образующих пучков, 
разделенных более тонкими бороздками. Дихотомия ребер происходит главным обра
зом вблизи макушки. Ребра в синусе немного тоньше боковых. Б средней части ра
ковины их число в синусе I I - 13, а на боках -  7-8 на 10 мм. Имеются также гру
бые концентрические линии нарастания. Синус ограничивают две широкие пологие 
складки. По бокам от них и от седла по одной еще более пологой складке. Склад
чатость отражается и на внутренней поверхности раковины. Раковина толстая. В 
примакушечной части -  мощное утолщение. Имеются слабо развитые зубные пласти
ны, которые с наружных сторон слиты с утолщением створки (ри с .2 1 ) .



С р а в н е н и е .  От типового и других видов, предположительно относимых 
к этому роду, отличается более широкой ыацушкой, широким уплощенным синусом, ки- 
леватым седлом и более тонкой ребристостью в синусе, чем на боках, меньшим ко
личеством и более пологими боковыми складками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, чандалазский горизонт Южного 
Приморья; слои с цаганульским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула: Хурыин- 
Чибэ-Худук: слой 8-1  э к з . ,  слой I I  -  I  э к з . ,  слой 1 2 - 5  э к з . ,  слой 13 -  I  эк з .

K a n ln o sp lr lfer  adpressum (Lui e t  W aterhouse, 1985)

Т абл.Х Ш , фиг. 7 ,8
H e o sp lr lfe r  adpressum: Lui, W aterhouse, 1985» p . 3 8 , p i .  12, t i c .  5-10*

Г о л о т и п  -  CCGBH 131, L ui, W aterhouse, 1985, p i .  12, t i g .  5-7) Чан
чунь, Геологический колледж; Северный Китай, район Ксиджи-кинки; верхняя пермь, 
формация Чжеси.

М а т е р и а л . 5 экземпляров -  3 брюшных створки, I  спинная створка, I  не
полная целая раковина удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупная: длина более 45 мм, ширина более 80 мм, 
субпентагонального очертания. Кардинальные окончания остроугольные. Брюшная 
створка умеренно выпуклая с невысокой тупоугольной слабозагнутой хорошо обособ
ленной макушкой. Арея высокая, вогнутая с субпараллельными краями. Синус неглу- > 
бокии, округлый в сечении, с пологими скатами, резко расширяется к лобному краю, 

где ширина его составляет примерно 1/3 ширины раковины. Язычок синуса оваль
ный. На спинной створке высокое седло. Скульптура из тонких округленных ребер, 
значительно более широких, чем промежутки между ними. Ветвление ребер происхо
дит главным образом в примакушечной части, где намечается слабая пучковатость, 
которая ближе к лобному краю исчезает. По бокам от синуса и седла по две поло
гих радиальных складки. Крайние складки едва намечаются. В синусе имеется сре
динное ребро и по 13-15 ребер с каждой стороны от него в средней^части ракови
ны. Число ребер -  14-15 на 10 мм на расстоянии 10-15 мм от кончика макушки .Кпе
реди они становятся немного шире и уплощеннее. Число их вблизи лобного края 10 
-  12 на 10 мм. Внутреннее строение как у вида К. ln o e r t ip l ic a t u s  sp . п.(рис.22).

Р и с .22 . K a n in o sp ir iter  adpressum 
Lui e t  W aterhouse. . ПИН, № 3385 
/412 ; серия пришлифовок брюшной 
створки, зарисовки с пленок, х I ;  
восточные отроги хребта Цаган-Ула, 
Хурыин-Чибэ-Худук: слои с цагануль
ским комплексом, цифры показывают 
расстояние между пленками в милли
метрах

С р а в н е ни е .  Отличается от типового вида поперечной вытянутостью, бо
лее обособленной от боковых склонов макушкой, более тонкой ребристостью. Пос
ледним признаком и более отчетливой парой боковых складок отличается от К. in -  
c e r t  i p l i c a t u s . . От остальных видов -  размерами, соотношением длины и ширины, 
тонкой ребристостью, резко расширяющимся синусом и седлом.



Р а с п р о с  т р а л е н и е .  Верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом 
Южной Монголии; формация Чжеси Северного Китая.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук, слой -  12 -  5 э к з .

Семейство L icharew iidae В. Ivanova, 1959 

Род Prlmorewla Licharew e t  K o tlja r , 197B

Prlm orewlat Лихарев, Котляр, 1978, с . 68 .

Т и п о в о й  В И Д  -  P r. r e e h e tn ik o v i Licharew a t  K o tlja r , , 1978; 
Южное Приморье, Хасанский район, ключ Артиллерийский; нижняя пермь, конм ковс- 
кий горизонт.

Д и а г н о з .  Раковина крупная, сильно поперечно-вытянутая с умеренно вы
пуклыми створками. Макушка незагнутая. Арея слабо вогнутая, высокая, с вироким 
дельтириумом. Скульптура в виде широких простых ребер на боках. Синус гладкий, 
седло -  с бороздкой посредине. Микроскульптура из тонких параллельных радиаль
ных удлиненных сосочков. Внутри брюшной створки уголщенныесо срединными стерж
нями умеренной длины расходящиеся зубные пластины, дельтириальная пластина, зна
чительное макушечное заполнение. В задней части мускудьньго поля -  невысокий ва
лик.

С о с т а в -  типовой вид.
С р а в н е н и е .  От других родов семейства отличается сильно поперечно-вы

тянутой формой раковины и валиком в задней части мускульного поля, который 
Г.В.Котляр (1978) называет "сиринксоподобным образованием в виде трубочки поза
ди мускульного поля" ( с .7 2 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Южного Приморья, Южной Монголии.

Prlmorewla r e eh e tn ik o v i Licharew e t  K o tlja r , 1978 

Табл. XXXI, фиг. 1-3
Prlmorewla resh etn o k o v ii Лихарев, Котляр, 1976, с .7 2 , табл .X I, фиг.3—5 .

Г о л о т и п  -  ЦГМ, к 4/11539; Южное Приморье, Хасанский район, ключ Ар
тиллерийский; нижняя пермь, конюшковский горизонт.

М а т е р и а л .  14 экземпляров хорошей сохранности, из них 3 неполные ра
ковины с обеими створками, 8 брюшных и 3 спинных створки.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно поперечно вытянутая, крылатая, 
с острыми кардинальными окончаниями. Ширина превышает длину в 2 ,5 -3  раза: дли
на 35 мм, ширина около 94 мм. Брюшная створка слабо выпуклая, с маленькой не 
загнутой, слабо возвышающейся над задним краем макушкой. Арея плоская на бо
ках и слабо вогнутая под макушкой, с субпараллельными краями у кардинальных 
окончаний. Расположена перпендикулярно к разделяющей плоскости. Дельгириум ши
рокий, на 2 /3  закрыт морщинистой вогнутой дельтириальной пластиной. Синус уме
ренной глубины, четко отграниченный, немного расширяющийся к лобному краю. 
Выступ на спинной створке разделен срединной бороздой. Скульптура из уплощен
ных сильно расширяющихся к лобному краю ребер, разделенных более узкими проме
жутками. Число ребер с каждой стороны от синуса и седла достигает 13-14. Мик
роскульптура и внутреннее строение типичные для рода (ри с.2 3 ) .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, конюшковский горизонт Южного 
Приморья; слои с ховсгольским комплексом Южной Монголии.



Р И С. 23. Primorewia reshetnikovi Licharew et Kotljar. 1ШН, te 3385/391; серия пришлифовок раковины, 
зарисовки с пленок, х I ;  соион Хубсугул, слои с ховс- 
гольским комплексом. Цифры показывают расстояние от кон
чика макушки в миллиметрах

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 3  эк з.,сл о й  
2 - 5  экз.-, слой 3 - 1  э к з . ,  слой 4 -  I  э к з . ,  слой 8 - 2  э к з . ,  слой 9 - 2  эк з .

Семейство Brachythyrididae Fredericks, 1919 (1924)

ЦодсемейсТЕО Brachythyrinae Fredericks, 1919 (1924)

Род Kalitvella Poletaev, 1986 

Kalitvella sp.
Табл.XXXI, фиг. 9 - I I

М а т е р и а л .  3 э к з .:  I  неполная брюшная створка и 2 ядра брюшных ство
рок •

О п и с а н и е .  Раковина крупная, субромбической формы (длина около 45 мм, 
ширина около 50 мм) с наибольшей шириной по смычному краю. Брюшная створка уме
ренно выпуклая в лобной и сильно в макушечной части. Макушка крупная, нависаю
щая, слабо отграниченная от боков. Умбональная часть раковины сильно утолщена. 
Синус в виде слабой бороздки или уплощения вблизи лобного края. Внутри брюшной 
створки апикальные пластины отсутствуют. Мускульное поле ланцетовидное, узкое, 
углубленное в дно створки. Вокруг него многочисленные отпечатки сосудистой сис
темы сетчатые и радиально-ветвистые. Осевые сосуды парные, расходящиеся под не
большим углом. Строение спинной створки неизвестно. Скульптура в виде концент
рических уступов нарастания.

З а м е ч а н и я .  Описанная форма несомненно относится к новому виду, но ма
териал для его выделения недостаточен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом 
Ижной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул, слой 7 - 3  эк з .

