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Представлены результаты ревизии устриц, относящихся к родам Ceratostreon Bayle, 1878, Pseudogyra
Mirkamalov, 1971 и Costagyra Vialov, 1936 (Gryphaeidae, Exogyrinae), из апта и альба юго-западных от-
рогов Гиссарского хребта. Монографически описаны виды Ceratostreon trigonalis (Mirkamalov, 1971),
Pseudogyra pennata Mirkamalov, 1971 и Costagyra luppovi (Mirkamalov, 1963).
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая статья является продолжением се-

рии статей, посвященных апт–альбским устри-
цам Гиссарского хребта. В первой статье (Метел-
кин, Косенко, 2021) приведены сведения по стра-
тиграфии апта–сеномана юго-западных отрогов
Гиссарского хребта, а также представлены ре-
зультаты ревизии устриц рода Amphidonte Fisсher
de Waldheim, 1829. Настоящая статья посвящена
ревизии устриц, относящихся к родам Ceratostre-
on Bayle, 1878, Pseudogyra Mirkamalov, 1971 и
Costagyra Vialov, 1936 (Gryphaeidae, Exogyrinae).
Необходимость переописания известных видов
связана с тем, что в результате изучения нового
палеонтологического материала с представитель-
ными выборками удалось пересмотреть пределы
изменчивости отдельных видов, в результате чего
ряд видовых названий сведен в синонимику.
Кроме того, уточнено стратиграфическое распро-
странение и пересмотрена родовая принадлеж-
ность описываемых видов с учетом последних
данных по классификации устриц.

Материалом для исследования послужила
представительная коллекция устриц из апт–се-
номанских отложений юго-западных отрогов
Гиссарского хребта, собранная в разные годы со-

трудниками Всероссийского научно-исследова-
тельского геологического ин-та им. А.П. Карпин-
ского (ВСЕГЕИ) и переданная в 2015 г. Т.Н. Бог-
дановой для изучения в Ин-т нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
(ИНГГ) СО РАН. Рисунок с картой расположе-
ния местонахождений изученных раковин устриц
приведен в первой статье (Метелкин, Косенко,
2021, рис. 1).

Изученная коллекция передана на хранение в
центр коллективного пользования “Геохрон”
ИНГГ СО РАН.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О OSTREOIDEA 

RAFINESQUE, 1815
СЕМЕЙСТВО GRYPHAEIDAE VIALOV, 1936

ПОДСЕМЕЙСТВО EXOGYRINAE VIALOV, 1936

Т р и б а Amphidonteini Vialov, 1983

Д и а г н о з. Раковины от маленького до сред-
него, реже крупного размера, вытянутые в высо-
ту, уховидных очертаний. Макушка завернута в
слабую спираль; плоскость завивания спирали
приближена к плоскости смыкания створок; ось
завивания спирали приблизительно перпендику-
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лярна плоскости смыкания створок. Лигамент-
ные площадки экзогироидного1 типа, иногда вы-
прямляющиеся на поздних стадиях роста. Хома-
ты прямые, многочисленные, расположены по
периметру (или его большей части) смычного
края.

С о с т а в  т р и б ы: роды Amphidonte, Ceratost-
reon, Vultogryphaea, Palaeogyra и Pseudogyra.

З а м е ч а н и я. Экзогиры были подразделены
на таксоны надродового ранга О.С. Вяловым
(1983). Он поднял ранг изначально выделенного
им подсемейства Exogyrinae (Вялов, 1936) до се-
мейства и подразделил его, в свою очередь, на три
подсемейства: Exogyrinae Vialov, 1936, Amphidon-
teinae Vialov, 1983 и Ceratostreoninae Vialov, 1983.
Вялов принял тип скульптуры раковины как ос-
нову для деления экзогир на подсемейства. Под-
семейство Amphidonteinae объединило роды Am-
phidonte Fischer de Waldheim, 1829, Aetostreon
Bayle, 1878 и Gryphaeostrea Conrad, 1865, для ко-
торых характерно полное отсутствие радиальной
скульптуры (Вялов, 1984). Однако еще Г. Стензе-
лем (Stenzel, 1971) было показано, что наружные
признаки раковин, сильно зависящие от среды
обитания моллюска, такие как скульптура, не мо-
гут быть использованы для систематики таксонов
надродового ранга. Использование Вяловым
скульптуры раковины в качестве признака для
разделения на подсемейства привело к тому, что в
подсемейство Amphidonteinae были объединены
роды, относящиеся в современной систематике к
разным подсемействам (Malchus, 1990; Carter
et al., 2011).

Другой вариант классификации подсемейства
Exogyrinae был предложен Н. Мальхусом (Mal-
chus, 1990). Он разделил подсемейство на две три-
бы: Nanogyrini Malchus, 1990 и Exogyrini Vialov,
1936. В основу деления был положен комплекс
признаков, включающий в себя форму раковины,
тип хомат и степень их развития, геометрию зави-
вания макушек, микроструктуру раковины. В
трибу Nanogyrini Мальхус включил роды Nanogy-
ra Beurlen, 1958, Aetostreon и Amphidonte (с подро-
дами Amphidonte s. str. и Ceratostreon Bayle, 1878).
Позднее на основании изучения микроструктуры
раковины Мальхус сделал вывод о том, что род
Aetostreon ближе к подсемейству Gryphaeostrein-
ae, чем к Exogyrinae (Malchus, 1998). В современ-
ной систематике двустворчатых моллюсков (Car-
ter et al., 2011) принято деление подсемейства Ex-

1 Экзогироидный (=аливинкулярно-экзогироидный) тип
лигаментной площадки – тип лигаментной площадки, при
котором резилифер и передний валик срастаются, а задний
валик редуцируется до узкого гребня, при этом длинная
ось лигаментной площадки практически параллельна за-
мочной оси (Malchus, 1990, фиг. 25d; Carter et al., 2012). Для
некоторых представителей подсемейства Exogyrinae харак-
терно выпрямление экзогироидной лигаментной площад-
ки на поздних стадиях онтогенеза.

ogyrinae на две трибы: Exogyrini Vialov, 1936 и
Amphidonteini Vialov, 1983 (=Nanogyrini Malchus,
1990). Мы полностью поддерживаем подход
Мальхуса к систематике экзогир, основанный на
комплексном изучении всех морфологических
признаков раковин и микроструктуры, но счита-
ем, что род Nanogyra стоит исключить из трибы
Amphidonteini и рассматривать в составе моноти-
пической трибы Nanogyrini. Основанием для это-
го служит отсутствие у представителей рода Nan-
ogyra хомат, характерных для всех остальных эк-
зогир.

Род Ceratostreon Bayle, 1878
Ceratostreon: Bayle, 1878, табл. CXXXIV, фиг. 1, 2; Stenzel,

1971, с. N1119; Невесская и др., 2013, с. 191.
Amphidonte (Ceratostreon): Malchus, 1990, с. 110; Aqraba-

wi, 1993, с. 62.
Т и п о в о й  в и д – Ostrea plicifera Dujardin,

1837 (=O. matheroniana d’Orbigny, 1846), сенон
Франции.

Д и а г н о з. Раковины мелких и средних раз-
меров, обычно вытянутые в высоту, с радиально-
ребристой скульптурой на обеих створках (иногда
скульптура очень слабо выражена, вплоть до по-
чти полного отсутствия), имеющие прямые хома-
ты, развитые вдоль всего внутреннего периметра
смычного края. Лигаментная площадка экзоги-
роидного типа, у крупных раковин может вы-
прямляться на поздних стадиях роста.

В и д о в о й  с о с т а в: Ceratostreon flabellatum
(Goldfuss, 1833), C. tuberculiferum (Koch et Dunker,
1837), C. pliciferum (Dujardin, 1837), C. boussin-
gaulti (d’Orbigny, 1842), C. spinosum (Matheron,
1842), C. texanum (Roemer, 1849), C. minos (Co-
quand, 1869), C. fragilis Bogdanova, 1980 и C. trigo-
nalis (Mirkamalov, 1971).

З а м е ч а н и я. Вслед за Мальхусом (Malchus,
1990) многие исследователи рассматривают род
Ceratostreon в качестве подрода рода Amphidonte.
Однако на наш взгляд, эти два рода представляют
собой две хорошо прослеживаемые с начала и до
конца мела обособленные филетические линии,
морфологические различия между которыми выра-
жены в наличии в разной степени проявленной ра-
диальной скульптуры у представителей рода Cera-
tostreon и отсутствии таковой у представителей рода
Amphidonte, в связи с чем мы рассматриваем Cera-
tostreon как самостоятельный род. Этой же точки
зрения придерживается М. Купер (Cooper, 1997).

Ceratostreon trigonalis (Mirkamalov, 1971)

Табл. I, фиг. 16–23

Exogyra trigonalis: Миркамалов, 1971а, с. 119, табл. I,
фиг. 1–9; 1986, с. 65, табл. XVII, фиг. 1–6.

Г о л о т и п – Ин-т геологии и разведки нефтя-
ных и газовых месторождений (ИГИРНИГМ),
№ М1/202, целая раковина; Туркменистан, юго-
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западные отроги Гиссарского хребта, пос. Кой-
тендаг (=Чаршанга); апт, кундалянгтауская свита
(Миркамалов, 1971а, табл. I, фиг. 1, 2).

О п и с а н и е. Раковина маленьких размеров
(высотой до 23 мм, длиной до 21 мм), треугольно-
овальной формы, неравностворчатая, неравно-
сторонняя. Левая створка слабо выпуклая (коэф-
фициент выпуклости Вып/Д от 0.33 до 0.64; среднее
значение 0.48), треугольно-овального очертания.
Передний край округло-выпуклый, задненижний
край оттянут, задний край прямой, иногда вогну-
тый или слегка выпуклый. Макушка маленькая,
спирально завернута назад, не выступает за плос-
кость смыкания створок. Площадка прирастания
маленькая, расположена на заднем крае вблизи
макушки. От макушки к задненижнему краю про-
тягивается киль. Скульптура левой створки пред-
ставлена как концентрическими линиями роста,
так и радиальной ребристостью. Радиальная реб-
ристость выражена в различной степени: для не-
которых раковин она проявляется лишь в крае-
вых частях, а ближе к килю сглаживается. Ребри-
стость наиболее выражена на переднем крае
раковины. На пересечении ребер с килем иногда
образуются бугорки. Правая створка плоская,
уховидного очертания. Передненижний край
округлый, задний прямой, иногда с небольшим
выступом – ушком. Макушка маленькая, спи-
рально завернута назад. Наружная поверхность
покрыта концентрическими линиями нараста-
ния, расположенными достаточно плотно друг
относительно друга.

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

№ экз. В Д Вып В/Д Вып/Д

2105/311 19 17 7 1.12 0.41
2105/314 19 16 10 1.19 0.63
2105/320 19 17 8 1.12 0.47
2105/326 17 16 9 1.06 0.56
2105/333 21 18 10 1.17 0.56
2105/352 19 18 6 1.06 0.33
2105/354 19 15 8 1.27 0.53
2105/355 23 21 10 1.10 0.48
2105/356 17 14 9 1.21 0.64
2105/502 17 16 6 1.06 0.38
2105/511 19 17 9 1.12 0.53
2105/512 21 21 9 1.00 0.43
2105/513 14 15 6 0.93 0.40
2105/519 17 17 7 1.00 0.41
2105/521 23 21 10 1.10 0.48
2105/527 19 20 11 0.95 0.55
2105/529 21 19 8 1.11 0.42
2105/537 22 21 11 1.05 0.52
2105/544 23 20 9 1.15 0.45
2105/581 18 18 9 1.00 0.50

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивости в значи-
тельной степени подвержена скульптура левой
створки, которая варьирует от грубых радиальных
ребер и бугорков до полного их отсутствия. Кроме
того, изменчивости подвержены ширина перед-
него поля левой створки и положение киля.

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается
от большинства представителей рода Ceratostreon
слабо проявленной радиальной скульптурой, а
также более широкими очертаниями раковины.

З а м е ч а н и я. Определенное сходство с опи-
сываемым видом имеют экзогиры Costagyra lup-
povi (Mirkamalov, 1963), встречающиеся в тех же
стратиграфических горизонтах юго-западных от-
рогов Гиссарского хребта. Ceratostreon trigonalis
отличается от них меньшими размерами, мень-
шей вытянутостью в высоту и меньшей выпукло-
стью левой створки, более оттянутым заднениж-
ним краем и менее выраженным килем, а также
менее развитыми радиальными ребрами, которые
иногда вовсе отсутствуют. От совместно встреча-
ющихся представителей рода Pseudogyra описы-
ваемый вид отличается развитыми спирально за-
крученными макушками, гораздо более сильной
закрученностью раковины на ранних стадиях он-
тогенеза, что хорошо видно по линиям роста на
правых створках, и в целом большей шириной и
выпуклостью раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний апт–сред-
ний альб юго-западных отрогов Гиссарского
хребта.

М а т е р и а л. 24 раковины, 8 левых и 3 правые
створки из кундалянгтауской свиты (5 раковин и
3 левые створки из Кампрекского ущелья; 8 рако-
вин, 1 левая и 1 правая створка из Гаурдака; 11 ра-
ковин, 4 левые и 2 правые створки из Кундалянг-
тау); 30 раковин, 15 левых и 2 правые створки из
лучакской свиты (Кундалянгтау).

Род Pseudogyra Mirkamalov, 1971
Gyrostrea (Pseudogyra) subgen. nov.: Миркамалов, 1971б,

с. 37.
Pseudogyra: Миркамалов, 1986, с. 53.
Peilinia: Kues, 1997, с. 826.
Т и п о в о й  в и д – Gyrostrea (Pseudogyra) pen-

nata Mirkamalov, 1971, апт юго-западных отрогов
Гиссарского хребта.

Д и а г н о з. Раковины мелких и средних раз-
меров, уплощенные, узкие серповидные или вы-
тянутые в высоту. Макушки маленькие, не высту-
пающие. Радиальная скульптура развита только
на левых створках и представлена выраженными
в различной степени ребрами и складками. Фор-
ма лигаментных площадок варьирует от экзоги-
роидной до гиростреоидной, с тенденцией к вы-
прямлению у более поздних форм. Хоматы про-
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Таблица I

1 см

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

12

13 14 15

16а 17а 18а 19а 20а

16б 17б 18б 19б 20б

21а 21б 22а 22б 23



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022

АПТ–АЛЬБСКИЕ УСТРИЦЫ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОТРОГОВ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА 7

стые, прямые, развиты вдоль всего периметра
смычного края.

В и д о в о й  с о с т а в: Pseudogyra quadriplicata
(Shumard, 1860), P. turkmenica (Luppov, 1960),
P. pennata Mirkamalov, 1971, P. levicostata (Kues,
1997).

З а м е ч а н и я. Изначально род Pseudogyra
был выделен Х.Х. Миркамаловым (1971б) в ранге
подрода в составе рода Gyrostrea. Позднее Мир-
камалов (1986) повысил ранг таксона до рода и
рассматривал роды Gyrostrea и Pseudogyra как ре-
грессивную ветвь экзогирин, для которой харак-
терно выпрямление лигаментной площадки (пре-
обладание гиростреоидного типа). С. Френе (Fre-
neix, 1982) на основе изучения микроструктуры
раковины показала, что род Gyrostrea должен
быть включен в подсемейство Crassostreinae. Бо-
лее поздние исследования также показали, что
род Gyrostrea должен относиться не к семейству
Gryphaeidae, а к семейству Flemingostreidae (Mal-
chus, 1990; Косенко, Метелкин, 2020). Позднее
Б. Куэс (Kues, 1997) выделил в самостоятельный
род Peilinia Kues, 1997 группу видов мелких удли-
ненных устриц с радиальной скульптурой, проис-
ходящих из альба Нью-Мексико (США), ранее
рассматриваемых в составе родов Alectryonia,
Rastellum, Lopha. Основные морфологические
признаки рода Peilinia, данные в диагнозе, совпа-
дают с признаками рода Pseudogyra, в связи с чем
Peilinia принимается нами как младший синоним
рода Pseudogyra.

Относительно положения рода Pseudogyra в
системе Ostreoidea мы придерживаемся точки
зрения Миркамалова (1971б, 1986) (не разделяя
его взгляды на положение рода Gyrostrea в систе-
ме Ostreoidea) и считаем этот род регрессивной

ветвью экзогирин. В пользу этого свидетельствует
сходство морфологии ранних псевдогир из валан-
жина–баррема Западного Туркменистана, опи-
санных В.А. Прозоровским (1960) (см. ниже, раз-
дел “Сравнение”), также изученных нами, с пред-
ставителями рода Ceratostreon. Причем в крупных
выборках присутствуют как формы, практически
не отличимые от цератостреонов, так и близкие к
типичным псевдогирам, а также экземпляры с
переходной морфологией раковин.

Pseudogyra pennata Mirkamalov, 1971

Табл. II, фиг. 1–15

Gyrostrea (Pseudogyra) pennata: Миркамалов, 1971б, с. 37,
табл. III, фиг. 1–4.

Gyrostrea (Pseudogyra) cornuta: Миркамалов, 1971б, с. 39,
табл. III, фиг. 5, 6.

Gyrostrea (Pseudogyra) lunata: Миркамалов, 1971б, с. 40,
табл. III, фиг. 11, 12.

Gyrostrea (Pseudogyra) sagitta: Миркамалов, 1971б, с. 38,
табл. III, фиг. 7–10.

Pseudogyra pennata: Миркамалов, 1986, с. 71, табл. X,
фиг. 6–10.

Pseudogyra sagitta: Миркамалов, 1986, с. 71, табл. X,
фиг. 13, 14.

Pseudogyra cornuta: Миркамалов, 1986, с. 72, табл. X,
фиг. 11, 12.

Г о л о т и п – Ин-т геологии и разведки нефтя-
ных и газовых месторождений (ИГИРНИГМ),
№ М1/170, целая раковина; Туркменистан, юго-
западные отроги Гиссарского хребта, пос. Кой-
тендаг (=Чаршанга); нижний апт, кундалянгтаус-
кая свита.

О п и с а н и е. Раковина от маленьких до сред-
них размеров (высотой до 43 мм, длиной до
38 мм), вытянутая в высоту (коэффициент вытя-
нутости в высоту В/Д от 1 до 1.64; среднее значе-
ние 1.32), неравносторонняя, неравностворчатая,

О б ъ я с н е н и я  к  т а б л и ц е  I
Юго-Восточный Туркменистан и Южный Узбекистан, юго-западные отроги Гиссарского хребта. Все изображения
даны в натуральную величину.
Фиг. 1–15. Costagyra luppovi (Mirkamalov): 1 – экз. № 2105/428, левая створка; 2 – экз. № 2105/421, левая створка; 3 –
экз. № 2105/438, левая створка; 4 – экз. № 2105/431, левая створка; Кундалянгтау; средний альб, зона Hoplites dentatus,
лучакская свита; 5 – экз. № 2105/412, левая створка; колодец Бегляр; средний альб, зона Hoplites dentatus, лучакская
свита; 6 – экз. № 2105/539, левая створка; 7 – экз. № 2105/595, левая створка; 8 – экз. № 2105/602, левая створка; Кун-
далянгтау; верхний альб, зона Anahoplites rossicus, лучакская свита; 9 – экз. № 2105/434, левая створка; местонахожде-
ние то же; средний альб, зона Hoplites dentatus, лучакская свита; 10 – экз. № 2105/600, левая створка; местонахождение
то же; верхний альб, зона Anahoplites rossicus, лучакская свита; 11 – экз. № 2105/408, левая створка; колодец Бегляр;
средний альб, зона Hoplites dentatus, лучакская свита; 12 – экз. № 2105/644, левая створка; местонахождение то же;
верхний альб, зона Anahoplites rossicus, лучакская свита; 13 – экз. № 2105/418, левая створка; Кундалянгтау; средний
альб, зона Hoplites dentatus, лучакская свита; 14 – экз. № 2105/590, левая створка; местонахождение то же; верхний
альб, зона Anahoplites rossicus, лучакская свита; 15 – экз. № 2105/612, левая створка; ущелье Газдагана, верхний альб,
зона Anahoplites rossicus, лучакская свита.
Фиг. 16–23. Ceratostreon trigonalis (Mirkamalov): 16 – экз. № 2105/355: 16а – вид с внешней стороны левой створки,
16б – вид с внешней стороны правой створки; 17 – экз. № 2105/318: 17а – вид с внешней стороны левой створки, 17б –
вид с внешней стороны правой створки; Кундалянгтау; нижний апт, кундалянгтауская свита; 18 – экз. № 2105/538:
18а – левая створка, 18б – правая створка; 19 – экз. № 2105/534: 19а – левая створка, 19б – правая створка; 20 – экз.
№ 2105/529: 20а – левая створка, 20б – правая створка; 21 – экз. № 2105/504: 21а – правая створка, 21б – левая створка;
22 – экз. № 2105/537: 22а – левая створка, 22б – правая створка; 23 – экз. № 2105/519, левая створка; местонахождение
то же; средний альб, лучакская свита.
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Таблица II

1 см

1 см

1а 2 3а 5а

1б 3б 5б

6 7 8 9

10б 10а

11 12 13

14 15а 15б

15в

4
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слабо выпуклая (коэффициент выпуклости от
0.26 до 0.55, среднее значение 0.41). Левая створка
слабо выпуклая, от треугольного до серповидного
очертания. У некоторых экземпляров на передне-
нижнем крае створки радиальные ребра выступа-
ют за смычной край и образуют небольшое рас-
ширение. Задний край створки вогнутый. Ма-
кушка маленькая, спирально завернута назад.
Площадка прирастания небольшая, расположена
на макушке или отсутствует. Киль отсутствует.
Наружная поверхность створки покрыта радиаль-
ными ребрами, степень выраженности которых
сильно варьирует, вплоть до почти полного отсут-
ствия, а также концентрическими линиями ро-
ста. Иногда в местах пересечения радиальных ре-
бер и концентрических линий роста образуются
бугорки. Лигаментная площадка гиростреоидно-
го типа. Примакушечная полость отсутствует. От-
печаток мускула-замыкателя треугольно-оваль-
ной формы, смещен к нижнему краю. Смычной
край очень узкий, по всему его периметру распо-
ложены простые хоматы. Отпечаток мускула
Квенштедта не наблюдается. Правая створка по-
вторяет очертания левой, плоская. Макушка ма-
ленькая, спирально завернута назад. К переднему
краю створки приурочены реликтовые хоматы.
Наружная поверхность покрыта концентриче-
скими линиями роста, радиальная ребристость не
проявлена. Смычной край узкий, по его перимет-
ру развиты простые хоматы. Отпечаток мускула-
замыкателя треугольно-овального очертания, не-
больших размеров, смещен к задненижнему
краю.

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

№ экз. В Д Вып В/Д Вып/Д

2105/240 37 24 12 1.54 0.50
2105/245 35 32 12 1.09 0.38
2105/270 32 28 10 1.14 0.36
2105/276 41 25 11 1.64 0.44
2105/308 36 22 12 1.64 0.55
2105/368 41 37 14 1.11 0.38

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивости подверже-
ны, главным образом, скульптура левой створки
и очертания раковины. Скульптура левой створ-
ки варьирует от четко выраженных радиальных
ребер до почти полного их отсутствия. Очертания
раковины варьируют от серповидных до вытяну-
тых в высоту треугольно-овальных. Весь диапа-
зон изменчивости наблюдается на выборках ра-
ковин из одних и тех же слоев.

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описы-
ваемый вид имеет с P. levicostata (Kues, 1997)
(Kues, 1997, с. 827, фиг. 4.6–4.18) из альба южных
штатов США. Отличия заключаются в более раз-
витой радиальной скульптуре у описываемого ви-
да, хотя некоторые экземпляры практически не-
отличимы от североамериканского вида.

От P. quadriplicata (Shumard, 1860) (Kues, 1997,
фиг. 4.1–4.5) из альба южных штатов США опи-
сываемый вид отличается более узкими ракови-
нами и отсутствием мелких радиальных ребер на
всей поверхности левых створок (хотя у некото-
рых экземпляров они и присутствуют между бо-
лее грубыми ребрами).

От видов P. turkmenica (Luppov, 1960) (Прозо-
ровский, 1960, табл. 18, фиг. 2), P. balkhanica (Pro-
sorovsky, 1960) (там же, табл. 18, фиг. 3) и P. geok-

2105/371 37 37 10 1.00 0.27
2105/372 37 35 13 1.06 0.37
2105/466 35 33 15 1.06 0.45
2105/549 41 38 10 1.08 0.26
2105/550 43 35 14 1.23 0.40
2105/557 33 22 10 1.50 0.45
2105/568 39 25 11 1.56 0.44
2105/572 40 27 9 1.48 0.33
2105/574 35 27 12 1.30 0.44
2105/575 36 26 13 1.38 0.50
2105/577 37 26 12 1.42 0.46
2105/579 40 26 11 1.54 0.42
2105/580 41 32 11 1.28 0.34

№ экз. В Д Вып В/Д Вып/Д

О б ъ я с н е н и я  к  т а б л и ц е  I I
Юго-Восточный Туркменистан, юго-западные отроги Гиссарского хребта. Все изображения (кроме 15в) даны в нату-
ральную величину.
Фиг. 1–15. Pseudogyra pennata Mirkamalov: 1 – экз. № 2105/371: 1а – левая створка, 1б – правая створка; Кампрекское
ущелье; нижний апт, кундалянгтауская свита; 2 – экз. № 2105/580, левая створка; Кундалянгтау; средний альб, лучак-
ская свита; 3 – экз. № 2105/270: 3а – левая створка, 3б – правая створка; 4 – экз. № 2105/247, правая створка; 5 – экз.
№ 2105/250: 5а – левая створка, 5б – правая створка; Кансай, Гаурдак; нижний апт, кундалянгтауская свита; 6 – экз.
№ 2105/368, левая створка; Кампрекское ущелье; нижний апт, кундалянгтауская свита; 7 – экз. № 2105/577, левая
створка; 8 – экз. № 2105/557, левая створка; Кундалянгтау; средний альб, лучакская свита; 9 – экз. № 2105/276, левая
створка; Кансай, Гаурдак; нижний апт, кундалянгтауская свита; 10 – экз. № 2105/308: 10а – левая створка, 10б – пра-
вая створка; Кундалянгтау; нижний апт, кундалянгтауская свита; 11 – экз. № 2105/552, левая створка; 12 – экз.
№ 2105/558, левая створка; 13 – экз. № 2105/553, левая створка; 14 – экз. № 2105/574, левая створка; 15 – экз.
№ 2105/466: 15а – правая створка, 15б – левая створка, 15в – вид на хоматы и отпечаток мускула-замыкателя (×2); ме-
стонахождение то же; средний альб, лучакская свита.
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derensis (Prosorovsky, 1960) (там же, табл. 19,
фиг. 1) из валанжина–баррема Западного Турк-
менистана (изначально описанных в составе рода
Exogyra), которые, на наш взгляд, являются ва-
риациями одного вида, описываемый вид отли-
чается меньшими размерами, меньшей выпук-
лостью раковины и менее развитыми радиаль-
ными ребрами.

З а м е ч а н и я. Изменчивость очертаний и
скульптуры раковин настолько сильная, что
Миркамалов (1971б) выделил четыре вида, проис-
ходящих из одного стратиграфического уровня:
Pseudogyra pennata Mirkamalov, 1971, P. lunata
Mirkamalov, 1971, P. sagitta Mirkamalov, 1971 и
P. cornuta Mirkamalov, 1971. В нашей коллекции
все выделенные Миркамаловым виды также рас-
познаются в выборках из одних и тех же страти-
графических интервалов, при этом между всеми
“видами” Миркамалова имеются переходные
формы; поэтому эти виды сведены нами в сино-
нимику вида P. pennata.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Апт–альб юго-запад-
ных отрогов Гиссарского хребта.

М а т е р и а л. 23 раковины, 25 левых и 3 пра-
вые створки из кундалянгтауской свиты (13 рако-
вин, 11 левых и 2 правые створки из Гаурдака;
5 раковин, 9 левых и 1 правая створка из Кам-
прекского ущелья; 5 раковин и 5 левых створок из
Кундалянгтау), 2 левые створки из каламазарской
свиты (1 левая створка из Кампрекского ущелья и
1 левая створка из колодца Огулбек), 18 раковин,
18 левых и 3 правые створки из лучакской свиты
(Кундалянгтау).

Т р и б а Exogyrini Vialov, 1936

Д и а г н о з. Раковины чаще всего треугольно-
овальных очертаний, сильно неравностворчатые.
Левые створки чашеобразной формы, сильно вы-
пуклые, правые плоские или слегка вогнутые.
Макушка завернута в сильно закрученную спи-
раль, плоскость завивания которой находится
под большим углом, часто близким к прямому, к
плоскости смыкания створок. Хоматы развиты
только вблизи лигаментной площадки. Лига-
ментные площадки экзогироидного типа.

С о с т а в  т р и б ы: роды Exogyra, Costagyra,
Ilymatogyra и Rhynchostreon.

Род Costagyra Vialov, 1936

Costagyra: Вялов, 1936, с. 22; 1984, с. 36.
Exogyra (Costagyra): Stenzel, 1971, с. N1117; Malchus, 1990,

с. 134; Aqrabawi, 1993, с. 67.
Exogyra (pars.): Невесская и др., 2013, с. 189.

Т и п о в о й  в и д – Exogyra olisiponensis
Sharpe, 1850, сеноман Португалии.

Д и а г н о з. Раковины мелких и средних раз-
меров, резко неравностворчатые, треугольно-
овальных очертаний. Левые створки сильно вы-
пуклые, правые створки плоские. Макушки ле-
вых створок закручены в геликоидальную спи-
раль, плоскость закручивания спирали располо-
жена под большим углом к плоскости смыкания
створок. Радиальная скульптура развита на левых
створках, реже на правых, и представлена грубы-
ми ребрами, иногда осложнена более тонкими ра-
диальными ребрами. Лигаментные площадки эк-
зогироидного типа. Хоматы развиты вблизи лига-
ментной площадки.

В и д о в о й  с о с т а в: Costagyra olisiponensis
(Sharpe, 1850), C. pellicoi (Verneuil et Collomb,
1853), C. luppovi (Mirkamalov, 1963), C. canensis
(Mirkamalov, 1966).

З а м е ч а н и я. Многие исследователи рас-
сматривают род Costagyra в качестве подрода Ex-
ogyra (Stenzel, 1971; Malchus, 1990; Aqrabawi, 1993
и др.). Главным отличием между двумя этими ро-
дами является характер скульптуры левых ство-
рок. Для рода Costagyra характерны резкие редкие
радиальные ребра. Для Exogyra также характерны
разные варианты радиальной скульптуры, однако
резкие радиальные ребра не типичны. Кроме то-
го, расцвет рода Exogyra пришелся на конец позд-
него мела (кампан–маастрихт), в то время как род
Costagyra достиг своего расцвета в сеномане–ту-
роне. На этом основании мы рассматриваем род
Costagyra в качестве самостоятельного рода, мор-
фологически близкого роду Exogyra. Такой же
точки зрения придерживается Купер (Cooper,
1995).

Costagyra luppovi (Mirkamalov, 1963)

Табл. I, фиг. 1–15

Exogyra luppovi: Миркамалов, 1963, с. 134; 1966, с. 56,
табл. III, фиг. 1–6.

Exogyra localis var. subtypica: Мордвилко, 1963, с. 241,
табл. VII, фиг. 8–10.

Exogyra alaeformis: Миркамалов, 1966, с. 52, табл. 1,
фиг. 8–15; 1986, с. 66, табл. XVII, фиг. 7–10.

Г о л о т и п – Ин-т геологии и разведки нефтя-
ных и газовых месторождений (ИГИРНИГМ),
№ 69/102, целая раковина; юго-западные отроги
Гиссарского хребта, р. Кан; верхний альб.

О п и с а н и е. Раковина средних размеров
(высотой до 42 мм, длиной до 38 мм), треугольно-
овального, практически полулунного очертания,
неравностворчатая, неравносторонняя, вытяну-
тая в высоту (коэффициент вытянутости в высоту
В/Д от 1 до 1.33, среднее значение 1.13), сильно
выпуклая (коэффициент выпуклости от 0.32 до 1,
среднее значение 0.59). Левая створка сильно вы-
пуклая, с вогнутым задним краем, полукругло-
выгнутым передним. Макушка массивная, силь-
но выступающая, спирально завернута назад и
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внутрь. Площадка прирастания небольшая, рас-
положена у заднего края створки в районе макуш-
ки. Дугообразно от макушки к задненижнему
краю раковины проходит закругленный киль.
Иногда на заднем поле параллельно килю при-
сутствует желобок – сулькус. Наружная поверх-
ность створки покрыта радиальными ребрами. У
многих раковин скульптура осложнена гораздо
более тонкими радиальными ребрами, особенно
частыми в верхней части раковины, вблизи киля,
а иногда заполняющими пространство между
грубыми радиальными ребрами. Имеется прима-
кушечная полость. Отпечаток мускула-замыкате-
ля треугольно-овальной формы, расположен
ближе к заднему краю, равноудален от верхнего и
нижнего краев. Смычной край узкий, в примаку-
шечной части створки имеются хоматы. Пара-
донтальная выемка слабо выражена. Замочная
площадка экзогироидного типа. Отпечаток му-
скула Квенштедта на изученном материале не на-
блюдался. Правая створка маленькая, плоская,
треугольно-овальной формы. Макушка малень-
кая, спирально завернута. На торцевой стороне
створок в примакушечной части имеются релик-
товые хоматы. Наружная поверхность покрыта
концентрическими линиями нарастания, силь-
нее выраженными по краям створки. Внутрен-
нее строение из-за особенностей сохранности не
изучено.

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

№ экз. В Д Вып В/Д Вып/Д

2105/395 12 9 9 1.33 1.00
2105/405 26 23 14 1.13 0.61
2105/418 42 38 21 1.11 0.55
2105/419 24 23 14 1.04 0.61
2105/421 27 22 15 1.23 0.68
2105/423 23 22 14 1.05 0.64
2105/425 24 21 13 1.14 0.62
2105/427 21 19 12 1.11 0.63
2105/431 25 21 13 1.19 0.62
2105/434 18 14 9 1.29 0.64
2105/438 24 23 13 1.04 0.57
2105/440 19 16 9 1.19 0.56
2105/444 14 12 8 1.17 0.67
2105/459 24 22 11 1.09 0.50
2105/590 42 38 20 1.11 0.53
2105/591 39 34 22 1.15 0.65
2105/592 39 32 17 1.22 0.53
2105/593 29 26 14 1.12 0.54
2105/594 35 35 18 1.00 0.51
2105/595 29 25 10 1.16 0.40
2105/608 38 37 12 1.03 0.32

И з м е н ч и в о с т ь. Очертания раковины из-
меняются от полулунных до треугольно-оваль-
ных, треугольных или вытянутых в высоту оваль-
ных. Сильной изменчивости подвержен характер
наружной скульптуры левой створки. Варьирует
частота и степень развития грубых ребер, а также
область развития более тонких ребер. Кроме того,
изменчивости подвержена и степень выраженно-
сти сулькуса. У большинства экземпляров он от-
сутствует, в то время как у некоторых он хорошо
выражен.