Семейство B lyth idae F red erick s , 1924 

Род S p irely th a  F red er ick s , 1924

S p ire ly th a  fr e d e r ic k s i  Arohbold e t  Thomas, 1984

Табл.XXXI, фиг. 7
S p ire ly th a  f r e d e r ic k s i t  Archbold, Thomas, 1984» P. 313.
Г о л о т и п  -  CPCI993I, Отдел минеральных ресурсов, геологии и геофизики, 

Канберра, Австралия; целая раковина; Западная Австралия; нижняя пермь, формация 
C a lly th a ra ,
134



М а т е р  и а л .  2 экземпляра -  1 целая раковина и один фрагмент раковины.
О п и с а н и е .  Раковина средней величины, поперечно вытянутая, эллиптичес

кого очертания, длиной около 31 мм, шириной около 42 мм. Обе створки одинаково 
умеренно выпуклые. Лобная комиссура слабо унипликатная. Брюшная створка со сла
бо загнутой невысокой макушкой, явственно обособленной от боковых склонов* Арея 
короткая, треугольная, слабо вогнутая, неявственно отграниченная. Большую часть 

ее занимает широкий открытый дельтириум. Синус в примакушечной части не выражен, 
в передней половине -  неглубокая вдавленность. Спинная и брюшная створки почти 
одинаковы по длине и степени выпуклости. Седло слабо развито вблизи лобного 
края. Микроскульптура -  ряды крупных двуствольных игл на концентрических пласти
нах нарастания. Внутри брюшной створки -  короткие утолщенные зубные пластины, 
эусептоид, ложная дельтириальная пластина. Макушечное заполнение незначительное.

С р а в н е н и е .  От близкого по размерам и габитусу S. m ilorad ov ich i Arch
bold  e t  Thomas отличается более низкой макушкой, обособленной от боковых 
склонов, слабо развитыми синусом и седлом; от S. magna M iloradovich и остальных 
видов рода -  близкими по величине и степени выпуклости створками и слабым разви
тием синуса и седла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, формация C allythara (сакмарский 
ярус) Западной Австралии; слои с ховсгольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул, слой 9 - 3  эк з .

S p ire ly th a  sp .

Табл.ХХХП, фиг. 3

М а т е р и а л .  I  фрагмент деформированной раковины.
О п и с а н и е .  Раковина крупная, длиной не менее 65 мм, шириной не менее 

60 мм. Брюшная створка с маленькой, обособленной от боковых склонов макушкой. Си
нус вблизи макушки не развит. Концентрические пластины нарастания шириной в I -
1,5 мм с плохо сохранившимися основаниями игл. Внутри брюшной створки короткие 
расходящиеся зубные пластины и более длинный, выходящий за пределы мускульно
го поля эусептоид.

З а м е ч а н и я ,  фрагмент раковины S p ire ly th a  ер . скорее всего принад
лежит к новому виду, судя по очень крупным для данного рода размерам и облику 
раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Мугун-Обо, слои с цагамульским комп
лексом •

Род F hrlood oth yrls George, 1932 

P h rlood oth yrls su b o r b ic u la r is  (Reed, 1944)

Табл. XXXii, фиг. 1,2

Squamularla (N eophrlcodothyrls ) bare le n s  i s  v a r . sub o r b ic u la r is  t Reed, 
1944, p .238 , табл.XXX, фиг.5 .

Г о л о г и п неизвестен.
М а т е р и а л .  2 экземпляра: I  брюшная створка и I  отпечаток спинной. 
О п и с а н и е .  Раковина средней величины, длиной 25 мм, шириной более 

30 мм, субовальная. Брюшная створка умеренно выпуклая в примакушечной части и 
слабо в остальной части раковины. Макушка невысокая, заметно обособленная от



боков. Синус и седло не развиты. Спинная створка более плоская, чем брюшная. 
Скульптура в виде концентрических пластин шириной около I  -  1,5 мм. Большую 
часть пластины занимают основания крупных, по-видимому, двуствольных игл,вдоль 
переднего края -  ряд оснований тонких игл.

С р а в н е н и е .  Отличается от остальных видов рода слабо выпуклыми створ
ками и микроскульптурой в виде крупных оснований игл.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, нижний продуктусовый известняк 
Соляного кряка; слои с ховсгольским комплексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомоиа Хубсугул, слой 1 - 2  эк з .

Семейство M artln ild ae Waagen, 1883 

Подсемейство M axtln llnae Waagen, 1883 

Род Tlramnla Grunt, 1977

Tlramnla .green lan dlca  (Dunbar, 1955)

Табл.XXX, фиг. 13,14,16
Tlramnla green lan d loa i Грунт, 1977, c .6 4 ,  табл .X I, фиг.4 -6  (синонимика).
М а т е р и  а л .  15 раковин с сочлененными створками, 6 брюшных и I  спинная 

створка.
О п и с а н и е .  Раковина округло-ромбоидная, средних размеров: длина около 

29 мм, ширина около 32 мм, толщина около 17 мм, длина ареи 14 мм, высота ареи
4 ,5  мм. Наибольшая ширина -  на середине. Обе створки примерно равноумеренно вы
пуклые. Лобный край унипликатный. Брюшная створка со слабой уплощенностью вбли
зи лобного края, переходящей в неотчетливый синус. Макушка широкая, умеренно 
загнутая, слабо обособленная. Макушечный угол 75-90°. Арея треугольная,вогну
тая . Дельтириум с узкими дедьтидиальными пластинами. Ушки слабо выраженные, ок
руглые. Спинная створка округло-прямоугольная, с пологим выступом вблизи лобно
го края. Макушка не выступает за смычный край. Линии нарастания по всей ракови
не. Микроскульптура не наблюдалась. Раковина незначительно утолщена в примаку- 
шечной части. Зубные пластины отсутствуют. От кончика макушки тянется борозда 
(на ядрах валик), пересекающая узкое ланцетовидное мускульное поле, вдавленное 
в стенку створки. Борозда достигает 2 /3  длины створки. Васкулярные отпечатки 
представлены 5-6 радиальными стволами по бокам от борозды.

С р а в н е н и е .  Наиболее близка к Т , sem lglobosa (Techemyschew ) ,о т  ко
торой отличается большими размерами и не выраженной макушкой спинной створки,от 
Т. tec h a ik e n s is  Grunt -  изометричной раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний карбон Югорского полуострова (мыс 
Чайка); нижняя пермь, мартиниевый известняк Гренландии; слои с ховсгольским 
комплексом Южной Монголии.

М е с г о н а х о ж д  е н и е .  Район Ьомона Хубсугул: слой 7 - 1  э к з . ,  слой 
9 - 1 5  э к з .



Подсемейство I n g e la r e l l ln a e  Campbell, 1959 

Род I n g e la r e l la  Campbell, 1959

In g e la r e l la  a tla n lo h a  (K o tlja r , 1978)

Табл.XXX, ф иг.I I ,  12
Tomiopais a tla n io h u a s Котляр, 1978, C.74, табл.X I, фиг. 7 -9 .

Г о л о т и п -  ЦГМ, № 7/11539; Южное Приморье, падь Атланиха; нижняя пермь, 
конюшковский горизонт.

М а т е р и а л .  I  ядро целой деформированной раковины, I  ядро спинной створ
ки.

О п и с а н и е .  Раковина средней величины, поперечно-овальная длиной 27 мм, 
шириной 40 мм. Наибольшая ширина на середине. Кардинальные окончания округлые . 
Макушка маленькая, почти не загнутая, слабо обособленная. Макушечный угол около 
85°. Синус неглубокий, сильно расширяющийся кпереди, где составляет почти полови
ну ширины. Ограничен двумя широкими складками. Седло невысокое, сильно расширя
ющееся к лобному краю. По бокам от синуса и седла по две пологих слабо выражен
ных складки. На спинной створке они более отчетливы, разделены примерно равными 
им по ширине ложбинами.

Микроскульптура типичная для рода: длинные бороздки, расположенные в шахмат
ном порядке, местами одна на продолжении другой, на I  мм приходится 5-6 бороз
док. Зубные пластины почти параллельные длиной до 15 мм, дорсальные админикулы, 
расходящиеся длиной до 8 мм.

С р а в н е н и е .  От остальных видов отличается меньшими размерами, попереч
ной вытянутостью раковины, длинными зубными пластинами, небольшим числом и слабо 
выраженными боковыми складками, строением синуса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом 
Южной Монголии; конюшковский горизонт Южного Приморья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул, слой 3 - 2  э к з .

Надсемейство Paeckelm anellaoea Б. Ivanova, 1972 

Семейство P aeckelm anellidae Б. Ivanova, 1972 

Подсемейство P aeckelm anellinae Е. Ivanova, 1972 

Род Paeckelm anella Llcharew, 1937 

Paeokelm anella la tisa im a  P avlova, sp . n .

Табл.ХХХП, фиг.4

Н а з в а н и е  в и д а  от latisslmus (л а т .)  -  широчайший.
Г о л о т и п -  ПИН, № 3385/403; целая раковина; район сомона Хубсугул; ниж

няя пермь, слои с ховсгольским комплексом.
М а т е р и а л .  Одна целая раковина и одна брюшная створка.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, веретеновидной формы, наибольшая шири

на по смычному краю, превышает длину примерно в 5 раз (размеры 8x42 мм). Смыч
ный край прямой. Ушки оттянутые, остроугольные. Брюшная створка слабо выпуклая 
с низкой не нависающей остроугольной макушкой. Арея высотой в 2 мм вогнутая, с 
почти параллельными резкими краями и вертикальными бороздками. Синус мелкий, 
расширяющийся кпереди, ширина его у лобного края составляет 1/8 ширины ракови
ны. На внутренних скатах по две едва намечающиеся складки, срединная складка



неявственная. Спинная створка близка по степени выпуклости брюшной, со слабо 
возвышающейся макушкой. Седло невысокое, узкое, уплощающееся к лобному краю.По 
бокам от синуса и седла по три явственные и четыре сглаживающиеся, неясно дихо- 
томирующие у лобного края складки. Вблизи ушек складки отсутствуют. Ритмичные 
пластины нарастания числом 2-3 на I  мм. Внутри брюшной створки -  короткие силь
но расходящиеся зубные пластины, высокий септальный выступ и неявственная дель- 
тириальная пластина.

С р а в н е н и е .  Наиболее близок к китайскому виду р . a la t ifo rm ia  Lee e t  
Gu и P . wimani Stepanov, , от первого отличается более узкими складками, от 
второго -  большей поперечной вытянутостью раковины, отсутствием язычка синуса, 
от Р . n ig ra  (Waagen ) меньшим количеством боковых складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, слои с ховсгольским комплексом 
Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул, слой 9-2 э к з .

Paeckelm anella expanse (Tschernyschew, 1902) 

х Табл.ХХХП, фиг. 5 ,6
Paeckelm anella expansax Иванова, 1981, с .3 7 , табл. У1, фиг. 1-3 (сино

нимика) •

Л е к т о т и п -  ДВА, № 1595/303, брюшная створка; Башкирия, с.Т астуба; 
нижняя пермь, сакмарский ярус. Чернышев, 1902, табл.Х !, фиг.8 . Выбран Е.А.Ива- 
новой (1981).

М а т е р и а л . 2 э к з .:  неполная брюшная и спинная створки удовлетворитель
ной сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, поперечно вытянутая, по смычному краю 
веретеновидной формы, с оттянутыми остроугольными ушками. Длина около 30 мм,ши
рина около 20 мм. Обе створки примерно равновыпуклые: умеренно в средней части 
створок и уплощены на боках. На брюшной створке две отчетливых, сильно расширя
ющихся кпереди складки, ограничивающие синуа. В середине синуса -  узкая гребне
видная складка, начинающаяся на некотором расстоянии от макушки и увеличивающа
яся по высоте кпереди. Арея с параллельными резкими краями, вогнутая с зубчика
ми по краю. Макушка слабо загнутая, остроугольная. Спинная створка уплощенная, 
седло вздернутое, килеватое. Боковые складки неявственные. В брюшной створке -  
короткие расходящиеся зубные пластины, дельтириальная пластина и высокий сеп-

Р И с . 24. Paeckelm anella  expa
n se  (Tschernyschew ). ц|щ №
№ 3385/404; схематическая зари
совка с пришлифовки внутреннего 
строения брюшной створки, х 4; 
сомон Хубсугул; слои с ховсголь- 
ским комплексом

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Р . o a lig n e la  S te h li  e t  Grant 
и других видов рода отличается главным образом слабым развитием или полным от
сутствием боковых складок.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Урала; слои с ховсгольским комп
лексом Южной Монголии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой I  -  I  э к з . ,  слой
3 - 1  эк з .

тальный выступ (рис.2 4 ) .

MP-/J.



Отряд A thyridida

Надсемейство A thyridacea М.Соу, 1844 

Семейство A thyrididaе М.Соу, 1844 

Род C leio th y rid in a  Buckman, 1906

C le io th y r id in a  b ajk urica  (T sch em jak , 1963)
Табл.ХХХП, фиг.7 ,8

C le io th y r id in a  bajkurioa • Грунт, 1977, с . 79, табл.ХШ, ф иг.1-6; (синонимика).

Н е о т и п -  ЦГМ, № 287/8263, цельная раковина; Восточный Таймыр, р.Снежная; 
нижняя пермь, низы байкурской свиты. Избран Грунт (1977).

М а т е р и а л .  22 э к з . ,  из них 3 цельные раковины, 12 брюшных и 7 спинных 
створок, преимущественно ядер.

О п и с а н и е .  Раковина поперечно-вытянутая, средних размеров (22x26 мм) 
субэллиптического очертания, с наибольшей шириной в средней части раковины,уме
ренно-двояковыпуклая. Смычный край короткий, слабо изогнутый. Брюшная створка по 
выпуклости близка к спинной или более уплощена. Макушка широкая, короткая. Вбли
зи лобного края слабая уплощенность. форамен относительно крупный. Макушка спин
ной створки слабо обособлена, почти не выступает за смычный край. Наружная 
скульптура в виде грубых концентрических пластин нарастания, рассеченных на плос 
кие иглы, и многочисленных игл, располагающихся бахромой вдоль лобного края.

Внутри брюшной створки длинные тонкие зубные пластины. Мускульное поле неболь 
шое, продольно-овальное, недифференцированное, разделено длинным септальным ва
ликом, Внутри спинной -  замочная пластина, прободенная висцеральным фораменом, 
двулопастной замочный отросток и низкий септальный валик, разделяющий полуо
вальные отпечатки аддукторов.

С р а в н е н и е .  Отличается от остальных видов рода поперечным очертани
ем раковины, широкой короткой макушкой и грубой наружной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний карбон Центрального Таймыра; верх
ний карбон Югорского полуострова; нижняя пермь (низы байкурской свиты) Восточ
ного Таймыра; нижняя пермь Верхоянья; слои с ховсгольским комплексом Южной Мон
голии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район сомона Хубсугул: слой 1 - 1 5  э к з . ,  
слой 2 - 2  э к з . ,  Слой 3 - 4  э к з . ,  слой 6 - 1  эк з.
Тип M olluscs

Класс Cephalopoda

Подкласс Ammonoidea

Отряд P ro le c a n it id a  M ille r  e t  F urnish , 1954 

Надсемейст.во M ed lico ttia cea e  Karpinsky, 1889 

Семейство M e d lic o ttiid a e  K arpinsky, 1889 

Подсемейство U ddenitinae M ille r  e t  F im is h , 1940 

Род N eouddenites Ruzhencev, 1961

N eouddenites o r ie n t a l i s  B ogoslovskaya, sp . n .

Табл.ХХХП, фиг. 9
Н а з в а н и е  в и д а  от o r ie n t a l i s  (л а г .)  -  восточный.
N eouddenites a f f .  caurus* Андрианов, 1985, с .1 1 9 , таб л .I a ,  фиг.6 ,7 ,1 0 ,

ри с .1а .



Г о л о  т и п  -  ПИН, Ns I7 I2 /I6 ;  в 14 км к востоку от сомона Хубсугул, в 
2 км от горы Хар-Нудейгин-Ула на запад; нижняя пермь, кунгурский ярус, слои с 
ховсгольским комплексом •

М а т е р и а л . 2 э к з . ,  найдены вместе с голотипом.
форма. Раковина платиконовая, с инвалютными оборотами. Вентральная сторона 

узкая , слегка выпуклая. Вентральный край округленный, но отчетливый. К нему 
примыкает хорошо выраженная неширокая бороздка, за .которой оборот заметно рас
ширяется. Боковые стороны широкие, плоские. Умбональный край резкий. Умбо уз
кое .

Скульптура неизвестна.
Лопастная линия (р и с .2 5 ). Вентральная лопасть довольно глубокая, узкая . 

Внешнее седло широкое, слегка асимметричное. В его вершине развиты две адвен
тивные лопасти, из которых внутренняя более узкая . Первая умбональная лопасть 
у зк ая , отчетливо асимметричная, почти одинаковой глубины с вентральной. Вторая 
лопасть более широкая и симметричная, значительно приподнята. Третья лопасть 
близка по очертанию ко второй, но уступает ей по размерам. Остальные семь на
ружных лопастей симметричные, округленные в основании, их размеры постепенно 
убывают в направлении к умбональному краю. Первое боковое сздло сравнительно 
узкое и невысокое, второе заметно шире и выше первого, широко округленное ввер
ху . Третье седло уже и ниже второго, остальные седла постепенно уменьшаются в 
размерах.

Р и с .25. Лопастые линии Neouddenitee orientalls Bogoslovskaya, sp. n.
a -  голотип Ns 1712/16 при B=II мм, б -  э к з . № I7 I2 /I7  при 

B=I5 мм; сомон Хубсугул; слои с ховсгольским комплексом

С р а  в н е н  и е. От N. andrianovi Ruzh. и N. caur us Nass., Fum.,Glen. 
отличается очертанием лопастной линии. От первого -  менее глубокой вентральной 
лопастью, более низким первым боковым седлом, меньшим числом умбональных лопас
тей, от второго -  более глубокой и узкой вентральной лопастью, более широким и 
слегка асимметричным внешним седлом, меньшим числом умбональных лопастей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, кунгурский ярус, цжигдалинс- 
кая свита Колымо-Омолонского бассейна; слои с ховсгольским комплексом Южной 
Монголии.



Отряд G o n ia titid a  H yatt, 1884 

Подотряд G o n ia tltln a  H yatt, 1884

НадсемеЙСТВО N eoicocerataceae H yatt, 1900 

Семейство S p lro leg o o era tid a e  Naasiohuk, 1980 

Род Gobloceras B ogoslovskaya, 1988 

G obloceras e len ae  B ogoslovskaya, 1968 

Табл.ХХХП, фиг. 10

G obloceras e le n a e :  Богословская, Павлова, 1988, с .И З ,  рис Л .

Г о л о т и п -  ПИН, № 1712/5; восточные отроги Гобийского Алтая, в 2 ,9  км 
к северу от колодца Дзиль-Хайлистэ-Худук; нижняя пермь, ? кунгурский ярус.

М а т е р и а л . 7 э к з . ,  найдены вместе с голотипом.
Д и а г н о з .  Раковина крупная, субдискоконовая, умеренно инволютная, с 

умбо средних размеров. Поверхность раковины покрыта отчетливыми лирами и менее 
рельефными поперечными струйками, образующими вентральный выступ. Развиты умбо- 
нальные бугорки. Лопастная линия состоит из широкой вентральной лопасти с очень 
широкими заметно расчлененными ветвями, раздутыми в средней части, более узкой 
боковой, близкого к последним очертания, и зачаточно трехраздельной умбональ- 
ной лопасти (рис .2 6 ) .