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее
близок виду C. pellicoi (Verneuil et Collomb, 1853)
(Dhondt, 1982, с. 858, табл. I, фиг. 9–12), извест-
ному из апта Испании. Обоим видам свойственна
значительная изменчивость очертаний раковины
и скульптуры, в результате чего найти признаки,
позволяющие однозначно разграничить эти ви-
ды, не представляется возможным. В настоящее
время мы разграничиваем эти виды по известным
ареалам их распространения, значительно уда-
ленным друг от друга.

От широко распространенного в сеномане–
туроне Тетической надобласти вида C. olisiponen-
sis (Sharpe, 1850) (Malchus, 1990, с. 134, табл. 10,
фиг. 1–6) описываемый вид отличается меньши-
ми размерами раковины, отсутствием радиаль-
ных ребер на правой створке, более сложной
скульптурой левой створки, где, кроме грубых ра-
диальных ребер, присутствуют тонкие радиаль-
ные ребра.

З а м е ч а н и я. От Ceratostreon trigonalis
(Mirkamalov, 1971) отличается размером ракови-
ны, большей выпуклостью левой створки, вогну-
тостью заднего края раковины, очертанием рако-
вины и характером наружной скульптуры. Поми-
мо этого вида, Миркамаловым (1966) из апт–
альбских отложений Гиссара были описаны еще
два вида, отнесенные им к роду Exogyra: E. alae-
formis Mirkamalov, 1966 и E. luppovi Mirkamalov,
1963. Эти виды различаются между собой очер-
таниями раковины и характером радиальной
ребристости левой створки. Эти различия укла-
дываются в пределы внутрипопуляционной из-
менчивости. В изученной коллекции имеются
переходные экземпляры от одного “вида” к дру-
гому по всем этим признакам. Кроме того, опи-
санные Миркамаловым “виды” имеют схожий
интервал стратиграфического распространения.
Все это послужило основой для сведения описан-
ных Миркамаловым видов в синонимику Costa-
gyra luppovi.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Апт–альб юго-запад-
ных отрогов Гиссарского хребта, нижний апт
Большого Балхана (Западный Туркменистан).
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КОСЕНКО, МЕТЕЛКИН

М а т е р и а л. 1 левая створка из калигрекской
свиты зоны Parahoplites melchioris (возвышен-
ность Каттаур), 11 раковин, 39 левых створок из
лучакской свиты зоны Hoplites dentatus (7 левых
створок из колодца Бегляр; 9 раковин и 15 левых
створок из Кундалянгтау; 7 левых створок из ко-
лодца Огулбек; 2 раковины и 7 левых створок из
Гаурдака; 3 левые створки из Кампрекского уще-
лья), 1 раковина из лучакской свиты (Кундалянг-
тау), 2 раковины и 21 левая створка из лучакской
свиты зоны Anahoplites rossicus (1 раковина из ко-
лодца Огулбек; 2 левые створки из Кампрекского
ущелья; 1 раковина и 19 левых створок из ущелья
Газдагана).

* * *
Авторы благодарны Т.Н. Богдановой за пере-

данную для изучения коллекцию устриц, а также
за полезные советы и помощь в подборе литерату-
ры; С.В. Попову за рецензию рукописи статьи и
конструктивные советы и замечания.

Работа выполнена при поддержке проекта
ФНИ Минобрнауки РФ (№ FWZZ-2022-0004) и яв-
ляется вкладом в проект UNESCO-IUGS IGCP 679.
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Aptian–Albian Oysters from the Southwestern Spurs of the Gissar Ridge.
Part 2. Genera Ceratostreon Bayle, Pseudogyra Mirkamalov and Costagyra Vialov

I. N. Kosenko1, 2, 3, E. K. Metelkin1, 2

1Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, 630090 Russia

2Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090 Russia
3Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, Xuanwu, Jiangsu, 210008 China

The representatives of the genera Ceratostreon Bayle, 1878, Pseudogyra Mirkamalov, 1971 and Costagyra Vialov,
1936 (Gryphaeidae, Exogyrinae) from the Aptian and Albian of the southwestern spurs of the Gissar Ridge
were revised. In the Aptian and Albian, the genus Ceratostreon is represented by the species C. trigonalis
(Mirkamalov), the genus Pseudogyra is represented by the species Pseudogyra pennata Mirkamalov, and the
genus Costagyra is represented by the species C. luppovi (Mirkamalov).

Keywords: Bivalvia, oysters, Aptian, Albian, Gissar Ridge, Ceratostreon, Pseudogyra, Costagyra
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Рассмотрена история изучения семейства Rhiphaeoceratidae и приведены сведения о стратиграфи-
ческом и географическом распространении его представителей. В составе Rhiphaeoceratidae описа-
ны новый род Eximioceras с типовым видом E. venustum sp. nov. и новый вид Pararhiphaeoceras par-
vum, также относящийся к этому семейству. Находки новых форм расширяют наши представления
о таксономическом разнообразии рифового сообщества цефалопод Шахтау и дополняют его эколо-
гическую характеристику.

Ключевые слова: Nautilida, Rhiphaeoceratida, нижняя пермь, ассельский ярус, сакмарский ярус, Пре-
дуралье, Шахтау, рифовое сообщество, морфология, систематика
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ВВЕДЕНИЕ
Первые представители Rhiphaeoceratidae Ru-

zhencev et Shimansky, 1954 были обнаружены в се-
редине XX в. В.Е. Руженцевым и В.Н. Шиман-
ским (1954) в сакмарских и артинских отложени-
ях Казахстана. В составе нового семейства
авторами было описано четыре рода: Rhiphaeoc-
eras (два вида), Pararhiphaeoceras (три вида),
Sholakoceras (три вида) и Rhiphaeonautilus (один
вид). В качестве характерных особенностей этого
семейства была указана скульптура из наклонных
ребер, расположенных на латеральных сторонах
раковины, перегородочная линия с широким
вентральным седлом, иногда осложненным не-
большой лопастью, и глубокая воронкообразная
лопасть на дорсальной стороне. Строение дор-
сальной части перегородочной линии значитель-
но отличает рифеоцератид от других известных
пермских наутилид. По мнению Руженцева и
Шиманского (1954), наиболее близким к рифео-
цератидам является семейство Aktubonautilidae
Ruzhencev et Shimansky, 1954. Это семейство было
описано по двум выделенным ими родам: Aktu-
bonautilus Ruzhencev et Shimansky, 1954 (един-
ственный экземпляр из артинского яруса Казах-
стана) и Basleonautilus Ruzhencev et Shimansky,
1954 [описан К. Ганиэлем (Haniel, 1915) как Pleu-
ronautilus dyadicus Haniel, 1915 из слоев Баслео
(средняя пермь) о-ва Тимор]. Сходный по
скульптуре раковины и общей форме перегоро-
дочной линии с рифеоцератидами, Aktubonautilus

отличается строением эмбриональной раковины –
крупным первым оборотом, а также более широ-
кой и менее глубокой дорсальной лопастью.

Спустя почти десятилетие в сводке “Основы
палеонтологии” (Шиманский, 1962) Rhiphaeocer-
atidae были объединены с Aktubonautilidae в над-
семейство Rhiphaeocerataceae Ruzhencev et Shi-
mansky, 1954. К рифеоцератидам в этой работе
был отнесен род Tungkuanoceras Hayasaka, 1947.
Зарубежные исследователи (Kummel, 1964) при-
знали самостоятельность семейства Rhiphaeocer-
atidae, но не Actubonautilidae. Роды, входящие в
состав актюбонаутилид, и род Tungkuanoceras из
рифеоцератид были сведены в синонимику, а са-
ми рифеоцератиды отнесены к надсемейству
Tainocerataceae Hyatt, 1883 (Kummel, 1964). В кон-
це 70-х гг. прошлого века Шиманский (1979) опи-
сал новый вид Pararhiphaeoceras probum Shiman-
sky, 1979 из верхней перми Азербайджана. Долгое
время никакой новой информации об этом се-
мействе не появлялось. Только спустя 40 лет бы-
ли описаны новые находки рифеоцератид из Юж-
ноуральского местонахождения Шахтау (Leono-
va, Shchedukhin, 2020; Shchedukhin, Leonova,
2020). В ассельско-сакмарском интервале были
определены Pararhiphaeoceras tastubense Ru-
zhencev et Shimansky, 1954, Pararhiphaeoceras sp. и
новый вид Sholakoceras formosum Leonova et
Shchedukhin, 2020. В верхнеартинских отложени-
ях этого местонахождения был установлен только
один вид – Pararhiphaeoceras aktastense Ruzhencev

УДК 564.52:551.736.1(470.5)

EDN: ALXJOT
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et Shimansky, 1954. Таким образом, в настоящее
время известно 11 видов рифеоцератид всего из
двух регионов – с Южного Урала и из Закавказья,
все – исключительно из пермских отложений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изученный материал происходит из нижне-

пермских отложений карьера Шахтау. Местона-
хождение расположено в республике Башкорто-
стан, в 5 км на восток от г. Стерлитамак. Описы-
ваемая часть коллекции была собрана весной
2021 г. из крупных блоков брахиоподово-мшан-
кового пакстоуна из стенки первого уступа (вы-
сотные отметки 127–140 м) в южной части карье-
ра. Согласно геологическим профилям (Mazaev,
2019), эта часть разреза относится к ассельско–
сакмарскому интервалу.

Изученный материал представлен 13 экз. хоро-
шей сохранности. На многих из них сохранилась
раковина, а на некоторых – устьевой край, что
позволяет подробно описать форму гипономиче-
ского синуса. Описание раковин наутилид произ-
водилось по методике, принятой для этой группы
отечественными исследователями (Руженцев,
Шиманский, 1954). При характеристике общей
формы раковины использовалась уже устоявшая-
ся терминология, применяемая к аммоноидеям
(Руженцев, Богословская, 1971). Коллекция хра-
нится в лаб. моллюсков Палеонтологического
ин-та им. А.А. Борисяка РАН (ПИН РАН), колл.
№ 5668. В таблицах измерений приняты следую-
щие сокращения: Д – диаметр раковины, В – вы-
сота оборота, Ш – ширина оборота, Ду – диаметр
умбилика/умбиликального отверстия (для перво-
го оборота).

Автор искренне признателен А.В. Мазаеву –
организатору полевых работ на шихане Шахтау, а
также рецензентам статьи за ценные и конструк-
тивные замечания, которые позволили улучшить
ее содержание.

Работа поддержана грантом РНФ № 22-24-
00099 “Эволюция сообществ моллюсков ранне-
пермского рифа Шахтау”.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПОДКЛАСС NAUTILOIDEA

О Т Р Я Д NAUTILIDA
Н А Д С Е М Е Й С Т В О TAINOCERATOIDEA 

HYATT, 1883
СЕМЕЙСТВО RHIPHAEOCERATIDAE RUZHENCEV 

ET SHIMANSKY, 1954

Род Pararhiphaeoceras Ruzhencev et Shimansky, 1954
Pararhiphaeoceras parvum Shchedukhin, sp. nov.

Табл. III, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е  в и д а от parvus лат. – малень-
кий (о размере первого оборота).

Г о л о т и п – ПИН, № 5668/5-8; Россия, Баш-
кортостан, шихан Шахтау; нижняя пермь, верх-
неассельские–нижнесакмарские отложения.

О п и с а н и е. Форма (табл. III, фиг. 1, 2). Ра-
ковина эволютная, пахиконовая; состоит из 2.5–
3 оборотов. Обороты возрастают заметно больше
в ширину, чем в высоту (во взрослом состоянии
Ш/В = 1.66). Первый оборот маленький, диамет-
ром 10.1 мм. Умбиликальное отверстие очень ма-
ленькое – 4.1–4.7 мм. Поперечное сечение в он-
тогенезе изменяется от округлого, на протяжении
первого оборота, до почковидного – с начала вто-
рого оборота и округло-октогонального – во
взрослом состоянии. Дорсальный желобок появ-
ляется с первой трети второго оборота. Вентраль-
ная сторона широкоокругленная. Вентролате-
ральный край сглаженный. Боковые стороны не-
много уплощенные, сходятся к вентральной
стороне. Умбиликальный перегиб отчетливый.
Умбиликальная стенка слабовыпуклая, с плоско-
стью симметрии образует угол около 55°. Дор-
сальная сторона вогнута примерно на 1/5 высоты
оборота. Умбилик среднего размера (Ду/Д =
= 0.37), ступенчатый. У раковин с сохранившим-
ся устьем на вентральной стороне расположен
глубокий U-образный гипономический синус,
равный примерно трети ширины всей вентраль-
ной стороны.

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

Перегородки вогнуты примерно на высоту
1.5 газовых камер. На вторую половину последне-
го видимого оборота приходятся около 12 камер.
На величину, равную ширине оборота, приходят-
ся четыре камеры.

Скульптура на первом полуобороте представ-
лена тонкими прямыми струйками нарастания. С
третьей четверти первого оборота на вентральной
стороне возникают овальные бугорки, которые
быстро сменяются наклонными ребрышками. С
возрастом ребра становятся еще более отчетли-
выми и немного изогнутыми по направлению от
устья, лишь ближе к началу третьего оборота они
слегка сглаживаются. На одну камеру приходятся
одно–два ребра. На последнем видимом обороте
наблюдаются 24 ребра.

Экз. ПИН № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д Ш/В

Голотип 
5668/5-8

38.4 15.5 25.8 14.5 0.4 0.67 0.37 1.66
10.1 3 7 4.1 0.29 0.69 0.4 2.3

5668/5-9 38.8 15 22.5 15 0.38 0.58 0.38 1.5
10.7 3.2 5.7 4.7 0.29 0.53 0.43 1.78

5668/5-10 40.5 15.3 25.4 18 0.37 0.62 0.44 1.66
11 2.7 5.3 4.7 0.24 0.48 0.42 1.96

5668/5-11 46.1 11.5 18.5 16.9 0.24 0.4 0.36 1.6
10 3.1 5.9 4.3 0.31 0.59 0.43 1.9
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Фиг. 1, 2. Pararhiphaeoceras parvum sp. nov.: 1 – голотип ПИН, № 5668/5-8: 1а – с вентральной стороны, 1б – со сторо-
ны устья, 1в – с латеральной стороны; 2 – экз. ПИН, № 5668/5-11, гипономический синус.
Фиг. 3, 4. Eximioceras venustum gen. et sp. nov.: 3 – экз. ПИН, № 5668/5-3, гипономический синус; 4 – голотип ПИН,
№ 5668/5-1: 4а – с латеральной стороны, 4б – со стороны устья, 4в – с вентральной стороны.
Все: Башкортостан, Шахтау; нижняя пермь, пограничные ассельско–сакмарские отложения.

Таблица III

1 см

1а 1б 1в

2

4а 4б 4в

3
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Перегородочная линия слабо расчлененная
(рис. 1, г). На вентральной стороне расположено
очень широкое, слабо выраженное седло, которое
на латеральной и умбиликальной стороне перехо-
дит в практически такую же широкую лопасть.
Внутреннее седло узкое. Дорсальная лопасть V-об-
разная, угол между ее боковыми сторонами от 85°
до 95°.

Сифон смещен от центра к вентральной сторо-
не на величину 0.4 высоты оборота от нее.

С р а в н е н и е. От всех других видов этого ро-
да отличается значительно меньшим размером
первого оборота (10.1 против 14–18 мм). По
внешнему облику и очертаниям перегородочной
линии P. parvum sp. nov. напоминает P. tastubense
Ruzhencev et Shimansky, 1954, но между этими ви-
дами имеются и существенные отличия: высота
камер у P. parvum меньше (на ширину оборота
приходятся 3.5–4 камеры против 2–2.5 камер у
P. tastubense), а дорсальная лопасть у P. tastubense
более глубокая. Различается и характер скульпту-
ры: у последнего ребра на раковине имеют замет-
но больший наклон, чем у P. parvum. От P. aktas-
tense Ruzhencev et Shimansky, 1954 новый вид от-
личается формой поперечного сечения с менее
выраженным вентролатеральным краем и более
отчетливым умбиликальным перегибом. Наибо-
лее близок к новому виду P. incallidum Ruzhencev
et Shimansky, 1954 из артинских отложений Ка-
захстана. Сходство состоит в близких соотноше-
ниях В/Д, Ш/Д, Ду/Д, а также положении сифо-
на. Тем не менее, оба вида четко различаются
между собой: для P. parvum sp. nov. характерна ме-
нее расчлененная внешняя часть перегородочной
линии – в ней вентральное седло выражено сла-
бее и не осложнено лопастью в вершине, а боко-
вая лопасть почти не выражена. Кроме этого, у
P. incallidum форма поперечного сечения со зна-
чительным преобладанием ширины над высотой
(Ш/В = 1.6 вместо Ш/В = 1.39 у нового вида). От
позднепермского P. probum новый вид отличает-
ся положением сифона, смещенного к вентраль-
ной стороне, и формой ребер на латеральных сто-
ронах, которые на начальных оборотах не ослож-
нены бугорком на вентральном крае.

З а м е ч а н и е. При изучении экземпляров но-
вого вида с сохранившейся жилой камерой на
вентральной стороне ядра выявлено очень узкое
ребрышко, проходящее ровно по плоскости сим-
метрии. Функциональное значение этой структу-
ры не совсем ясно.

М а т е р и а л. Семь экз. из верхнеассельских–
нижнесакмарских известняков шихана Шахтау,
Башкортостан. Сборы автора.

Род Eximioceras Shchedukhin, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а от eximia лат. – исключи-
тельный.

Т и п о в о й  в и д – Eximioceras venustum sp. nov.
Д и а г н о з. Раковина эволютная, субплатико-

новая. Первый оборот небольшой, около 15 мм.
Умбиликальное отверстие средних размеров
(6 мм). Поперечное сечение во взрослом состоя-
нии гексагональное, с небольшим преобладани-
ем ширины над высотой. Умбилик широкий, сту-
пенчатый. Скульптура представлена слабоизо-
гнутыми ребрышками на боковых сторонах,
каждое из них имеет утолщения на краевых ча-
стях. Край ребрышка, расположенный на умби-
ликальном перегибе, имеет на своем конце при-
поднятое серповидное утолщение. Другой край
ребра, расположенный ближе к вентролатераль-
ному перегибу, оканчивается округлым бугор-
ком. Перегородочная линия извилистая, с очень
широким вентральным седлом, широкой лате-
ральной лопастью и узким умбиликальным сед-
лом. Дорсальная лопасть V-образная, широкая и
глубокая. Угол между сторонами дорсальной ло-
пасти составляет от 90° до 105°.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид из Баш-
кортостана, шихан Шахтау; нижняя пермь, верх-
неассельские–нижнесакмарские отложения.

С р а в н е н и е. От других родов этого семей-
ства отличается гексагональной формой попереч-
ного сечения и характерной скульптурой в виде
слегка наклонных, изогнутых ребрышек, с асим-
метричными утолщениями на краевых частях.

Рис. 1. Поперечные сечения взрослых оборотов и пе-
регородочные линии новых представителей Rhiphae-
oceratidae: а, г – Pararhiphaeoceras parvum sp. nov.;
б, в – Eximioceras venustum gen. et sp. nov.

1 см

а б

в

г
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Eximioceras venustum Shchedukhin, sp. nov.

Табл. III, фиг. 3, 4

Н а з в а н и е  в и д а от venustus лат. – прелест-
ный.

Г о л о т и п – ПИН, № 5668/5-1; Башкорто-
стан, шихан Шахтау; нижняя пермь, верхнеас-
сельские–нижнесакмарские отложения.

О п и с а н и е. Форма (табл. III, фиг. 3, 4). Ра-
ковина эволютная, субплатиконовая; во взрос-
лом состоянии состоит из 2.5–3 оборотов. Оборо-
ты возрастают в ширину немного больше, чем в
высоту (Ш/В = 1.3). Первый оборот небольшой, в
диаметре достигает 15 мм. Умбиликальное отвер-
стие около 6.5 мм. Поперечное сечение на протя-
жении первого полуоборота округлое. С третьей
четверти первого оборота начинают обособляться
вентральный и умбиликальный края, поперечное
сечение становится близким к овальному. Дор-
сальный желобок возникает со второй половины
первого оборота, а поперечное сечение становит-
ся гексагональным (рис. 1, б). Вентральная сторо-
на выпуклая, слегка уплощенная, на ней располо-
жен широкий и глубокий U-образный гипономи-
ческий синус. Вентральный край скругленный, но
отчетливый. Боковые стороны слабовыпуклые.
Умбиликальный перегиб резкий, узко-округлен-
ный. Умбиликальная стенка слабовогнутая, с
плоскостью симметрии образует угол около 50°.
Дорсальная стенка вогнута чуть больше, чем на
одну шестую высоты оборота. Умбилик средних
размеров (Ду/Д = 0.35–0.39), ступенчатый.

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

Поверхность раковины покрыта тонкими
струйками нарастания. На первом полуобороте
струйки слегка наклонены назад. Со второй по-
ловины первого оборота характер струйчатости
изменяется. На вентральной стороне струйки
формируют широкий и глубокий синус, перехо-
дящий в широкоокругленный изгиб вперед на
вентролатеральном крае. На умбиликальном крае
расположен узкоокругленный синус. На умбили-
кальной стенке струйки образуют небольшой из-
гиб вперед.

Экз. ПИН № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д Ш/В

Голотип 
5668/5-1

43.5 17.4 22.5 18.2 0.4 0.51 0.41 1.29
15.7 5.8 8 6.6 0.36 0.5 0.42 1.37

5668/5-2 35 14.3 17.7 14.6 0.4 0.5 0.41 1.24
5668/5-3 47.5 19 24.7 16.9 0.4 0.52 0.35 1.3

14.4 4.2 7.2 6 0.29 0.5 0.41 1.71
5668/5-4 45.2 18.3 22.7 19.9 0.4 0.5 0.44 1.24

15.2 5.2 8.4 5.3 0.34 0.55 0.34 1.61
5668/5-5 39.1 16.5 18.4 13.6 0.42 0.47 0.34 1.11

14.3 4.9 8 5.8 0.34 0.55 0.4 1.6
5668/5-6 32.7 13.2 14.7 14.2 0.4 0.44 0.43 1.11

Со второй половины первого оборота на лате-
ральных сторонах появляются отчетливые на-
клонные ребрышки. С первой половины второго
оборота ребрышки становятся более отчетливы-
ми, с характерными асимметричными бугорками
на краях. Край ребрышка, приближенный к вен-
тролатеральному перегибу, оканчивается округ-
лым бугорком, приподнятым над поверхностью
ребра и слегка скошенным по направлению к
устью. На другой оконечности ребра, на умбили-
кальном перегибе, бугорок имеет серповидную
форму и выражен еще сильнее. На одну камеру
приходится одно ребро. С возрастом ребрышки
становятся более сглаженными. На последнем
обороте насчитываются 28 ребер.

Перегородки вогнуты примерно на 1.5–2 ка-
меры. Камеры низкие. На ширину поперечного
сечения приходятся около четырех камер. На вто-
рую половину последнего видимого оборота при-
ходятся 14 камер.

Перегородочная линия слабоизвилистая
(рис. 1, в). Широкое вентральное седло разделено
неглубокой лопастью. Латеральная лопасть ши-
рокая. На умбиликальной поверхности перегоро-
дочная линия практически прямая. Дорсальная
лопасть V-образная, глубокая, угол между ее бо-
ковыми сторонами около 90°–105°.

Сифон узкий, смещен от центра к вентральной
стороне на 0.39 высоты оборота от нее.

М а т е р и а л. Голотип и пять экз. из верхнеас-
сельских–нижнесакмарских известняков шихана
Шахтау, Башкортостан. Сборы автора.
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New Early Permian Nautilids from the Family Rhiphaeoceratidae
of the Shakhtau Reef (Bashkortostan)

A. Yu. Shchedukhin
Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia

The article reviews the history of the family Rhiphaeoceratidae and provides information on the stratigraphic
and geographical distribution of its representatives. A new genus Eximioceras with the type species E. venus-
tum sp. nov. and a new species Pararhiphaeoceras parvum, also belonging to this family, are described within
Rhiphaeoceratidae. Finds of novel forms expand our understanding of the taxonomic diversity of the
Shakhtau reef cephalopod community and complete its ecological characterization.
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Рассматриваются история изучения позднекаменноугольного–раннепермского рода Somoholites и
изменения взглядов на его систематическое положение, видовой состав и диагноз. Основной мас-
сив данных по этому таксону происходит с территории нашей страны. Несколько видов известны
из США, Канады и Индонезии (о-в Тимор), Японии и, возможно, Китая. В результате изучения но-
вых материалов из Башкортостана (карьер Шахтау), Верхоянья и Полярного Урала, а также на ос-
нове литературных данных проведена переоценка диагностических признаков рода, уточнен его ди-
агноз и видовой состав. Сделан вывод о том, что южноуральский сомоголит, описанный как S. be-
luensis, практически не отличается от другого вида из этого региона – S. shikhanensis, и должен
рассматриваться под этим названием.

Ключевые слова: аммоноидеи, Somoholitidae, Somoholites, диагностические признаки, пенсильва-
ний, ранняя пермь, Полярный Урал, Верхоянье, Башкортостан, Шахтау
DOI: 10.31857/S0031031X22060071

ВВЕДЕНИЕ

Род Somoholites известен из верхнепалеозой-
ских отложений с территории Евразии (Ураль-
ский регион, северо-восток России, Средняя
Азия), Северо-Американского континента
(США: штаты Огайо, Оклахома и Орегон; Кана-
да: территория Юкон и Арктические острова), с
о-ва Тимор, из Южной Японии и, возможно, Се-
веро-Западного Китая (рис. 1). Как правило, в от-
дельных местонахождениях род часто представ-
лен единичными раковинами, а некоторые его
виды были описаны только по голотипам. Воз-
можно, этими обстоятельствами обусловлены
многие неясности в трактовке диагноза рода и,
соответственно, его состава и филогенеза. Новая
представительная коллекция пермских сомого-
литов из рифа Шахтау, собранная за последние
несколько лет сотрудниками Палеонтологиче-
ского ин-та им. А.А. Борисяка РАН (ПИН РАН),
позволила провести ревизию общих критериев в
оценке признаков рода и уточнить его видовой
состав.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОДА
Род Somoholites был установлен В.Е. Руженце-

вым (1938) с типовым видом Gastrioceras beluense
Haniel, 1915. В этой же работе он выделил семей-
ство Somoholitidae Ruzhencev, в состав которого
включил три рода, представляющие три последо-
вательные стадии развития: Somoholites Ru-
zhencev, 1938, Preshumardites Plummer et Scott,
1937, Neoshumardites Ruzhencev, 1936. При первом
описании в составе рода упоминаются только два
вида: типовой – Somoholites beluensis (Haniel) и
S. shikhanensis Ruzhencev, 1938 (Руженцев, 1938,
с. 280). Типовой вид Gastrioceras beluense самим
Руженцевым (1936) ранее рассматривался в со-
ставе рода Eoasianites, к нему же его относили и
другие авторы (Miller, Furnish, 1940; Miller et al.,
1957). В статье 1940 г. Руженцев подверг критике
позицию американских коллег, не признавших
установленные им роды Glaphyrites Ruzhencev,
1936, Neoglaphyrites Ruzhencev, 1938 и Somoholites
Ruzhencev,1938, а также Preshumardites Plummer et
Scott, 1937, и относивших их к одному роду Eoasi-
anites. Он четко сформулировал наиболее значи-

УДК 564.53:551.735/736

EDN: MNOPNR
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мые отличия Somoholites от Eoasianites и других
упомянутых родов, это: “1. Резко выраженная
продольная скульптура, 2. Большая ширина и
своеобразная форма внутренних лопастей, 3.
Стремление умбональной лопасти переместиться
на умбональный край” (Руженцев, 1940, с. 285).

Более полный диагноз семейства Somoholiti-
dae дан Руженцевым (1950) в сводке по позднека-
менноугольным аммоноидеям Южного Урала,
где был обозначен видовой состав каждого из трех
родов и их филогенетические отношения, а также
выделены две филолинии: 1. Somoholites (восемь
видов) и 2. Preshumardites (три вида) → Neoshu-
mardites (один вид). Было установлено, что по-
следние члены каждой из ветвей по строению ло-
пастной линии становятся более примитивными.

В интервале верхов жигулевского яруса и всего
оренбургского Руженцев выделил три вида. Для
одного из них, Somoholites glomerosus Ruzhencev,
представленного в коллекции полутора сотнями
экземпляров, был изучен онтогенез всех основ-
ных признаков – формы раковины, скульптуры и
лопастной линии. Было установлено, что на ран-
ней стадии онтогенеза (при диаметре 6–7 мм)
скульптура равномерно-сетчатая, но при даль-
нейшем росте раковины лиры все более преобла-
дают над поперечными струйками; выявлена за-
кономерность упрощения лопастной линии на
завершающей стадии индивидуального развития
S. glomerosus. В дальнейшем аналогичные осо-
бенности развития скульптуры и лопастной ли-
нии прослеживались и у других представителей

рода Somoholites. По единственному мелкому эк-
земпляру из верхней части жигулевского яруса
был описан вид S. sholakensis Ruzhencev, отлича-
ющийся бочковидной формой раковины и не-
обычной лопастной линией с очень широкими
внутренними лопастями и расположением осно-
вания умбиликальной лопасти посередине умби-
ликальной стенки (Руженцев, 1950, рис. 57). В
средней части оренбургского яруса обнаружена
необычно широкая умеренно инволютная форма
(ширина раковины существенно преобладает над
ее диаметром), отнесенная к новому виду S. doli-
um Ruzhencev. Из верхов оренбургского яруса
описаны представители еще одного вида (S. iken-
sis), характеризующиеся острым оттянутым ум-
биликальным краем. Кроме ранее известных двух
пермских видов (S. beluensis и S. shikhanensis) и
вышеперечисленных гжельских, в состав рода So-
moholites Руженцев с некоторой степенью услов-
ности включил два вида из каменноугольных от-
ложений Северной Америки – Gastrioceras bakeri
Miller, 1932 и S. retiferus Miller et Owen, 1937, кото-
рые в настоящее время рассматриваются в соста-
ве родов Glaphyrites (Руженцев, Богословская,
1978) и Owenoceras (Unklesbay, 1962), соответ-
ственно.

В монографии по сакмарскому ярусу Ружен-
цев (1951), помимо двух указанных выше перм-
ских видов, описал еще один – S. artus Ruzhencev,
представленный единственной мелкой субсфе-
рической раковиной, лишенной следов скульпту-
ры и резко отличающейся от других представите-
лей рода Somoholites узким умбиликом.

Рис. 1. Географическое распространение находок Somoholites: 1 – о. Тимор, 2 – Южный Урал, 3 – Верхоянье, 4 – Оре-
гон, 5 – Оклахома, 6 – Огайо, 7 – Арктическая Канада, 8 – Юкон, 9 – Юго-Восточный Памир, 10 – Полярный Урал,
11 – Северо-Западный Китай, 12 – Южная Япония.
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В работе 1960 г. Руженцев ввел в состав семей-
ства род Owenoceras Miller et Furnish, 1940, этот же
состав упоминается и в “Основах палеонтологии”
(Руженцев и др., 1962). В дальнейшем род
Owenoceras был выведен из состава семейства и
условно включен в семейство Gastrioceratidae Hy-
att, 1884, а предком Somoholites (и, соответствен-
но, всего семейства Somoholitidae) был назван род
Syngastrioceras (Руженцев, Богословская, 1978). В
том же году Руженцев (1978) описал как Somoho-
lites sp. новую находку из ассельско-сакмарских
отложений (ташказыкская свита) Юго-Восточ-
ного Памира.

В конце 50-х гг. ХХ в. представители рода So-
moholites впервые были отмечены в Верхоянье,
откуда Ю.Н. Попов (1958, 1970) описал очень
крупную раковину “S. beluensis” из осыпи эчий-
ской свиты (сакмарско–артинские отложения)
Орулганского хребта Северного Верхоянья. В на-
стоящее время установлено, что очень грубая
продольная скульптура этого экземпляра и его
необычно крупная боковая лопасть с глубоким
срединным зубцом свидетельствуют о принад-
лежности к другому роду сомоголитид – Andri-
anovia.

В следующем десятилетии В. Сондерс (Saun-
ders, 1971) расширил диагноз рода, данный Ру-
женцевым (1938, 1940, 1950). Принимая его опре-
деление для формы раковины и лопастной ли-
нии, Сондерс иначе рассматривал значение
скульптуры. Вопреки утверждению Руженцева,
он считал, что для Somoholites характерны как по-
перечный, так и продольный орнамент (Saunders,
1971). Такое допущение очень сильно расширило
круг форм, входящих в состав рода, и создало
проблемы в понимании его стратиграфического
распространения, в котором возникает значи-
тельный хиатус, включающий в себя башкирский
и часть московского яруса. Руженцев был катего-
рически не согласен с подобной трактовкой его
таксона: “Мы не можем поддержать эту точку
зрения и принимаем рассматриваемое семейство
в первоначальном определении” (Руженцев, Бо-
гословская, 1978, с. 55). В работе Сондерса было
описано несколько новых видов: S. sagittarius
Saunders и S. deroeveri Saunders, а также дана ха-
рактеристика уже известных тогда S. merriami
(Miller et Furnish) без следов скульптуры и S. cadi-
coniformis (Wagner-Gentis) с поперечной скульп-
турой. Особо следует отметить, что Сондерс пере-
описал типовой вид S. beluensis по материалам с
о-ва Тимор. Он подробно описал наблюдаемую
продольную скульптуру, которую можно хорошо
видеть на фотографии топотипа (Saunders, 1971, с.
105, табл. 25, фиг. 3). Это очень важно, поскольку
при выделении вида G. beluense К. Ганиэль пи-
сал: “Раковинный слой нигде не сохранился, рав-
но как и на остатках жилой камеры. Для изучения
доступно около пяти оборотов. На ядре время от

времени наблюдаются очень слабые пережимы,
которые пересекают наружную сторону довольно
прямо, но, по-видимому, не продолжаются на
пупковой стенке” (Haniel, 1915, с. 55).

Одновременно с Сондерсом В. Нассичук (Nas-
sichuk, 1971) описал несколько плохо сохранив-
шихся экземпляров Somoholites cf. beluensis (Han-
iel) из сакмарской формации Jungle Creek на тер-
ритории Юкон. Годом позже Нассичук и
К. Спиноза (Nassichuk, Spinosa, 1972) под назва-
нием S. cf. artus Ruzhencev описали небольшую
раковину из ассельской формации Hare Fiord ост-
рова Элсмир Арктической Канады. Мы полагаем,
что по форме раковины элсмирский экземпляр
никак не соответствует инволютному виду S. ar-
tus, но может ассоциироваться с другим южно-
уральским видом – S. shikhanensis.