Р и с .  26. Лопастная линия Gobiooceras elenae Bogoslovskaya* Голотип № 1712/5 при В=22 мм и 111=26 мм 
(х З ); восточные отроги хребта Цаган-Ула, Дзиль-Хай- 
лисгэ-Худук; кунгурский ярус

С р а в н е н и е .  От G. lobuleturn (Armstrong, Dear e t  Runnegar, 1967) 
из артинских отложений Австралии отличается более широкими оборотами, сильно 
раздутыми ветвями вентральной лопасти, более узкой боковой и расчлененной вент
ральной лопастью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь, ? кунгурский ярус; восточные 
отроги Гобийского Тянь-Шаня.
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИЦАМ

фиг.1., Pseudoglomospira ар.
ГИН № 4650/3; осевое сечение, х 90; гороа Агуй-Ула, нижняя пермь

фиг.2 . T uber!tine c o n i l i  Nguen Duk Tien 
ГИН к 4650/1; поперечное сечение, x90; гора Агуй-Ула, нижняя пермь, ассель- 
ский ярус, слои с байримобинским комплексом

ф иг.3. Еоtu b ertin e  m aldavkini (M ikhailov)
ГИН к 4650/2; продольное сечение, х90; гора Агуй-Ула, нижняя пермь

Фиг.4 Bradyina compressa aguyulenaia S o lo v iev a , subsp. n .
Голотип ГИН te 4650/4; осевое сечение, х35; гора Агуй-Ула, верхний карбон-ниж- 
няя пермь, ассельский ярус

ФИГ.5 . Bradyina ар.
ГИН к 4650/5; парааксиальное сечение,х35; гора Агуй-Ула; нижняя пермь

фиг.6 .  Nodosaria te n u ise p ta ta  Morozova
ГИН к 4650/6; продольное сечение,х90; гора Чжирэм; пермь

Фиг.7 .  G ein itz in a  ар.
ГИН к 4650/7; продольное сечение, х90; гора Чжирэм, пермь

фиг.8 . A steroarch aed iscu s subbaachkirikua (R e it l in g e r )
ГИН к 4650/8; продольное сечение, х90; гора Агуй-Ула; галька визейских изве
стняков в пермских отложениях

Фиг .9  • A ateroarchaediacua baachkirikua (K reatovnikov e t  Theodorovich)
Г ПН ii« ч650/9; продольное сечение, х90; гора Агуй-Ула; нижний карбон

фиг 10. Uralodiacua ар.
ГИН к 4б5и/Ю ; продольное сечение, х90;

Ф иг.II A rchaediscus ар.
ГИН Ifc 4650/11; продольное сечение, х90;

Фиг.1 2 . Kaaachatanodlacua ар.
ГИН i\: 4650/12; продольное сечение, х90;

фиг.13 Planoarchaedlacua ар.
ГИН № 4650/13; продольное сечение, х90;

ф иг.14 Archaediacua ар.
ГИЬ к 4650/14; продольное сучение, х90; 
ний карбон

хребет Тото-Шэнь; нижний карбон 

гора Агуй-Ула; нижний карбон 

гора Агуй-Ула; нижний карбон 

гора Агуй-Ула; нижний карбон 

западная часть хребта Тото-Шань; ниж-

Фиг.15. E o s ta f fe l l in a  persp icua S o lo v iev a , ар. n .
Голотип ГИН Ii 4650/15; осевое центрированное сечение, х80; Солонкер, гора Хуца 
нижний карбон

Фиг.16. P a la e o e ta f fe l la  ар.
ГИН А 4650/17; скошенное сечение, х 35; Онцгой-Тологой; нижняя пермь

Фиг.17. P a r a a ta ffe lla  yokoyamai (Sada)
ГИН k 4650/18; осевое сечение, х35; западная часть хребта Тото-11.ань; нижняя 
пермь

Фиг.18. O zawainella moaquenaia Rauser
ГИН ч650/19; осевое сечение, х60; Байрим-Обо; гжельский -  низы ассельского 
яруса, слои с лугингольским комплексом

Фиг.19 P a r a a ta ffe llo id e a  a a a ia tic u a  m ongolienaia S o lovieva  aubap. n .
Голотии ГИН k ^65U/20; осевое сечение, x 35; гора Агуй-Ула; нижняя пермь



фиг.20 R e it lin g e r in a  d a la n u le n s is  S o lo v iev a , sp . n .
Голотип ГИН It 4650/21; осевое сечение, x35; западная часть хребта Тото-Шань; 
нижняя пермь

Таблица Г1
ф иг.1 ,2 . P a r a s ta f fe l lo id e s  a s ia t ic u s  m on golien sis S o lo v ie v a , subsp. n .

I  -  ГИН it 4650/32; осевое сечение, x 35; Гора Агуй-Ула; нижняя пермь; 2 -  
It 4650/23; осевое сечение, х35; там же

фиг.3 ,4  P a r a s ta f fe l lo id e s  pseudosphaeroides (Dutkevioh)
3 -  ГИН It 4650/24; осевое сечение, х35; 4 -  ГИН It 4650/25, осевое сечение ,х35; 
запад хребта Тото-Шань, Онцгой-Тологой; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с 
агуйульским комплексом

ф иг.5 . P a la e o s ta f fe l la  m o e lle r i (Ozawa)
ГИН it 4650/26; осевое сечение, х35; западная часть хребта Тото-Шань; нижняя 
пермь

фиг.6 . R e it lin g e r in a  d a la n u le n sis  S o lo v iev a , sp . n .
ГИН in? 4650/27; осевое сечение, x35; хребет Тото-Шань; нижняя пермь

фиг.7 ,8  P a la e o s ta f f e l la  m o e lle r i (Ozawa)
7 -  ГИН te 4650/28: осевое сечение, х35; западная часть хребта Тото-Шань; ниж
няя пермь. 6 -  ГИН № 4650/29; осевое сечение, х35; гам же

Фиг.9 .  N ankinella  k h u tsen sis  S o lo v iev a , sp . n .
Голотип ГИН № 4650/30; осевое сечение, х35; западная часть хребта Тото-Шань, 
гора Хуца; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

Фиг.10 M il le r e l la  v iv a x  S o lo v iev a , s p .n .
Голотип ГИН № 4650/16; осевое сечение, х80; гора Агуй-Ула; верхний карбон-ниж- 
няя пермь

Ф иг.II P a r a s ta f fe l lo id e s  b e l l i a t u s  S o lo v iev a , sp . n .
Гологип ГИН k 4650/31; осевое сечение, х35; Онцгой-Тологой; нижняя пермь, ас
сельский ярус, слои с агуйульским комплексом

Таблица Ш

Фиг.1 ,2  P a r a s ta f fe l lo id e s  b e l l i a t u s  S o lo v iev a , sp . n .
I -  It 4650/32; осевое сечение, x35; Онцгой-Тологой: нижняя пермь, ассельский 
ярус* слои с агуйульским комплексом; 2 -  ГИН № 4650/33; осевое сечение, х35; 
там же

Фиг.3 - 8 .  Q u asifusu lin a  rep u lse  S o lo v iev a , sp . n .
Хребет Тото-Шань, гора Ушиги, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом;
3 -  ГИН № 4650/33; поперечное сечение, x l5 ; 4 -  ГИН № 4650/34; близкое к осе
вому сечению, х15; 5 -  ГИН № 4650/35; осевое сечение, х15; 6 -  ГИН К? 4650/36; 
близкое к осевому сечение, х15; 7 -  ГИН it 4650/37; поперечное сечение, х15;
8 -  ГИН К? 4650/За; близкое к осевому сечение, х!5

Таблица 1У

фиг Л  Q u asifu su lin a  rep u lse  S o lo v iev a , sp . n .
Голотип ГИН It 4650/39; парааксиальное сечение, х15; хребет Тото-Шань, гора Уши
ги; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

Фиг.2 Q u asifu su lin a  cayeuxi (D eprat)
ГИН It 4650/40; осевое сечение, х15; хребет Тото-Шань, колодец Босог-Цаган-Усу; 
нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.З. P r o fu s u lin e lla  n u ra taven sis S o lov ieva  
ГИН It 4650/41; близкое к осевому сечение, х35; гора Ханга; средний карбон, мос
ковский ярус

Фиг.4 . T r i t i c i t e s  pygmaeus Dunbar e t  Condra 
ГИН it 4650/42; близкое к осевому сечение, хЮ; хребет Тото-Шань, колодец Босог- 
Цаган-Усу; нижняя пермь,ассельский ярус

Фиг.5 T r i t i c i t e s  araneosus S o lo v ie v a , sp . n .
Голотип ГИН It 4650/43; осевое сечение, хЮ; хребет Тото-Шань, колодец Босог-Ца
ган-Усу; ассельский ярус, слои с агуйгульским комплексом

Фиг.6 . T r i t i c i t e s  sch w agerln ifo im is p a r a lle lo s  Scherbovich, 1969 
ГИН It 4650/44; осевое сечение, х15; хребет Тото-Шань, гора Ушиги; нижняя пермь, 
ассельский ярус



фиг«7. T r i t i o i t e s  ovoideue Ghen
ГИН Ns 4650/43; осевое сечение х 10; хребет Тото-Шань, в 210 км к юго-западу от 
станции Дзамын-Удэ, район Баян-Обо-Хида; нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.8 . B lw aella? u s h ig ie n s is  Solovieva, ер . n .
Голотип ГИН Ns 4650/46, осевое, слегка скошенное сечение, х20; гора Ушиги; 
нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйгульским комплексом

фиг .9 T r i t i o i t e s  plummeri Dunbar e t  Condra 
ГИН Ns 4650/47; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 265 км к юго-западу 
от станции Дзамын-Удэ, гора Барун-Мандай; нижняя пермь, ассельский ярус

ф и г.10, I I .  T r i t i o i t e s  ovoideue Ghen
10 -  ГИН ie 4650/48, осевое сечение, xIO; I I  -  ГИН к  4650/49, осевое сечение, 
х 10: хребет Тото-Шань, в 265 км к юго-западу от станции Дзамын-Удэ, гора Ба
рун-Мандай; нижняя пермь, ассельский ярус

Фиг .12 . T r i t io i t e s  plummerl Dunbar e t  Condra 
ГИН to 4650/50; осевое сечение, x 10; хребет Тото-Шань, в 265 км к юго-западу 
от станции Дзамын-Удэ, гора Барун-Мандай; нижняя пермь, ассельский ярус

фиг .13 T r i t io i t e s  plummeri Dunbar e t  Condra 
ГИН № 4650/51; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 
210 км к юго-западу от станции Даамын-Удэ, район Баян-Обо-Хида; нижняя пермь, 
ассельский ярус

ф иг.14. T r i t io i t e s  sp .
ГИН № 4650/52; осевое сечение, х 10; Агуй-Сумэ-Хид; нижняя пермь, ассельский 
ярус

Фиг.1 5 . Rugosofusulina p r ls c a  (Sohellw ien)
ГИН № 4650/53; осевое сечение, х 10; Агуй-Сумэ-Хид, колодец Босог-Цаган-Усу; 
нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.16 . T r i t i o i t e s  to to sh a n e n s is  S o lovieva, s p . n .
16 -  голотип ГИН № 4654; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь;
17 -  ГИН Ns 4655; осевое сечение, х 10; Агуй-Сумэ-хид; нижняя пермь

Таблица У
ф иг.1 . Daixina ex g r . so kens i s  (Reuser)

ГИН N? 4656; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; Байрмм-Обо; верхний 
карбон, гжельский ярус

фиг .2 R ugosofusulina p o s tp r lso a  Bensh.
ГИН № 4650/57; осевое сечение, х 10; Агуй-Сумэ-Хид; нижняя пермь, ассельский 
ярус

фиг.З Pseudofusu lina ex g r .  su lc a ta  (Korzhenevsky)

ГИН № 4650/58; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 50 
км к юго-западу от станции Дзамын-Удэ; нижняя пермь, ассельский ярус

Фиг.4 -6 . Dalxlna d ia fana  g o b ionsis  S olovieva, subsp . n .
4 -  голотип ГИН Ns 4650/59; осевое сечение, x 10; 5 -  ГИН к  4650/60; осевое се
чение, х 10; 6 -  ГИН № 4650/61; х 10; гора Агуй-Ула; гжельский-ассельский ярусы, 
слои с лугмнгольскмм комплексом

фиг .7 . Rugosofusulina p o s tp r lso a  Bensh.
ГИН Ns 4650/62; осевое сечение, х 10; западная часть хребта Тото-Шань, колодец 
Босог-Цаган-Усу; нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.8 .  Dalxlna magna (Rozovskaya)
ГИН к 4650/63; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; хребет Тото-Шань, гора 
Ушиги; нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.9 Dalxlna ex g r . a s la t i c a  Bensh.
ГИН Ns 4650/64; осевое сечение, x 10; гора Номт-Ула; нижняя пермь

Фиг.10 Dalxlna m onstrata So lov ieva, sp . n .
Голотип ГИН Ns 4650/65; осевое сечение, х 10; гора Номт-Ула; секмарский-артимский 
ярусы, слои с тотошаньским комплексом

фиг.1 1 ,1 2 . R ugosofusulina condense S o lov ieva , sp . n .
11 -  голотип ГИН № 4650/66; осевое сечение, х 10; 12 -  ГИН к  4650/67;осевое се
чение, X 10; 210 км к юго-западу от станции Дзамын-Удэ, район Баян-Обо-Хиданиж
няя пермь, ассельский ярус, слои с байримобинским комплексом



ФИГ. 1 ,2 .  Rugoeofusullna p raevia  Shlykova
I  -  ГИН № 4650/68; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; 2 -  ГИН № 4650/69; 
осевое, слегка скошенное сечение, х 10; запад хребта Тото-Шаиь, гора Хуца, ниж
няя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

фиг.3 .  D aixina magna Rozovskaya
ГИН № 4650/70; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, гора Ушиги; нижняя пермь, 
ассельский ярус

фиг.4 .  R ugoeofusullna re tra o ta  S o lo v iev a , ер , n .
Голотип ГИН № 4650/71; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, гора Барун-Ман- 
дай; ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

Фиг.5 .  R ugoeofusullna ер.
ГИН № 4650/72; осевое сечение оригинала, х 10; западная часть хребта Тото-Шань, 
гора Барун-Мандай; нижняя пермь, ассельский ярус

фиг.6 -9 . Rugoeofusullna emlnenta S o lo v iev a , ер . n .
6 -  голотип ГИН к  4650/73; осевое сечение, х 10; 7 -  ГИН Ns 4650/74; осевое сече
ние, х 10, 8 -  ГИН к  4650/75; осевое сечение, х 10; 9 -  ГИН Ns 4650/76; осевое се
чение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байримобинскш 
комплексом

фиг.1 0 . Rugoeofusullna re tra o ta  S o lo v ie v a , ер . n .
ГИН к 4650/77; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский ярус; 
слои с агуйульским комплексом

Фиг.1 1 ,1 2 . R ugoeofusullna p u lo h e lla  Raueer
I I  -  ГИН Ns 4650/78; осевое сечение, х 10; 12 -  ГИН Ns 4650/79; осевое сечение хЮ; 
гора Агуй-Ула, нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

Фиг. 13 ,14 . Rugoeofusullna stab  I l l s  Raueer 
13 -  ГИН к  4650/80; осевое сечение оригинала, хЮ; 14 -  ГИН Ns 4650/81; осевое се
чение оригинала, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуй
ульским комплексом

Таблица УII
фиг Л - 3 .  R ugoeofusullna s t a b I l l s  Raueer

I -  ГИН № 4650/82; осевое сечение, х 10; 2 -  ГИН к 4650/83; осевое сечение, хЮ;
3 -  ГИН к 4650/84; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский 
ярус, слои с агуйульским комплексом

фиг.4 .  R ugoeofusullna r a r lta ta  S o lo v iev a , ер . n .
Голотип ГИН к  4650/85; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассель- 
ский ярус, слои с байрим-обинскш комплексом

фиг.5 R ugoeofusullna eerrata Raueer
ГИН к 4650/86; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский ярус 

фиг.6 .  D unbarlnella lu tu g ln lfo rm le  p o ln t e l l  (Raueer)
ГИН 4650/87; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 50 км к юго-западу от стан
ции Дзамыи-Уцэ; ассельский ярус, слои с байримобинским комплексом

Фиг.7 . P seu d ofu sullna ер . ГИН Ns 4650/88; скошенное сечение, х 10; гора Агуй- 
Ула; нижняя пермь, ассельский ярус

Фиг.8 .  Rugoeoohueenella praegravia  S o lo v iev a , ер . n .
Голотин ГИН № 4650/89; рсевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассель
ский ярус, слои с агуйульским комплексом

фиг.9 .  P seu d ofu sullna oonsona S o lo v ie v a , ер . n .
Голотип ГИН Ns 4650/90; осевое сечение, х 10; гора Номт-Ула; нижняя пермь, сак- 

марский-артинский ярусы, слои с тотошаньским комплексом

Таблица УШ
фиг.1 Du1* 81**110118 a g u ju len sie  S o lo v ie v a , ep .n .

Голотип ГИН Ns 4650/91; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ас
сельский ярус, слои с байримобинским комплексом.

фиг.2 .  P seu d ofu sullna oplpara S o lo v ie v a , ep .n .
Гологип ГИН к  4650/92; осевое сечение, хЮ; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ас
сельский ярус, слои с байримобинским комплексом



фИГ.З. R ugosofusulina rep ren tin a  Solovieva* s p .n .
Гологип ГИН № 4650/93; осевое сечение, x 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ас
сельский ярус, слои с байримобинским комплексом

Фиг .4 Sphaeroschwagerina sp haerica  g ig a e  (Schexbovloh)
ГИН к 4650/94; осевое сечение, х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский 
ярус, слои с агуйульским комплексом

Фиг .5 Sohwagerlna a o ia t io a  Miklucho-Maclay 
ГИН № 4650/95; осевое сечение, х 10; западная часть хребта ТотоЧПань, гора Ху- 
ца; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комплексом

фиг.6 .7  Alpinoachwagerlna m a o la y li Bensh.
6 -  ГИН Jfe 4650/96; осевое сечение, х 10; 7 -  ГИН к  4650/97; осевое сечение, 
х 10; гора Агуй-Ула; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с агуйульским комп
лексом

Таблица IX

фиг • I Pseudoschwagerina uddeni (Beede e t  K niker)
ГИН к 4650/98; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 50 км к юго-западу 
от станции Дзамын-Уцэ; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байримобинским 
комплексом

фиг.2  Pseudoschwagerina moibosa S o lo v iev a , s p .n .
Голотип ГИН te 4650/99; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 10 км к се
веру от горы Шанцын-Цаган-Обо; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байримо- 
бинском комплексом

ФИГ.З Z e llia  h e r ita c h i F. e t  G.Kahler
ГИН к 4650/100; осевое сечение, х 10; гора Номт-Ула; нижняя пермь, сакмарский- 
артинский ярусы, слои с тотошаньским комплексом

фиг.4 .  Pseudoschwagerina ex ten se F. e t  G.Kahler 
ГИН к 4650/101; осевое сечение, x 10; гора Байрим-Обо; нижняя пермь, ассель
ский ярус, слои с байримобинским комплексом

фиг.5 ,6 .  Pseudoschwagerina sh an tsyn en sis  S o lo v iev a , s p .n .
5 -  Голотип -  ГИН к  4650/102; осевое сечение, х 10; 6 -  ГИН № 4650/102; близ
кое к осевому, слегка скошенное сечение, х 10; гора Байрим-Обо; нижняя пермь, 
ассельский ярус, слои с байримобинским комплексом

Таблица X
фиг• I • Pseudoschwagerina sh an tsyn en sis S o lo v ie v a , s p .n .

ГИН № 4650/104; осевое сечение, х 10; гора Байрим-Обо; нижняя пермь, ассель
ский ярус, слои с байримобинским комплексом

фиг.2 Pseudoschwagerina ayacuchensis Roberts 
ГИН № 4650/105; осевое, слегка скошенное сечение, х 10; гора Байрим-Обо; ниж
няя пермь, ассельский ярус, слои с байримобинским комплексом

фиг.3 Pseudoschwagerina parabeedei Ross 
ГИН № 4650/106; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, в 50 км к юго-западу 
от станции Дзамын-Уцэ; нижняя пермь, ассельский ярус, слои с байримобинским 
комплексом'

фиг.4 . Pseudoschwagerina robusta (Meek)
ГИН к 4650/107; осевое сечение, х 10; гора Байрим-Обо; нижняя пермь, ассель
ский ярус, слои с байримобинским комплексом

фиг.5 Z e llia  g a la tea  (C iry)
ГИН к 4650/108; осевое сечение, х 10; гора Номт-Ула; нижняя пермь, сакмарский- 
артинский ярусы, слои с тотошаньскид комплексом

фиг.6 Parasohwagerlna p seu dostaoh el S o lo v ie v a , s p .n .
Голотип ГИН № 4650/109; осевое сечение, х 10; хребет Тото-Шань, гора Ушиги; 
ассельский ярус, нижняя пермь

Таблица XI
ф иг.1 . F is tu lip o r a  eg reg ia  Morozova, sp .n .