Нассичук (Nassichuk, 1975) критически отнес-
ся к трактовке рода Somoholites Сондерсом (Saun-
ders, 1971) и отметил, что включение в его состав
форм с поперечной скульптурой ставит перед си-
стематиками новые проблемы. В диагнозе рода в
качестве диагностических признаков он указывал
умеренно эволютную раковину с Ду/Д около 0.40,
а также продольную скульптуру на вентральной и
боковых сторонах. Нассичук подчеркивал, что ло-
пастная линия и форма раковины Somoholites s. l.
напоминает Eoasianites и Syngastrioceras, но при
этом оба эти рода не обладают продольной
скульптурой (Nassichuk, 1975, с. 116). Он также
считал, что безлиратные виды, включенные Сон-
дерсом в состав Somoholites, на самом деле при-
надлежат другим родам (например, “S.” cadiconi-
formis он отнес к Syngastrioceras). Канадский ис-
следователь рассматривал в составе рода
Somoholites 11 видов – семь уральских (в т.ч. ти-
повой beluensis), а также американские: bamberi,
merriami, sagittarius, и тиморский deroeveri. У опи-
санного им нового вида S. bamberi из верхней ча-
сти Демойна имеются участки раковины с про-
дольными лирами.

Из верхнего карбона Северного Тянь-Шаня
(Китай) описана небольшая коллекция широких
умеренно инволютных раковин гониатитов, от-
несенных к виду S. glomerosus Ruzhencev (Sheng,
1981). Несмотря на сходство формы раковины и
лопастной линии, для подтверждения (или опро-
вержения) их таксономической принадлежности
необходимо выяснить особенности скульптуры
тяньшаньских экземпляров.

В середине 80-х гг. ХХ в. (Попов и др., 1985;
Давыдов, Попов, 1986) были опубликованы дан-
ные о распространении сомоголитид в наиболее
представительных разрезах пограничного интер-
вала каменноугольной и пермской систем Южно-
го Урала, основанные на обработке обширной
коллекции, собранной рабочей группой Всерос-
сийского научно-исследовательского геологиче-
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ского ин-та им. А.П. Карпинского, С.-Петербург
(ВСЕГЕИ) по обоснованию нижней границы
пермской системы. Было установлено, что пред-
ставители семейства встречаются в этом регионе,
начиная с нижней части гжельского яруса.

В начале 90-х гг. XX в. в составе рода Somoho-
lites было установлено сразу три новых вида.
А.В. Воронов (1992) описал новый вид S. belyaevi
из сакмарского яруса Пай-Хоя. Он отмечал нали-
чие лир, более редких и грубых на внешней сторо-
не раковины. Позднее К.В. Борисенков (2002) от-
нес этот вид к роду Andrianovia. Затем вышла ста-
тья А.Г. Клеца (1993) с описанием двух новых
видов Somoholites из верхнего карбона Хабаров-
ского края, S. latus Klets и S. nyutensis Klets. По
мнению Р.В. Кутыгина (2022), эти виды следует
рассматривать в составе рода Syngastrioceras, по-
скольку они характеризуются исключительно по-
перечной скульптурой.

Следующая после Сондерса крупная ревизия
семейства была проведена Д. Боардменом и др.
(Boardman et al., 1994), которые вернулись к кон-
цепции Руженцева, рассматривая продольную
скульптуру как приоритетный признак рода.
Пермские Preshumardites были выделены в новый
род Andrianovia, а каменноугольные “настоящие”
прешумардиты с исключительно поперечной
скульптурой выведены из состава сомоголитид.
Последнее решение не было чем-то принципи-
ально новым, впервые от пермских “Preshumard-
ites”, отказались Наcсичук с коллегами (Nassi-
chuk et al., 1965). Таким образом, сем. Somoholiti-
dae стало рассматриваться в составе: Somoholites
(семь видов), Andrianovia (три вида) и Neoshumar-
dites (три вида).

Однако уже через три года Р. Мэйпс с соавт. в
работе о пенсильванских цефалоподах штата
Огайо (Mapes et al., 1997) вернулись к концепции
Сондерса (Saunders, 1971) с расширенным пони-
манием признаков Somoholites. Вместе с тем, они
отметили, что, несмотря на признание валидно-
сти рода, до сих пор не найден единый подход к
пониманию его диагноза. В этой работе был вы-
делен еще один каменноугольный вид Somoholi-
tes – S. saundersi Mapes, Windle, Sturgeon et Hoare –
на основании небольших различий в строении
лопастной линии по единственной мелкой рако-
вине плохой сохранности. При этом различия по-
казаны на образцах разного диаметра: 20 и 34 мм
(Mapes et al., 1997, с. 208, рис. 2.5), поэтому аргу-
ментация представляется малоубедительной. Мы
не находим достаточных оснований для обособ-
ления этого вида.

В конце 90-х гг. ХХ в. М.Ф. Богословская
(1997) описала еще один вид, S. serus Bogoslovska-
ya, с относительно узким умбиликом из асселя о-
ва Вайгач по единственной деформированной ра-
ковине, лишенной скульптуры.

Кутыгин (1999) обратил внимание на суще-
ственные отличия в форме лопастной линии ра-
ковин Somoholites sp., описанных В.Н. Андриа-
новым (1985) из “безымянной свиты” Орулган-
ского хребта Северного Верхоянья и хорокытской
свиты Западного Верхоянья. Он отнес их к двум
новым видам – S. andrianovi Kutygin (Орулган-
ский хребет) и S. sebyanicus Kutygin (Западное
Верхоянье) (рис. 2, 3). Всех представителей рода
Somoholites Кутыгин разделил на две группы:
“beluensis” (узкие ветви вентральной лопасти,
округлое наружное седло) и “merriami” (более
широкие клешневидные ветви вентральной лопа-
сти и коробчатое наружное седло), и предпринял
попытку построить филогенетическую схему ро-
да. При этом S. andrianovi был отнесен к группе
“merriami”, а второй вид – к обособленной ветви
S. serus – S. sebyanicus группы “beluensis”. По-
скольку первоначальные данные о возрасте голо-
типа S. andrianovi были противоречивы, Кутыгин
(2022) провел дополнительные исследования
фондовых материалов и установил, что этот эк-
земпляр был найден в осыпи средней части хал-
данской свиты выше эошумардитового уровня.
Принимая эту привязку окончательной, находка
голотипа S. andrianovi, согласно современным
представлениям о возрасте орулганских страто-
нов (Решения…, 2009; Макошин, Кутыгин, 2020),
относится к гжельскому ярусу.

В сводке по пермским аммоноидеям Т.Б. Лео-
нова (Leonova, 2002) кратко характеризовала се-
мейство Somoholitidae в соответствии с работами
Руженцева и Богословской (1978) и Боардмена с
соавт. (Boardman et al., 1994), признавая род An-
drianovia. Род Somoholites принимался в редакции
Руженцева.

В том же году вышла статья Борисенкова
(2002) с обзором эволюции сомоголитид на гра-
нице карбона и перми, в которой было высказано
предположение, что среднекаменноугольные
формы сомоголитид без выраженных лир следует
отнести к другому семейству. Двумя годами поз-
же Борисенков (2004) проанализировал главные
диагностические признаки Somoholites и, вслед
за Руженцевым, отметил сложный онтогенез ло-
пастной линии и формы раковины, состоящий из
трех стадий, а также предложил считать характер
скульптуры главнейшим различием Somoholites и
Andrianovia. В этой же работе (Борисенков, 2004)
как Somoholites beluensis (Haniel) была описана
раковина из кечьпельской свиты Полярного Ура-
ла, и установлен новый вид Andrianovia ustritskyi
из низов гусиной свиты (оба местонахождения –
сакмарские). Кроме этого, два вида, ранее рас-
сматриваемые в составе Somoholites, были отне-
сены к роду Andrianovia: A. deroeveri Saunders и
A. belyaevi Voronov.
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Вызывает интерес присутствие представите-
лей рода Somoholites в ассельском ярусе Японии,
откуда по четырем плохо сохранившимся экзем-
плярам описан вид S. miharanoroensis Ehiro,
O. Nishikawa et I. Nishikawa (Ehiro et al., 2014).

В недавней работе Леонова (Leonova, 2020) да-
ла новое описание S. shikhanensis на более пред-
ставительном материале из ассельско-сакмар-
ских отложений шихана Шахтау. Она выразила
сомнение в тождественности уральского и тимор-
ского представителей S. beluensis, которые отли-
чаются как параметрами раковины, так и деталя-
ми лопастной линии. Наоборот, уральский
“S. beluensis” и S. shikhanensis рассматривались
как очень близкие, вероятно, относящиеся к од-
ному виду.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ РОДА

В настоящее время все исследователи, изучав-
шие сомоголитид, сходятся во мнении, что эта
группа представляет собой самостоятельное се-
мейство и включает в себя три рода: Somoholites,
Andrianovia и Neoshumardites. Вместе с этим, в во-
просе о диагностических признаках и о видовом
составе рода Somoholites такое единодушие отсут-
ствует.

По форме раковины, строению лопастей, из-
менениям этих признаков в онтогенезе серьезных
разногласий нет. Основным камнем преткнове-
ния в решении вопроса о диагнозе рода является
характер скульптуры. Как уже указывалось, пер-
вым признаком рода Руженцев считал “резко вы-
раженную продольную скульптуру”. Как следует
из исторического обзора, вопрос, считать ли ро-
довым признаком продольную скульптуру, реша-
ется неоднозначно. Дополнительная трудность
заключается в том, что не для всех описанных ви-
дов этот признак достоверно известен (напр., для
S. merriami и S. sagittarius). Кроме этого, на внеш-
ний вид орнамента часто влияет сохранность. Да-
же на одной раковине, но на разных ее участках он
может выглядеть то равномерно-сетчатым, то сет-
чатым с преобладанием продольных элементов.

Строго говоря, “следы продольной скульпту-
ры” или “тонкие продольные ниточки” могут на-
блюдаться и у представителей Eoasianites или Gla-
phyrites (Руженцев, 1950, с. 129, 134, 138, 150, 153,
156, 158 и др.). Нужно отметить, что в этих описа-
ниях Руженцев подчеркивает подчиненное зна-
чение продольных элементов и необязательное
их проявление. Возможно, это обстоятельство и
явилось одной из причин, по которой А.К. Мил-
лер и В.М. Ферниш не признали род Somoholites,
тем более, что “в американских коллекциях нет
типичных представителей Somoholites и Eoasian-

Рис. 2. Лопастные линии Somoholites из арктических районов России: а, б – S. andrianovi Kutygin, голотип ИГАБМ,
№ 55/534a: а – при Д = 14 мм, Ш = 11 мм, В = 4 мм; б – при Д = 25 мм, Ш = 18.5 мм, В = 8 мм; Северное Верхоянье,
хребет Орулган, верховья р. Соболох-Маян, р. Сырган-Сюкют; осыпь халданской свиты гжельского яруса; в – S. be-
luensis (Haniel), ЦНИГР музей № 2/13392 при Д = 25 мм, Ш = 18.5 мм, В = 10 мм; Полярный Урал, р. Харута; кечьпель-
ская свита, сакмарский ярус.
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ites, а есть только единичные, маленькие ракови-
ны юных особей” (Руженцев, 1950, с. 130). В даль-
нейшем это нашло отражение в целой серии пуб-
ликаций, в т.ч. в первом издании “Treatise…”
(Miller et al., 1957), а также в обзорных работах по
региональной геологии (Charlton et al., 2002), где
виды Somoholites рассматриваются в составе рода
Eoasianites. В связи с этим, необходимо дать сле-
дующие разъяснения. В скульптурном рисунке
настоящих сомоголитов, в отличие от других на-

званных групп, продольные лиры всегда преобла-
дают над поперечными струйками и ребрышками
(рис. 3, е, л; 4; 5).

У исследованных нами гжельских форм с Юж-
ного Урала скульптура развивается следующим
образом. У юных форм с шириной раковины до
15 мм скульптура сетчатая, без явного преоблада-
ния продольной над поперечной. На участке ра-
ковины площадью 1 мм2 наблюдаются 10–11 тон-
ких лир, пересекающихся с таким же числом

Рис. 3. Виды Somoholites из арктических районов России: а–е – S. andrianovi Kutygin, голотип ИГАБМ, № 55/534a:
а, в – с вентральной стороны, б, г – сбоку, д – с дорсальной стороны, е – отпечаток скульптуры предыдущего оборота;
Северное Верхоянье, хребет Орулган, верховья р. Соболох-Маян, р. Сырган-Сюкют; осыпь халданской свиты гжель-
ского яруса; ж–р – S. beluensis (Haniel), ЦНИГР музей, № 2/13392: ж, м, о – со стороны устья, з, н, п – сбоку, и, р – с
вентральной стороны, к – с дорсальной стороны, л – отпечаток скульптуры предыдущего оборота; Полярный Урал,
р. Харута; кечьпельская свита, сакмарский ярус.
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струек равной с ними ширины. У умбиликально-
го края плотность лир несколько разрежается (до
семи–восьми). У взрослых форм (ширина рако-
вины 15–25 мм) число лир на участке равной пло-
щади сокращается до шести–семи, тогда как чис-
ло струек почти не меняется. При этом лиры ста-
новятся вдвое толще, заметно преобладая над
струйками, хотя на отдельных участках раковины
может сохраняться сетчатый рисунок. Затем, на
более крупных раковинах (Ш = 50 мм), скульпту-
ра снова становится скорее сетчатой, без явного
преобладания лир, хотя последние выражены
очень отчетливо. Следует заметить, что сравни-
тельно крупные раковины (шириной более
50 мм) в южноуральских коллекциях очень редки.

Таким образом, последовательность измене-
ния скульптуры в онтогенезе коррелирует с по-
рядком изменения формы раковины и лопастной
линии, при котором поздние стадии развития
становятся схожими с наиболее ранними. У ран-
непермских же форм, вероятно, явное преоблада-
ние лир проявляется на всех стадиях онтогенеза,
что сближает их с родом Andrianovia.

Второй признак по Руженцеву: “большая ши-
рина и своеобразная форма внутренних лопа-
стей”. К сожалению, далеко не у всех видов изу-
чена внутренняя часть лопастной линии, что свя-
зано с недостаточностью материала. Среди
имеющихся данных наблюдается довольно боль-
шой разброс этого показателя. У S. sholakensis,
S. ikensis и S. sagittarius внутренние лопасти ши-
рокие, с сильно выраженными вздутиями на бо-
ковых стенках; у S. andrianovi, A. sebyanicus и
S. merriami они довольно узкие, глубокие, с не-
сильно заметными выпуклостями. У пермских
видов также различается ширина внутренних ло-
пастей – у S. beluensis они немного шире, чем у
S. shikhanensis. Очевидно, этот признак не зави-
сит от эволюционной стадии, а характеризует от-
дельные таксоны сомоголитов.

Третий признак: “Стремление умбональной
лопасти переместиться на умбональный край”.
Изучив четыре гжельских и два пермских вида,

Руженцев (1950) высказал мысль о тенденции к
перемещению умбиликальной лопасти. У гжель-
ских S. glomerosus, S. ikensis и пермских S. artus и
S. serus основание лопасти находится на умбили-
кальной стенке возле умбиликального края. У
пермских S. beluensis и S. shikhanensis основание
этой лопасти находится либо на умбиликальном
крае (как на экземплярах, изученных Руженце-
вым), либо вблизи него на умбиликальной стен-
ке, аналогично расположению ее у выше пере-
численных видов (это показали наши исследова-
ния дополнительного материала S. shikhanensis из
Шахтау). У большинства видов Somoholites умби-
ликальная лопасть расположена на умбиликаль-
ной стенке. Расположение этой лопасти точно на
умбиликальном перегибе (или с отростком, даже
заходящим на боковую сторону) наблюдается
очень редко, только у видов: S. andrianovi при Д =
= 10.5–25.2 мм (известен один экз.), у некоторых
S. shikhanensis при Д = 30–113 мм (у трех экз. из
восьми изученных) и некоторых S. beluensis при
Д < 20–32 мм (у двух экз. из четырех) (см. Haniel,
1915, табл. XLVIII; Saunders, 1971, рис. 3). Основа-
ние умбиликальной лопасти памирского Somo-
holites sp. (Руженцев, 1978, рис. 6) и японского
S. miharanoroensis (Echiro et al., 2014, рис. 4.6) рас-
положено на умбиликальной стенке возле умби-
ликального края. Таким образом, изученные до-
полнительно экземпляры свидетельствуют о том,
что этот признак не столь устойчив, как считал
Руженцев. По-видимому, такая непостоянность
связана с внутривидовой изменчивостью и не
всегда определяется эволюционной направлен-
ностью и геологическим возрастом.

Неоднократно указывалось, что одним из наи-
более важных признаков группы является поря-
док онтогенеза. На ранних стадиях раковина
офиоконовая, затем она расширяется до субкади-
коновой, а затем постепенно сужается (Ружен-
цев, 1950; Кутыгин, 1998). Одновременно внеш-
няя и внутренняя боковые, а также дорсальная
лопасти при расширении раковины становятся
вздутыми за счет приобретения округлых боко-

Рис. 4. Сетчатая скульптура гжельских видов Somoholites в сравнении с Glaphyrites; а – Glaphyrites sp. при ширине ра-
ковины (Ш) = 11 мм; б – Somoholites glomerosus Ruzhencev при Ш = 10 мм, в – S. ikensis Ruzhencev при Ш = 10 мм (U –
умбиликальный край); все из слоя 5-17-3, зона Triticites rossicus – Rauserites stuckenbergi, разрез Никольское, Южный
Урал.
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вых выступов, а затем при сужении раковины их
стенки постепенно уплощаются.

В результате анализа имеющихся данных авто-
ры пришли к выводу, что ни один из обозначен-
ных признаков, взятый отдельно, не решает про-
блемы принадлежности к роду Somoholites, они
непременно должны применяться в комплексе.

ВИДОВОЙ СОСТАВ РОДА SOMOHOLITES
Из всего многообразия видов, включаемых

разными авторами в состав рода, рассмотренным
критериям более или менее удовлетворяют 15 ви-
дов. Восемь из них позднекаменноугольные:
S. merriami (Miller et Furnish) (формация Атока),
S. sagittarius Saunders, S. bamberi (Nassichuk) (оба
из формации Демойн), S. glomerosus Ruzhencev,
S. dolium Ruzhencev, S. sholakensis Ruzhencev,
S. ikensis Ruzhencev, S. andrianovi Kutygin, S. seby-
anicus Kutygin (из гжельского яруса) и семь перм-
ских (ассельский–сакмарский ярусы): S. beluensis
Haniel, S. shikhanensis Ruzhencev, S. artus Ru-
zhencev, S. serus Bogoslovskaya, S. sebyanicus Kuty-
gin и S. miharanoroensis Ehiro, O. Nishikawa et
I. Nishikawa.

Большинство видов Somoholites имеют сетча-
тую скульптуру с преобладанием продольных
элементов (S. beluensis, S. shikhanensis, S. bamberi,
S. andrianovi, S. glomerosus, S. dolium, S. sholaken-

sis и S. ikensis). Равномерно сетчатая скульптура
наблюдалась у S. sebyanicus (Кутыгин, 1999),
представленного единственным мелким экзем-
пляром. Как было показано выше, у позднека-
менноугольных видов на ранних стадиях часто
наблюдается сетчатая скульптура без преоблада-
ния тех или иных элементов. О скульптуре S. mer-
riami, S. sagittarius, S. artus и S. serus нет никаких
данных, поэтому эти виды мы относим к роду So-
moholites в некоторой степени условно. Лопаст-
ная линия у всех перечисленных видов соответ-
ствует диагнозу рода, при этом у большинства ви-
дов умбиликальная лопасть расположена на
умбиликальной стенке возле умбиликального
края.

Из каменноугольных видов нам были доступ-
ны для дополнительного исследования южно-
уральские и верхоянские аммоноидеи. Находки
тех и других известны из верхнекаменноугольных
отложений, сопоставляемых с гжельским ярусом.
С североамериканскими видами сложнее; в опуб-
ликованных работах есть разночтения в отноше-
нии их возрастной привязки. S. merriami и S. sag-
ittarius были описаны по единичным находкам.
Единственный хорошо сохранившийся экз.
S. merriami из Орегона (США) является голоти-
пом. По мнению авторов вида (Miller, Furnish,
1940), его возраст поздний карбон–ранняя пермь.
По мнению Сондерса (Saunders, 1971, с. 109), изу-

Рис. 5. Скульптура с преобладанием продольных элементов у Somoholites shikhanensis. а – экз. ПИН, № 5615/31; б, в –
экз. ПИН, № 5615/5; Башкортостан, карьер Шахтау; сакмарский ярус, тастубский подъярус.
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чившего дополнительный материал не слишком
хорошей сохранности из формации Атока штата
Оклахома, все эти формы относятся к тому же ви-
ду. Исходя из того, что точное положение голоти-
па в разрезе пенсильвания–нижней перми не
установлено, Сондерс счел возможным датиро-
вать голотип средним пенсильванием (москов-
ским веком). Вид S. sagittarius также основан на
единственном полном экз. (Saunders, 1971, с. 110)
из среднего пенсильвания (формация Демойн)
штата Огайо и двух дополнительных образцах
плохой сохранности из одновозрастных отложе-
ний Огайо и Оклахомы.

Южноуральские сомоголиты были подробно
изучены Руженцевым (1950), впоследствии эти

исследования дополнены Борисенковым (2002).
В разрезах Южного Урала первые сомоголитиды
появляются в слоях, которые сопоставляются с
серединой фузулиновой зоны Triticites rossicus –
Rauserites stuckenbergi нижней части гжельского
яруса. Они представляют собой компактную
группу достаточно близких по своей морфологии
видов. Согласно данным Руженцева (1950), По-
пова с коллегами (1985), Давыдова и Попова
(1986), а также Борисенкова (2002, 2004), един-
ственная находка Somoholites sholakensis Ru-
zhencev сделана в нижней части гжельского яруса,
S. glomerosus Ruzhencev и S. dolium Ruzhencev
распространены по всему гжельскому ярусу, а
S. ikensis характерен только для его верхней части.

Рис. 6. Лопастные линии Somoholites shikhanensis Ruzhencev: а – экз. ПИН, № 5615/30 при Д~20 мм; б – экз. ПИН,
№ 5615/24, внутренняя часть лопастной линии при Ш = 17 мм; в – экз. ПИН, № 5615/5 при Ш ~ 30 мм; г – экз. ПИН,
№ 5615/7 при Ш = 48 мм; д – экз. ПИН, № 5615/24 при Ш = 54 мм; е – экз. ПИН, № 5615/31 при Ш = 57 мм; Башкор-
тостан, карьер Шахтау; сакмарский ярус, тастубский подъярус. Масштабная линейка 10 мм.
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Среди пермских сомоголитов выделяются две
ветви. Первая представлена двумя видами, S. be-
luensis и S. shikhanensis. Первый отождествляется
с типовым видом рода Somoholites – Gastrioceras
beluense Haniel, происходящим из нижней перми
о-ва Тимор (слои Сомоголе). По всем признакам
к нему очень близок уральский Somoholites shi-
khanensis Ruzhencev из ассельского–сакмарского
ярусов, выделенный по экземпляру, описанному
Н.П. Герасимовым (1937) под названием Prome-
talegoceras subhanieli Ruzhencev. Ниже приводится
более подробное сравнение этих двух видов. Вто-
рая ветвь на сегодня представлена двумя узкоум-
биликальными формами, Somoholites artus Ru-
zhencev из нижнего асселя Южного Урала и S. se-
rus Bogoslovskaya из асселя о-ва Вайгач. Оба этих
вида описаны каждый по единственной ракови-
не. К сожалению, оба экземпляра не отличаются
хорошей сохранностью, их характеристика явно
недостаточна. Главное их отличие – очень узкие
умбиликусы (Ду/Д = 0.23–0.24). Что-либо более
определенное об этих своеобразных формах мож-
но выяснить только в случае получения дополни-
тельных материалов.

Согласно Руженцеву и Богословской (1978,
с. 55), род Somoholites произошел от Syngastrioc-
eras, хотя такое предположение и не казалось
этим авторам бесспорным. К сожалению, и в на-
ше время не появилось никаких новых данных
для решения этого вопроса. Явная недостаточ-
ность информации, как о стратиграфическом
распространении, так и о морфологии наиболее
древних, датируемых московским веком видов из
Северной Америки – S. merriami, S. sagittarius и
S. bamberi – не позволяет уверенно указать их ме-
сто в филолинии. Пока мы имеем более или ме-
нее четкое представление о распространении со-
моголитид в гжельском веке карбона и в первой
половине ранней перми и считаем, что семейство
Somoholitidae возникло где-то на рубеже среднего
и позднего карбона.

РАЗЛИЧИЯ ВИДОВ SOMOHOLITES 
BELUENSIS (HANIEL) 

И S. SHIKHANENSIS RUZHENCEV
В коллекции ассельско-сакмарских аммоно-

идей, собранной сотрудниками ПИН РАН в по-
следние годы на карьере Шахтау, было определе-
но 10 экз. Somoholites shikhanensis разной степени
сохранности. Этот вид был описан Руженцевым
(1938) по единственному образцу. Новый матери-
ал из Шахтау позволил более детально изучить
S. shikhanensis и сравнить его с S. beluensis (Han-
iel). Сходство этих видов отмечали многие иссле-
дователи (Руженцев, 1951; Nassichuk, 1971, Куты-
гин, 1999; Leonova, 2020). После изучения Сон-
дерсом (Saunders, 1971) образцов S. beluensis c о-
ва Тимор стали доступны качественные фото-

изображения типового вида и полноценное его
описание. Наличие новых материалов позволяет
провести более аргументированное определение
тех форм, которые ранее были отнесены к этим
видам.

Первый вопрос – действительно ли можно от-
носить к виду S. beluensis несколько ассельско–
сакмарских сомоголитов, описанных из Северно-
го полушария (с Южного и Полярного Урала –
S. beluensis и с Юкона – S. cf. beluensis).

Повторное изучение единственного образца,
описанного Руженцевым (1951) с Южного Урала
как S. beluensis, показало, что по параметрам ра-
ковины он вполне отвечает полученным новым
данным по S. shikhanensis (см. таблицу измере-
ний). Ранее у S. shikhanensis не было найдено пе-
режимов, но теперь и этот признак установлен на
материале из топотипической местности.

Полярноуральский сомоголит (рис. 3, м–р) по
форме раковины ближе к голотипу S. beluensis,
чем к южноуральскому S. shikhanensis, и отнесе-
ние его к тиморскому виду выглядит логичным.

По-видимому, несколько плохо сохранивших-
ся экз. из сакмарской формации Jungle Creek тер-
ритории Юкон, описанных как S. cf. beluensis
(Haniel) (Nassichuk, 1971), также следует отнести к
S. shikhanensis. Нассичук указывал на очень боль-
шое сходство между последним и S. beluensis, но
считал, что у S. shikhanensis более узкий умбилик
(“Somoholites shikhanensis Ruzhencev is remarkably
similar to S. beluensis but the former has a relatively
smaller umbilicus”: Nassichuk, 1971, c. 1008). При этом
указанные Нассичуком измерения (Ду = 9 мм при
Д = 25 мм, Ду/Д = 0.35) полностью соответствуют
значению относительной ширины умбилика у
S. shikhanensis. По-видимому, к этому же виду
(S. shikhanensis) следует отнести и экземпляр,
описанный из ассельской формации Hare Fiord о-
ва Элсмир под названием Somoholites cf. artus Ru-
zhencev (Nassichuk, Spinosa, 1972). По форме ра-
ковины элсмирский экземпляр никак не соответ-
ствует инволютному виду S. artus. Таким образом,
большинство сомоголитов, определяемых как
S. beluensis из ранней перми Северного полуша-
рия, следует относить к S. shikhanensis. Кроме пе-
речисленных форм Somoholites sp. из ташказык-
ской свиты Памира, имеющий, по мнению Ру-
женцева (1978), позднеассельский возраст, также
может быть отнесен к этому виду по соотноше-
нию ширины и высоты оборота и по очертаниям
лопастной линии.

Вторая проблема, которую нужно решить: не
являются ли тиморский S. beluensis и уральский
S. shikhanensis одним видом? Как уже было отме-
чено, они очень близки по всем признакам.
Скульптура (если она сохранилась) и лопастные
линии весьма схожи.
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Небольшие различия наблюдаются в парамет-
рах раковины. Корректное сравнение можно про-
водить лишь при близких размерах раковин. Так
как изученные экземпляры S. shikhanensis гораздо
крупнее тиморских образцов, то использовались
измерения, сделанные по пришлифовкам ураль-
ского вида. Относительные размеры тиморских
экз. даны по Сондерсу (Saunders, 1971), при сопо-
ставимых размерах раковины уральский вид от-
личается от тиморского более широкой ракови-
ной: 0.75–0.78 против 0.66–0.70. Соответственно,
S. shikhanensis имеет немного большее отноше-
ние ширины к высоте оборотов: 2.0–2.2 против
1.8–1.9.

Учитывая разницу в этих параметрах формы
раковины, а также значительную географическую
разобщенность обсуждаемых форм, предлагается
сохранить оба названия для этих морфологически
сходных видов.

Описание S. shikhanensis было опубликовано
недавно (Leonova, 2020). В настоящей работе мы
приводим лишь дополнительные данные, полу-
ченные в последнее время: размеры раковин (таб-
лица измерений), рисунки лопастных линий
(рис. 6) и изображение раковин (табл. IV, V; см.
вклейку). В таблицу измерений для сравнения
также помещены данные по уральскому “S.belu-
ensis” и тиморскому S. beluensis.

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

* Значения приблизительные.
Кроме этого, нужно отметить, что в изученной

коллекции из Шахтау недавно были обнаружены

Экз. №, 
местонахождение Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д Ш/В

5615/5, Шахтау 113* 43* 75* 48* 0.38 0.64 0.42 1.7
72.7 28.2 48.2 30.3 0.39 0.66 0.42 1.7

5615/31, Шахтау 83.5 31.8 57.8 29.6 0.38 0.69 0.35 1.7
73.1 29.2 53.2 24.6 0.40 0.69 0.34 1.8

5615/7, Шахтау 75.3 28.0 48.6 26.1 0.37 0.65 0.35 1.7
62.3 23.1 44.0 23.2 0.37 0.70 0.37 1.9

5615/24, Шахтау 62.8 23.0 43.5 24.5 0.37 0.69 0.39 1.9
24.4 9.3 19.0 8.8 0.38 0.78 0.36 2.0

Голотип 
№ 472/12,2, Шахтау

51.2 18.3 37.5 18.0 0.36 0.73 0.35 2.0
41.1 15.5 30.8 14.5 0.38 0.75 0.35 2.0

5615/6, Шахтау – 18.5 37.9 – – – – 2.0
– 11.4 25.3 – – – – 2.2

“S. beluensis”, 
590/597, Ю. Урал, 
р. Сакмара

70* 26.8 47.0 – 0.38* 0.67* – 1.8
44.2 16.8 32.4 16.4 0.38 0.73 0.37 1.9
35.2 12.6 26.3 15.0 0.36 0.75 0.43 2.0

S. beluensis, 
MTHD unnumb., 
Тимор (Saunders, 
1971)

30.5 11.0 20.0 10.5 0.33 0.66 0.33 1.8
32.0 11.5 22.3 12.4 0.35 0.70 0.38 1.9

три экз. S. shikhanensis с широкими, неглубокими
пережимами (табл. V, фиг. 2). Как и линии нарас-
тания, боковые стороны они пересекают почти
по прямой, а на вентральной стороне образуют
неглубокий синус. Ранее считалось, что у S. shi-
khanensis пережимы отсутствуют.

Таким образом, новые находки пермских
представителей рода Somoholites позволили раз-
решить ряд вопросов относительно критериев его
выделения, особенностей исторического разви-
тия, уточнить видовой состав. Тем не менее, оста-
ется еще много неясностей в отношении камен-
ноугольных видов из московского яруса Север-
ной Америки.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РНФ, проект № 22-24-00099 “Эволюция
сообществ моллюсков раннепермского рифа
Шахтау”.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V
Фиг. 1, 2. Somoholites shikhanensis Ruzhencev: 1 – экз. ПИН, № 5615/5, вид сбоку; 2 – экз. ПИН, № 5615/7: 2а – с вен-
тральной стороны, 2б – сбоку, 2в – со стороны устья; Башкортостан, карьер Шахтау; сакмарский ярус, тастубский
подъярус.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V
Фиг. 1, 2. Somoholites shikhanensis Ruzhencev: 1 – экз. ПИН, № 5615/31: 1а – с вентральной стороны, 1б – сбоку, 1в –
со стороны устья; 2 – экз. ПИН, № 5615/5, пережим на вентральной и боковой стороне; Башкортостан, карьер Шах-
тау; сакмарский ярус, тастубский подъярус.
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On the Late Paleozoic Genus Somoholites Ruzhencev (Somoholitidae, Ammonoidea)
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This article discusses the history of the study of the Late Carboniferous-Early Permian genus Somoholites,
and changes in views on its taxonomy, species composition and diagnostic characters. Most species of this
genus come from Russia. Several species are known from the USA, Canada, Indonesia (Island of Timor), Ja-
pan, and, probably, China. Based on the study of materials from Bashkortostan (Shakhtau quarry), Verkhoy-
ansk Region and the Polar Urals, and published data, the diagnostic characters of the genus are re-evaluated,
and its diagnosis and species composition are emended. It is concluded that the South Ural Somoholites de-
scribed as S. beluensis practically does not differ from another species from this region S. shikhanensis, and
should be considered under this name.

Keywords: Ammonoidea, Somoholitidae, Somoholites, diagnostic characters, Pennsillvanian, Early Permian,
Polar Ural, Verkhoyansk Region, Bashkortostan, Shakhtau



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2022, № 6, с. 33–41

33

РОД CADOMITES (AMMONOIDEA: STEPHANOCERATIDAE)
В ВЕРХНЕМ БАЙОСЕ–НИЖНЕМ БАТЕ (СРЕДНЯЯ ЮРА)

БАССЕЙНА Р. КУБАНЬ (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)
© 2022 г.   В. В. Миттаa, b, *

aПалеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва, 117647 Россия
bЧереповецкий государственный университет, Череповец, 162600 Россия

*e-mail: mitta@paleo.ru
Поступила в редакцию 15.04.2022 г.

После доработки 25.04.2022 г.
Принята к публикации 25.04.2022 г.

Обсуждаются аммониты рода Cadomites из верхнего байоса и нижнего бата Карачаево-Черкесии.
Новый материал позволяет уточнить видовой состав макроконхов этого рода в бассейне р. Кубань.
Из средней подзоны зоны Niortense верхнего байоса описывается C. (Cadomites) lissajousi Roché. Из
осыпи пограничных отложений зоны Parkinsoni верхнего байоса – зоны Zigzag нижнего бата опи-
сывается C. (C.) sturanii Westermann et Rioult; здесь также найдены C. (C.) ex gr. rectelobatus (v. Hauer)
и C. (C.) sp. В низах нижнего бата (слои с Oraniceras scythicum) установлен C. (C.) zelenchukensis sp. nov.