Голотип ПИН it 2287/890; а -  тангенциальное сечение, х 40; б- продольное сече
ние, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский 
ярус, слои с цаганульским комплексом



фиг.2 . C yclotrypa admiranda Morozova, sp .n .
Гологип ПИН, к  2287/891; a -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский 
ярус, слои с цаганульским комплексом

Таблица ХП
фиг Л .  Meekopora vanusta Gorjunova e t  Morozova 

Голотип -  ПИН К? 2287/154; а -  тангенциальное сечение, х 35; б -  продольное се
чение, х 20; гора Баян-Хой-Хой-Ула; мидийский ярус; слои с солонкерским комп
лексом

фиг.2 .  Ramiporida r a m if ie s ta  Morozova, sp .n ,
Гологип ПИН, к 2287/906; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; 
уфимский ярус, слои с цаганульскш комплексом; тангенциальное сечение колонии, 
х 15

ФИГ.З. D y s c r it e l la  tu r b in i Romantchuk
ПИН к 2287/915; Гобийский Тянь-Шань, восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом; тангенциальное сече
ние, х 40

Таблица ХШ

Фиг Л  D y s c r it e l la  t u ib in i  Romantchuk
ПИН к 2287/915; а -  продольное сечение, х 20; б -  поперечное сечение, х 20; вос
точные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цага
нульским комплексом

Фиг .2 .  D y s c r ite l la  p raesp in igera  Romantchuk 
ПИН к 2287/921; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное сечение, х 20; 
в -  поперечное сечение, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ- 
Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Таблица Х1У

фиг Л .  Ira id ln a  maxima Morozova, s p .n .
Гологип ПИН, It 2287/907; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  участок продоль
ного сечения, х 20; в -  участок поперечного сечения, х 20; восточные отроги 
хребта Цаган-Ула, Дзиль-Хайлистэ-Худук; уфимский ярус

Фиг.2 .  D y s c r ite l la  f id a  Morozova, s p .n .
Голотип ПИН № 2287/918; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное сече- 
ние, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; Уфимский ярус; 
слои с цаганульским комплексом

Таблица ХУ

фиг.1 D y s c r ite l la  ovata Girjunova e t  Morozova 
Голотип ПИН № 2267/777; a -  тангенциальное сечение, х 35; б -  продольное се
чение, х 20; в- 60 км к югу от сомона Хубсугул, в 25 км к восток-северо-восто
ку от Толыин-Дзо-Хида; верхняя пермь

ФИГ.2 D y s c r it e l l in a  in v is i t a t a  Gorjunova e t  Morozova 
Голотип ПИН к 2287/778; а -  тангенциальное сечение, х 25; б -  продольное се
чение, х 20; в 60 км к югу от сомона Хубсугул, в 25 км к восток-северо-восто- 
ку от Толыин-Дзо-Хида; мидийский ярус, слои с солонкерским комплексом

ФИГ.З D y s c r it e l l in a  gran d iscap ia  Gorjunova e t  Morozova 
Гологип ПИН Jte 2287/779; a -  тангенциальное сечение, x 25; б -  продольное се
чение х 20; в 60 км к югу от сомона Хубсугул, в 25 км к восток-северо-востоку 
от Толыин-Дзо-Хида; мидийский ярус, слои с солонкерским комплексом

Таблица ХУ1

фиг• I f Stenopora obesa Morozova
Голотип ГшН № 22Б7/307; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение, х 4; в -  участок экзозоны, х 20; в 2 ,4  км к северо-западу от горы Чжи-
рэм-Ула; уфимский ярус; слои с цаганульским комплексом

Фиг .‘2 • S ten od iscu s in ce rtu s  Morozova
Гологип ПИН к 2287/282; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение х 20; в 125 км к югу от сомона Хубсугул; в 2-х км к северо-востоку от
колодца Хояр-Худук; мидийский ярус, слои с солонкерским комплексом



Фиг•I • M aychella d is e r ta  Gorjunova e t  Morozova 
1ШН Ns 2287/946; a -  тангенциальное сечение , x 40; б -  продольное сечение ди- 
хотомирующей колонии, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ- 
Худук; у/имений ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.2 . M aychelline оm a ta  (Morozova)
Голотип ПИН Ns 2287/305; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение, х 20; в -  поперечное сечение, х 20; в 70 км юго-восточнее горы Хан-Бог- 
до, в 20 км к югу от горы Тумэн-Улдзей-Ула; уфимский ярус, слои с цаганульским 
комплексом

Фиг.З. Maychella n lte n s  Morozova
Голотип ПИН № 2287/298; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение. х 20; в 95-100 км юго-восточнее горы Хан-Богдо, в 2 ,4  км к западу от 
горы Чжирэм-Ула; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Таблица ХУШ

Фиг Л . M aychellina a lie n a  Gor;) unova e t  Morozova 
Паратип ПИН ns 2287/175; a -  тангенциальное сечение, x 40; б -  продольное се
чение, x 20; в -  поперечное сечение, х 20; восточные отроги хребта Цаган-Ула; 
Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

фиг.2 H lnganella c la ra  Morozova
Голотип ПИН Ns 2287/3UI; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное сече
ние, х 20; в -  поперечное сечение, х 20; в 95-100 км юго-восточнее горы Хан- 
Богдо, в 2 ,4  км к северо-западу от горы Чжирэм-Ула; уфимский ярус, слои с ца
ганульским комплексом

Таблица XIX
фиг•I • Rhabdomeson purus Morozova

Гологип ПИН ns 2287 /287 ; a -  тангенциальное сечение, х 40; б -  продольное се
чение, х 20; в -  поперечное сечение, х 20; в 150 км юго-западнее сомона Хубсу- 
гул , район горы Чжирэм-Ула

Фиг.2 . Prim orella  consueta Gorbunova e t  Morozova 
Гологип ПИН N? 2287/776; a -  тангенциальное сечение, x 40; б -  продольное сече
ние, х 20; в -  поперечное сечение, х 20; в 125 км к югу от сомона Хубсугул, в 
2 км к северо-востоку от колодца Хояр-Худук; мидийский ярус, слои с солонкер- 
ским комплексом

Фиг.З. S tr e b le  а сорога confuse Morozova
ПИН № 2287/389; а -  тангенциальное сечение, х 35; б -  продольное сечение, хЗО; 
в 125 км к югу от сомона Хубсугул, в 2 км к северо-востоку от колодца Хояр-ХУ- 
дук; м и д и й с к и й  ярус, слои с солонкерским комплексом

Фиг.4 Pam irella  Indubia Gorjunova e t  Morozova 
Голотип ПИН Ns 2287/141; район горы Баян-Хой-Хой-Ула; мидийский ярус, слои с со
лонкерским комплексом; а -  тангенциальное сечение, х 35; б -  продольное сече
ние, х 30

Таблица XX
Фиг.1 S p in o fe n e s te lle  a b so lu te  Gorbunova e t  Morozova

Голотип НИН Ns 2287/310; тангенциальное сечение, x 20: в 70 км к юго-востоку от 
горы Хан-Богдо, в 20 км к югу от горы Тумэн-Улдзей-Ула; нижняя пермь 

R e c t l fe n e s te lla  to to sh a n en s ls  (Morozova)
ПИН ^ 2287/719; тангенциальное сечение, х 20; в 95-100 км к юго-востоку от го
ры Хан-Богдо, в 2 ,4  км к северо-западу от горы Чжирэм-Ула; уфимский ярус, слои 
с цаганульским комплексом

Фиг.З M inilya p a ra tu b ercu lifera  Yang e t  Loo
ПИН Ns 2287/952; тангенциальное сечение, x 20; восточные отроги хребта Цаган- 
Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.4  P erm ofen estella  sim plex Morozova, sp . n .
Голотип ПИН № 2267/958; тангенциальное сечение, х 20; восточные отроги хребта 

Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом
фиг.5 .  P erm ofen este lla  vera Morozova, sp . n .

Голотип ПИН Ns 2287/972; тангенциальное сечение, х 20; восточные отроги хребта 
Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом



фиг.1. P erm ofen este lla  la b u en sis  (Morozova)
ПИН «v 2287/701; тангенциальное сечение, х 35; Центральная Монголия, Баян-Хон- 
горский аймак, р.Буридуин-Гол, в 6 км к западу от г.Хурэн-Тологой; верхняя 
пермь, уфимский ярус

фиг.2 . P o ly p o re lla  lyndoni (Rosa)
ПИН to 2287/973; тангенциальное сечение, х 15; восточные отроги хребта Цаган- 
Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

фиг.З. Polypora p r in c ip a lis  Gorjunova
ПИН to 2287/974; тангенциальное сечение, х 15; Гобийский Тянь-Шань, восточные от
роги хребта Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; уфимский ярус, слои с цаганульским 
комплексом

Фиг.4 C avem ella  a s ia t ic a  Gorjunova e t  Morozova 
Голотип ПИН № 2287/376; a -  тангенциальное сечение, фронтальной поверхности,
X 20; б -  тангенциальное сечение дорсальной поверхности, х 20; в 140 км южнее 
сомона Хубсугул, в 30 км к запад-юго-западу от станции Дзамын-Удэ; район безы
мянных землянок; сакмарско-артинские отложения, слои с дзамынудинским комплек
сом

фиг .5 . G irtyporina m on golien sis Morozova 
Голотип ПИН № 2287/389; а -  тангенциальное сечение, х 40; б -  участок продоль
ного сечения, х 20; в 125 км к юго-востоку от сомона Хубсугул; в 2 км к северо- 
Еостоку от колодца Хояр-Худук; мидийский ярус; слои с солонкерским комплексом

Таблица ХХП
ф иг.1 . O rbiculoidea ар.