Ключевые слова: Ammonoidea, Stephanoceratidae, Cadomites, средняя юра, верхний байос, нижний
бат, Северный Кавказ
DOI: 10.31857/S0031031X22060083

ВВЕДЕНИЕ

Представители рода Cadomites Munier-Chal-
mas, 1892, образующего монородовое подсемей-
ство Cadomitinae Westermann, 1956, имеют широ-
кое распространение в средней юре: Западная и
Центральная Европа, Кавказ, Иран, Индия, Ин-
донезия, Новая Гвинея, Северная Африка, Мада-
гаскар, Япония, Чили и др. (Howarth, 2017). По-
явившись в верхах раннего байоса (хронозона
Stephanoceras humphriesianum), этот род характе-
ризует весь поздний байос и бат; последние его
представители, представленные уже единичными
экземплярами, описаны из нижнего келловея
Германии (Dietl, Herold, 1986; Mönnig, Beginski,
1993).

Род был установлен по раковине макроконха
(тип рода Ammonites deslongchampsi d’Orbigny,
1846) и составляет диморфную пару с микрокон-
хами Polyplectites Mascke, 1907 (тип рода Ammo-
nites linguiferus d’Orbigny, 1846). Последний рас-
сматривался сначала как самостоятельный род, а
позднее как подрод рода Cadomites (Hahn, 1971;
Pavia, 1973; и др.).

В статье обсуждаются новые находки аммони-
тов рода Cadomites в верхнем байосе и нижнем ба-
те междуречья Кубани и Урупа (Карачаево-Чер-
кесия).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
Первые опубликованные данные об аммони-

тах рода Cadomites на Северном Кавказе восходят
к работе М. Неймайра и В. Улига (Neumayr, Uhlig,
1892), где описан вид Stephanoceras rectelobatum
von Hauer, по материалам экспедиций Г.В. фон
Абиха. В работе приведены изображения двух эк-
земпляров из пограничных отложений верхнего
байоса – нижнего бата, отнесенных к этому виду.
При этом один экземпляр, доставленный Х. Ше-
греном, однозначно происходит c Ходского пере-
вала (ныне Северная Осетия), а другой только
предположительно; приведены указания на на-
ходки этого вида и в окрестностях с. Гуниб (Даге-
стан).

Почти 70 лет спустя Г.Я. Крымгольц (1961)
описал из Дагестана по старым сборам В.П. Рен-
гартена Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi
(Defrance) из Гуниба и, по сборам В.Д. Голубят-
никова, S. (C.) cf. septicostatum Buckman из
окрестностей с. Вихим. Оба экземпляра, по всей
вероятности, происходят из верхнего байоса.

В последующем из цудахарской свиты Даге-
стана (окрестности сел Датуна и Ахвахштаб) были
опубликованы Cadomites (Cadomites) lissajousi
Roché, C. (С.) daubenyi (Gemmellaro), C. (С.) de-
slongchampsi (Defrance), C. (Polyplectites) alievi
Kakhadze in Rostovtsev (Безносов, Митта, 1993,

УДК 564.53:551.762.22(470.631)

EDN: QTRIFE
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1998), при этом вид C. (С.) deslongchampsi указан
и для верхней подсвиты джангурской свиты бас-
сейна Кубани. Все изображенные экземпляры
происходят из верхов верхнего байоса, зоны Par-
kinsonia parkinsoni.

При ревизии материалов, собранных экспеди-
циями М. Дехи в конце XIX–начале XX вв. на Сев.
Кавказе, А. Галац и И. Сенте (Galácz, Szente, 2008)
привели описание и изображение C. (C.) daubenyi
(Gemmellaro) из Дагестана (Гуниб).

Экземпляр Cadomites sp., предположительно
из верхнего бата Ингушетии (по сборам А.С. Са-
харова), опубликован без описания в работах
В.В. Митта (2011а, с. 186, фиг. 1; 2011б, с. 20).

И, наконец, изображения двух неполно сохра-
нившихся экземпляров, определенных как Ca-
domites sp., опубликованы (также без описания) в
путеводителе геологических экскурсий (Черка-
шин и др., 2015, табл. XXI, фиг. 3, 4) из зоны Par-

kinsonia parkinsoni окрестностей с. Хурукра (Даге-
стан).

Различные виды кадомитесов описывались из
средней юры смежных регионов Южного Кавказа
и Прикаспия – Грузии (Церетели, 1968), Арме-
нии (Азарян, 1982), Азербайджана (Ростовцев
и др., 1985), Туркменистана (Безносов, Митта,
1993, 2000) и Ирана (Seyed-Emami et al., 1998,
2018, 2020).

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛ

Большинство обсуждаемых в статье аммони-
тов собрано автором в ходе полевых работ 2014–
2021 гг. в естественных обнажениях в бассейне
р. Кубань в Карачаево-Черкесии (рис. 1). Однако
первые две раковины Cadomites были найдены
М.П. Шерстюковым в верхней части джангур-
ской свиты, в высыпках темно-серой глины в рус-
ле р. Большой Зеленчук выше станицы Исправ-

Рис. 1. Расположение местонахождений с Cadomites: а – общая схема, рамкой показан контур детальной карты; б –
детальная карта.

Краснодар

а

41°00′ 42°00′
43°40′

44°00′N

41°30′E

Новороссийск

Сочи

Ставрополь

С50 км
Удобная

Исправная
Усть-Джегута

г. Больше

1751
31

Уруп

2130

Преградная

Сторожевая

0

8

5 10 км

г. Джисса

1609 г. Джангура
1560

35
33

Даусуз
Карачаевск

Маруха

Красногорская

Зеленчукская
Кардоникская

б

Азо
вс

ко
е

мор
е

Черное море

Кубань

Кубань

Ку
ба

нь

К
уб

ан
ь

Белая

Л
аба

Уруп

Уруп

Уру
п

Бо
л.

 З
ел

ен
чу

к

Бол
. З

ел
ен

чу
к

М
ал

. З
ел

ен
чу

к

М
ал

. З
ел

ен
чу

к

Б
иж

го
н

Кяф
ар

Ак
са

ут

К
ар

до
ни

к



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022

РОД CADOMITES (AMMONOIDEA: STEPHANOCERATIDAE) 35

ная (Митта, Шерстюков, 2014). Впоследствии из
коренного разреза, расположенного в первых де-
сятках метров выше по реке (местонахождение 8),
был описан раннебатский Oraniceras scythicum
Mitta (Митта, 2015; Митта и др., 2017).

Несколькими годами позже в слоях с Oraniceras
scythicum была найдена in situ раковина Cadomites
(оставшийся не изображенным экз. ПИН,
№ 5546/341), сходная с первыми двумя, передан-
ными Шерстюковым; эта находка подтверждает
их раннебатский возраст. Изучение показало, что
эти раковины небольшого размера с сильно взду-
тыми оборотами почковидного сечения и широким
пупком (рис. 2) относятся к новому виду; они опи-
сываются ниже как C. (C.) zelenchukensis sp. nov.

Наиболее богатое по числу раковин описывае-
мого рода местонахождение 33 расположено на
южном склоне горы Джангура. Этот разрез верхов
байоса–низов бата, неоднократно описывавший-
ся в литературе (Безносов, 1967; Безносов, Митта,
1998), в настоящее время большей частью закрыт
оползнем; находки аммонитов в коренном зале-
гании крайне редки. В результате все кадомите-
сы, найденные в этом местонахождении, проис-
ходят из осыпи.

Две раковины разных возрастных стадий с
сильно вздутыми оборотами, широким пупком и
относительно редко расставленными ребрами
(рис. 3) напоминают новый вид, упомянутый вы-
ше; эти аммониты отнесены к C. (C.) sturanii Wes-
termann et Rioult, 1975.

Шесть раковин разных возрастных стадий
(табл. VI, фиг. 2; табл. VII, фиг. 1–3; см. вклейку)
с сильно вздутыми оборотами, умеренно широ-
ким пупком и густой ребристостью относятся,
по-видимому, к одному виду, и более всего напо-
минают C. (C.) rectelobatus (von Hauer, 1857). Ти-
повая серия этого вида (Ammonites humphrie-
sianus var.: Kudernatsch, 1852, с. 13, табл. 3, фиг. 5,
6; A. rectelobatus: von Hauer, 1857, c. 156, табл. I,
фиг. 5; табл. II, фиг. 10) происходит из местона-
хождения Свиница в исторической местности
Банат (Румыния). Cтратиграфический уровень
находки лектотипа A. rectelobatus [von Hauer,
1857, c. 156, табл. I, фиг. 5 (рисунок, вид сбоку);
Krystyn, 1972, рис. 18а (зарисовка сечения);
Galácz, 1994, табл. 3, фиг. 1 (фотография, сбоку)]
указывался ранее как конденсированные слои бат-
ского яруса (Hahn, 1971, с. 112; Krystyn, 1972, с. 252).
По более позднему уточнению A. Галаца (Galácz,
1994), лектотип происходит скорее всего из основа-
ния среднего бата, хронозоны Progracilis.

Находки Cadomites rectelobatus указывались
различными исследователями в широком страти-
графическом интервале от верхов верхнего байо-
са до верхнего бата (Sturani, 1964b; Hahn, 1971;

Galácz, 1980; и др.; наиболее полная синонимия
приведена в: Martin, 2017). Нужно особо отме-
тить, что большинство определений этого вида на
протяжении почти полутора столетия основыва-
лось на зарисовке лектотипа в работе Ф.Р. фон
Хауэра (von Hauer, 1857), до опубликования его
фотографии (Galácz, 1994).

Аммониты сем. Stephanoceratidae, к которым
относится род Cadomites, и прямые потомки ка-
домитесов – сем. Kosmoceratidae – отличались
быстрой эволюцией и, соответственно, быстрой
сменой видов. Это послужило основанием их ча-
стого использования в интервале байос–келло-
вей в качестве видов-индексов зональных и ин-
фразональных биостратиграфических подразде-
лений. Поэтому трудно предположить, что
какой-то из видов стефаноцератид просущество-
вал от верхов байоса до верхов хотя бы среднего
бата. Исходя из этих соображений, а также с уче-
том находок лишь в осыпи, обсуждаемая форма
обозначается здесь в открытой номенклатуре как
C. (C.) ex gr. rectelobatus.

Рис. 2. Cadomites (Cadomites) zelenchukensis sp. nov.:
а, б – экз. ПИН, № 5546/11, молодая раковина: а –
сбоку, б – с вентральной стороны; в, г – голотип
ПИН, № 5546/10, взрослая жилая камера: в – с вен-
тральной стороны, г – сбоку; Карачаево-Черкесия,
Зеленчукский р-н, правый берег р. Бол. Зеленчук вы-
ше ст. Исправная; нижний бат, верхняя подсвита
джангурской свиты, слои с Oraniceras scythicum. Дли-
на масштабной линейки 10 мм.

а б
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И, наконец, один экземпляр (табл. VI, фиг. 1)
из местонахождения 33 хорошо отличается от
остальных прежде всего заметно более высоким
сечением (В = 33, Ш = 37) передней части жилой
камеры (хотя сечение предыдущего оборота
фрагмокона сходно с таковым у C. ex gr. recteloba-
tus); он определен только как C. (C.) sp.

Большинство раковин аммонитов, найденных
в осыпи южного склона Джангуры (слои 7–13
разреза по: Безносов, Митта, 1998, с. 7), относит-
ся к таксонам верхов байоса (подзонам Densicosta
и Bomfordi зоны Parkinsoni); но некоторые виды
могут быть характерными для низов нижнего ба-
та. Следовательно, C. (C.) sturanii, C. (C.) ex gr.
rectelobatus и Cadomites sp. из нашей коллекции
происходят из пограничного интервала зон Par-
kinsoni и Zigzag.

Три экземпляра Cadomites в разные годы были
найдены в овраге, открывающемся по левому бе-
регу р. Кяфар сразу ниже устья р. Бижгон (место-
нахождение 31), и определены как C. (C.) lissajou-
si Roché. Все раковины происходят из подзоны
Rostovtsevi зоны Niortense; уровень их находок
обособлен как фаунистический горизонт lissajou-
si (Mitta, 2021). Крупная раковина C. (C.) lissajousi
и неопределимый до вида фрагмент его микро-
конха, C. (Polyplectites) sp., были найдены в том
же биостратиграфическом интервале в местона-
хождении 35 (берег р. Бол. Зеленчук ниже ст. Зе-
ленчукская).

Стратиграфическое распространение предста-
вителей рода Cadomites в верхнем байосе – ниж-
нем бате изученного района показано на рис. 4.
Ниже приводится описание определенных в би-
нарной номенклатуре видов.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
Н А Д С Е М Е Й С Т В О STEPHANOCERATOIDEA 

NEUMAYR, 1875
СЕМЕЙСТВО STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR, 1875

ПОДСЕМЕЙСТВО CADOMITINAE WESTERMANN, 1956

Род Cadomites Munier-Chalmas, 1892
Подрод Cadomites (Cadomites) Munier-Chalmas, 1892 [M]

Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché, 1939

Табл. VI, фиг. 3; табл. VII, фиг. 4, 5

Cadomites lissajousi: Roché, 1939, с. 197, табл. II, фиг. 2.
Cadomites (Cadomites) lissajousi lissajousi: Pavia, 1973,

с. 100, табл. 17, фиг. 4, 6.
Cadomites (Cadomites) lissajousi n. ssp. ind.: Pavia, 1973,

с. 101, табл. 17, фиг. 2.
Cadomites (Cadomites) lissajousi: Pavia, 1983, с. 153; Безно-

сов, Митта, 1993, с. 60, табл. 5, фиг. 1; 1998, с. 24, табл. 10,
фиг. 4;

non Cadomites lissajousi: Gauthier et al., 1996, табл. V,
фиг. 5.

Г о л о т и п (по монотипии) – экз., изображен-
ный П. Роше (Roché, 1939, табл. II, фиг. 2); Фран-
ция, Макон (регион Бургундия, департамент Со-
на-и-Луара); байос, конденсированные слои зон
Niortense и Blagdeni; колл. М. Лиссажу (M. Lissa-
jous).

О п и с а н и е. Взрослые раковины достигают
150 мм в диаметре. Обороты средней толщины,
округлого сечения; ширина оборота ненамного
превосходит его высоту. Пупок широкий; пупко-
вая стенка выражена при диаметре до 20 мм, с
дальнейшим ростом раковины сливается с боко-
выми сторонами. Длина взрослой жилой камеры
составляет 0.6–0.65 оборота.

Ребра субрадиальные, на середине боков или
чуть ближе к пупку относительно рельефные пер-
вичные ребра разделяются на две–три тонкие
ветви, между которыми иногда наблюдаются

Рис. 3. Cadomites (Cadomites) sturanii Westermann et Rioult: а–в – экз. ПИН, № 5546/296: а – с устья, б – сбоку, в – с
вентральной стороны; г, д – экз. ПИН, № 5546/343, внутренние обороты фрагмокона: г – с устья, д – сбоку; Карачае-
во-Черкесия, Усть-Джегутинский р-н, южный склон горы Джангуры (местонахождение 33); верхний байос, верхняя
подсвита джангурской свиты, осыпь зоны Parkinsonia parkinsoni верхнего байоса – зоны Zigzag нижнего бата. Длина
масштабной линейки 10 мм.

а б в д

*
г
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вставные ребра. В точке ветвления развит неболь-
шой бугорок, слабо выраженный на ядрах; коэф-
фициент ветвления (на полуоборот взрослой жи-
лой камеры) равен 3.2.

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

И з м е н ч и в о с т ь. На нашем материале про-
является в коэффициенте ветвления ребер. У экз.

Экземпляр № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/160 149 45 48 67 0.3 0.32 0.45
5546/324 107 28 37 47 0.26 0.34 0.44

ПИН, № 5546/324, представленного полной жи-
лой камерой, он равен 2.6; в то время как у най-
денного рядом фрагментарно сохранившегося
экз. ПИН, № 5546/344 при сходном диаметре ко-
эффициент ветвления составляет 3.4.

С р а в н е н и е. Вид очень близок к C. (C.) dau-
benyi (Gemmellaro) (лектотип: Gemmellaro, 1877,
табл. IV, фиг. 3; Pavia, 2002, рис. 161a, b; 162; 163a, b),
виду, определявшемуся преимущественно из зо-
ны Parkinsoni верхнего байоса (Pavia, 2002, c. 239).
Описываемый вид отличает, прежде всего, гораз-
до более широкий пупок.

Рис. 4. Схема стратиграфического распространения видов рода Cadomites в верхнем байосе–нижнем бате междуречья
Кубани и Урупа. Сокращения: O. – Oraniceras, G. – Garantiana, D. – Djanaliparkinsonia.
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З а м е ч а н и я. Вид описан по раковине не-
большого размера (Д = 55 мм), согласно описа-
нию Роше, имеющей округлое сечение оборотов,
с шириной, немного превышающей высоту. Ра-
ковина сходного размера из низов зоны Niortense
(подзона Banksii) Нормандии, отнесенная Г. Го-
тье с соавт. (Gauthier et al., 1996: см. синонимику)
к описываемому виду, имеет скорее овальное се-
чение с высотой, превышающей ширину.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Пограничный интер-
вал верхов нижнего–низов верхнего байоса
Франции (Бургундия и Прованс) и России (Даге-
стан и Карачаево-Черкесия). Кроме того, дефор-
мированный экземпляр этого вида определен из
низов чалойской свиты хребта Большой Балхан
на западе Туркменистана (Безносов, Митта, 1993,
с. 61).

М а т е р и а л. Четыре экз.: Карачаево-Черке-
сия, Зеленчукский р-н, овраг по левому берегу
р. Кяфар ниже устья р. Бижгон, местонахожде-
ние 31 – 3 экз.; правый берег р. Бол. Зеленчук ни-
же ст. Зеленчукская, местонахождение 35 – 1 экз.;
верхняя подсвита джангурской свиты; зона Stre-
noceras niortense, подзона Orthogarantiana rostovt-
sevi, фаунистический горизонт lissajousi.

Cadomites (Cadomites) sturanii Westermann et Rioult, 1975

Cadomites n. sp.: Sturani, 1964a, с. 37, табл. VI, фиг. 1.

Cadomites arkelli: Sturani, 1964b, с. 20, рис. 20, табл. II,
фиг. 5.

Cadomites psilacanthus sturanii: Westermann, Rioult, 1975,
с. 876.

non Cadomites cf. arkelli: Dietze et al., 2002, табл. 6, фиг. 4, 5.

Г о л о т и п – экз., изображенный К. Стурани
(Sturani, 1964b, табл. II, фиг. 5); Италия, Венеци-
анские Альпы; верхний байос, зона Parkinsoni.

О п и с а н и е (рис. 3). Взрослые раковины до
80 мм в диаметре, с сильно вздутыми оборотами
почковидного сечения. Пупок широкий, глубо-
кий; пупковая стенка плавно переходит в боко-
вые стороны. Жилая камера самого крупного
(Д max = 58 мм) экземпляра из нашей коллекции
занимает почти полный оборот (что, по-видимо-
му, свидетельствует о его неполной зрелости).

Скульптура представлена слабоизогнутыми
вперед первичными ребрами, заканчивающими-
ся на середине боков хорошо выраженными бу-
горками. От бугорков отходят два–три вторичных
ребра, между пучками которых регулярно наблю-
дается по одному вставному ребру; коэффициент
ветвления равен 3.5. Ветви на боковых сторонах
слегка отклоняются назад, но вентральную сто-
рону переходят прямо.

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

С р а в н е н и е. От наиболее близкого
C. (C.) psilacanthus (Wermbter, 1891) (лектотип:
d’Orbigny, 1845, табл. 134, фиг. 1, 2; Westermann,
Rioult, 1975, табл. 105, фиг. 1–4; Rioult, 1994,
табл. 45, фиг. 4) из зоны Niortense верхнего байоса
Кальвадоса (Франция) отличается меньшими ко-
нечными размерами, реже расставленными реб-
рами с меньшим коэффициентом ветвления.

Раковина, описанная из зоны Garantiana верх-
него байоса Германии (Dietze et al., 2002: см. си-
нонимику), отличается от описываемого вида
округлым сечением и заметно гуще расположен-
ными ребрами.

З а м е ч а н и я. Стурани (Sturani, 1964b) обо-
значил в качестве лектотипа (sic) своего нового
вида C. arkelli аммонит, изображенный А. д’Ор-
биньи (d’Orbigny, 1845, табл. 134, фиг. 1, 2) как
Ammonites humphriesianus. Однако этот экзем-
пляр ранее (Wermbter, 1891) уже был обозначен в
качестве типа вида Stephanoceras psilacanthus, и в
следующей работе Стурани (Sturani, 1967, c. 27)
признал название arkelli младшим объективным
синонимом Cadomites psilacanthus (Wermbter).
При ревизии лектотипа последнего Г. Вестерман
и М. Рийю (Westermann, Rioult, 1975) отметили
его отличия от материала Стурани из Венециан-
ских Альп и установили новый подвид C. psila-
canthus sturanii, который, по моему мнению, нуж-
но рассматривать как самостоятельный вид.

М а т е р и а л. Два экз. из осыпи зоны Parkin-
soni верхнего байоса и зоны Zigzag нижнего бата;
южный склон горы Джангуры.

Cadomites (Cadomites) zelenchukensis Mitta, sp. nov.

Н а з в а н и е по Зеленчукскому р-ну Карачае-
во-Черкесской республики.

Г о л о т и п – ПИН, № 5546/10; Карачаево-
Черкесия, Зеленчукский р-н, правый берег
р. Бол. Зеленчук выше ст. Исправная, ниже ме-
стонахождения 8; нижний бат, верхняя подсвита
джангурской свиты, зона Zigzagiceras zigzag, слои
с Oraniceras scythicum (не in situ); сборы
М.П. Шерстюкова.

О п и с а н и е (рис. 2). Раковины до 60 мм в
диаметре. Обороты сильно вздутые, с наиболь-
шей шириной в средней части боков. Сечение по-
перечно-овальное, почковидное, с широкой за-
кругленной вентральной стороной. Пупок широ-
кий, пупковая стенка не обособлена от боковых
сторон. Устьевой край не сохранился, взрослая
жилая камера занимала около 0.6 оборота.

Экземпляр № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

5546/296 48 16 25.5 18.5 0.33 0.53 0.38
5546/343 24 8 14 10 0.33 0.58 0.42
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Скульптура представлена рельефными субра-
диальными первичными ребрами, заканчиваю-
щимися на середине боков хорошо выраженны-
ми бугорками (на ядре) или шипами. От бугорков
отходят по три, реже четыре тонкие ветви, пере-
секающие вентральную сторону с легким изгибом
вперед. Между пучками ветвей иногда наблюда-
ются вставные ребра, не связанные с бугорками.
Коэффициент ветвления на полуоборот жилой
камеры равен 3.7.

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

С р а в н е н и е. Раковины описываемого вида
наиболее сходны с C. (C.) exstinctus (Quenstedt) из
Швабского Альба, Юж. Германия (лектотип:
Quenstedt, 1887, табл. 74, фиг. 30, рисунок; фото-
графии приведены в работах: Hahn, 1971, табл. 9,
фиг. 11; Schlegelmilch, 1985, табл. 29, фиг. 10). От
этого вида, в том числе от его вариаций с крайне
вздутыми оборотами и низким сечением (Dietze,
Dietl, 2006, рис. 8.1) кавказский вид отличают
прямые и реже расположенные первичные ребра.

М а т е р и а л. Три экз. различной сохранности
из типового местонахождения.

* * *

В полевых работах на разрезах юры междуре-
чья Кубани и Урупа в течение ряда лет принимали
участие О. Нагель (O. Nagel, Радеберг, Германия),
Ш. Гребенштайн (S. Gräbenstein, Бодельсхаузен,
Германия), Е.А. Митта (Москва), В. Пиркль
(V. Pirkl, Герлинген, Германия), и многие другие
мои друзья и коллеги. М.П. Шерстюков (Ставро-
поль) передал для изучения свои сборы. С. Фер-
нандес-Лопес (S.R. Fernández-López, Мадрид,
Испания) и Г. Швайгерт (G. Schweigert, Штут-
гарт, Германия) оказали помощь с литературой
по теме. Фотографии выполнены С.В. Багировым
(ПИН РАН). Автор искренне благодарен всем,
кто способствовал подготовке этой работы.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I
Фиг. 1. Cadomites (Cadomites) sp., экз. ПИН, № 5546/295, фрагмент взрослой раковины с частью внутренних оборотов:
1а – сбоку, 1б – с устья.
Фиг. 2. Cadomites (Cadomites) ex gr. rectelobatus (von Hauer), экз. ПИН, № 5546/216: 2а – сбоку, 2б – с устья, 2в – с вен-
тральной стороны.
Фиг. 3. Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché, экз. ПИН, № 5546/160, жилая камера с сохранившимся устьем, сбоку.
Все – Карачаево-Черкесия, верхняя подсвита джангурской свиты; 1, 2 – южный склон горы Джангуры (местонахож-
дение 33), осыпь зон Parkinsoni и Zigzag; 3 – правый берег р. Бол. Зеленчук ниже станицы Зеленчукская (местонахож-
дение 35), нижняя часть зоны Niortense. Длина масштабной линейки 10 мм; звездочкой (*) отмечено начало жилой ка-
меры.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I
Фиг. 1–3. Cadomites (Cadomites) ex gr. rectelobatus (von Hauer): 1 – экз. ПИН, № 5546/326, часть жилой камеры с де-
формированными оборотами фрагмокона, сбоку; 2 – экз. ПИН, № 5546/215, молодая раковина: 2а – сбоку, 2б – с
устья, 2в – с вентральной стороны; 3 – экз. ПИН, № 5546/342, молодая раковина: 3а – с устья, 3б – сбоку.
Фиг. 4, 5. Cadomites (Cadomites) lissajousi Roché: 4 – экз. ПИН, № 5546/160, взрослая раковина с вентральной стороны;
5 – экз. ПИН, № 5546/325, взрослая раковина с частично сохранившимся устьем сбоку.
Все – Карачаево-Черкесия, верхняя подсвита джангурской свиты: 1–3 – южный склон горы Джангуры (местонахож-
дение 33), осыпь зон Parkinsoni и Zigzag; 4 – правый берег р. Бол. Зеленчук ниже станицы Зеленчукская (местонахож-
дение 35), нижняя часть зоны Niortense; 5 – овраг по левому берегу р. Кяфар ниже станицы Сторожевая (местонахож-
дение 31), нижняя часть зоны Niortense. Длина масштабной линейки 10 мм; звездочкой (*) отмечено начало жилой ка-
меры.

The Genus Cadomites (Ammonoidea: Stephanoceratidae)
from the Upper Bajocian–Lower Bathonian (Middle Jurassic)

of the Kuban River Basin (Northern Caucasus, Russia)
V. V. Mitta1, 2

1Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia
2Cherepovets State University, Cherepovets, 162600 Russia

The ammonites of the genus Cadomites from the Upper Bajocian and Lower Bathonian of Karachay-Cher-
kessia are discussed. The new material makes it possible to precisely identify macroconchs of this genus in the
Kuban River basin. C. (Cadomites) lissajousi Roché is described from the middle Subzone of the Upper Ba-
jocian Niortense Zone. From a talus of the Upper Bajocian Parkinsoni Zone–Lower Bathonian Zigzag Zone
boundary beds is described C. (C.) sturanii Westermann et Rioult, here also are found C. (C.) ex gr. rectelo-
batus (v. Hauer) and C. (C.) sp. A new species C. (C.) zelenchukensis sp. nov. is described from the lowermost
Lower Bathonian (beds with Oraniceras scythicum).

Keywords: Ammonoidea, Stephanoceratidae, Cadomites, Middle Jurassic, Upper Bajocian, Lower Batho-
nian, Northern Caucasus



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2022, № 6, с. 42–50

42

НОВЫЙ ВИД БРАХИОПОД ИЗ ОТРЯДА PENTAMERIDA
В ОРДОВИКЕ ПРИТЕЛЕЦКОГО АЛТАЯ

© 2022 г.   Т. А. Щербаненкоa, *, Н. В. Сенниковa, **
aИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, 630090 Россия

*e-mail: Shcherbanenkota@ipgg.sbras.ru
**e-mail: Sennikovnv@ipgg.sbras.ru
Поступила в редакцию 28.04.2022 г.

После доработки 19.05.2022 г.
Принята к публикации 19.05.2022 г.

Описан новый вид брахиопод Eoanastrophia tozodoviensis sp. nov. из тозодовской толщи верхнего ор-
довика Прителецкой структурно-фациальной зоны Горного Алтая. Предложено расширение диа-
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ВВЕДЕНИЕ
Брахиоподы – одна из основных бентосных

групп фауны, на базе которых традиционно прово-
дилось биостратиграфическое обоснование подраз-
делений региональных и местных стратиграфиче-
ских шкал палеозоя. Исследование плеченогих
ордовика Алтае-Саянской складчатой области на-
чалось с 50-х гг. прошлого века Л.Г. Севергиной
(1960), позднее О.Н. Андреевой (1982, 1985),
Н.П. Кульковым (Кульков, Севергина, 1984) и др.
К настоящему времени оттуда описано и опреде-
лено более 200 видов (Кульков, Севергина, 1989).

Настоящее сообщение посвящено алтайским
представителям пентамерид – эоанастрофиям.
Род Eoanastrophia Nikiforova et Sapelnikov, 1973 из-
вестен из верхнего ордовика Тянь-Шаня (Узбеки-
стан, Казахстан), Горного Алтая (Россия), горных
массивов Италии, Испании и Франции. Видовые
таксоны рассматриваемого рода распространены в
узком стратиграфическом интервале (верхний ор-
довик, сандбиан–катиан), в связи с чем они име-
ют важное значение для стратиграфии.

О.И. Никифоровой и В.П. Сапельниковым
(1973) был выделен из нижнеарчалыкских слоев
ашгиллского яруса перевала Шахриомон Южно-
го Тянь-Шаня новый род Eoanastrophia с типо-
вым видом E. antiquata Nikiforova et Sapelnikov. За-
тем другими специалистами было описано не-
сколько видов в рамках этого рода: 1) E. kurdaica
Sapelnikov et Rukavishnikova из кескинтасской
свиты андеркенского горизонта среднего–верх-
него карадока (Сапельников, Рукавишникова,

1975); 2) E. transversa Severgina из орловского го-
ризонта верхнего ордовика Горного Алтая (Се-
вергина, 1978); 3) E. primordialis Rozman из обика-
лонских слоев шахриомонской свиты Южного
Тянь-Шаня (Розман, 1978); 4) E. pentamera (Me-
neghini) из карадока–ашгилла о. Сардиния, Кар-
нийских Альп (формация de Uqua) (Италия), Пи-
ринеев (Испания), п-ова Крозон северо-запада
Франции, Армориканского массива, Черных Гор
(Montagne Noire) Центрального массива Фран-
ции (Havlíček, 1981; Melou, 1990; Botquelen, 2003);
5) E. extenuata Nikitin et Popov из саргалдакской
свиты еркебидаикского горизонта карадока сред-
него ордовика хр. Чингиз (Казахстан, Тянь-
Шань) (Кленина и др., 1984); 6) E. lebediensis (Sev-
ergina) из нижней части гурьяновской свиты хан-
харинского горизонта среднего–верхнего ордови-
ка Уйменско-Лебедской структурно-фациальной
зоны (СФЗ) Горного Алтая (Кульков, Севергина,
1989).

МАТЕРИАЛ
В Прителецкой СФЗ на востоке Горного Алтая

в разрезе Тозодов и в палеонтологической точке
(п.т.) Нижний Турочак (Сенников и др., 2018;
Sennikov et al., 2019) сотрудниками Ин-та нефте-
газовой геологии и геофизики им. А.А. Трофиму-
ка (ИНГГ) СО РАН при тематических работах
были обнаружены представители рода Eoanastro-
phia. Находки этих таксонов брахиопод в алтай-
ских изученных разрезах редки. На первом этапе
исследования они были определены как E. lebedi-

УДК 551.733.1(574.3)

EDN: LORSMN
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ensis (Shcherbanenko, 2019). В рамках полевых ра-
бот последних лет было продолжено изучение
разрезов и дополнительный сбор палеонтологи-
ческих остатков в Прителецкой СФЗ Алтая. При-
телецкая коллекция ордовикских брахиопод по-
полнилась новыми образцами эоанастрофий. На
этом дополнительном материале был использо-
ван необходимый для современных исследова-
ний метод последовательных пришлифовок. Это
позволило получить более точную информацию о
внутреннем строении эоанастрофий. Представи-
тельный материал позволил по серии раковин и
створок доказать стабильность признаков в ис-
следуемой выборке. Кроме того, хорошая сохран-
ность одного из экземпляров эоанастрофий дала
возможность изучить строение замочного края.

Прителецкие эоанастрофии по облику близки
к E. lebediensis из нижней части гурьяновской
свиты сандбийского яруса верхнего ордовика Се-
веро-Восточного Алтая (Уйменско-Лебедская
СФЗ), однако внешне отличаются меньшими
размерами, формой раковины, характером вы-
пуклости створок.

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
EOANASTROPHIA LEBEDIENSIS. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
НОВОГО ВИДА

E. lebediensis был выделен в рамках рода
Camerella Billings (Севергина, 1967), а позже отне-
сен к роду Eoanastrophia (Кульков, Севергина,
1989). В качестве специфического для рода при-
знака было указано “наличие угловатых ребер,
начинающихся от макушки” (Кульков, Северги-
на, 1989). Критерии, отличающие этот вид от
близкородственных видов – меньшие размеры,
более грубые ребра, число ребер (10–12 против
20–24 у Е. primordiаlis), меньшие размеры, более
грубая скульптура, иное очертание раковины
(сравнение с Е. transversa).

Описание внутреннего строения E. lebediensis
(Севергина, 1967) довольно кратко: “В брюшной
створке спондилиум широкий, поддерживается
короткой септой. В спинной створке маленький
узкий круралиум поддерживается довольно длин-
ной срединной септой, которая протягивается
почти до средины створки”. В монографии
(Кульков, Севергина, 1989) описание вида не бы-
ло пересмотрено, с учетом новой предложенной
терминологии пентамерид (Сапельников, 1985).

В коллекции № 1323, хранящейся в Центре кол-
лективного пользования “Коллекции уникальных
геологических материалов (палеонтологических,
микропалеонтологических и палинологических)
Сибири и Арктики (ГЕОХРОН)” ИНГГ СО РАН
(ранее – Музей Ин-та геологии и геофизики СО АН
СССР, далее – ЦКП “ГЕОХРОН”) в Новосибир-

ске, вид E. lebediensis представлен единственным
экземпляром, голотипом № 403/1323. Его фото в
четырех положениях приведено в монографии
(Кульков, Севергина, 1989, табл. X, фиг. 19а–г) и
при первичном описании вида (Севергина, 1967).
Кроме того, при первоописании присутствует
изображение ядра брюшной створки, на котором
видно строение спондилия (Севергина, 1967,
табл. 4, фиг. 5). Этот экземпляр, как и остальные
представители вида (а это более 20 разрозненных
створок удовлетворительной сохранности) в кол-
лекции музея отсутствует.