ПИН № 3385/342; брюшная створка, х 2 , сомон Хубсугул, слой 2 ; кунгурский ярус, 
слои с ховсгольским комплексом

Фиг.2 -4 .  fyoros s e m ic ir c u la r is  A fan asieva , ер . n .
2 -  голотип ПИН to 3385/517; раковина с сочлененными створками х 2 ; а -  вид со 
стороны брюшной створки, б -  вид со стороны спинной створки; сомон Хубсугул, 
слой 2 ; кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 3 -  ПИН Nc 3385/516; 
внутреннее ядро брюшной створки; х 2 ; слой 19, местонахождение и возраст те 
же; 4 -  ПИН to 3385/518; внутреннее ядро спинной створки, х 2; слой 2 , там же

Фиг.5 . C h on etin ella  s in u a te  A fan asieva , sp . n .
Голотип ПИН to 3385/519; брюшная створка, х 2; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ- 
Худук, слой 4; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.6 ,7 . Mongolochonetes in a eq u a lis  A fan asieva , sp . n .
6 -  голотип ПИН I е 3385/510; брюшная створка, х 2 , хребет Цаган-Ула, Хурыин- 
Чибэ-Худук, слой 12; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом, 7 -  ПИН 
№ 3385/511; спинная створка; а -  вид снаружи, х2; б -  радиальные струйки, хЮ; 
слой 12, там же

ф и г.8 .9 . O rth otetes iu g o rica  U str itsk y  
8 -  ПИН № 3385/701 ; спинная створка, хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, 
слой 8; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом; 9 -  ПИН life 3385/705; 
брюшная створка; слой 8 , там же

ФИГ.1 0 ,I I .  A r c t itr e ta  ksmpei (Andersson)
10 -  ПИН -  № 3385/713; брюшная створка, сомон Хубсугул, слой 4; кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом;
11 -  ПИН to 3385/718; брюшная створка, ядро, внутреннее строение; хребет Ца- 
ган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 4 , уфимский ярус, слои с цаганульским комп
лексом

Фиг. 12-15. H etera lo s ia  alexandrae P avlova, sp . n .
12 -  ПИН № 3385/343; брюшная створка; сомон Хубсугул, слой I ;  кунгурский ярус, 
слои с ховсгольским комплексом;
13 -  голотип ПИК № 3385/344; цельная раковина, вид со стороны спинной створ
ки, х 2; там же;
14 -  ПИН № 3385/345; внутреннее строение спинной створки, х2; сомон Хубсугул, 
слой 6; возраст тот же;
15 -  ПИН № 3385/346; внутреннее строение спинной створки; сомон Хубсугул, 
слбй I ;  возраст тот же



Фиг Л . Koohiproductus maximus Manankov, ар . n .
1 -  гологип ПИН К? 3385/871; брюшиая створка, частично ободрана; Лугин-Гол; 
Уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.2 ,3 .  Waagenoconcha anguetata Serytcheva
2 -  ПИН to 3385/878; a -  спинная створка, скульптура; б -  ядро брюшной створки, 

внутреннее строение. Лугин-Гол; уфимский ярус, слои с цаганульским комплек
сом; 3 -  ПИН to 3385/879; брюшная створка, частично ободрана; там же

фиг.ч -  7 .  tfaagenoconcha im percerta Manankov, ар. n .
4 -  голотип ПИН № 3385/880; цельная раковина; а -  брюшиая створка; б -  спинная 
створка; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук, слой 4; уфимский ярус, слои с 
цаганульским комплексом; 5 -  ПИН to 3385/881: спинная створка, частично облома
на, внутреннее строение; слой 12, там хе; 6 -  ПИН № 3385/887; брюшная створка, 
ядро; слой 4 , там хе; 7 -  ПИН to 3385/890, спинная створка, примакущечная часть; 
слой 7 , там хе

Таблица ХХ1У

фиг Л -4* Koohiproductus aaranaeanus (F red e rick s)
I -  ПИН to 3385/843; спинная створка, частично обломана; хребет Цаган-Ула Д у
ры ин-Чибэ-Худук; Слой 12, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом; 
г -  ПИН, 3385/849; брюшная створка, скульптура примакушечной части; слой 13, 
там же: 3 -  ПИН to 3385/852, брюшная створка, ядро; слой 4 , там хе; 4 -  ПИН 
to 3385/860; а -  брюшная створка, б -  мускульное поле брюшной створки, в -  ма
кушка брюшной створки; слой 14, там хе

ФИГ.5 . Koohiproductus maximus Manankov, sp . n .
5 -  ПИН to 3385/866; брюшная створка, частично ободрана; Лугин-Гол, уфимский 
ярус, слои с цаганульским комплексом

Таблица ХХУ

Фиг.1-4* L io so te lla  decimena Manankov, ер . n .
1 -  голотип -  ПИН to 3385/797; а -  вид со стороны спинной створки, б -  брюшная 
створка, скульптура, в -  вид сбоку, г -  примакушечная часть; хребет Цаган-Ула, 
Хурыин-Чибэ-Худук: слой 8 , уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом;
2 -  ПИН to 3385/783; спинная створка, а -  ядро, б -  слепок из латекса; там хе;
3 -  ПИН to 3385/764; спинная створка, внутреннее строение, слепок из латекса;
4 -  ПИН It 3385/770; брюшная створка, ядро; а -  внутреннее строение примакушеч
ной части, б -  лобный край; там хе

Фиг.5 ,6 .  L io so te lla  m inuscule Manankov, sp . n .
5 -  голотип ПИН to 3385/798; брюшная створка; а -  примакушечная область; б -  кар
динальный край; Лугин-Гол, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом;
6 -  ПИН to 3385/800; спинная створка, ядро, х2, там же

Фиг .7 -1 2 . Ра rem argin i f  e ra  n a tiv e  Manankov, sp . n .
7 -  голотип ПИН to 3385/811; брюшная створка, a -  примакушечная область, б -  лоб
ный край, скульптура; сомон Хубсугул; слой 1, кунгурский ярус, слои с ховсголь- 
ским комплексом; 8 -  ПИН to 3385/816: брюшная створка, примакушечная область, 
скульптура; там же; 9 -  ПИН to 3385/821; спинная створка, внутреннее строение; 
слой 7 , там же; 10 -  ПИН to 3385/829; брюшная створка, ядро; а -  внутреннее стро
ение, б -  то же, х 2 ; там же; I I  -  ПИН to 3385/832; спинная створка, скульпту
ра; слой I ,  там же; 12 -  ПИН to 3385/840; спинная створка, внутреннее строение, 
х2; слой 7 , там же

ф и г.13. Koohiproductus saranaeanus (F rk s .)
13 -  ПИН to 3385/841; спинная створка, ядро; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Ху
дук; слой 4 , уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Таблица ХХУ1
Фиг.1 -3 . Yakovlevia mammatiformis (F red e rick s)

I -  ПИН to 3385/729; брюшная створка, хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; 
слой 12, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом; z  -  ПИН to 3385/732; 
брюшная створка, ядро; гора К{угун-0оо, возраст тот же; 3 -  ПИН № 3385/747: 
а -  спинная створка; б -  брюшная створка, ядро; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ- 
Худук; слой 14, возраст тот же



фиг Л . C an crin ella  koninckiana (K ey ser lin g )
ПИН к  3385/357; брюшная створка, вид сбоку; сомон Хубсугул; слой 2 , кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом

фиг.5 ,6 ,8 ,1 4 .  C ancrin ella  o a n crin ifo rm is (Tschem yschew )
5 -  ШН к 3385/353; брюшная створка; сомон Хубсугул; слой 2 , кунгурский ярус, 
слои с ховсгольским комплексом: 6 -  ПИН к  3385/354; отпечаток спинной створки; 
слой 7 ; там же; 8 -  ПИН к  3385/355; отпечаток и внутреннее строение спинной 
створки, х2; слой 6 , там же; 14 -  ПИН № 3385/350; микроскульптура брюшной створ
ки, х 8; слой 2 , там же

Фиг .7 . S p itzb ergen ia  ogonerensia  (Zavodowsky)
ПИН, к 3385/352; а -  брюшная створка, б -  отпечаток спинной створки; Дзиль-Хай- 
листэ-Худук; уфимский ярус

фиг«9. H elenaeproductus khubsugulenais Lazarev, sp . n .
ПИН к 3385/356; сомон Хубсугул; слой 2 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским 
комплексом

ф иг.10-13 . binoproductus lu tk e w ite c h l Stepanov 
Ю -  ПИН к 3385/347; мускульное поле брюшной Створки, х 2; сомон Хубсугул; 
слой I ,  кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; П а ,б  -  ПИН № 3385/348; 
брюшная створка в двух положениях: слой 8; там же, возраст тот же: 12 -  ПИН, 
к 3385/349; замочный отросток, х 2 ; слой I ,  там же; 13 -  ПИН к  3385/351; от
печаток спинной створки; там же

Таблица ХХУП

ф иг.1 -3 ,1 2 .  Helenaeproductus k hubsugulensis le za r ev  sp . n .
I  -  голотип ПИК It 3385/1074; брюшная створка в двух положениях, сомон Хубсу
гул: слой I ,  кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом: 2 -  ПИН к 3385/ 
1077; отпечаток спинной створки, х 3 : там же; 3 -  ПИН № 3385/1076; отпечаток 
спинной и брюшной створок; там же; 12 -  ПИН к 3385/1078; микроскульптура, 
хЮ; там же

фиг.4 ,5 ,1 1 .  C ancrin ella  pseudotruncate U str itsk y
4 -  ПИН к 3385/358; цельная раковина в разных положениях; сомон Хубсугул: 
слой 2 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 5 -  ПИН ш 3385/359; 
брюшная створка; там же; I I  -  ПИН № 3385/416; микроскульптура брюшной створ
ки, х8; слой 9 , там же