Голотипом таксона Е. lebediensis является
слегка помятый и надломленный с одного бока
экземпляр. Со стороны брюшной створки отсут-
ствует (смята) левая часть примакушечной обла-
сти. Это затрудняет точную интерпретацию строе-
ния спондилия: на каком расстоянии от макушки
сходятся зубные пластины, и с какого расстояния
они поддерживаются срединной септой. В задней
части створок голотипа Е. lebediensis раковинное
вещество выщелочено, поэтому примакушечные
области раковины, содержащие элементы спон-
дилия и брахиофория, по типу сохранности явля-
ются ядром. Внутреннее строение Е. lebediensis
было описано Севергиной (1967) по ядрам. В от-
личие от метода последовательных пришлифо-
вок, изучение внутренних структур по ядрам не
показывает всех деталей внутрираковинных об-
разований. В частности, не понятны тип спонди-
лия (сидячий, комбинированный, двойной); высо-
та септы, протягивается ли она вперед за границы
спондилия; строение зубных пластин; особенности
строения брахиофория – высота дорсальной сеп-
ты, параметры септальных и брахиальных пла-
стин.

В рамках настоящей работы был изучен голо-
тип Е. lebediensis и сделаны его фотографии
(табл. VIII, фиг. 4). Следует обратить внимание на
то, что при первом описании вида Е. lebediensis
(Севергина, 1967) было отмечено: а) “Арея отсут-
ствует. Макушки обеих створок смыкаются” – на
голотипе видно, что раковинное вещество в обла-
сти макушек брюшной и спинной створок выще-
лочено, сами макушки экземпляра не сохрани-
лись; б) “Поверхность створок покрыта 10–12 рез-
кими округлыми складками…” – на голотипе
число складок на брюшной и спинной створке
одинаково и равно 14.

Первый из выше отмеченных пунктов подчер-
кивает имеющуюся неопределенность в характе-
ристике замочной области этого таксона (в стро-
ении замочного края, вентральной, дорсальной
ареи, во взаимоотношении макушек брюшной и
спинной створок). Кроме того, неполное для со-
временного уровня описание внутреннего строе-
ния Е. lebediensis и отсутствие для изучения боль-
шей части типовой коллекции в музее не позволя-
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ют даже формально отождествить эоанастрофий
из Прителецкой СФЗ с видом Е. lebediensis.

Дополнительно к проведенным лабораторным
исследованиям в 2021 г. в типовом местонахожде-
нии голотипа таксона E. lebediensis, в разрезе у
устья р. Бура (правый приток р. Лебедь) была
предпринята попытка пополнения типовой кол-
лекции. Целенаправленно проводился поиск це-
лых экземпляров этого вида, с достаточной со-
хранностью для изучения внутренней структуры
методом последовательных пришлифовок. К со-
жалению, в пачке, из которой была собрана кол-
лекция Севергиной, в найденных образцах с раз-
личными другими таксонами брахиопод, в т.ч.
хорошей сохранности, представители эоанастро-
фий обнаружены не были.

Учитывая все перечисленные обстоятель-
ства, прителецкие эоанастрофии выделены как
новый вид.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Авторы придерживаются систематики брахио-

под по А. Уильямсу и др. (Williams et al., 2002).
При характеристике морфологических призна-
ков использована терминология, разработанная
Сапельниковым (1985).

О Т Р Я Д PENTAMERIDA
ПОДОТРЯД SYNTROPHIIDINA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CAMERELLOIDEA HALL 
ET CLARKE, 1895

СЕМЕЙСТВО PARASTROPHINIDAE SCHUCHERT ET LEVENE, 
1929

Род Eoanastrophia Nikiforova et Sapelnikov, 1973
Eoanastrophia tozodoviensis Shcherbanenko, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 1–3, 5, 6

Eoanastrophia lebediensis: Shcherbanenko, 2019, c. 190,
табл. I, фиг. 1.

Н а з в а н и е  в и д а – по ручью Тозодов.

Г о л о т и п – ЦКП “ГЕОХРОН”, № 2110-1;
Северо-Восточный Алтай, запад северной части
Телецкого озера, разрез в правом борту руч. Тозо-
дов, притока р. Иогач; верхний ордовик, санд-
бийский ярус, тозодовская толща; обозначен
здесь, табл. VIII, фиг. 1.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, не превы-
шает 10 мм в длину и ширину, округло-пяти-
угольного очертания, изометричная или немного
вытянутая в длину, спиннодвояковыпуклая, реб-
ристая от макушек. Ребра простые, угловатые,
14–16 на каждой створке. Замочный край корот-
кий, его длина составляет половину максималь-
ной ширины раковины, которая приходится на
переднюю треть длины раковины.

Брюшная створка выпуклая в центральной ча-
сти. Вентральная арея ортоклинная, дельтириум
открытый. Макушка прямая, заостренная, не вы-
дается за замочный край. Синус не выражен, на
передней комиссуре имеется слабозаметное по-
нижение в сторону спинной створки.

Спинная створка более выпуклая, чем брюш-
ная. Максимальная выпуклость в задней и сред-
ней части створки, к переднему краю равномерно
уплощается. Дорсальная арея анаклинная, ното-
тирий открытый. Макушка массивная, изогну-
тая, вздутая, нависает над замочным краем, при-
жата к дельтирию. Возвышение не развито, на пе-
реднем крае наблюдается изгиб в сторону
спинной створки.

Внутреннее строение (табл. VIII, фиг. 6). В
брюшной створке развит спондилий-комбинари-
ум (=сложный, комбинированный, simplex), ко-
локолообразный в сечении. На ранней стадии он-
тогенеза разобщенный, затем, с расстояния 0.5–
0.9 мм от макушки, поддерживается низкой сре-
динной септой, увеличивающейся по высоте в
направлении передней комиссуры. Длина спон-
дилия не превышает 3.0 мм. Септа не продолжа-
ется вперед за границы спондилия. Спондилий

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I I
Все: Республика Алтай; верхний ордовик, сандбийский ярус.
Фиг. 1–3, 5, 6. Eoanastrophia tozodoviensis sp. nov.: 1 – голотип ЦКП “ГЕОХРОН”, № 2110/1: 1а – брюшная створка,
1б – спинная створка, 1в – вид сбоку, 1г – вид сбоку, 1д – передний край, 1е – задний край; Прителецкая СФЗ, разрез
Тозодов; тозодовская толща; 2 – экз. ЦКП “ГЕОХРОН”, № 2110/2: 2а – брюшная створка, 2б – спинная створка, 2в –
вид сбоку, 2г – передний край, 2д – задний край; Прителецкая СФЗ, п.т. Нижний Турочак (С-163); 3 – экз. ЦКП
“ГЕОХРОН”, № 2110/3: 3а – брюшная створка, 3б – спинная створка, 3в – вид сбоку, 3г – передний край, 3д – задний
край; Прителецкая СФЗ, разрез Тозодов; тозодовская толща; 5 – экз. ЦКП “ГЕОХРОН”, № 2110/4: 5а – брюшная
створка, 5б – спинная створка; Прителецкая СФЗ, разрез Тозодов; тозодовская толща; 6 – экз. ЦКП “ГЕОХРОН”,
№ 2110/2, серия последовательных пришлифовок; цифрами обозначено расстояние от макушки до изображенного
среза; Прителецкая СФЗ, п.т. Нижний Турочак (С-163).
Фиг. 4. Eoanastrophia lebediensis, голотип ЦКП “ГЕОХРОН”, № 403/1323: 4а – брюшная створка, 4б – спинная створ-
ка, 4в – вид сбоку, 4г – вид сбоку, 4д – передний край, 4е – задний край; Уйменско-Лебедская СФЗ, разрез по р. Ле-
бедь; нижняя часть гурьяновской свиты.
Масштабная линейка – 10 мм.
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Таблица VIII

1

2 2а 2б 2в 2г 2д

3

4 4а 4б 4в 4г 4д 4е

5 5б

6

0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 2.4

5а

3а 3б 3в 3г 3д

1а 1б 1в 1г 1д 1е
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сложен продольно-волокнистым веществом. Зу-
бы каплевидной формы.

В спинной створке двойной узкий брахиофо-
рий (=круралиум, септалиум), профиль бра-
хиофория Y-образный. Септальные пластины
тонкие, тесно сближенные у дна створки в сре-
динную септу. Ее высота составляет половину
высоты брахиофория. Септа начинается от ма-
кушки, поддерживая брахиофорий на всем его
протяжении, и продолжается за нижнюю границу
брахиальных пластин вперед на треть длины ра-
ковины. Брахиальные пластины массивные, ото-
гнутые к бокам раковины. Основания брахиаль-
ных отростков не дифференцируются. Крыловид-
ные отростки отсутствуют. Брахиофорий сложен
продольно-волокнистым веществом. Длина бра-
хиофория меньше длины спондиальных образо-
ваний в брюшной створке.

Р а з м е р ы  в  м м (табл. 1).
С р а в н е н и е. От типового вида E. antiquata

(Никифорова, Сапельников, 1973, с. 66, табл. I,
фиг. 1–7) из нижнеарчалыкских слоев ашгилл-
ского яруса перевала Шахриомон Южного Тянь-
Шаня описываемый новый вид отличается: изо-
метричной формой раковины, овально-пентаго-
нальным очертанием (раковина E. antiquata вытя-
нута по ширине); в два–три раза меньшими раз-
мерами раковин; отношение толщины спинной
створки к толщине брюшной створки у E. tozo-
doviensis sp. nov. меньше этого параметра у E. anti-
quata; характеристиками замочного края: в попе-
речном профиле у E. tozodoviensis sp. nov. макуш-
ка брюшной створки находится на одном уровне
по высоте с задним краем спинной створки (при-
макушечной областью), а макушка спинной
створки направлена в сторону дельтирия брюш-
ной створки, арея брюшной створки ортоклин-
ная (в то время как у E. antiquata примакушечный

край спинной створки превышает по высоте ма-
кушку брюшной створки); отсутствием ярко вы-
раженного синуса и возвышения; взаимоотноше-
нием внутренних структур спинной и брюшной
створок (у E. tozodoviensis sp. nov. спондилий по-
чти вдвое длиннее, чем брахиофорий, у E. anti-
quata длина брахиофория, наоборот, превышает
длину спондилия); колоколообразной формой
спондилия (у E. antiquata – округло-треугольной
формы); формой зубов: (у E. tozodoviensis sp. nov.
каплевидные, у E. antiquata продолговатые); внут-
ренним строением спинной створки: стабильным
по выборке наличием высокой септы, поддержи-
вающей брахиофорий и продолжающейся за гра-
ницы брахиальных пластин (у E. antiquata сеп-
тальные пластины либо сходятся на дне створки,
либо тесно сближенные, либо сливаются в низ-
кую септу); отсутствием крыловидных отростков
(у E. antiquata наблюдаются зачатки крыловидных
отростков или их отсутствие); простыми ребрами
(у E. antiquata ребра дихотомируют); числом ре-
бер: 14–16 у Е. tozodoviensis sp. nov. против 17–22
(в синусе 5–7, на возвышении 6–7, по сторонам
5–8) у E. antiquata.

От Е. kurdaica из кескинтасской свиты андер-
кенского горизонта среднего–верхнего карадока
(зона Parastrophina hemiplicata) Южного Казах-
стана, хребта Кендыктас (Сапельников, Рука-
вишникова, 1975, с. 34, табл. XIX, фиг. 10–12), но-
вый вид отличается: в среднем более мелкими ра-
ковинами, чем у Е. kurdaica (10–12 мм в длину);
отсутствием синуса и возвышения, лишь унипли-
катной передней комисcурой (у Е. kurdaica синус
и возвышение ярко выражены); отсутствием кры-
ловидных отростков (у Е. kurdaica они хорошо
развиты); простыми ребрами (у Е. kurdaica – сла-
бо дихотомирующие); строением брахиофория: у
Е. tozodoviensis sp. nov. высокая септа, поддержи-

Таблица 1. Размеры целых экземпляров E. tozodoviensis sp. nov. и Е. lebediensis

Экз. № Длина (Д) Ширина (Ш) Толщина (Т) Д/Ш Т/Д Т/Ш

2110-1, голотип 7.5 7.7 5.5 0.97 0.73 0.71

2110-2 8.3 7.8 4.7 1.06 0.57 0.60

2110-3 7.7 7.3 5.8 1.05 0.75 0.79

2110-4 8.1 7.7 5.5 1.05 0.68 0.71

2110-5 юная раковина 5.5 4.6 3.1 1.20 0.56 0.67

E. lebediensis, голотип, 
403/1323

9 8.8 5.5 1.02 0.61 0.63
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вающая брахиофорий, у Е. kurdaica тесно сбли-
женные септальные пластины создают видимость
слияния в низкую септу; взаимоотношением
внутренних структур спинной и брюшной ство-
рок: у E. tozodoviensis sp. nov. спондилий длиннее,
чем брахиофорий, почти вдвое, у E. kurdaica дли-
на брахиофория соответствует длине спондилия.

От Е. transversa из орловского горизонта верх-
него ордовика Северо-Запада Алтая (Севергина,
1978, с. 30, табл. IV, фиг. 1, 2) описываемый вид
отличается: формой раковины, у Е. transversa –
вытянутая по ширине; меньшими размерами
(у Е. transversa 9–12 мм в длину, 13–19 мм в шири-
ну); отсутствием синуса и возвышения (у Е. trans-
versa они хорошо выражены), лишь изгибом пе-
реднего края в сторону спинной створки; характе-
ром строения примакушечной области: макушки
створок не смыкаются, как у Е. transversa; мень-
шим числом ребер: 14–16 против 20 ребер у
Е. transversa; простыми, нераздваивающимися
ребрами (у Е. transversa ребра дихотомируют); вы-
сокой септой, поддерживающей брахиофорий. В
описании внутренних элементов Е. transversa ука-
зано лишь принципиальное строение спондилия
и брахиофория, сопровожденное одной фотогра-
фией пришлифовки плохого качества. Это за-
трудняет детальное сравнение параметров внут-
реннего строения нового вида и Е. transversa.

От близкородственного вида Е. primordialis
(Розман, 1978, с. 100, табл. ХVII, фиг. 10–14) из
шахриомонской свиты Южного Тянь-Шаня опи-
сываемый вид отличается: меньшими размерами;
строением замочной области (макушка брюшной
створки ортоклинная, не нависает над макушкой
спинной створки); простыми, не дихотомирую-
щими ребрами и меньшим их числом (14–16 про-
тив 24 у Е. primordialis); внутренним строением
спинной створки: высокой дорсальной септой,
поддерживающей брахиофорий от макушки на
всем его протяжении и протягивающейся вперед
за границу брахиальных пластин. У Е. primordialis
только передний край брахиофория поддержива-
ется низкой срединной септой. Заключение о
различиях во внутреннем строении сделаны на
основании описания Е. primordialis. В работе
Х.С. Розман (1978) приведены фотографии ядер
брюшной, спинной створок и целой раковины.
Без пришлифовок и латексных слепков сложно
оценить некоторые количественные и качествен-
ные параметры внутренних структур. В частно-
сти, непонятно, протягивается ли вентральная
септа вперед за границы спондилия. При описа-
нии Е. primordialis в разделе “Замечание” Розман
(1978) указывает на наличие в коллекции измен-
чивых форм – группы вытянутых раковин с не-
многочисленными ребрами, сходных с Camerella
lebediensis Severgina, 1967. При возможности, сле-

дует изучить эти экземпляры на предмет отож-
дествления с Е. tozodoviensis sp. nov.

В литературе имеется описание европейских
эоанастрофий из трех различных местонахожде-
ний, относимых разными авторами к одному виду
E. pentamera. Поскольку описания и фотоизобра-
жения разнятся друг с другом, авторы сочли необ-
ходимым провести сравнение нового вида с каж-
дым из описанных под названием “E. pentamera
(Meneghini, 1857)” (см. ниже).

От E. pentamera из карадока Черных Гор (Mon-
tagne Noire) Центрального массива Франции
(Havlíček, 1981, с. 28, табл. 9, фиг. 1–4) новый вид
отличается: вдвое меньшими размерами; мень-
шим числом ребер (14–16 против 20–22); внут-
ренним строением спинной створки: высокой
дорсальной септой, поддерживающей брахиофо-
рий от макушки на всем его протяжении и протя-
гивающейся вперед за границу брахиальных пла-
стин. У Е. pentamera септальные пластины рядом
с макушкой не соприкасаются друг с другом, в то
время как спереди они соединяются в низкую
септу, поддерживающую переднюю часть бра-
хиофория. Внутреннее строение брюшной створ-
ки и вентральная арея E. pentamera В. Гавличеком
(Havlíček, 1981) не исследовались, а внутреннее
строение спинной створки изучено им на ядре,
т.к. коллекция состояла из двух экземпляров: од-
ной целой раковины и ядра спинной створки.
Поэтому невозможно провести полноценное
сравнение Е. tozodoviensis sp. nov. с E. pentamera из
Франции. Кроме того, Гавличек (Havlíček, 1981)
указывает на возможную тождественность описы-
ваемых им экземпляров виду Е. primordialis.

От E. pentamera из формации Розан (Rosan)
ашгиллского яруса, п-ова Крозон, северо-запад
Франции (Melou, 1990, с. 556, табл. 10, фиг. 1, 2,
5–12), новый вид отличается: формой раковины;
меньшими размерами (втрое меньше самых круп-
ных представителей E. pentamera); ортоклинной
вентральной ареей (у E. pentamera апсаклинная);
анаклинной дорсальной ареей (у E. pentamera ап-
саклинная); числом ребер [у нового вида их 14–16, у
E. pentamera в описании указано 16–18; судя по фо-
тотаблицам (Melou, 1990, табл. 10, фиг. 1, 7–12), их
20–22]; внутренним строением брюшной створки:
септа, поддерживающая спондилий, не продол-
жается вперед за его границы, а у E. pentamera она
продолжается вперед. В настоящее время это
признак родового уровня (Williams et al., 2002,
с. 955). Кроме того, у Е. tozodoviensis sp. nov. зуб-
ные пластины сливаются в септу в 5 мм по высоте
от макушки, т.е. на начальных стадиях онтогенеза
спондилий разобщенный. У E. pentamera, по дан-
ным M. Мелоу (Melou, 1990), спондилий поддер-
живается по всей длине тонкой срединной пере-
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городкой. У нового вида отсутствует платформа
на спинной створке, а у Е. pentamera мускульные
отпечатки расположены на платформе. Высота
дорсальной септы Е. pentamera не указана, внут-
реннее строение изучено на ядрах.

От E. pentamera, описанного в диссертации
(Botquelen, 2003, с. 249, табл. 8, фиг. 9), новый вид
отличается: меньшими размерами (у E. pentamera
длина равна 10 мм, ширина – 12 мм); формой ра-
ковины (у Е. tozodoviensis sp. nov. овально-пента-
гональное очертание, у E. pentamera субтреуголь-
ный контур); анаклинной дорсальной ареей
(у E. pentamera – апсаклинная); одинаковым раз-
мером ребер (у E. pentamera срединное ребро в си-
нусе и два ребра в средней части возвышения вы-
деляются у половины общего числа экземпля-
ров). Внешнее и внутреннее строение брюшной
створки не сравнивалось, т.к. его описание в дис-
сертации (Botquelen, 2003) отсутствует. В строе-
нии брахиофория не уточняется высота септы и
продолжается ли она вперед за пределы брахиаль-
ных пластин.

От E. extenuata из саргалдакской свиты, ерке-
бидаикского горизонта среднего ордовика хр.
Чингиз (Казахстан, Тянь-Шань) (Кленина и др.,
1984, с. 143, табл. XIX, фиг. 1, 2, рис. 34) Е. tozo-
doviensis sp. nov. отличается: более крупными раз-
мерами (у E. extenuata длина – 5–7 мм, ширина –
6–8 мм); изометричной формой раковины
(у E. extenuata вытянута по ширине); невыражен-
ными синусом и седлом, лишь изгибом лобного
края в сторону спинной створки, тогда как у E. ex-
tenuata синус начинается от макушки, четко
обосабливается в передней половине, возвышение
развито со средней части створки, язычок невысо-
кий; внутренним строением брюшной створки:
формой спондилия (у Е. tozodoviensis sp. nov. ко-
локолообразной формы, у E. extenuata – парабо-
ловидной); у нового вида септа не продолжается
вперед за границы спондилия, у E. extenuata –
продолжается; внутренним строением спинной
створки: у Е. tozodoviensis sp. nov. брахиофорий
поддерживается высокой септой на всем протя-
жении, у E. extenuata сидячий брахиофорий, на
небольшом участке в середине длины поддержи-
ваемый короткой септой (Кленина и др., 1984,
рис. 34).

От E. lebediensis из нижней части гурьяновской
свиты ханхаринского горизонта среднего–верх-
него ордовика Уйменско-Лебедской СФЗ Горно-
го Алтая (Севергина, 1967, с. 131, табл. 4, фиг. 4, 5;
Кульков, Севергина, 1989, с. 151, табл. X, фиг. 19)
новый вид отличается: меньшими размерами;
очертанием раковины (у E. tozodoviensis sp. nov. –
пентагональное, у E. lebediensis – треугольно-
пентагональное); характером выпуклости ство-

рок (у E. tozodoviensis sp. nov. створки равномерно
выпуклые, у E. lebediensis выпуклость довольно
резко уменьшается по направлению к переднему
краю); числом ребер (14–16 ребер на каждой
створке против 10–12).

Кроме того, установлен ряд параметров E. to-
zodoviensis sp. nov., неизвестных для E. lebediensis
в силу степени сохранности и методики изучения
внутреннего строения последнего: строение за-
мочного края E. tozodoviensis sp. nov. – макушка
брюшной створки находится на одном уровне по
высоте с задним краем спинной створки (прима-
кушечной областью), макушка спинной створки
направлена в сторону дельтирия брюшной створ-
ки, арея брюшной створки ортоклинная. Внут-
реннее строение брюшной створки E. tozodovien-
sis sp. nov.: определен тип спондилия, спондилий-
комбинариум (=сложный, комбинированный,
simplex); форма спондилия в сечении колоколооб-
разная; на ранней стадии онтогенеза спондилиум
разобщенный, затем, с расстояния 0.5–0.9 мм от
макушки, поддерживается низкой срединной
септой; срединная септа увеличивается по высоте
в направлении передней комиссуры; срединная
септа не продолжается вперед за границы спон-
дилия. Внутреннее строение спинной створки
E. tozodoviensis sp. nov.: высота дорсальной сре-
динной септы составляет половину высоты бра-
хиофория, брахиофорий Y-образной формы.

Несмотря на имеющиеся отличия во внешнем
и внутреннем строении, E. lebediensis и E. tozo-
doviensis sp. nov. составляют группу таксонов с
близкими морфологическими признаками.

М а т е р и а л. Шесть целых раковин, 15 раз-
розненных створок из Прителецкой СФЗ, разреза
Тозодов (шестая, седьмая, восьмая пачки),
п.т. Нижний Турочак (С-163) (Сенников и др.,
2018; Sennikov et al., 2019).

ОБСУЖДЕНИЕ
По внутреннему строению новый вид имеет

все характерные признаки рода Еoanastrophia:
сложный спондилий, поддерживающийся корот-
кой септой, которая не продолжается за границы
спондилия; в спинной створке двойной бра-
хиофорий. От ранее известных эоанастрофий он
отличается высокой дорсальной септой, состав-
ляющей половину высоты брахиофория. В родо-
вом диагнозе Еoanastrophia строение брахиофо-
рия описывается как: “…брахиофорий глубокий,
V-образный; септальные пластины тонкие, высо-
кие, сходящиеся у дна створки…” (Никифорова,
Сапельников, 1973; Сапельников, Рукавишнико-
ва, 1975); “…приямочные пластины сходятся,
формируя глубокий узкий септалиум-симплекс,
поддерживаемый длинной низкой срединной
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септой…” (Williams et al., 2002; перевод наш). По
наличию у нового вида высокой дорсальной сеп-
ты следует расширить понимание объема рода:
“Брахиофорий глубокий, V-образной формы, ли-
бо поддерживаемый низкой или высокой длин-
ной срединной септой”.

По внешнему строению новый вид E. tozodovi-
ensis sp. nov. также соответствует параметрам рода
Еoanastrophia: раковины ребристые от макушки,
спинная створка более выпуклая, чем брюшная.
Специфика нового вида E. tozodoviensis sp. nov. –
наличие простых не раздваивающихся ребер, от-
сутствие развитого синуса и возвышения, лишь
слабый изгиб передней комиссуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены представители рода Eoanastrophia из

двух местонахождений верхнего ордовика Прите-
лецкой СФЗ Горного Алтая. Сравнительный ана-
лиз с типовой коллекцией близкородственного
алтайского вида E. lebediensis из Уйменско-Ле-
бедской СФЗ выявил необходимость описания
нового таксона – E. tozodoviensis sp. nov. Хорошая
сохранность и достаточное количество экземпля-
ров выделенного вида позволили детально изу-
чить внутреннее строение и доказать стабиль-
ность признака высокой септы в его спинной
створке. Таким образом, род Eoanastrophia вклю-
чает в себя виды не только с низкой дорсальной
септой или V-образным сидячим брахиофорием,
но и новый вид с высокой спинной септой, фор-
мирующей брахиофорий Y-образной формы.

* * *
Работа выполнена в рамках госзадания РАН по

Фундаментальным научным исследованиям
(проект FW ZZ-2022-0003). Изученная коллекция
прителецких алтайских эоанастрофий хранится в
ЦКП “ГЕОХРОН” ИНГГ СО РАН в Новосибир-
ске под № 2110. Авторы благодарят Д.А. Ильина,
Е.В. Лыкову, О.Т. Обут, Д.А. Токарева, Р.А. Ха-
бибулину за помощь при сборе изученных кол-
лекций брахиопод.
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New Ordovician Brachiopod Species from the Teletskoe Lakeside Area
of the Gorny Altai

T. A. Shcherbanenko1, N. V. Sennikov1
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A new brachiopod species Eoanastrophia tozodoviensis sp. nov. is described from the Tozodov body of the Up-
per Ordovician of the Teletskoe structural-facies zone of the Gorny Altai. An extension of the diagnosis of the
genus Eoanastrophia Nikiforova and Sapelnikov was proposed.
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Из эйфельских отложений запада Центральной Аляски описаны новые таксоны надсемейства Am-
bocoelioidea George, 1931: Micopisticospirifer gen. nov. с типовым видом M. simplex sp. nov. и Cheeneet-
nukispirifer gen. nov. с типовым видом Ch. rarus sp. nov. (семейство Ambocoeliidae) и Alaskomicospirifer
gen. nov. с типовым видом A. boreus sp. nov. (семейство Rhynchospiriferidae).

Ключевые слова: брахиоподы, спирифериды, Ambocoelioidea, эйфель, Сheeneetnuk Formation, Whirl-
wind Creek Formation, запад Центральной Аляски
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ВВЕДЕНИЕ
Представители надсемейства Ambocoelioidea

George, 1931 наиболее разнообразны в девонском
периоде. Их расцвет приходится на средний де-
вон. Типовой род семейства Ambocoeliidae – Am-
bocoelia Hall, 1860 – был описан из Аппалачского
бассейна востока Северной Америки и переизу-
чен Дж. Замбитто и М. Шем-Грегори (Zambitto,
Schem-Gregory, 2013). Ревизия представителей
надсемейства Ambocoelioidea, широко распро-
страненных в живетских и франских отложениях
Южного Китая, позволили M. Чжану и X. Ма
(Zhang, Ma, 2019) на основании особенностей
строения кардиналия повысить статус подсе-
мейств Ambocoeliinae и Rhynchospiriferinae до се-
мейственного уровня.

Нами из эйфельских отложений Центральной
Аляски (рис. 1) впервые описываются представи-
тели надсемейства Ambocoelioidea. Амбоцелиои-
деи, описанные ниже, были найдены в трех место-
нахождениях. Два из них (79WG184 и 79RB11) – в
формации Чинитнук Известняк (Blodgett, Gilbert,
1983) на западе Центральной Аляски, датируемой
ранним эйфелем (низы среднего девона). Третье
местонахождение (83RB16) происходит из безы-
мянного известняка, образующего самую верх-
нюю толщу в группе Вэливинд Крик (Whirlwind
Creek) (Dutro, Patton, 1982) в четырехугольнике
Медфра (Medfra) B-3 в масштабе 1 : 63360 на запа-

де Центральной Аляски. Этот последний стратон
имеет такой же комплекс фауны, что и известняк
Чинитнук (Сheeneetnuk) к югу в четырехугольни-
ке МакГрата, и должен быть официально нанесен
на карту как северное его продолжение.

Девонские отложения на западе центральной ча-
сти Аляски были неизвестны до конца 1970-х гг.,
когда начали проводить геологическое картиро-
вание, в процессе которого были составлены и в
дальнейшем опубликованы геологические карты
четырехугольников МакГрата (Gilbert, 1981;
Blodgett, Gilbert, 1983) и Медфра (Patton, 1978;
Dutro, Patton, 1982; Blodgett et al., 2000).

Описания ископаемой биоты верхней части
известняка Чинитнук (Сheeneetnuk) опубликова-
ны в следующих статьях: брахиоподы – P. Блод-
жеттом и др. (Johnson, Blodgett, 1993; Baxter,
Blodgett, 1994; Blodgett, Johnson, 1994; Boucot,
Blodgett, 2003), гастроподы – Блоджеттом и др.
(Blodgett, Rohr, 1989; Blodgett, 1992, 1993; Blodgett,
Johnson, 1992; Blodgett, Cook, 2002), аммоноидеи –
M. Хасом и Блоджеттом (House, Blodgett, 1982),
кораллы – У. Оливером и др. (Oliver et al., 1975),
губки – Дж. Ригби и Блоджеттом (Rigby, Blodgett,
1983), известковые зеленые водоросли –
Дж. Понсе и Блоджеттом (Poncet, Blodgett, 1987).

Не было никаких сведений о безымянной до-
ломитовой толще группы Вэливинд Крик в четы-
рехугольнике Медфра B-3, в котором находится

УДК 564.8(798)

EDN: FXWLUL
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местонахождение 83RB16. На этой доломитовой
толще залегают известняки верхов группы Вэли-
винд Крик, которые характеризуются той же фау-
ной, что и формация Чинитнук. На сегодняшний
день из известняков этой формации описаны
только брюхоногие моллюски (Frýda et al., 2006).
В основании безымянной толщи доломита лежит
известняк пражского возраста – формация Сода
Крик (Soda Creek) (Blodgett et al., 2000). Окамене-
лости, описанные из этой формации, включают в
себя брахиопод (Баранов, Блоджетт, 2011, 2015,
2016, 2019) и табулятоморфных кораллов и геоли-
тид (Zaika et al., 2015).

Географическая привязка брахиопод взята из
публикаций (Blodgett, Gilbert, 1983; Rigby,
Blodgett, 1983):

Образец 79RB11 (=USGS 10095-SD): 62°04′40′′
северной широты, 155°09′25′′ западной долготы.
NE/4, SW/4, SE/4, SW1/4 с 16, T23N, R32W. Гори-
зонт окаменелостей, 25.3 м (83 фута) ниже кровли
формации Чинитнук Известняк. МакГрат A-5 че-
тырехугольник в масштабе 1 : 63360. Сборы
Р. Блоджетта, 1979 г.

Образец 79WG184: 62°13′02′′ северной широ-
ты, 154°53′40′′ западной долготы. МакГрат A-4 че-
тырехугольник в масштабе 1 : 63360. Чинитнук
Известняк. Сборы В. Гилберта, 1979 г.

Образец 83RB16: 63°23′15′′ северной широты,
154°22′29′′ западной долготы, NE1/4, NE1/4,
NW 1/4, Четырехугольник масштаба Медфра B-3
1 : 63360. Горизонт окремненных ископаемых ра-
ковин, расположенный в седловине вдоль линии
хребта N-S, NE1/4 сек. 26, T.24 N., R.23 E., четы-

рехугольник масштаба Медфра B-3 1 : 63360. По-
дошва безымянной доломитовой толщи в верх-
ней части группы Вэливинд Крик. Сборы
Р. Блоджетта, 1983.

Коллекция спириферид хранится в Геологиче-
ском музее Ин-та геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН (ГМ ИГАБМ) под № 242.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
О Т Р Я Д SPIRIFERIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О AMBOCOELIOIDEA 
GEORGE, 1931

СЕМЕЙСТВО AMBOCOELIIDAE GEORGE, 1931

Род Micopisticospirifer Baranov et Blodgett, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а от mica лат. – крошка,
pisticus греч. – настоящий и рода Spirifer.

Т и п о в о й  в и д – Micopisticospirifer simplex
sp. nov.

Д и а г н о з. Раковина очень маленькая, глад-
кая, пирамидальная. Передний край прямой или
слабоизогнутый. Вентральная арея слабовогну-
тая, от катаклинной до проклинной. Дельтирий в
верхней части закрыт дельтидиальной пластиной.
В брюшной створке зубные пластины отсутству-
ют. Высокий срединный валик возникает от ум-
бо. Круралиум отсутствует. Строение мускульно-
го поля неизвестно. Круральные пластины слабо
наклонены к плоскости симметрии и протягива-
ются до 3/4 длины створки. Скульптура представ-
лена узкими концентрическими пластинами на-
растания с тонкими иглами на их поверхности.

Рис. 1. Карта с местоположением находок амбоцелиоидей в стратотипе формации Чинитнук (Cheeneetnuk) на терри-
тории запада Центральной Аляски.
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В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид из средне-
го девона, эйфельский ярус, формация Вэливинд
Крик запада Центральной Аляски.

С р а в н е н и е. Micopisticospirifer gen. nov. от-
личается от Ambocoelia Hall, 1860 пирамидальной
раковиной, формой вентральной ареи от ката-
клинной до проклинной и присутствием высоко-
го срединного валика в брюшной створке; от
Cyrtinoides Yudina et Rzhonsnitskaya, 1985 – отсут-
ствием круралиума и тихоринума; от Micospirifer
Baranov, 2009 – отсутствием синусовидной бо-
роздки на брюшной створке, наличием дельтиди-
альной пластины и концентрических пластин
нарастания с тонкими иглами; от Kolymospirifer
Baranov, 2009 – отсутствием бисулькатности ра-
ковины и круралиума; от Echinocoelia Cooper et
Williams, 1935 – наличием дельтидиальной пла-
стины и формой вентральной ареи от катаклин-
ной до проклинной.

Micopisticospirifer simplex Baranov et Blodgett, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1–9 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а simplex лат. – простой.
Г о л о т и п – ГМ ИГАБМ СО РАН, № 242/1,

целая раковина; запад Центральной Аляски,
квандрангл МакГрат A-3; средний девон, эйфель-
ский ярус, формация Вэливинд Крик.

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, пи-
рамидальной формы, гладкая, с наибольшими
шириной и толщиной близ переднего края. Пе-
редний край прямой или слабоизогнутый. Брюш-
ная створка сильновыпуклая с наибольшей тол-
щиной у заднего края. Боковые склоны крутые.
Арея высокая, треугольная, слабовогнутая. Дель-
тирий треугольный, с узкими дельтидиальными
пластинками по краям и выпуклой дельтидиаль-
ной пластиной в вершине. Спинная створка сла-
бовыпуклая с наибольшей толщиной близ задне-
го края. В направлении переднего края она упло-
щается и становится слабовогнутой. Скульптура
представлена узкими концентрическими пласти-
нами нарастания с тонкими иглами на их поверх-
ности.

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

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной
створке зубные пластины отсутствуют. От умбо
до переднего края прослеживается срединный
септальный валик. В спинной створке круралиум

№ экз. Д Ш Т Д/Ш Д/Т

Голотип 242/1 4.0 3.0 5.0 1.33 0.8
242/2 4.0 4.0 5.0 1.0 0.8
242/3 2.6 2.0 2.8 1.3 0.93
242/4 2.4 2.1 4.0 1.14 0.6
242/5 2.1 2.0 2.4 1.05 0.88

отсутствует. Узкие круральные пластины слабо
наклонены к плоскости симметрии и протягива-
ются до 3/4 длины створки.

М а т е р и а л. Пять целых раковин удовлетво-
рительной сохранности, 12 брюшных и 11 спин-
ных створок различной сохранности,
обр. 83RB16.

Род Cheeneetnukispirifer Baranov et Blodgett, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а – от р. Чинитнук и рода
Spirifer.

Т и п о в о й  в и д – Cheeneetnukispirifer rarus
sp. nov.

Д и а г н о з. Раковина маленькая, гладкая,
овальная, слабо поперечно-вытянутая. Передний
край прямой. Дельтирий открытый. Вентральная
арея треугольная, высокая, слабовогнутая. Ма-
кушка прямая. В спинной створке расположен
шишковидный замочный отросток и короткий
срединный валик. Круры лезвиевидные, слабо-
изогнутые. На поверхности пластин нарастания
расположены тонкие иглы.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид из средне-
го девона, эйфельский ярус, формация Чинитнук
запада Центральной Аляски.

С р а в н е н и е. Отличается от каменноуголь-
ного – пермского рода Cruricella Grant, 1976 по-
перечно-вытянутой формой раковины, высокой
вентральной ареей, коротким срединным дор-
сальным валиком и наличием на поверхности
пластин нарастания тонких игл; от рода Amboco-
elia Hall, 1860 – поперечно-вытянутой формой
раковины, отсутствием синуса, высокой вен-
тральной ареей и наличием пластин нарастания с
тонкими отчетливыми иглами на их поверхности.

Cheeneetnukispirifer rarus Baranov et Blodgett, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а rarus лат. – редкий.
Г о л о т и п – ГМ ИГАБМ СО РАН, № 242/11,

целая раковина; запад Центральной Аляски,
квандрангл МакГрат A-4; средний девон, эйфель-
ский ярус, формация Чинитнук.

О п и с а н и е (рис. 2). Раковина очень малень-
кая, овальная, слабо поперечно-вытянутая, с
наибольшими шириной и толщиной в задней по-
ловине. Передний край прямой. Брюшная створ-
ка равномерно выпуклая с наибольшей толщи-
ной в задней половине. Макушка прямая. Арея
высокая, слабовогнутая. Дельтирий открытый.
Спинная створка слабовыпуклая с пологими бо-
ковыми склонами. Макушка низкая, прямая. Но-
тотирий открытый. На поверхности пластин на-
растания расположены тонкие иглы.
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Рис. 2. Cheeneetnukispirifer rarus sp. nov.: а–е – голотип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/11: а – брюшная створка, б – спин-
ная створка, в – вид сбоку, г – вид спереди, д – вид сзади, е – микроскульптура; ж–о – паратипы: ж, з – экз. № ГМ
ИГАБМ СО РАН № 242/12: ж – брюшная створка, з – спинная створка; и–м – экз. № ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/13:
и – брюшная створка, к – спинная створка, л – вид спереди, м – вид сзади; н – экз. № ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/14,
спинная створка; о – экз. № ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/15, внутреннее строение спинной створки; запад Централь-
ной Аляски, квандрангл МакГрат A-4; эйфельский ярус, формация Чинитнук. Длина линейки для всех фигур состав-
ляет 10 мм.
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Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В спинной
створке расположен шишковидный замочный
отросток и короткий срединный валик. Круры
лезвиевидные, слабоизогнутые.

М а т е р и а л. Пять целых раковин, две брюш-
ные и одна спинная створка удовлетворительной
сохранности, обр. 79RB11.

СЕМЕЙСТВО RHYNCHOSPIRIFERIDAE PAULUS, 1957

Род Alaskomicospirifer Baranov et Blodgett, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а – от Аляски, mica лат. –
крошка и рода Spirifer.

Т и п о в о й  в и д – Alaskomicospirifer boreus
sp. nov.

Д и а г н о з. Раковина маленькая, гладкая,
овальная или округленно-пятиугольной формы.
Передний край слабосулькатный. Вентральная
арея низкая, слабовогнутая. Дельтидиальная пла-
стина не сохранилась. Зубные пластины слива-
ются со стенками створки. Зубы массивные. За-
мочный отросток шишковидный. Круралиум
U-образный. Круры лезвиевидные, короткие.
Скульптура представлена узкими концентриче-
скими пластинами нарастания с тонкими иглами
на их поверхности.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид из средне-
го девона, эйфельский ярус, формация Чинитнук
запада Центральной Аляски.

С р а в н е н и е. Отличается от рода Gerospirifer
Baranov, 2009 зубными пластинами, прижатыми к
стенке створки, отсутствием срединных валиков
в брюшной и спинной створках; от Rhynchospirifer
Paulus, 1957 – U-образным круралиумом и зубны-
ми пластинами, прижатыми к стенке створки; от
Amboglossa Wang et Zhu, 1979 – отсутствием би-
сулькатности раковины и септы, поддерживаю-
щей круралиум; от Ambothyris George, 1931 – нали-
чием зубных пластин и короткими лезвиевидны-
ми крурами; от Diazoma Dürkoop, 1970 –
наличием зубных пластин и отсутствием средин-
ной септы, поддерживающей круралиум.

Alaskomicospirifer boreus Baranov et Blodgett, sp. nov.

Табл. X, фиг. 1–8 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а – от βόρειος греч. – север-
ный.

№ экз. Д Ш Т Д/Ш Д/Т

Голотип 242/11 5.2 6.0 4.0 0.87 1.3
242/12 4.8 6.0 – 0.8 –
242/13 2.8 3.0 3.0 0.93 0.93
242/14 3.6 4.2 – 0.86 –
242/15 3.4 4.0 – 0.85 –

Г о л о т и п – ГМ ИГАБМ СО РАН, № 242/30,
целая, слегка поврежденная раковина; запад
Центральной Аляски, квандрангл МакГрат A-4,
правый борт истока р. Чинитнук; средний девон,
эйфельский ярус, формация Чинитнук.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, овальная
или округленно-пятиугольной формы с наиболь-
шей шириной и толщиной в задней половине.
Брюшная створка сильно равномерно выпуклая с
наибольшей толщиной в задней половине. Боко-
вые склоны крутые. В передней половине створ-
ки появляется синусовидное понижение. Вен-
тральная арея слабовогнутая, треугольная, зани-
мающая 1/2 ширины створки. Спинная створка
менее выпуклая, чем брюшная, с наибольшей
толщиной ближе к заднему краю. Скульптура
представлена узкими концентрическими пласти-
нами нарастания с тонкими иглами на их поверх-
ности.

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

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной
створке зубные пластины сливаются со стенками,
зубы массивные. В спинной створке присутству-
ют шишкообразный замочный отросток, U-об-
разный круралиум и клиновидные короткие кру-
ры. От круралиума в направлении переднего края
отходят два низких параллельных валика.

М а т е р и а л. Пять целых раковин удовлетво-
рительной сохранности, две брюшные и две
спинные створки различной сохранности, обр.
79WG184.

Исследования проведены в соответствии с
планом НИР ИГАБМ СО РАН и профинансиро-
ваны Минобрнаукой.
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242/33 2.4 2.1 4.0 1.14 0.6
242/34 2.1 2.0 2.4 1.05 0.88
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X
Фиг. 1–9. Micopisticospirifer simplex sp. nov.: 1 – голотип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/1: 1а – брюшная створка, 1б –
спинная створка, 1в – вид сбоку, 1г – вид спереди, 1д – микроскульптура; 2 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/2:
2а – брюшная створка, 2б – спинная створка, 2в – вид сбоку, 2г – вид сзади; 3 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/3:
3а – брюшная створка, 3б – спинная створка, 3в – вид сбоку, 3г – вид спереди; 4 – паратип № ГМ ИГАБМ СО РАН
№ 242/4: 4а – брюшная створка, 4б – спинная створка, 4в – вид сбоку, 4г – вид спереди; 5 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН
№ 242/5: 5а – брюшная створка, 5б – спинная створка, 5в – вид сбоку, 5г – вид спереди; 6 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН
№ 242/6: 6а – вид сбоку, 6б – вид сзади; 7 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/7: 7а – вид спереди, 7б – вид сзади;
8 – внутреннее строение брюшной створки, паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/8; 9 – внутреннее строение спинной
створки, паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/9; запад Центральной Аляски, квандрангл МакГрат A-3; эйфельский
ярус, формация Вэливинд Крик. Длина линейки для всех фигур составляет 10 мм.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X
Для фиг. 1–4: а – брюшная створка, б – спинная створка, в – вид сбоку, г – вид спереди.
Фиг. 1–8. Alaskomicospirifer boreus sp. nov.: 1 – голотип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/30; 2 – паратип № ГМ ИГАБМ СО
РАН № 242/31; 3 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/32; 4 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/33; 5 – паратип
№ ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/34, вид сзади; 6 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/35, внутреннее строение брюш-
ной створки; 7, 8 – внутреннее строение спинных створок: 7 – паратип ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/36, 8 – паратип
ГМ ИГАБМ СО РАН № 242/37; запад Центральной Аляски, квандрангл МакГрат A-4; эйфельский ярус, формация
Чинитнук. Длина линейки для всех фигур составляет 10 мм.
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New Taxa of the Superfamily Ambocoelioidea George (Order Spiriferida)
from the Eifelian Deposits of West-Central Alaska

V. V. Baranov1, R. B. Blodgett2

1Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Scienсes, Yakutsк, 677000 Russia
2Blodgett & Associates LLC, Anchorage, Alaska, 99502 USA

New taxa of the superfamily Ambocoelioidea George are described from the Eifelian deposits of West-Cen-
tral Alaska: Micopisticospirifer gen. nov. with the type species M. simplex sp. nov. and Cheeneetnukispirifer gen.
nov. with type species Ch. rarus sp. nov. (family Ambocoeliidae) and Alaskomicospirifer gen. nov. with the type
species A. boreus sp. nov. (family Rhynchospiriferidae).

Keywords: brachiоpods, spiriferids, Ambocoelioidea, Eifelian, Сheeneetnuk Formation, Whirlwind Creek
Formation, West-Сentral Alaska
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GLYPTOCYTHERE ASPERA (KHABAROVA) → G. BATHONICA SP. NOV.
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Проведена ревизия вида Glyptocythere aspera (Khabarova, 1955), важного для стратиграфии верхнего
байоса – нижнего бата Русской плиты (РП), Западного Казахстана и Узбекистана. Выполнено его
расширенное и актуализированное переописание и выделен неотип. Вид G. bathonica из нижнего
бата РП и Западного Казахстана описан как новый. Реконструирована филолиния G. tuberodentina
Brand et Malz in Brand et Fahrion (bj2, аммонитовая зона Parkinsoni) → G. aspera (bj2-bt1, аммонитовые
зоны Michalskii и нижняя часть Besnosovi) → G. bathonica sp. nov. (bt1, верхняя часть аммонитовой
зоны Besnosovi), которая развивалась на РП с опережающей эволюцией у самцов (путем педомор-
фоза). Видовые признаки (контур и линейные параметры раковины, замок и скульптура) изменя-
лись у самок и самцов с разной скоростью, у самцов с ретардацией, что привело к сближению обли-
ка раковин полов у G. bathonica sp. nov. Т.е., эволюция филолинии сопровождалась ослаблением
полового диморфизма. Вид G. tuberodentina появился и развивался в Северной Германии в позднем
байосе (фаза Parkinsoni) и в это же время мигрировал через Польское море в акватории РП. Северо-
германская зона распространения вида G. tuberodentina (bj2, зона Parkinsoni, верхняя часть подзоны
Truellei и подзона Bomfordi) впервые прослежена в Польше и Днепровско-Донецкой впадине
(ДДВ). В ДДВ объем зоны G. tuberodentina сокращен за счет выделения в зоне Michalskii новой
остракодовой филозоны G. aspera. На базе реконструированной филолинии установлены новые
филозоны: G. tuberodentina (bj2, зона Parkinsoni) для ДДВ; G. aspera (bj2-bt1, зоны Michalskii и Bes-
nosovi с биогоризонтами O. mojarowskii, O. sciticum) для ДДВ, Центральной России, Поволжья и За-
падного Казахстана; и G. bathonica (bt1, зона Besnosovi, биогоризонты O. issae–A. excentricum) для
Центральной России, Поволжья и Западного Казахстана.

Ключевые слова: остракоды, новый вид, эволюция полового диморфизма, стратиграфия, филозоны,
палеогеография, байос, бат, Русская плита
DOI: 10.31857/S0031031X22060125

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является продолжением си-
стематического изучения остракод из верхнего
байоса и нижнего бата Русской плиты (РП) по ма-
териалам из разрезов Нижнего Поволжья и цен-
тральных районов России, результаты которого ча-
стично опубликованы автором ранее (Тесакова,
2022а, б, в). Были представлены результаты реви-
зии, а также уточненные и расширенные описа-
ния стратиграфически значимых родов Plumhof-
fia Brand, 1990, Pseudohutsonia Wienholz, 1967,
Procytherura Whatley, 1970 (семейство Cytheruridae)
и Aaleniella Plumhoff, 1963 (семейство Eucytheridae).
Для трех видов, установленных Т.Н. Хабаровой
(1955) – Plumhoffia tricostata (Khabarova, 1955)
Pseudohutsonia clivosa (Khabarova, 1955) и Pro-
cytheridea? bajociensis (Khabarova, 1955) – выделе-

ны неотипы, проведена ревизия и выполнены ак-
туализированные переописания. Восемь других
видов: Camptocythere (Anabarocythere) triangula,
Aaleniella franzi, A. volganica, A.? ovoidea, Pro-
cytherura iyae, Acrocythere sokurensis, Nanacythere
octum и Trachycythere peculiaris описаны как но-
вые. Для четырех таксонов, оставленных в откры-
той номенклатуре (Nanacythere sp. 1, N. sp. 2, Lju-
bimovella sp. 1 и Gen. et sp. 8), приведены сведения
о материале и распространении по изученным
разрезам. Перечисленные виды (новые и виды
Хабаровой) являются индексами комплексов, об-
разующих стратиграфическую последователь-
ность в отложениях терминального байоса и ниж-
него бата (аммонитовые зоны Michalskii и Bes-
nosovi) РП; нижние границы этих комплексов
определяются по первому появлению видов-ин-
дексов. Скорее всего, эти комплексы имеют па-

УДК 565.33:551.762(47)

EDN: OXVCKQ
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леоэкологическую природу, но при прослежива-
нии на большой площади могут приобрести стра-
тиграфическое значение и статус слоев с фауной
или зон. Кроме того, в статье Е.М. Тесаковой
(2022в) был опубликован вид Camptocythere (A.)
muricata Gerke et Lev из верхнего бата–келловея
севера Сибири, Тимано-Печорской провинции и
Баренцевоморского шельфа. Публикация описа-
ния, составленного О.М. Лев (НИИГА), но не
увидевшего свет, расширенного и дополненного
Тесаковой, обеспечило валидность вида и устра-
нило недостатки в стратиграфической литерату-
ре, где C. (A.) muricata фигурировал как nom. nud.
Вероятное родство между этим видом и C. (A.) tri-
angula позволяет рассматривать их индексами со-
ответствующих филозон в камптоцитеровой
шкале по эволюции подрода C. (Anabarocythere)
Nikitenko, 1994 (Тесакова, 2022в).

В настоящей статье продолжается монографи-
ческое описание остракод рода Glyptocythere
Brand еt Malz, 1962 из сводного Сокурского разре-
за (Саратовская обл.), скважины Обвал (Пензен-
ская обл.) и разреза Плетневского карьера (Пен-
зенская обл.) (рис. 1). Глиптоцитеры – весьма
разнообразные и обильные остракоды со сравни-
тельно крупной, хорошо орнаментированной ра-
ковиной, широко расселившиеся в морях Европы
в байосском и батском веках. Приуроченность
рода именно к этим двум ярусам наблюдалась во
всех разрезах суббореальной и бореально-атлан-
тической палеогеографических провинций Запад-
ной, Центральной и Восточной Европы (ссылки
на литературу см. ниже). И только в более тепло-
водных шельфовых морях северной окраины Те-
тис (в Узбекистане) они дожили до раннего кел-
ловея (Масумов, 1973). В Северной Германии
этот род успешно использовался в биостратигра-

фии (Brand, Malz, 1966; Brand, Mönnig, 2009).
Совместное нахождение глиптоцитер в ассоциа-
ции с заведомо морскими фаунами, в том числе
стеногалинными (аммониты, белемниты и др.),
позволяет считать их нормально-морскими
шельфовыми видами (Brand, Malz, 1962). Однако,
некоторые представители смогли расширить
свою галинную валентность в пределах 5–35‰
(Wakefield, 1995).

Свободная миграция среднеюрских остракод в
морях Западной Европы подчеркивается высокой
общностью комплексов глиптоцитер (наряду с
местной спецификой) Англии (Sylvester-Bradley,
1948; Bate, 1965, 1967, 1969, 2009; Sheppard, 1981
и др.), Франции (Sheppard, 1981; Dépêche, 1984,
1985 и др.), Германии (Brand, Fahrion, 1962;
Brand, Malz, 1962, 1966; Lutze, 1966; Brand, 1990;
Franz et al., 2009, 2014; Luppold, 2012; Dietze et al.,
2017, 2018 и др.) и Швейцарии (Tesakova, 2017).
Эти комплексы заметно отличаются от комплек-
сов глиптоцитер из Польши (Błaszyk, 1967; Bielec-
ka et al., 1988 и др.); еще бóльшие различия на-
блюдаются с украинскими представителями
(Пермякова, 1970, 1975; Пяткова, Пермякова,
1978); а общих видов со среднерусскими таксона-
ми (Хабарова, 1955; Преображенская, 1966; Шу-
рупова и др., 2016) и Узбекистаном (Масумов,
1973) нет совсем. Виды глиптоцитер, общие меж-
ду Западной Европой и Польшей – G. tuberoden-
tina Brand et Malz in Brand et Fahrion, 1962, G. in-
terrete Brand et Malz, 1966, G. similis Brand et Malz,
1966, G. regulariformis Brand et Malz in Brand et
Fahriоn, 1962, G. medisulcata Blaszyk, 1972, G. per-
polita magna Blaszyk, 1967, G. posterocostata Blaszyk,
1972 (Bielecka, Styk, 1969; Bielecka et al., 1988; Tesako-
va et al., 2008); общие с Украиной – G. concentrica

Рис. 1. Разрезы, из которых изучены остракоды, отмечены на карте-схеме звездочками: а – Плетневский карьер в Ис-
синском р-не Пензенской обл., б – скважина Обвал в Тамалинском р-не Пензенской обл., в – Сокурский карьер и
скважина на северной окраине г. Саратов.
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Brand et Malz, 1966, G. tuberodentina, G. regulari-
formis (Пяткова, Пермякова, 1978).

Четыре представителя этого рода из верхне-
байосской жирновской толщи Волгоградской
обл. (G. aspera, G. strigatus, G. praerimosa и G. tu-
berosa) были описаны Т.Н. Хабаровой (1955) как
новые (к сожалению, недостаточно подробно и
без надлежащего сравнения) и ошибочно отнесе-
ны к родам Protocythere Triebel, 1938 и Palaeo-
cytheridea Mandelstam, 1947. Их остатки известны
из верхнего байоса и нижнего бата Саратовской и
Волгоградской областей, а также Заволжья и За-
падного Казахстана (Хабарова, 1955, 1961; Салты-
ков и др., 2008). Самый обильный и распростра-
ненный таксон, G. aspera (Khabarova, 1955), был
отмечен (кроме упомянутой территории) в син-
хронных отложениях Курской (Преображенская,
1966) и Белгородской (Колпенская, 2002) обла-
стей и Узбекистана (Масумов, 1973), что позволи-
ло считать его одной из руководящих форм для
верхнего байоса – нижнего бата РП (Преобра-
женская, 1964, 1966; Колпенская, 2002).

Корректное использование в биостратигра-
фии видов Хабаровой, в т.ч. глиптоцитер, требо-
вало выделения для них неотипов (место хране-
ния их голотипов в настоящий момент неизвест-
но) и актуализиции описаний (Тесакова, 2022а),
что и стало основной задачей настоящей работы.
Сначала автор изучила на сканирующем микро-
скопе стратиграфически важный таксон G. as-
pera, в результате чего был существенно расши-
рен комплекс видовых признаков и установлены
особенности, различные у позднебайосских и
раннебатских представителей. Последние выде-
лены в новый вид G. bathonica sp. nov. (см. ниже).

Другая задача этой статьи была связана с про-
яснением стратиграфического значения описан-
ных видов и возможности их использования в
биостратиграфии. Анализ развития в онтогенезе
изученных видов (и известных из литературы) та-
ких признаков, как форма раковины, замок и
скульптура, причем раздельно для самок и сам-
цов, выявил гетерохронии (см. ниже), которые
доказывают родство видов G. tuberodentina (bj2,
аммонитовая зона Parkinsoni) → G. aspera (bj2-bt1,
аммонитовые зоны Michalskii и нижняя часть
Besnosovi) → G. bathonica sp. nov. (bt1, верхняя часть
аммонитовой зоны Besnosovi). В С.-З. Европе
остракодовая зона выделена по распространению
таксона G. tuberodentina (Brand, Mönnig, 2009),
которую можно рассматривать и как филозону
тоже. А в пределах РП нами предложены две но-
вые филозоны по эволюции G. aspera и G. batho-
nica sp. nov. (см. ниже).

Для научных учреждений, упомянутых в тек-
сте, приняты следующие аббревиатуры: ВГУ (Во-
ронежский государственный ун-т), ГИН РАН
(Геологический ин-т РАН, Москва), ИГ РАН
(Ин-т географии РАН, Москва), ИНГГ СО РАН

(Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск),
МГУ (Московский государственный ун-т
им. М.В. Ломоносова), ПИН РАН (Палеонтоло-
гический ин-т им. А.А. Борисяка РАН, Москва),
СНИГУ (Саратовский национальный исследова-
тельский государственный ун-т им. Н.Г. Черны-
шевского), ЦНИЛ (Центральная научно-иссле-
довательская лаборатория) объединения “Сара-
товнефть” (ныне ПАО “Саратовнефтегаз”; см.
Тесакова, 2022а), НИИГА (Научно-исследова-
тельский ин-т геологии Арктики; впоследствии
преобразован во Всесоюзный научно-исследова-
тельский ин-т геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана – ВНИИОкеангеология,
СПб.), LGRB (Государственное управление гео-
логии, сырья и горных работ, г. Фрайбург-им-
Брайсгау, Германия).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

О происхождении материала и методах его
изучения из Сокурского сводного разреза (разре-
зы скважины, пробуренной в Сокурском карьере,
и открытой части этого карьера; северная окраи-
на г. Саратов) и разреза скважины Обвал (Тама-
линский р-н, Пензенская обл.) (рис. 1, б, в) по-
дробно написано ранее (Тесакова, 2022а).

Остракоды из разреза Плетневского карьера,
расположенного на правом берегу р. Исса напро-
тив с. Каменный Брод и д. Плетневка Иссинского
р-на Пензенской обл. (53.860° с.ш., 44.693° в.д.)
(рис. 1, а), любезно переданы автору Л.А. Глин-
ских (ИНГГ СО РАН) из проб, отобранных
А.П. Ипполитовым (ГИН РАН) во время полево-
го сезона 2016 г. (Гуляев, Ипполитов, 2017; Гуля-
ев, 2019). Из отложений нижнего бата было ото-
брано 13 образцов на микрофауну; фораминифе-
ры встречены во всех (устное сообщение
Глинских), а остракоды найдены только в двух,
оба из слоя 1b (аммонитовый биогоризонт Orani-
ceras issae) (Гуляев, 2019). Комплекс остракод был
представлен единичными экземплярами удовле-
творительной сохранности видов G. bathonica sp.
nov. (табл. XII, фиг. 10а, 10б; см. вклейку),
P.? bajociensis (Khabarova, 1955) и Camptocythere
(C.) cf. lateres Tesakova et Shurupova, 2017.

Фотографирование экземпляров G. aspera и
G. bathonica sp. nov. из разрезов скважин Сокурская
и Обвал, а также открытой части Сокурского и
Плетневского карьеров производилось в кабинете
приборной аналитики ПИН РАН на сканирующем
электронном микроскопе TESCAN VEGA-III. Их
изображения представлены на табл. XI и XII, см.
вклейку.

Для выявления полных ареалов изученных ви-
дов на РП привлечены литературные данные (Ха-
барова, 1955, 1961; Преображенская, 1966; Пер-
мякова, 1970, 1975; Масумов, 1973; Колпенская,
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2002; Салтыков и др., 2008 и др.), ревизованные
автором настоящей работы.

Коллекции остракод хранятся на каф. регио-
нальной геологии и истории Земли МГУ
им. М.В. Ломоносова (г. Москва) под №№ МГУ
Sokur, МГУ Sokur-Ya и МГУ Sokur-LG (Саратов-
ская обл., Сокурский сводный разрез), МГУ Pnz-12
(Пензенская обл., скв. Обвал) и МГУ ISSA (Пен-
зенская обл., разрез Плетневского карьера).

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Систематика надродовых таксонов принята по

“Практическому руководству …” (1999) и приведе-
на в соответствие с “Международным кодексом …”
(2004), терминология различных элементов рако-
вин остракод взята по “Практическому руковод-
ству…” (1989). При измерении параметров рако-
вин или отдельных створок приняты следующие
сокращения: Д – длина, ВПК – высота переднего
конца, ВЗК – высота заднего конца, Т – толщи-
на, Д/ВПК – отношение длины к высоте перед-
него конца (здесь – к максимальной высоте),
Д/ВЗК – отношение длины к высоте заднего кон-
ца, juv. – ювенильная особь. В онтогенезе остра-
коды остаются неполовозрелыми (ювенильны-
ми) до предпоследней жизненной стадии; поло-
вая зрелость наступает после последней линьки.
Счет ювенильных стадий начинают вести от
предпоследней (juv. I) до самых первых (началь-
ных) стадий жизненного цикла (juv. VIII, IX).

О Т Р Я Д PODOCOPIDA
ПОДОТРЯД CYTHEROCOPINA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О PROGONOCYTHEROIDEA 
SYLVESTER-BRADLEY, 1948

СЕМЕЙСТВО PROGONOCYTHERIDAE 
SYLVESTER-BRADLEY, 1948

ПОДСЕМЕЙСТВО PROGONOCYTHERINAE 
SYLVESTER-BRADLEY, 1948

Род Glyptocythere Brand et Malz, 1962
Glyptocythere aspera (Khabarova, 1955)

Табл. XI, фиг. 1–18; табл. XII, фиг. 1–4

Palaeocytheridea aspera: Хабарова, 1955, с. 196, табл. 1,
фиг. 2.

Progonocythere aspera: Преображенская, 1966, табл. 12,
фиг. 116–117.

Glyptocythere aspera: Пермякова, 1970, с. 66, табл. 1,
фиг. 5; 1975, с. 39; Пяткова, Пермякова, 1978, с. 140, табл. 56,
фиг. 2.

Macrodentina aspera: Масумов, 1973, с. 86, табл. 9, фиг. 2.
Glyptocythere tuberodentina: Шурупова и др., 2016, рис. 2,

5/13–16; Shurupova, Tesakova, 2017, рис. 3.
Г о л о т и п – ЦНИЛ объединения “Саратов-

нефть” № 81, левая створка самки; Волгоградская
обл., с. Жирное (ныне г. Жирновск); верхний
байос (Хабарова, 1955, табл. 1, фиг. 2) [Место хра-
нения голотипа в настоящий момент неизвестно,

с высокой долей вероятности он не сохранился
(Тесакова, 2022а, с. 58)].

Н е о т и п – МГУ Sokur-Ya-138, раковина сам-
ки; Саратовская обл., Сокурская скв., гл. 42.9 м;
верхний байос–нижний бат, аммонитовая зона
Michalskii (табл. XI, фиг. 6).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
продолговато-овальная, умеренно выпуклая,
уплощенная, с параллельными боковыми сторо-
нами. Левая створка больше правой и перекрыва-
ет ее по всему свободному краю, особенно сильно
вдоль брюшного края и по переднеспинному и
заднеспинному углам, в то время как правая
створка перекрывает левую в средней части спин-
ного края. Максимальная длина находится на
середине высоты, максимальная высота – в пе-
редней трети, максимальная толщина – в задне-
брюшной части раковины. Брюшная, наиболее
выпуклая часть створки нависает над брюшным
краем, закрывая его при виде снаружи. Спинной
край левой створки слабо ундулирует (он выпук-
лый в районе замочных ушек и посередине); на
правой створке – отчетливо выпуклый только в
средней части (у самок сильнее, чем у самцов); а у
ювенильных особей спинной край прямой на
обеих створках. Брюшной край прямой, у самок и
ювенилов вогнут посередине, ближе к передней
трети, а у самцов – в передней трети. При виде
снаружи он почти параллелен спинному краю, а
при виде изнутри слабо конвергирует к заднему
концу. У самцов спинной и брюшной края почти
параллельны; а у самок и ювенильных особей оба
эти края сходятся к заднему концу (как при виде
изнутри, так и снаружи). На правой створке в во-
гнутой части брюшного края расположена круп-
ная продолговатая выемка с частыми поперечны-
ми тонкими ребрышками (около двух–трех де-
сятков) (табл. XI, фиг. 18; табл. XII, фиг. 1а, 2),
куда входит, как в замок, утолщенная выпуклость
брюшного края левой створки для обеспечения
дополнительной прочности при смыкании ство-
рок. Передний конец высокий, уплощенный
вдоль края, плавно дугообразно закруглен, в верх-
ней трети на левых створках скошен слабо, на
правых сильнее, с выемкой; в спинной край на
левых створках переходит плавно через замочное
ушко, на правых – через уступ; с брюшным краем
сопрягается плавно на обеих створках. Задний
конец ниже переднего, вдоль края уплощен, по-
чти симметричный, на левых створках округло-
треугольный и слабо скошен сверху, на правых –
треугольный, скошен сверху с выемкой; в спин-
ной край переходит через маленькое ушко на ле-
вой створке и через уступ на правой; в брюшной
край на обеих створках переходит плавно.
Скульптура развита на всей поверхности створки,
кроме уплощенной части переднего и заднего
концов, замочных ушек и узкой полосы вдоль
спинного края. Она представлена 12–14 невысо-
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кими тонкими поперечными ребрами, которые
соединяются между собой многочисленными пе-
ремычками, образуя сетчатую скульптуру из че-
тырехгранных ячеек. Поперечные ребра, распо-
ложенные перед мускульными отпечатками, от-
клоняются своей нижней частью к переднему
концу. Поперечные ребра сзади мускульных от-
печатков параллельны друг другу, слабо выгиба-
ются в сторону заднего конца и пересекаются в
задней верхней трети створки коротким слабым
продольным ребрышком. В нижней трети створ-
ки расположено четыре продольных ребра, верх-
нее и нижнее из которых – особенно длинные и
хорошо развитые – плавно переходят в верти-
кальные ребра на переднем конце. Ниже них (на
брюшной стороне раковины) присутствуют тон-
кие продольные ребрышки. Все продольные реб-
ра также связаны перемычками.

На гладкой и скульптированной поверхности
(иногда на стенках ребер, иногда внутри ячеек)
развиты немногочисленные мелкие ситовидные
поры. На заднем конце створки некоторые из них
расположены на вершине маленьких конусов (ко-
нулей) (обычно различаются три таких конуля).
Простые поры, также немногочисленные, наблю-
даются на всей поверхности, в т.ч. на ребрах.

Порово-канальная зона широкая, с прямыми,
редко расположенными краевыми каналами: во-
семь на переднем конце (табл. XII, фиг. 1в), четы-
ре(?) на заднем (табл. XII, фиг. 1г). Отпечатки ад-
дуктора представлены вертикальным, слабовы-
пуклым в сторону заднего конца рядом из четырех
округлых или овальных рубцов практически оди-
накового размера (верхний и нижний могут иметь
очертания, приближенные к округло-треуголь-
ным, и быть немного крупнее двух средних). Спе-
реди от них выделяются два отчетливых круглых
отпечатка: антеннальный (более крупный) распо-
ложен примерно на уровне середины ряда, ман-
дибулярный (более мелкий) – ниже ряда
(табл. XII, фиг. 1д).

Замки самок и самцов отличаются. Здесь при-
водится описание замка самки (а замок самца см.
в разделе Половой диморфизм). Замок правой
створки выражен массивными, крупными и
удлиненными краевыми зубами, разделенными
на семь длинных узких двувершинных зубцов –
передний зуб, и восемь-девять таких же зубцов –
задний (табл. XII, фиг. 1а, 1б). Узкие зубцы имеют
тенденцию к дополнительному продольному
подразделению, что более заметно на самых ко-
ротких из них, расположенных по краям заднего
зуба. Средняя часть замка – желобок с широкой
передней и узкой задней частями – осложнен ям-
когруппами, которые комплементарны группи-
ровкам из мелких зубчиков на валике противопо-
ложной створки. Краевые части замка левой
створки представлены крупными продолговаты-
ми насеченными ямками. Задняя из них рассече-

на на восемь узких отделов; иногда на пять, но
широких – за счет близкого расположения неко-
торых зубцов противоположной сворки и слия-
ния их нижних частей. Передняя ямка рассечена
на семь отделов. В расширенной передней части
валика наблюдаются: один мелкий проксималь-
ный зубчик и четыре крупных зубчика, образован-
ных более мелкими, слившимися по два. Узкая
задняя часть валика орнаментирована мелкими
удлиненными зубчиками, которые объединяются
по три и демонстрируют пять таких групп. Строе-
ние замка в виде зубной формулы (ЗФ) выглядит
так: 7[1+4:2+5:3]8–9 где цифры спереди и сзади
квадратной скобки означают число зубцов/под-
разделений латеральных (краевых) зубов/ямок,
цифры внутри квадратной скобки отражают
строение желобка/валика: первая цифра – мел-
кий одиночный проксимальный зубчик/ямка;
первая группа цифр, разделенная двоеточием,
означает четыре крупных зубчика/ямки, слив-
шихся из двух мелких; цифры, подчеркнутые ли-
нией, означают зубчики/ямки, оконтуренные ар-
ковидным расширением валика/желобка; послед-
няя группа цифр, разделенная двоеточием – пять
более мелких дистальных зубчиков/ямок, слив-
шихся из трех мелких.