Фиг.6 ,7  Megousia aagardi (Toula)
6 -  ПИН ft 3385/360; брюшная створка, х2; сомон Хубсугул: слой 2 , кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом; 7 -  ПИН № 3385/361; спинная створка,х2; 
там же

Фиг.8 -10 . Megousia s in u ate  (U s tr lts k y )
8 -  ПИК ft 3385/362; брюшная створка, хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук: 
слой I I ,  верхняя пермь, слои с цаганульским комплексом: 9 -  ПИН ft 3385/363; 
спинная створка и ее отпечаток; там же; 10 -  ПИН‘к 3385/364:, брюшная стьорка 
(ядро); там же

Таблица ХХУШ

Фиг.1. Waagenoconcha angustata  Sarytcheva
1 -  ПИН ft 3385/879; а -  спинная стьорка; б -  наружный отпечаток спинной створ
ки, скульптура; Лугин-Гол; уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.2 .  K rotovia sp .
ПИН к 3385/358; брюшная створка; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 3 , 
уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.3 -5 . Camerisma (C a lla la p sId a ) la z a r e v i Pavlova, sp . n .
3 -  голотип -  ПИК ft 3385/359; цельная раковина в трех положениях; сомон 

Хубсугул: слой 4 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 4 -  ПИН 
к ЗЗе5/ЗьО; ядро брюшной створки с отпечатками сосудистой системы; слой I ;  
там же; 5 -  ПИН ft 3385/361; поперечные сечения раковины в примакушечной части, 
х 2; там же

фиг.6 . Stenosclsm e tlm oren sls (Hayasake e t  Gan)
6 -  ПИН № 3385/362; цельная раковина в четырех положениях; хребет Цаган-Ула, 
Хурыин-Чибэ-Худук; слой 14, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

ФИГ.7,8 Stenoscism a b iplicaturn  (Stuckenberg)
7 -  ПИН it 3385/363; спинная створка, х2; сомон Хубсугул; слой I ,  кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом; 8 -  ПИН ft 8385/364:, брюшная створка,к2; 
там же



Фиг Л . Rhynoleichus d s i le n s i s  Pavlova, ар. n .
Голотип ПИН N° 3385/365; цельная раковина в трех положениях; Дзилъ-Хайлистэ-Ху- 
дук; уфимский ярус

фиг .2 ,3 . N e o sp ir ife r  koargychaaensis Zavodowsky
2 -  ПИН N- 3385/366; брюшная створка; сомон Хубсугул; слой 3 , кунгурский ярус, 
слои с ховсгольским комплексом; з -  ПИН № 3385/36?; внутреннее строение брюш
ной створки; слой I ;  там же

Фиг Л  N e o sp ir ife r  ар .
ПИН N° 3385/368; фрагмент брюшной створки, сомон Хубсугул; слой 7; возраст тог 
хе

фиг.5 ,6  K an in o ep irife r  in c e r t ip l ic a tu a  Pavlova, ар . n .
5 -  гологип -  ПИН № 3385/369; цельная раковина, вид со стороны брюшной створки; 
хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 8 , уфимский ярус, слои с цаганульским 
комплексом; 6 -  ПИН N° 3385/370; цельная раковина, вид со стороны ареи; хребет 
Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 3 , возраст тот хе 

фиг .7 ,8 . K an in o ep irife r adpreaaum Lui e t  Waterhouae 
7 -  НИН N° 3385/371; брюшная створка; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; 
слой 2 , возраст тот х е ; 8 -  ПИН N° 3385/372 -  брюшная створка; там же

Таблица XXX

® H r.I-4 .sP i r i f e r e l l a  ovate Lee Li e t  Gu Peng
I -  ПИН N° 3385/375; внутреннее строение брюшной створки; сомон Хубсугул: 
слой I ,  кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 2 -  ПИН N° 3385/374; 
брюшная створка, вид сбоку; слой 2 , там хе; 3 -  ПИН N° 3385/375; поперечное се
чение примакушечной части; там хе; 4 -  ПИН N° 3385/376; внутреннее строение 
спинной створки; там хе

Фиг.5 -7 . S p i r i f e r e l la  mugunioa Pavlova, ар. п .
5 -  гологип ПИН N° 3385/377; Мугун-Обо; уфимский ярус, слои с цаганульским комп
лексом, а -  микроскульптура, х 8 ; б -  брюшная створка; 6 -  ПИН № 3385/378; 
спинная створка; там хе ? -  ПИН № 3385/379; брюшная створка, вид сбоку; там хе

Фиг.8 . S p i r i f e r e l la  k e ilh a v iifo rm is  P redericka 
ПШГ № 3385/380; брюшная створка, хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 12, 
уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

Фиг.9 ,10 ,15  A l ia p i r i f e r e l l a  l i t a  P rederioka 
9 -  ПИН № 3385/381; брюшная створка, хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; 
слой 14, уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом; 10 -  ПИН № 3385/382; 
спинная створка; слой 12, там же; 15 -  ПИН № 3385/383; микроскульптура, х 8 ; 
там хе

Ф и г .I I ,12. In g e la re l la  a lta n ic h a  (K o tlja r)
I I  -  ПИН № 3385/384 -  цельная раковина, вид со стороны брюшной створки; сомон 
Хубсугул: слой 3 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 12 -  ПИН
№ 3385/Зо5; спинная створка; сомон Хубсугул; слой 4 , возраст тот же 

Фиг.13 ,14 ,16 . Tiranmia g reen land ica  (Dunbar)
13 -  ПИН № 3385/386; цельная раковина в разных положениях; сомон Хубсугул; 
слой 9 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 14 -  ПИН № 3385/387; 
ядро цельной раковины; там хе; 16 -  ПИН № 3385/388; ядро брюшной створки; 
слой 15, там хе

Таблица XXXI

Фиг.1-3 Primorewia rea h etn ik o v i Licharew е$ K otjar  
I  -  ПИН N° 3385/389; внутреннее строение брюшной створки, ядро; сомон Хубсугул; 
слой 10, кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 2 -  ПИН № 3385/390; 
а -  брюшная створка, б -  арея, в -  микроскульптура, х 8 ; 3 -  ПИН N° 3385/391; 
слой 2 , гам хе; а -  поперечное сечение раковиныв примакушечной части; б -  фраг
мент спинной створки

Фиг.4 -6 . S p ir i f e r e l la  ovate Lee Li e t  Gu Peng 
4 -  ПИН № 3385/392; внутреннее строение брюшной створки, ядро; сомон Хубсугул; 
слой I ,  кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 5 -  ПИН № 3385/393; 
спинная створка (отпечаток); слой 6 , гам хе ; 6 -  ПИН № 3385/374; брюшная створ
ка; слой 2 , там хе

Фиг .7 . S p ire l i th a  f r e d e r io h e i  Arcbold e t  Thomas 
7 -  ПИН № 3385/395; цельная раковина в двух положениях; сомон Хубсугул, слой 9 , 
кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом



фиг .8 . S p i r i f e r e l l a  k e ilh a v ilfo rm is  F redericks
ПИН 3385/396; микроскульптура * x8 ; хребет Цаган-Ула, Хурыин-Чибэ-Худук; слой 12, 
уфимский ярус, слои с цаганульским комплексом

фиг.9- 1 1 . K a l i tv e lla  sp .
9 -  ШН Не 3385/397; брюшная створка в двух положениях; сомон Хубсугул; слой 7 , 

кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 10 -  ПИН № 3385/398; брюш
ная створка, там же; I I  -  ПИН К? 3385/399, брюшная створка (ядро), мускульная 
и сосудистая системы, там же

„ Таблица ХХХП
фиг.1 ,2 . P h ricod oth yris su b o ib ic u la r is  (Reed)

1  -  ПИН к: 3385/400, микроскульптура, х 8 ; сомон Хубсугул; слой I ,  кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом; 2 -  ПИН № 3385/401; брюшная створка; 
там же

фиг.З S p ire ly tb a  ар.
ПИН № 3385/402; цельная, деформированная раковина; гора Мугун-Обо; уфимский 
ярус, слои с цаганульским комплексом

фиг.4 Paeckelm anella la t ls s im a  P avlova , sp . n .
Голотип ПИН На 3385/403; цельная раковина в двух положениях; сомон Хубсугул; 
слой 6 , кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом

Фиг .5 ,6 ,  Paeokelm anella expanse (Tschem yschew)
5 -  ПИН It 3385/404; брюшная створка в двух положениях; сомон Хубсугул; слой 3 , 
кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 6 -  ПИН № 3385/405; спинная 
створка; там же

фиг.7 ,8 C le io th y rid in a  b a jcu r io a  (T sohem jak)
7 -  ПИН It 3385А 06; цельная раковина в двух положениях: сомон Хубсугул; слой I ,  
кунгурский ярус, слои с ховсгольским комплексом; 8 -  ГшН te 3385/407, брюшная 
створка; там же

фиг.9 . Neouddenltes o r ie n t a l i s  B ogoslovsk aja , sp . n .
Голотип ПИН te I7 I2 /I6 ;  вид сбоку х 1 ,5 ; сомон Хубсугул; слой I ,  кунгурский 
ярус, слои с ховсгольским комплексом

Фиг.10. Goboceras e len ae Bogoslovskaya  
Голотип ПИН № I7 I2 /5 ; х I ,  Дзиль-Хайлистэ-Худук; жунгурский ярус
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Б ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАЖГ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Шуйский В.П., Пагрунов Д.К. "Известковые водоросли 
нижнего и среднего девона юга Новой Земли" 6л.

В монографии дано систематическое описание основных 
групп породообразующих известковых водорослей. Специаль
ный очерк посвящен детальной характеристике литологии и 
фаций нижне-среднедевонского карбонатного комплекса вместе 
с входящей в его сотав гетерогенной субрифовой системой 
органогенных построек.

Для специалистов, занимающихся вопросами систематики 
известковых водорослей, палеоэкологии и литологии карбо
натных отложений девона.
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