Р а з м е р ы  в  м м:

Д ВПК ВЗК Т Д/ВПК Д/ВЗК

неотип Sokur-
Ya-138 самка

0.76 0.47 0.33 – 1.62 2.30

экз. Sokur-Ya-111 
самец

0.80 0.46 0.43 – 1.74 1.86

экз. Sokur-Ya-055 
juv. VII-VIII

0.31 0.18 0.09 – 1.72 3.44

экз. Sokur-Ya-145 
самец

0.76 0.44 0.37 – 1.73 2.05

экз. Sokur-Ya-075 
самка

0.76 0.49 0.31 – 1.55 2.45

экз. Sokur-Ya-131 
самец

0.85 0.48 0.37 – 1.77 2.30

экз. Sokur-Ya-094 
juv. III-IV

0.57 0.33 0.17 – 1.72 3.35

экз. Sokur-Ya-054 
juv. VII-VIII

0.39 0.24 0.16 – 1.63 2.44

экз. Sokur-Ya-137 
juv. I-II

0.67 0.38 0.22 – 1.76 3.04

экз. Sokur-Ya-073 
juv. V-VI

0.46 0.28 0.14 – 1.64 3.29

экз. Sokur-Ya-095 
самец

0.77 0.40 0.30 – 1.93 2.57

экз Sokur-Ya-093 
juv. I-II

0.63 0.38 0.20 – 1.66 3.15

экз. Sokur-Ya-139 
juv. V-VI

0.50 0.29 0.14 – 1.72 3.57

экз. Sokur-Ya-146 
самка

0.71 0.46 0.28 – 1.54 2.54
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И з м е н ч и в о с т ь. Длина раковин изучен-
ных самок слабо варьирует в диапазоне 0.71–
0.79 мм, у самцов сильнее – от 0.76 до 0.85 мм; со-
отношение Д/В у самок составляет 1.54–1.88, а у
самцов 1.73–1.93 (табл. 1). Незначительно меня-
ется степень выраженности короткого продоль-
ного ребрышка в задней верхней трети створки.
Задний краевой элемент замка может быть рассе-
чен на пять–восемь частей.

Онтогенез. С каждой следующей возрастной
стадией возрастают такие параметры раковины,
как ее длина, высота переднего и заднего концов.
При достижении половой зрелости у самок эти
показатели стабилизируются, а их разброс стано-
вится незначительным (для Д в пределах 0.08 мм,
для ВПК – 0.09, а для ВЗК – 0.07) (табл. 1). У
взрослых самцов разброс параметров Д – 0.09 мм
и ВПК – 0.08 очень схож с таковым у самок, в то
время как вариация ВЗК – 0.13 вдвое превышает
таковую у самок. Также педоморфизм самцов
проявляется в пределах разброса параметра Д/В:
если у ювенильных особей он составляет 1.60–
1.78, самок 1.54–1.88 и самцов 1.73–1.93, то преде-
лы разброса составляют у неполовозрелых 0.18, у

экз. Sokur-Ya-107 
самка

0.71 0.40 0.26 – 1.77 2.73

экз. Sokur-Ya-053 
самец

0.81 0.46 0.32 – 1.76 2.53

экз. Sokur-Ya-228 
juv. V-VI

0.48 0.30 0.17 – 1.60 2.83

экз. Sokur-51 
самка

0.79 0.42 0.26 – 1.88 3.04

экз. Sokur-139 
самка

0.78 0.44 0.27 – 1.77 2.89

экз. Sokur-140 
juv. I-II

0.64 0.36 0.18 – 1.78 3.56

экз. Sokur-70 
juv. V-VI

0.45 – – 0.21 – –

экз. Sokur-Ya-147 
самка

0.75 – – 0.34 – –

Д ВПК ВЗК Т Д/ВПК Д/ВЗК самок 0.34, а у самцов 0.20 – что сходно с юве-
нильными особями.

Переднее замочное ушко низкое у всех юве-
нильных стадий, а высоким оно становится толь-
ко на поздней – половозрелой – стадии. Скульп-
тура ювенильных раковин (табл. XI, фиг. 2, 7–10,
12, 13, 17; табл. XII, фиг. 2, 3) отличается преиму-
щественным развитием поперечных ребер, что
делает ее скорее поперечно-ребристой, нежели
сетчатой, как у взрослых самок. Продольные пе-
ремычки между ребрами становятся все более за-
метными с каждой следующей линькой. Корот-
кое продольное ребрышко, объединяющее попе-
речные ребра в задней верхней части створки,
лучше всего проявлено на самых ранних возраст-
ных стадиях, а по мере взросления нивелируется
и слабо различается на раковинах как самок, так
и самцов.

Половой диморфизм. Самцы (табл. XI, фиг. 1, 3,
5, 11, 16) отличаются от самок (табл. XI, фиг. 4, 6,
14, 15, 18) более крупными и длинными раковина-
ми, значительно более высоким задним концом
(0.26–0.33 мм у самок, 0.30–0.43 мм у самцов) и
низким передним замочным ушком левой створ-
ки. Отличия в замке самцов выражены более
длинной узкой дистальной частью среднего эле-
мента, на котором располагается бóльшее, чем у
самок, число ямкогрупп/зубчиков, сгруппиро-
ванных по три. Кроме того, в скульптуре самцов
поперечные ребра развиты сильнее продольных
перемычек, что делает ее скорее поперечно-реб-
ристой, нежели сетчатой, как у самок. Низкое за-
мочное ушко и слабое развитие продольных пере-
мычек, как и разброс размерных параметров ра-
ковин (см. раздел Онтогенез), характерны для
ювенильных стадий этого вида, т.е., развитие
самцов шло по пути педоморфоза.

С р а в н е н и е. От видов, более всего похожих
по форме раковины и скульптуре из поперечных
ребер, пересекающихся двумя продольными реб-
рами в брюшной части створки и/или одним в
спинной/заднеспинной части створки, G. aspera
отличается следующим. От G. costata Bate, 1965 из

Таблица 1. Разброс линейных параметров раковин видов G. tuberodentina, G. aspera и G. bathonica sp. nov.

Параметры раковины G. tuberodentina G. aspera G. bathonica sp. nov.

Д самок, мм 0.72–0.86 0.71–0.79 0.74–0.88
Д самцов, мм 1.00–1.09 0.76–0.85 0.84–0.88
ВПК самок, мм 0.47–0.50 0.40–0.49 0.41–0.56
ВПК самцов, мм 0.51–0.54 0.40–0.48 0.48–0.50
Д/ВПК самок 1.54–1.72 1.54–1.88 1.57–1.80
Д/ВПК самцов 1.89–2.04 1.73–1.93 1.75–1.76
ВЗК самок, мм 0.35–0.4 0.26–0.33 0.27–0.36
ВЗК самцов, мм 0.43–0.5 0.30–0.43 0.35–0.36
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нижнего байоса С.-В. Англии (остракодовая зона
G. polita по: Bate, 1965; аммонитовая зона Sauzei
по: Bate, 2009) (Bate, 1965, с. 106, табл. 5, фиг. 1–7)
отличается существенно более коротким и округ-
лым задним концом, высоким передним ушком
на левых створках самок, бóльшим развитием
продольных перемычек (что делает скульптуру
G. aspera скорее сетчатой, нежели поперечно реб-
ристой, что свойственно G. costata) и наличием
тонкого и извилистого продольного ребрышка в
заднеспинной части створки (против плохо раз-
личимого или отсутствующего у G. costata).

От G. dorsicostata Brand et Malz in Brand et
Fahrion, 1962 из верхов верхнего байоса (аммони-
товая зона Parkinsoni) Сев. Германии (Brand,
Fahrion, 1962, с. 145, табл. 21, фиг. 10; Brand, Malz,
1966, с. 511, табл. 58, фиг. 76–81; Luppold, 2012,
с. 234, табл. 6, фиг. 11), а в Юж. Германии извест-
ного с начала верхнего байоса (аммонитовая зона
Niortense) по нижний бат (аммонитовая зона Zig-
zag) (Franz et al., 2009, с. 139, табл. 3, фиг. 10, 11),
отличается более высоким задним концом, высо-
ким замочным ушком на левых створках (особен-
но у самок), слабо развитым и коротким продоль-
ным ребрышком в заднеспинной части створки
(против более длинного и сильного спинного
ребра у G. dorsicostata), сетчатой скульптурой, а
не поперечно ребристой, как у G. dorsicostata, и
отсутствием в передней половине створки корот-
кого горизонтального вилочковидного ребра.

От G. auricula Brand et Malz in Brand et Fahrion
1962 из нижнего бата (зона Zigzag) С.-З. Герма-
нии (Brand, Fahrion, 1962, с. 143, табл. 18, фиг. 5,
табл. 21, фиг. 16; Brand, Malz, 1966, с. 516, рис. 16–
18, табл. 58, фиг. 82, 83) отличается высоким пе-
редним замочным ушком на левых створках са-
мок и сетчатой скульптурой (против поперечно-
ребристой у G. auricula).

От наиболее похожего по сетчатой скульптуре
вида G. tuberodentina Brand et Malz in Brand et
Fahrion, 1962 из верхнего байоса С.-З. Германии
(верхняя часть зоны Parkinsoni) (Brand, Fahrion,
1962, с. 143, табл. 21, фиг. 11, 12; Brand, Malz, 1966,
с. 485, табл. 52, фиг. 1–13, табл. 53, фиг. 14, 15),
Польши (средний “Kujavian”, зоны Parkinsonia
parkonsoni и P. schloenbachi) (Bielecka, Styk, 1969,
c. 622, табл. 2 и Украины (аммонитовая зона Ga-
rantiana1) (Пермякова, 1975, с. 37; Пяткова, Пер-
мякова, 1978, с. 142, табл. 58, фиг. 3) отличается
меньшими размерами раковин (0.72–0.86 мм у
самок и 1.00–1.09 мм у самцов G. tuberodentina).
Кроме того, раковины самок сравниваемых видов

1 Вид G. tuberodentina возник в Северо-Западной Европе
только во второй половине фазы Parkinsoni, поэтому по-
явиться на Украине раньше не мог. Представители этого
вида, представленные в атласе юрских остракод Украины
(Пяткова, Пермякова, 1978, с. 142, табл. 58, фиг. 3), вступа-
ют в стратиграфическое противоречие с отнесением вме-
щающих пород к аммонитовой зоне Garantiana.

отличаются гораздо сильнее, чем таковые самцов
(табл. 1). Самки G. aspera отличаются менее вы-
пуклой и более удлиненной раковиной (Д/В у G.
aspera > Д/В у G. tuberodentina), более высоким
замочным ушком на левых створках, более длин-
ным спинным краем и, следовательно, более
длинной узкой (проксимальной) частью среднего
элемента замка: ЗФ самок G. aspera
7[1+4:2+5:3]8–9 против 6-7[1+6:2+5]7–8 у самок
G. tuberodentina (Brand, Malz, 1962).

З а м е ч а н и я. Распространение G. aspera в
узком стратиграфическом интервале зоны Mi-
chalskii зафиксировано в Днепровско-Донецкой
впадине (ДДВ) (Пермякова, 1975, с. 39), а в По-
волжье – в зонах Michalskii и нижней части Bes-
nosovi (ниже биогоризонта O. issae) (Шурупова
и др., 2016, рис. 2; Shurupova, Tesakova, 2017,
рис. 3). В публикациях XX в. зона Michalskii счи-
талась нижнебатской (Пермякова, 1970, 1975),
позже была перенесена в верхний байос (Унифи-
цированная …, 2012), а в настоящей работе рас-
сматривается отвечающей верхней части верхне-
го байоса (референсный биогоризонт P. michal-
skii)–нижней части нижнего бата (референсный
биогоризонт P. mazarowichi) (Гуляев, 2019). На
обширной территории Нижнего Поволжья и
Зап. Казахстана находки G. aspera упоминались
из аммонитовой зоны Parkinsonia doneziana (Ха-
барова, 1955, 1961). Также этот таксон известен в
Узбекистане из отложений зоны Parkinsonia par-
kinsoni (Масумов, 1973). Во всех упомянутых пуб-
ликациях отмечается высокое насыщение остатка-
ми G. aspera этих пород, как и то, что в вышележа-
щих отложениях нижнего бата они присутствуют
очень редко (кроме Узбекистана, где в верхнем
байосе отмечены единичные экземпляры, а в
нижнем бате их нет совсем).

Батские представители из верхней части зоны
Besnosovi (биогоризонты O. issae–A. excentricum)
выделены нами в новый вид G. bathonica sp. nov.
(см. ниже).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний байос –
нижний бат, зона Michalskii, ДДВ (Пермякова,
1970, 1975); зона Michalskii – нижняя часть зоны
Besnosovi (референсные биогоризонты O. moja-
rowskii и O. scythicum) Центральной России (Кур-
ская обл.) (Преображенская, 1964, 1966), Нижне-
го Поволжья (Саратовская, Волгоградская обл.) и
Зап. Казахстана (Хабарова, 1955, 1961; Салтыков
и др., 2008; Шурупова и др., 2016), а также зона
Parkinsoni Узбекистана (Масумов, 1973).

М а т е р и а л. 130 целых раковин и отдельных
створок хорошей и удовлетворительной сохран-
ности самок, самцов и ювенильных особей из
верхнего байоса–нижнего бата, зона Michalskii и
нижняя часть зоны Besnosovi (референсные био-
горизонты O. mojarowskii и O. scythicum) Сокур-
ской скважины.
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Glyptocythere bathonica Tesakova, sp. nov.

Табл. XII, фиг. 5–13

Glyptocythere aff. tuberodentina: Shurupova, Tesakova, 2017,
рис. 3.

Н а з в а н и е  в и д а – по появлению таксона с
начала батского века.

Г о л о т и п – МГУ SOK-LG-02, раковина сам-
ки; Саратовская обл., Сокурский карьер, обр. 12f;
нижний бат, верхняя часть аммонитовой зоны
Besnosovi, биогоризонт O. besnosovi (расчленение
разреза по: Гуляев, 2019) (табл. XII, фиг. 5а, 5б).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
продолговато-овальная, умеренно выпуклая,
уплощенная, с параллельными боковыми сторо-
нами (табл. XII, фиг. 6б). Левая створка больше
правой и перекрывает ее по брюшному краю, пе-
реднеспинному и заднеспинному углам, а правая
створка перекрывает левую в средней части спин-
ного края (табл. XII, фиг. 5а, 6б). Максимальная
длина находится на середине высоты, максималь-
ная высота – в передней трети, максимальная тол-
щина – в заднебрюшной части раковины. Брюш-
ная, наиболее выпуклая часть створки нависает
над брюшным краем. Спинной край левой створ-
ки ундулирующий (выпуклый в районе переднего
замочного ушка и посередине); на правой створке –
отчетливо выпуклый в средней части. Брюшной
край – при виде изнутри – прямой, вогнут слабо
(у самок и ювенильных особей примерно посере-
дине, а у самцов – в передней трети) и слабо кон-
вергирует к заднему концу. При виде снаружи он
кажется слабо выпуклым и почти параллелен
спинному краю. У самцов спинной и брюшной
края параллельны, у самок конвергируют к задне-
му концу, но очень слабо; а у ювенильных особей
оба эти края сходятся к заднему концу (как при
виде изнутри, так и снаружи). На правой створке
в вогнутой части брюшного края расположена
крупная продолговатая выемка с частыми попе-
речными тонкими ребрышками, куда входит, как
в замок, утолщенная выпуклость брюшного края
левой створки. Передний конец высокий, упло-
щенный вдоль края, плавно дугообразно закруг-
лен, в верхней трети на левых створках скошен
слабо, на правых сильнее, с выемкой; в спинной
край на левых створках переходит плавно через
замочное ушко, на правых – через уступ; с брюш-
ным краем сопрягается плавно на обеих створках.
Задний конец почти равной высоты с передним (у
самок; у самцов он ниже переднего), вдоль края
уплощен, округло-треугольный, симметричный,
немного сильнее скошен сверху на правых створ-
ках; в спинной край на обеих створках переходит
через уступ, а в брюшной край – плавно. Скульп-
тура из продольных и поперечных ребер более
всего похожа на таковую G. aspera, но более сла-
бое развитие соединительных перемычек приво-
дит к формированию ребристой скульптуры.
Простые и ситовидные поры, порово-канальная

зона, мускульные отпечатки и замок такие же,
как у G. aspera.

Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Длина раковины у самок
может меняться в пределах 0.74–0.88 мм, у самцов
0.84–0.88 мм, а Д/В у самок составляет 1.57–1.80,
у самцов 1.75–1.76. На левых створках, как сам-
цов, так и самок, выпуклость спинного края мо-
жет варьировать от округлой (табл. XII, фиг. 5б, 8,
9, 12) до угловатой (табл. XII, фиг. 6а, 7).

Половой диморфизм. У самок длина раковины в
среднем меньше, чем у самцов. Переднее замоч-
ное ушко на левых створках самок (табл. XII, фиг.
5б, 6а, 8, 9, 13) существенно выше, чем у самцов
(табл. XII, фиг. 7, 12). Передний конец у самок
практически симметричный и равномерно дуго-
образно закруглен, против скошенного сверху у
самцов. Интересно, что ВЗК у самцов (0.35–
0.36 мм) и самок (0.27–0.36 мм) этого вида нахо-
дятся в одном диапазоне.

С р а в н е н и е. От наиболее похожего по фор-
ме раковины, размерам и скульптуре G. aspera от-
личается большей длиной раковины, более высо-
ким задним концом самок, примерно равной
ВЗК самцов и самок (что нетипично для предста-
вителей этого рода), более угловатым спинным
краем, превалирующим развитием поперечных
ребер над перемычками (т.е. поперечно-ребристой
скульптурой, в отличие от сетчатой у G. aspera).

От сходного по ребристой скульптуре G. auricula
из нижнего бата (зона Zigzag) северо-западной
Германии отличается высоким передним замоч-
ным ушком на левых створках самок, а также сла-
бым коротким заднеспинным ребрышком против
сильного и длинного спинного у G. auricula.

Д ВПК ВЗК Т Д/ВПК Д/ВЗК

голотип SOK-LG-
02 самка

0.88 0.55 0.36 – 1.60 2.44

экз. SOK-LG-01 
самка

0.88 0.56 0.36 0.44 1.57 2.44

экз. PNZ-12-37 
самец

0.88 0.50 0.36 – 1.76 2.44

экз. SOK-LG-43 
самка

0.83 0.52 0.36 – 1.69 2.31

экз. SOK-LG-48 
самка

0.75 0.46 0.32 – 1.63 2.34

экз. ISSA-01 самка 0.74 0.41 0.27 – 1.80 2.74
экз. SOK-LG-49 
самка

0.75 0.42 0.27 – 1.79 2.78

экз. PNZ-12-02 
самец

0.84 0.48 0.35 – 1.75 2.40

экз. PNZ-12-36 
самка

0.83 0.51 0.34 – 1.63 2.44
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З а м е ч а н и я. Изученный материал датиро-
ван по аммонитам в разрезах Сокурского и Плет-
невского карьеров. В Плетневском карьере остра-
коды были встречены только в зоне Besnosovi в
биогоризонте O. issae, а в других стратиграфиче-
ских интервалах не найдены. В Сокурском карье-
ре они известны из отложений, отнесенных
В.В. Митта к аммонитовым зонам Besnosovi и Ish-
mae (Mitta et al., 2014; Shurupova, Tesakova, 2017), а
Гуляевым к зоне Besnosovi, биогоризонтам O. bes-
nosovi и A. excentricum (Гуляев, 2019).

В нижнем бате Курской (Преображенская,
1966), Белгородской (Колпенская, 2002), Сара-
товской, Волгоградской областей и Зап. Казах-
стана (Хабарова, 1955, 1961; Салтыков и др., 2008)
отмечались редкие находки вида G. aspera s.l. Но в
результате сравнительно-морфологического и
онтогенетического анализов, выполненных авто-
ром настоящей статьи, удалось подразделить этот
вид на два – G. aspera и G. bathonica sp. nov., связан-
ных отношением предок–потомок и характеризую-
щих разные стратиграфические уровни верхнего
байоса и нижнего бата. В связи с этим, упомина-
ние в литературе редких находок “G. aspera” в
нижнем бате следует понимать, как присутствие в
этом интервале вида G. bathonica sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний бат, верхняя
часть зоны Besnosovi, биогоризонты O. issae–
A. excentricum, РП (по: Гуляев, 2019): Курская,
Пензенская, Белгородская, Саратовская, Волго-
градская области и Западный Казахстан.

М а т е р и а л. 18 раковин и отдельных створок
хорошей и удовлетворительной сохранности са-
мок и самцов из нижнего бата открытой части Со-
курского карьера, верхняя часть аммонитовой зо-
ны Besnosovi (биогоризонты O. besnosovi и A. ex-
centricum); 64 экз. самок и самцов (отдельные
створки и целые раковины) хорошей и удовлетво-
рительной сохранности из нижнего бата, остра-
кодовая зона G. bathonica, скв. Обвал; один экз.
удовлетворительной сохранности из нижнего ба-
та, зона Besnosovi, биогоризонт O. issae (по: Гуляев,
2019) из разреза Плетневского карьера.

ЭВОЛЮЦИЯ
Морфологическое сходство, обусловленное

эволюционной преемственностью, в сочетании с
непрерывной стратиграфической последователь-
ностью, позволяет реконструировать филолинию
G. tuberodentina (b2, зона Parkinsoni) → G. aspera
(bj2-bt1, зона Michalskii – нижняя часть зоны Bes-
nosovi, референсные биогоризонты O. mojarow-
skii и O. scythicum) → G. bathonica sp. nov. (bt1,
верхняя часть зоны Besnosovi, биогоризонты
O. issae–A. excentricum), где два последних вида
развивались в обособленных акваториях Восточ-
ной Европы как потомки G. tuberodentina, все-

лившегося на РП из Западной Европы в позднем
байосе. Рассмотрим основания для выделения
филолинии, особенности морфогенеза и эволю-
ции полов.

Скульптура. У всех глиптоцитер этой филоли-
нии скульптура представлена продольными и по-
перечными ребрами, которые развивались на ба-
зе первичных ячеек. У каждого вида на ранних
онтогенетических стадиях выделяются хорошо
сформированные поперечные ребра, в то время
как продольные представлены тонкими стеноч-
ками первичных ячеек и начинают развиваться
позже – сначала как перемычки между попереч-
ными, потом как продольные ребра. В онтогенезе
G. tuberodentina поперечные ребра наиболее ярко
выражены у ювенильных особей (Brand, Malz,
1966, табл. 52, фиг. 6, 9) и самок (Brand, Malz,
1966, табл. 52, фиг. 3, 5, 7). Продольные межре-
берные перемычки, весьма слабые у ювенильных
особей, у самок развиты уже настолько хорошо,
что их скульптура может казаться не только про-
дольно ребристой, но иногда и сетчатой (Brand,
Malz, 1966, табл. 52, фиг. 10, 11). Наибольшее раз-
витие перемычек у этого вида наблюдается у сам-
цов, поэтому их скульптура в основном сетчатая
(Brand, Malz, 1966, табл. 52, фиг. 4, 13b). У дочер-
него таксона G. aspera дальнейшее усиление пе-
ремычек демонстрирует их максимальную высоту
и толщину у самок (табл. XI, фиг. 4, 6, 14, 15), сет-
чатая скульптура которых приблизилась к тако-
вой самцов G. tuberodentina. У самцов же G. as-
pera наблюдается регрессивный тренд развития
этого признака – их скульптура становится, ско-
рее, ребристой, сходной с ювенильной (табл. XI,
фиг. 1, 5, 11, 16). Вслед за самцами предкового ви-
да, самки G. bathonica sp. nov. вторично приобре-
ли ребристую скульптуру, и теперь скульптура
обоих полов у этого вида сравнялась.

То, что наблюдается в эволюции скульптуры
данной филолинии [первоначальное усиление
признака (развитие продольных ребер) с последу-
ющей редукцией] описано Е.И. Шорниковым
как “цикличность морфогенеза” (Шорников,
Михайлова, 1990, с. 75–79). Более раннее прояв-
ление этапов этого цикла у самцов свидетельству-
ет о разных темпах эволюции полов у этих видов.

Высокое сходство скульптуры взрослых пред-
ставителей G. bathonica, как самцов (табл. XII,
фиг. 7, 12), так и самок (табл. XII, фиг. 5, 6, 8–11,
13), с таковой неполовозрелых представителей
G. aspera (табл. XI, фиг. 7, 9, 10, 12, 13) и G. tubero-
dentina (Brand, Malz, 1966, табл. 52, фиг. 6, 9) яв-
ляется еще одним доказательством преемствен-
ности в реконструированной филолинии.

Форма и размер раковины. Во время миграции
представителей G. tuberodentina в Восточную Ев-
ропу, в результате экологического стресса про-
изошло уменьшение размеров представителей
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вида-потомка (эффект лилипутов), что особенно
сильно сказалось на самцах (табл. 1). У самцов
G. aspera уменьшение произошло значительно
сильнее, чем у самок, что привело к сближению
размеров и контура раковин полов. Последующее
возрастание этих параметров у G. bathonica sp.
nov. также происходило у самок и самцов с разной
скоростью (у первых быстрее, чем у вторых). В ре-
зультате, сглаживание половых различий оказа-
лось наиболее ярко выражено у последнего члена
филолинии – G. bathonica sp. nov., что крайне за-
трудняет различение самок и самцов этого вида в
ископаемом состоянии.

В табл. 1 продемонстрирован высокий диапа-
зон вариации Д/ВПК самцов, против низкого са-
мок. Другими словами, самцы сильнее подверже-
ны разбалансировке старой видовой нормы, по-
этому эволюционируют быстрее, чем самки (еще
одно подтверждение опережающей эволюции
самцов этой филолинии). Кроме того, эта табли-
ца показывает, что при переходе от G. tuberoden-
tina к G. aspera у самок увеличилась относитель-
ная длина раковины, что было более свойственно
самцам, нежели самкам предка. Соответственно,
у самок G. aspera и G. bathonica sp. nov. удлинился
спинной край, что привело к трансформации
замка.

Замок. При переходе от G. tuberodentina (ЗФ 6-
7[1+6:2+5]7–8) к G. aspera (ЗФ 7[1+4:2+5:3]7–8)
(табл. XII, фиг. 1а, 1б) у самок увеличилась длина
спинного края, вследствие чего увеличился пе-
редний краевой зуб и появилось высокое замоч-
ное ушко над приемной ямкой на левых створках;
также существенно возросла длина валика/же-
лобка, а осложняющие его элементы укрупни-
лись за счет удвоения или утроения своих состав-
ляющих. У самок наиболее молодого вида G. ba-
thonica sp. nov. (ЗФ 7[1+4:2+5:3]7–8) (табл. XII,
фиг. 10б) дальнейшая эволюция замка, по-види-
мому, не происходила (не наблюдалась). Другими
словами, сближение морфологии замков самок и
самцов в этой филолинии произошло при первом
эволюционном преобразовании (в период мигра-
ции западноевропейского таксона на РП) и при-
остановилось в эволюции потомков восточной
группы.

Таким образом, развитие этой филолинии со-
провождалось опережающей эволюцией самцов
путем педоморфоза, а самки каждого следующего
вида при эволюции скульптуры, замка и линей-
ных параметров раковин изменялись вслед за
самцами предков. У самцов контур и линейные
размеры раковин эволюционировали с ретарда-
цией, поэтому со временем сближались с таковы-
ми самок и практически сравнялись у полов са-
мого молодого вида G. bathonica sp. nov. Другими
словами, эволюция полового диморфизма снача-
ла привела к снижению его выраженности у про-

межуточного таксона G. aspera, а у последнего
члена филолинии почти к нивелировке. Наибо-
лее крупное эволюционное событие произошло
при миграции западноевропейского G. tubero-
dentina на РП и возникновении G. aspera; оно вы-
разилось в эффекте лилипутов и перестройке
замка. Впоследствии замок не менялся, а умень-
шение размеров сохранялось у самцов следующе-
го члена филолинии на фоне их роста у самок.

СТРАТИГРАФИЯ

В отложениях байоса и бата Сев. Германии бы-
ли распространены морфологически сходные и
стратиграфически сменяющие друг друга виды
(возможно, связанные филогенетическим род-
ством), по распространению которых Э. Бранд и
Э. Мённинг выделили биозоны (зоны распро-
странения вида): Glyptocythere dorsicostata Brand
et Malz in Brand et Fahrion, 1962 (bj2, зона Parkin-
soni, подзона Acris), G. tuberodentina (bj2, зона
Parkinsoni, верхняя часть подзоны Truellei и под-
зона Bomfordi), G. auricula Brand et Malz in Brand
et Fahrion, 1962 (bt1, зона Zigzag, подзона Conver-
gens) и G. tuberosa Brand et Malz in Brand et Fahri-
on, 1962 (bt1, зона Zigzag, подзоны Macrescens,
Yeovilensis и аммонитовая зона Tenuiplicatus)
(рис. 2) (Brand, Mönnig, 2009; Franz et al., 2014).

Восточнее, в Польше, глиптоцитеры появи-
лись лишь начиная с позднего байоса и сформи-
ровали здесь совершенно другие эндемичные ви-
ды (Bielecka et al., 1988). Однако из средней части
местного подразделения “Kujavian” (зоны Parkin-
sonia parkonsoni и P. schloenbachi) был определен
немецкий таксон G. tuberodentina (Bielecka, Styk,
1969, c. 622, табл. 2), что позволяет проследить в
Центральной Европе соответствующую зону
(рис. 2).

В ДДВ нахождение G. tuberodentina в зоне Ga-
rantiana (Пермякова, 1975, с. 37; Пяткова, Пермя-
кова, 1978, с. 142) (рис. 2) кажется проблематич-
ным, поэтому в первую очередь требуется переи-
зучение украинских аммонитов для уточнения
стратиграфии. Экземпляр самца, изображенный
в (Пяткова, Пермякова, 1978, табл. 58, фиг. 3), от-
вечает описанию вида в полной мере и не вызыва-
ет сомнений в определении. Но проникновение
G. tuberodentina на Украину не могло произойти
раньше второй половины фазы Parkinsoni, т.к. в
ходе позднебайосской трансгрессии, облегчив-
шей миграции остракод между акваториями Се-
веро-Западной, Центральной и Восточной Евро-
пы, широкое (панъевропейское) распростране-
ние получили лишь те остракоды (некоторые
виды соответствующих фаун), которые существо-
вали именно в это время. Однако уже в терми-
нальном байосе – раннем бате, в фазе Michalskii,
на Украине получил распространение дочерний
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таксон G. aspera, а представители G. tuberodentina
перестали встречаться (Пермякова, 1975, с. 39).
Таким образом, интервал разреза ДДВ с остатка-
ми G. tuberodentina должен отвечать нижней ча-
сти западноевропейской остракодовой зоны
G. tuberodentina и верхней части зоны Parkinsoni.
Зоне Michalskii соответствует восточноевропей-
ская остракодовая филозона G. aspera (рис. 2).

Эволюция этой филолинии продолжилась в
Среднерусском море в раннем бате и завершилась
последним членом G. bathonica sp. nov., поэтому в
верхней части зоны Besnosovi (биогоризонты
O. issae–A. excentricum) следует выделить соот-
ветствующую филозону. Восточнее – в Централь-
ной России, Поволжье и Западном Казахстане –
прослежены только две верхние филозоны, G. as-
pera и G. bathonica, а зона G. tuberodentina не
установлена (рис. 2).

В опорном Сокурском разрезе вид G. aspera
обильно представлен в верхнебайосских слоях с
Camptocythere (C.) lateres и слоях с C. (C.) angustius
и не встречен в разрезе выше уровня 10.5 м (Shu-
rupova, Tesakova, 2017). Между его последними
находками и первым появлением единичных эк-
земпляров дочернего таксона имеется слепой ин-
тервал (примерно в 10 м), не охарактеризованный
представителями этой филолинии. Остатки
G. bathonica sp. nov. встречены в Сокурском раз-
резе в зоне Besnosovi, начиная с уровня обр. 12f

(маркировка и позиция образца дается по: Mitta
et al., 2014). Этот образец отобран между биогори-
зонтами Oraniceras calvum (=Oraniceras sp. B) и
O. besnosovi, судя по статье (Shurupova, Tesakova,
2017), и непосредственно в биогоризонте O. bes-
nosovi, судя по публикации (Гуляев, 2019). В более
древних отложениях зоны Besnosovi, сопостав-
ленных с биогоризонтами O. calvum и O. issae
(=Oraniceras sp. A) (Гуляев, 2019), находок G. ba-
thonica sp. nov. не было. Гиатус между последни-
ми находками G. aspera и первыми – G. bathonica
в Сокурском разрезе объясняется неполнотой ма-
териала (недостаточным объемом проб из керна
скважины). А в Плетневском карьере G. bathonica
sp. nov. был найден в зоне Besnosovi в биогоризон-
те O. issae.

Следует отметить значительное обилие и ча-
стоту находок G. aspera в отложениях зон Michal-
skii – нижней части Besnosovi на обширной тер-
ритории РП: ДДВ (Пермякова, 1970, 1975), цен-
тральные районы России (Преображенская, 1966;
Колпенская, 2002), Нижнее Поволжье (Саратов-
ская, Волгоградская обл.) и Зап. Казахстан (Хаба-
рова, 1955, 1961; Салтыков и др., 2008; Shurupova,
Tesakova, 2017), а также Узбекистан (Масумов,
1971). Тогда как G. bathonica sp. nov. представлен
в более мелководных фациях верхней части зоны
Besnosovi на той же площади (кроме Узбекистана
и, вероятно, ДДВ) единичными экземплярами на

Рис. 2. Распространение некоторых остракод рода Glyptocythere в пограничных отложениях верхнего байоса–нижне-
го бата Западной и Восточной Европы. Обозначения: 1 – достоверный интервал распространения вида (обильные эк-
земпляры), 2 – достоверный интервал распространения вида (единичные экземпляры), 3 – примерный интервал рас-
пространения вида, установленный на основе литературных данных, 4 – предполагаемый интервал распространения
вида.
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отдельных уровнях разреза, о чем говорится во
всех вышеперечисленных публикациях (с по-
правкой на то, что новый таксон ошибочно опре-
делялся в ранних публикациях, как G. aspera).

В результате стратиграфического анализа двух
родственных филолиний остракод рода Glypto-
cythere (рис. 2) получены следующие выводы. Зо-
на распространения вида G. tuberodentina, харак-
теризующая верхний байос (зона Parkinsoni, верх-
няя часть подзоны Truellei и подзона Bomfordi)
Сев. Германии, прослежена в Польше и на Укра-
ине. На Украине объем зоны G. tuberodentina со-
кращен за счет выделения новой остракодовой
зоны в зоне Michalskii.

На основе филолинии восточноевропейской
ветви изученных глиптоцитер предлагаются но-
вые филозоны для территории РП. Филозона
G. tuberodentina характеризует верхний байос, зо-
ну Parkinsoni ДДВ; зона G. aspera (верхний
байос–нижний бат, зоны Michalskii–нижняя
часть Besnosovi) прослежена на Украине, в Цен-
тральной России, Поволжье и Зап. Казахстане;
зона G. bathonica (нижний бат, верхняя часть зо-
ны Besnosovi) установлена в Центральной Рос-
сии, Поволжье и Зап. Казахстане.

ОПИСАНИЕ СТРАТОНОВ
Зона Glyptocythere aspera Tesakova, nov. 

(филозона)
В и д - и н д е к с. G. aspera (Khabarova, 1955).
С о с т а в  к о м п л е к с а. Кроме зонального

вида-индекса, известно большое число других
таксонов: Procytheridea? bajociensis (Khabarova,
1955), Procytherura iyae Tesakova, 2022, P. sokolovi
(Lyub., 1955), Plumhoffia tricostata (Khab., 1955),
Camptocythere (C.) lateres Tesakova et Shurupova,
2017, C. (C.) angustius Tes. et Shur., 2017,
C. (A.) praemuricata Tes., 2022, Aaleniella franzi
Tes., 2022, A. volganica Tes., 2022, A.? ovoidea Tes.,
2022, Palaeocytheridea (P.) kalandadzei Tes., 2013,
Nanacythere octum Tes., 2022, N. sp. 2, Acrocythere
sokurensis Tes., 2022, Glyptocythere praerimosa
(Khab., 1955), G. strigatus (Khab., 1955), G. tuberosa
(Khab., 1955), Paracypris bajociana Bate, 1963, Tra-
chycythere peculiaris Tes., 2022, Pseudohutsonia cli-
vosa (Khab., 1955), P. cf. subtilis (Oertli, 1959) , Ljubi-
movella? sp. 1.

Самые обильные и часто встречающиеся виды:
G. aspera, Pr.? bajociensis, P. iyae, Pl. tricostata,
C. (C.) lateres, C. (A.) praemuricata и Pal. (P.) kalan-
dadzei.

С т р а т о т и п: разрез скважины Сокурская
(Саратовская обл.), серые и голубовато-серые
глины починковской свиты (Унифицированная …,
2012, лист 12), интервал 43.0–10.5 м в пачках I и II
(по: Mitta et al., 2014, рис. 4; Shurupova, Tesakova,
2017, рис. 3). Мощность 32.5 м.

Г р а н и ц ы: нижняя – по появлению вида-ин-
декса; верхняя – по появлению вида-потомка.

З а м е ч а н и я. (1) Для зоны характерно высо-
кое разнообразие глиптоцитер (G. aspera, G. prae-
rimosa, G. strigatus и G. tuberosa) и аалениелл
(A. franzi, A. volganica и A.? ovoidea).

(2) Только в этой зоне были встречены виды
G. praerimosa, G. tuberosa, Ps. сlivosa, P. subtilis и
A. sokurensis, не перешедшие в более высокие го-
ризонты бата. Перечисленные таксоны могут слу-
жить дополнительными маркерами этого страти-
графического интервала.

(3) Обилие экземпляров G. aspera в отложени-
ях зоны Michalskii позволило считать его одной из
руководящих форм для верхнего байоса–нижне-
го бата Центральной России (Преображенская,
1964, 1966; Колпенская, 2002), но никакие стра-
тиграфические подразделения выделены не бы-
ли, поэтому синонимика отсутствует.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е:
верхний байос–нижний бат, аммонитовые зоны
Michalskii–нижняя часть Besnosovi (референсные
биогоризонты O. mojarowskii, O. sciticum) (насто-
ящая работа); фораминиферовая зона Lenticulina
volganica–Vaginulina dainae; а также верхняя часть
остракодовых слоев с Camptocythere (C.) lateres,
слои с Pseudohutsonia и с C. (C.) angustius и сред-
няя часть остракодовой филозоны P. (M.) paraba-
kirovi (по: Shurupova, Tesakova, 2017).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Прослеживается на
РП повсеместно (ДДВ, Центральная Россия, По-
волжье), в Зап. Казахстане и, возможно, в Узбе-
кистане.

Зона Glyptocythere bathonica Tesakova, nov. 
(филозона)

В и д - и н д е к с. G. bathonica Tesakova, sp. nov.
С о с т а в  к о м п л е к с а. Кроме зонального

вида-индекса, Camptocythere (A.) arangastachien-
sis Nikitenko, 1994, Fuhrbergiella (P.) kizilkaspaken-
sis (Mandelstam, 1947) и Glyptocythere aff. praerimo-
sa, присутствующих только в этой зоне, известны
таксоны, перешедшие в нее из зоны G. aspera: Pro-
cytheridea? bajociensis, Plumhoffia tricostata, Campto-
cythere (C.) lateres, C. (A.) praemuricata, Aaleniella
franzi, A. volganica, A.? ovoidea, Palaeocytheridea
(P.) kalandadzei, Glyptocythere tuberosa, G. striga-
tus, Paracypris bajociana.

С т р а т о т и п: разрез открытой части Сокур-
ского карьера (Саратовская обл.), светло-серые и
серые глины починковской свиты (Унифициро-
ванная …, 2012, лист 12), пачка III (по: Mitta et al.,
2014, рис. 4; Shurupova, Tesakova, 2017, рис. 3).
Мощность около 8 м.

Г р а н и ц ы: нижняя – по появлению вида-ин-
декса; верхняя – по его исчезновению.
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З а м е ч а н и я. (1) Для зоны характерно низ-
кое таксономическое разнообразие и низкая чис-
ленность всех представителей.

(2) Вид-индекс был встречен в зоне Besnosovi в
отложениях биогоризонтов O. issae (Плетневский
карьер), O. besnosovi и A. excentricum (Сокурский
карьер).

(3) Появление на РП бореального вида
C. (A.) arangastachiensis из верхней части нижнего
байоса–низов нижнего бата севера Сибири и се-
вера Европейской России (Басов и др., 2009; Ни-
китенко, 2009) маркирует миграционное собы-
тие, связанное с трансгрессией из бореального
бассейна.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е:
нижний бат, верхняя часть аммонитовой зоны
Besnosovi, биогоризонты O. issae–A. excentricum
(настоящая работа); фораминиферовая зона Tro-
chammina jakovlevae (=Trochammina aff. praesqua-
mata, по: Shurupova, Tesakova, 2017); а также верх-
няя часть остракодовой зоны C. (A.) aran-
gastachiensis (по: Никитенко, 2009).

Р а с п р о с т р а н е н и е. В нижнем бате РП:
Курская, Пензенская, Белгородская, Саратов-
ская, Волгоградская области и Зап. Казахстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена ревизия вида Glyptocythere aspera

(Khabarova, 1955), описанного из верхнего байо-
са–нижнего бата Волгоградской обл. и распро-
страненного в этом интервале повсеместно на
РП, в Западном Казахстане и, возможно, Узбеки-
стане; выделен неотип и сделано расширенное
актуализированное переописание таксона. Вид
G. bathonica из нижнего бата РП описан как новый.

Сравнительно-морфологический анализ с
учетом онтогенетических данных позволил ре-
конструировать на РП филолинию: G. tuberoden-
tina (bj2, зона Parkinsoni) → G. aspera (bj2-bt1, зона
Michalskii–нижняя часть зоны Besnosovi) → G. ba-
thonica (bt1, верхняя часть зоны Besnosovi), кото-
рая развивалась в акваториях Украины и евро-
пейской России как потомки G. tuberodentina,
проникшего на РП из Северной Германии через
Польшу.

Интересно, что в этой филолинии происходи-
ла опережающая эволюция самцов (путем педо-
морфоза), а самки каждого следующего таксона
приобретали новую гетерохронию вслед за самца-
ми предкового таксона. Эволюционировали сле-
дующие признаки: контур и размеры раковины,
замок и скульптура. У самцов эволюция проходи-
ла с ретардацией, поэтому морфологическое раз-
личие между полами со временем уменьшалось,
пока не стало минимальным у G. bathonica sp. nov.
Другими словами, в развитии этой филолинии
наблюдается паттерн снижения полового димор-

физма. Наиболее значимое эволюционное собы-
тие произошло при переходе от G. tuberodentina к
G. aspera, при котором дочерний таксон, кроме
изменений в скульптуре, претерпел эффект лили-
путов и перестройку замка. Различия по тем же па-
раметрам между G. aspera и G. bathonica (хроноло-
гические виды) оказались гораздо меньшими.

Северогерманская зона распространения вида
G. tuberodentina, характеризующая верхний байос
(зона Parkinsoni, верхняя часть подзоны Truellei и
подзона Bomfordi), впервые прослежена в Поль-
ше и на Украине. На Украине объем зоны G. tu-
berodentina сокращен за счет выделения в зоне
Michalskii новой остракодовой филозоны.

По эволюции восточноевропейской ветви изу-
ченных глиптоцитер, начавшейся с миграции
G. tuberodentina в акваторию ДДВ в позднем
байосе (в зоне Parkinsoni), для территории РП
предлагаются новые филозоны. Филозона G. tu-
berodentina характеризует верхний байос, зону
Parkinsoni в ДДВ; зона G. aspera (верхний байос –
нижний бат, зона Michalskii–нижняя часть зоны
Besnosovi с референсными биогоризонтами
O. mojarowskii и O. sciticum) прослежена на Укра-
ине, в Центральной России, Нижнем Поволжье и
Зап. Казахстане, а зона G. bathonica (нижний
бат, верхняя часть зоны Besnosovi с биогоризон-
тами O. issae–A. excentricum) установлена в Цен-
тральной России, Нижнем Поволжье и Зап. Ка-
захстане.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I
Все экземпляры происходят из Сокурского разреза (Саратовская обл.), из аммонитовой зоны Michalskii–нижней ча-
сти зоны Besnosovi (референсные биогоризонты O. mojarowskii и O. scythicum), фораминиферовой зоны Lenticulina
volganica–Vaginulina dainae, остракодовой зоны Glyptocythere aspera. Принятые сокращения: цр – целая раковина,
пс – правая створка, лс – левая створка, juv. – ювенильная особь.
Фиг. 1–18. Glyptocythere aspera (Khabarova, 1955): 1 – экз. Sokur-Ya-111, лс самца; гл. 32.3 м; 2 – экз. Sokur-Ya-055, пс
juv. VII-VIII; гл. 37.0 м; 3 – экз. Sokur-Ya-145, цр самца справа; гл. 31.5 м; 4 – экз. Sokur-Ya-075, цр самки справа; гл. 12.0 м;
5 – экз. Sokur-Ya-131, цр самца слева; гл. 25.5 м; 6 – неотип Sokur-Ya-138, цр самки слева; гл. 42.9 м; 7 – экз. Sokur-Ya-094,
пс juv. III-IV; гл. 13.3 м; 8 – экз. Sokur-Ya-054, лс juv. VII-VIII; гл. 37.0 м; 9 – экз. Sokur-Ya-137, лс juv. I-II; гл. 42.9 м; 10 –
экз. Sokur-Ya-073, пс juv. V-VI; гл. 10-12 ближе к 12 м; 11 – экз. Sokur-Ya-095, пс самца; гл. 13.3 м; 12 – экз Sokur-Ya-093,
лс juv. I-II; гл. 13.3 м; 13 – экз. Sokur-Ya-139, пс juv. V-VI; гл. 42.9 м; 14 – экз. Sokur-Ya-146, цр самки слева; гл. 31.5 м;
15 – экз. Sokur-Ya-107, пс самки; гл. 32.3 м; 16 – экз. Sokur-Ya-053, лс самца; гл. 37.0 м; 17 – экз. Sokur-Ya-228, лс juv. V-VI;
гл. 27.7 м; 18 – экз. Sokur-51, пс самки изнутри; гл. 34.5 м.
Длина линейки: фиг. 2, 8, 10 – 30 мкм, фиг. 1, 3–7, 9, 11–18 – 100 мкм.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I I
Экземпляры происходят из сводного Сокурского разреза (Саратовская обл.) (фиг. 1–6, 8–9, 11), из разреза скважины
Обвал (Пензенская обл.) (фиг. 7, 12–13), из разреза Плетневского карьера (Пензенская обл.) (фиг. 10). Фиг. 1–4 из  ам-
монитовой зоны Michalskii–нижней части зоны Besnosovi (референсные биогоризонты O. mojarowskii и O. scythicum),
фораминиферовой зоны Lenticulina volganica – Vaginulina dainae, остракодовой зоны Glyptocythere aspera; фиг. 5–6,
8‒9 и 11 из  верхней части аммонитовой зоны Besnosovi (биогоризонты O. issae–A. excentricum), фораминиферовой зо-
ны Trochammina jakovlevae, остракодовой зоны G. bathonica; фиг. 7 и 12–13 из остракодовой зоны G. bathonica; фиг. 10
из зоны Besnosovi (биогоризонт O. issae). Принятые сокращения как на табл. XI.
Фиг. 1–4. Glyptocythere aspera (Khabarova, 1955): 1 – экз. Sokur-139, пс самки; гл. 12.8 м: 1а – изнутри, 1б – замок, 1в –
передние радиальные каналы, 1г – задние радиальные каналы, 1д – мускульные отпечатки; 2 – экз. Sokur-140,
пс juv. I-II изнутри; гл. 12.8 м; 3 –экз. Sokur-70, цр juv. V-VI со спинной стороны; гл. 32.0 м; 4 – экз. Sokur-Ya-147,
цр самки со спинной стороны; гл. 31.5 м.
Фиг. 5–13. Glyptocythere bathonica sp. nov.: 5 – голотип SOK-LG-02, цр самки; обр. 12f: 5а – справа, 5б – слева; 6 – экз.
SOK-LG-01, цр самки; обр. 12f: 6а – слева, 6б – со спинной стороны; 7 – экз. PNZ-12-37, лс самца; гл. 342.5–342.8 м;
8 – экз. SOK-LG-43, лс самки; выше обр. 18f на 0.25 м; 9 – экз. SOK-LG-48, лс самки; обр. 17f; 10 – экз. ISSA-01, пс
самки: 10а – справа, 10б – изнутри; 11 – экз. SOK-LG-49, пс самки; обр. 17f; 12 – экз. PNZ-12-02, лс самца; гл. 332.6–
332.8 м; 13 – экз. PNZ-12-36, лс самки; гл. 342.5–342.8 м.
Длина линейки: фиг. 3 – 30 мкм, фиг. 1, 2, 4–13 – 100 мкм.
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Late Bajocian and Early Bathonian Ostracods of the Russian Plate.
Part IV. The Lineage Glyptocythere aspera (Khabarova) → G. bathonica sp. nov.

Е. М. Tesakova1, 2

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia
2Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017 Russia

The species Glyptocythere aspera (Khabarova 1955), stratigraphically important to the Upper Bajocian–Low-
er Bathonian (Michalckii ammonite Zone and lower part of Besnosovi ammonite Zone) of the Russian Plate
(RP), Western Kazakhstan and Uzbekistan, is revised, a neotype is designated for it, and updated and ex-
panded descriptions is provided. A new species G. bathonica Tesakova, sp. nov. is described from the Lower
Bathonian (upper part of Besnosovi Zone) of the RP and W Kazakhstan. The lineage G. tuberodentina Brand
et Malz in Brand et Fahrion (bj2, Parkinsoni ammonite Zone) → G. aspera (bj2-bt1, ammonite zones Michal-
skii and lower part of Besnosovi) → G. bathonica sp. nov. (bt1, upper part of Besnosovi ammonite Zone) is pro-
posed for the RP first time. This lineage is developed by paedomorphosis with the advancing evolution of
males. The species characters (shell outline, linear parameters, hinge, and sculpture) are evolved in females
and males at different rates, in males with retardation, which led to the convergence of the shells of both sex
in G. bathonica sp. nov. That is, the lineage is evolved with a weakening of sexual dimorphism. The species
G. tuberodentina is appeared in northern Germany in the Late Bajocian (Parkinsoni Zone) and migrated at
the same time to the seas of RP across the Polish Sea. The northern German G. tuberodentina Tахоn-range
Zone (b2, Parkinsoni Zone, the upper part of the Truellei Subzone and the Bomfordi Subzone) is recognized
in Poland and the Dnieper–Donets Depression (DDD) for the first time. Its stratigraphic range in the DDD
is reduced due to the new ostracod Lineage—Zone G. aspera in the Michalskii Zone. Based on the studied
lineage, new ostracod lineage-zones have been established for the RP and traced: G. tuberodentina Zone
(b2, Parkinsoni Zone) in the DDD, G. aspera Zone (bj2-bt1, the zones Michalskii and Besnosovi with bioho-
rizons O. mojarowskii and O. sciticum) in the DDD, Central Russia, the Volga Region, and Western Kazakh-
stan, and G. bathonica Zone (bt1, Besnosovi Zone, biohorizons O. issae–A. excentricum) in Central Russia, the
Volga Region, and Western Kazakhstan.

Keywords: ostracods, new species, evolution of sexual dimorphism, stratigraphy, lineage-zones, paleogeog-
raphy, Bajocian, Bathonian, Russian Plate
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Рассмотрены изменения семейственного состава эоблаттидовых насекомых (Insecta: Eoblattida) у
границы перми и триаса. Из нижнетриасового местонахождения Петропавловка (Оренбургская
обл. России) описан Baharellinus orenburgensis sp. nov. (Blattogryllidae). Семейство Gorochoviidae, из-
вестное из местонахождения Джайлоучо (средний или верхний триас Кыргызстана), перенесено из
отряда Reculida в Eoblattida. Для рода Batkentak из того же местонахождения выделено семейство
Batkentakidae fam. nov. Показано отсутствие существенных изменений в семейственном составе
эоблаттидовых на границе палеозоя и мезозоя.

Ключевые слова: Insecta, Eoblattida, верхняя пермь, триас, Евразия
DOI: 10.31857/S0031031X22060022

В настоящей работе рассматриваются измене-
ния семейственного состава отряда Eoblattida c
северодвинского века поздней перми по ладин-
ский–карнийский века среднего–позднего триа-
са. Неточность верхней границы рассматривае-
мого интервала объясняется соответствующей
датировкой местонахождения Джайлоучо (одно
из обнажений мадыгенской свиты) в Кыргызста-
не (Shcherbakov, 2008; Voigt et al., 2017). Последова-
тельность и возраст большинства местонахожде-
ний приведены по ранее опубликованным нами
данным (Расницын и др., 2013). Местонахождение
Недуброво (вохминская свита Вологодской обл.
России) отнесено к вятскому ярусу верхней пер-
ми (Лозовский и др., 2016). Кедровские слои
мальцевской свиты (местонахождение Бабий Ка-
мень в Кемеровской обл. России) отнесены к вят-
скому ярусу верхней перми (Yan et al., 2020). Одно-
возрастные (Могучева, Круговых, 2009) с мальцев-
ской свитой отложения лебедевского горизонта
(местонахождение Анакит, Красноярский край
России) также рассматриваются как верхнеперм-
ские (Садовников, 2016). В соответствии с другой
точкой зрения отложения Бабьего Камня имеют
оленекский возраст (Davydov et al., 2021).

Эоблаттидовые насекомые известны с поздне-
го карбона по современность. Обзор позднеперм-
ских эоблаттидовых дан по опубликованным дан-
ным (Aristov, 2015 и более поздние работы, ссыл-
ки на которые даны ниже) и по материалам,
описанным в настоящей работе. Обзор триасовых

эоблаттидовых дан по опубликованным данным
(Стороженко, 1998 и более поздние работы, ссыл-
ки на которые даны ниже) и по оригинальным
данным автора.

Из северодвинских отложений верхней перми
на сегодняшний день известны представители
10-ти семейств эоблаттидовых (табл. 1). К ним от-
носятся Cacurgidae, Atactophlebiidae, Permotermo-
psidae, Protophasmatidae, Megakhosaridae, Me-
sorthopteridae, Blattogryllidae, Bardapteridae и Soy-
anopteridae из местонахождения Исады (Россия,
Вологодская обл.). Из близковозрастных место-
нахождений Ново-Александровка и Кульчумово
(Россия, Оренбургская обл.) описаны Blattogrylli-
dae (Аристов, 2021) и Mesorthopteridae. Род Alek-
hosara, описанный как Megakhosaridae из Ново-
Александровки (Аристов, 2008), относится к от-
ряду Orthoptera (А.В. Горохов, личн. сообщ.). Из
местонахождения Суриёкова I (Россия, Кемеров-
ская обл.) известны Megakhosaridae. Из учапинь-
ского (в табл. 1 отнесен к северодвинскому ярусу:
Щербаков, 2008) местонахождения Бор Тологой
(Южно-Гобийский аймак, Монголия) описаны
Ideliidae.

Из вятских отложений верхней перми из эоб-
латтидовых описаны представители семейства
Megakhosaridae (местонахождение Балымотиха
во Владимирской обл. России) и Blattogryllidae
(местонахождение Недуброво в Вологодской
обл.). Наиболее крупным местонахождением вят-
ских эоблаттидовых является Бабий Камень (Ке-

УДК 595.73:551.761.1-2/3(470+575.2)

EDN: QQGBYK
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меровская обл. России). Из этого местонахожде-
ния описаны представители Megakhosaridae, Blat-
togryllidae и эндемичные Babalidae (Аристов,
2020). Из близковозрастного местонахождения
Анакит (Красноярский край России) описаны
Megakhosaridae, Blattogryllidae (Aristov, 2015) и
Mesorthopteridae (Аристов, 2021).

Из чансиньского (в табл. 1 отнесено к вятско-
му ярусу: Щербаков, 2008) местонахождения
Моой Ривер в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР,
описаны Megakhosaridae. Из чансиньского ме-
стонахождения Караунгир в Казахстане описаны
Megakhosaridae и Mesorthopteridae.

Индские эоблаттидовые на сегодняшний день
неизвестны. Из оленекского местонахождения
Петропавловка (Оренбургская обл. России) ниже
описан новый вид Blattogryllidae – Baharellinus
orenburgensis sp. nov.

Из среднетриасового (нижний анизий: Mata-
males-Andreu et al., 2021) местонахождения Порт

де Эстелленс (Испания, о. Майорка) описаны
Blattogryllidae (Aristov, Zessin, 2009). Из анизий-
ского местонахождения Вогезы (группа местона-
хождений в Эльзасе и Лотарингии, Франция)
описаны представители Megakhosaridae и Blattog-
ryllidae (Аристов и др., 2011). Род Palmesorthopter-
on из этого местонахождения, описанный в се-
мействе Mesorthopteridae (Аристов и др., 2011),
был перенесен в семейство эмбий Alexarasniidae
(Shcherbakov, 2015).

Наиболее богатым местонахождением мезо-
зойских эоблаттидовых является триасовое ме-
стонахождение Джайлоучо (одно из обнажений
мадыгенской свиты: Shcherbakov, 2008). Мады-
генская свита относится к ладинскому или кар-
нийскому ярусу (Shcherbakov, 2008; Voigt et al.,
2017). Из этого местонахождения были описаны
представители семейств Mesorthopteridae, Idelii-
dae, Megakhosaridae, Blattogryllidae и Daldubidae
(Aristov, 2015). Ниже к эоблаттидовым отнесено
семейство Gorochoviidae (ранее – отряд Reculida)

Таблица 1. Стратиграфическое распространение семейств отряда Eoblattida у границы перми и триаса. Сокраще-
ния: sdv, vt, ol, an, l/c – северодвинский, вятский, оленекский, анизийский, ладинский или карнийский яруса,
соответственно. Местонахождение “Исады и др.” включает в себя, кроме Исад, местонахождения Ново-Алек-
сандровка, Кульчумово и Суриёкова I
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Cacurgidae + – +

Atactophlebiidae + – +

Permotermopsidae + – +

Protophasmatidae + – +

Bardapteridae + – +

Soyanopteridae + – +

Ideliidae + + – – – – – – – – – + +

Megakhosaridae + – + + + + – + + – + +

Mesorthopteridae + – + – + – – – + – – + +

Blattogryllidae + – + – – – + + + + + + +

Babalidae +

Gorochoviidae +

Batkentakidae +
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из Джайлоучо. Род Batkentak, описанный в семей-
стве Daldubidae из того же местонахождения
(Aristov, 2015), выделен ниже в новое монотипное
семейство Batkentakidae.

Таким образом, наиболее существенные изме-
нения семейственного состава эоблаттидовых на-
секомых в окрестностях границы перми и триаса
происходят на границе северодвинского и вят-
ского ярусов поздней перми (табл. 1). Из северо-
двинских семейств в вятский век и мезозой пере-
ходят только Megakhosaridae, Mesorthopteridae,
Blattogryllidae и Ideliidae. Почти две трети (60%)
семейств (Cacurgidae, Atactophlebiidae, Bardapteri-
dae, Permotermopsidae, Protophasmatidae и Soyan-
opteridae) исчезают, что является самым крупным
снижением разнообразия за всю историю отряда.
Вымирание это некомпенсированное, в более
молодых отложениях появления регистрируются
в вятском веке верхней перми (Babalidae) и сред-
нем или верхнем триасе (Gorochoviidae и Batken-
takidae). При этом Gorochoviidae представлены
тремя родами с восемью видами. Семейства Bab-
alidae и Batkentakidae монотипные, известны
только по голотипам. После этих семейств появ-
ляется только современное семейство Grylloblat-
tidae, известное из Азии и Северной Америки
(Стороженко, 1998).

На самой же границе перми и триаса суще-
ственных изменений фауны не происходит – все
вятские семейства (Ideliidae не найдены в вятских
отложениях, но описаны из северодвинских и
триасовых), за исключением эндемичных Babali-
dae, переходят в мезозой.

Автор признателен А.П. Расницыну и А.Г. По-
номаренко за замечания по рукописи. Работа
поддержана грантом РНФ № 21-14-00284.

О Т Р Я Д EOBLATTIDA
СЕМЕЙСТВО BLATTOGRYLLIDAE RASNITSYN, 1976

Род Baharellinus Storozhenko, 1992
Baharellinus orenburgensis Aristov, sp. nov.

Табл. XIII, фиг. 1, 2 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а – от Оренбургской области.
Г о л о т и п – ПИН, № 5640/268, прямой и об-

ратный отпечатки переднего крыла; Россия,
Оренбургская обл., Сакмарский р-н, местона-
хождение Петропавловка; нижний триас, оленек-
ский ярус, верхнеоленекский подъярус, петро-
павловская свита (Щербаков и др., 2019).

О п и с а н и е (рис. 1, а). Средних размеров на-
секомые. Передний край переднего крыла выпук-
лый. Костальное поле резко сужено в основании,
его ширина на уровне основания RS немного
меньше ширины субкостального. SC с тонкими
передними ветвями, заканчивается сразу за сере-
диной крыла. В субкостальном поле проходит
продольная складка. R с тонкими передними вет-

вями. RS начинается в конце базальной трети
крыла, начинает ветвиться перед его серединой,
дихотомический, с четырьмя ветвями. Основание
М полностью слито с CuA, МА простая или с ко-
ротким развилком, МР гребенчатая назад, с че-
тырьмя или более ветвями. Анастомоз М + CuA с
простыми, S-образно изогнутыми и дихотомиру-
ющими задними ветвями. CuA начинает ветвить-
ся на некотором расстоянии от основания МР, с
тремя ветвями. CuP слегка изогнута вперед. По-
перечные жилки простые, S-образно изогнутые.

Р а з м е р ы  в  м м: предполагаемая длина
крыла около 16.

С р а в н е н и е. Новый вид наиболее сходен с
B. arctous Aristov, 2020 из местонахождения Бабий
Камень (Россия, Кемеровская обл.; верхняя
пермь, вятский ярус), от которого отличается
простой МА и ветвящейся МР. У B. arctous МА
ветвится, МР простая (Аристов, 2020).

М а т е р и а л. Голотип.

СЕМЕЙСТВО GOROCHOVIIDAE STOROZHENKO, 1994

З а м е ч а н и я. Семейство Gorochoviidae было
описано из местонахождения Джайлоучо (сред-
ний или верхний триас Кыргызстана) в составе
отряда Grylloblattida (Storozhenko, 1994). При ре-
визии этого отряда Gorochoviidae были отнесены
к отряду Reculida (Aristov, 2015). Однако переизу-
чение типового материала показало наличие у го-
роховиид ряда признаков, не характерных для ре-
кулидовых. Для этого семейства характерен мно-
говетвистый (с шестью–восьмью, а чаще всего с
семью, окончаниями), гребенчатый назад RS.
Для паратипа Gorochovia minuta (ПИН,
№ 2785/2123а) был изображен трехветвистый RS
(Storozhenko, 1994, рис. 6). Переизучение этого
отпечатка показало, что вершина крыла не сохра-
нилась, и у целого крыла ветвей RS должно было
быть больше. Для рекулидовых многоветвистый,
гребенчатый назад RS не характерен (Сторожен-
ко, 1998; семейства, относимые к Reculida, см.:
Aristov, 2015), но обычен для некоторых эоблатти-
довых (напр., Megakhosaridae: Стороженко, 1998).

Кроме того, для Gorochoviidae характерны М5
и задние ветви CuA в интеркубитальном поле
(рис. 1, б; табл. XIII, фиг. 3). Эти жилки на неко-
торых экземплярах могут быть редуцированы по-
чти до толщины поперечных жилок. Однако вы-
раженность этих признаков даже у некоторых эк-
земпляров позволяет предполагать, что такое
строение М5 и CuA является исходным для Goro-
choviidae. Среди рекулидовых М5 известна только
у представителей семейства Geinitziidae; задние
ветви CuA, характерные для многих эоблаттидо-
вых, у представителей Reculida не известны (Сто-
роженко, 1998; Aristov, 2015). Эти признаки поз-
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воляют перенести семейство Gorochoviidae из от-
ряда Reculida в Eoblattida.

Среди эоблаттидовых гороховииды наиболее
сходны с семейством Megakhosaridae из перми и

триаса Евразии и Африки. От этого семейства от-
личаются узким (уже субкостального) косталь-
ным полем и разделением CuA на CuA1 и CuA2. У
мегахозарид костальное поле шире субкостально-

Рис. 1. Еоблаттидовые из триаса Евразии: а – Baharellinus orenburgensis sp. nov., голотип ПИН, № 5640/268, переднее
крыло; Россия, Оренбургская обл., Петропавловка; нижний триас, оленекский ярус, верхнеоленекский подъярус,
петропавловская свита; б – Gorochovia minuta Storozhenko, 1994, паратип ПИН, № 2069/1847; переднее крыло; в – Bat-
kentak intactus Aristov, 2015, голотип ПИН, № 2785/2179, переднее и заднее крылья; Кыргызстан, Ошская обл., Джайло-
учо; средний или верхний триас, ладинский или карнийский ярус, мадыгенская свита. Длина масштабной линейки 2 мм.
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го поля или равно ему по ширине, CuA не разде-
лена на CuA1 и CuA2 (Aristov, 2015).

СЕМЕЙСТВО BATKENTAKIDAE ARISTOV, FAM. NOV.

Т и п о в о й  р о д – Batkentak Aristov, 2015.
Д и а г н о з. Переднее крыло с небольшим пре-

костальным полем. Костальное поле у основания
RS уже субкостального. R короткий, дистальная
ветвь RS выходит на передний край крыла. М раз-
деляется на МА и МР в базальной четверти кры-
ла, М5 отходит от МР. Ствол М до отхождения от
него М5, основание МР, М5 и ствол CuA после
впадения в него М5 мощнее, чем основания МА и
МР и вершина ствола CuA до впадения в М5. CuA
c частыми S-образными задними ветвями в ин-
теркубитальном поле, заканчивающимися на
CuP. CuA гребенчатая назад, начинает ветвиться
в своей дистальной трети.

В заднем крыле основание костального поля
расширено. RS начинается сразу за базальной
третью крыла. М разделяется на МА и МР в осно-
вании крыла. CuA выпуклая, с задними ветвями в
интеркубитальном поле, начинает ветвиться у
своей середины.

С о с т а в. Типовой род из среднего или верх-
него триаса Кыргызстана.

С р а в н е н и е. Новое семейство наиболее
сходно с Daldubidae из карбона России, от кото-
рого, как и от остальных семейств эоблаттидовых,
отличается наличием прекостального поля (Aris-
tov, 2015). Мощный ствол М + М5 + CuA характе-
рен для карбоновых представителей Cacurgidae (у
пермских эоблаттидовых этот признак не изве-
стен), от которых Batkentakidae отличаются ран-
ним разделением М на МА и МР. У какургид М
начинает ветвиться у середины крыла (Аристов,
2012).

Род Batkentak Aristov, 2015

Batkentak: Aristov, 2015, с. 37.

Т и п о в о й  в и д – B. intactus Aristov, 2015.
Д и а г н о з. Тот же, что и для семейства.
В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.

Batkentak intactus Aristov, 2015

Табл. XIII, фиг. 4

Batkentak intactus: Aristov, 2015, с. 37, рис. 24–28.
Г о л о т и п – ПИН, № 2785/2179, прямой и об-

ратный отпечатки деформированных неполного
переднего и целого заднего крыльев; Кыргыз-
стан, Ошская обл., Баткенский р-н, урочище
Мадыген, местонахождение Джайлоучо; средний
или верхний триас, ладинский или карнийский
ярус, мадыгенская свита.

O п и с а н и е (рис. 1, в). Передний край перед-
него крыла слабовогнутый перед серединой кры-
ла, далее выпуклый. Костальное поле у основа-
ния RS немного уже субкостального, SC заканчи-
вается перед дистальной третью крыла. RS
начинается перед серединой крыла, начинает
ветвиться в его дистальной трети, с двумя ветвя-
ми. МА не слита с RS, разделяется на две ветви в
дистальной трети крыла, МР простая. CuA до
впадения М5 тонкая, с изломами в местах впаде-
ния поперечных жилок, задние ветви частые,
S-образно изогнутые. CuA с тремя или более ко-
роткими основными ветвями. CuP прямая, А1
простая, А2 простая или с несколькими ветвями.
Поперечные жилки простые.

В заднем крыле базальная часть костального
поля, после расширения в основании, равнa по
ширине субкостальному. RS с двумя короткими
ветвями, МА простая, слабо S-образно изогнута,
МР начинает ветвиться в базальной трети крыла,
с четырьмя окончаниями. Ствол CuA до разделе-
ния на ветви изогнут S-образно, задние ветви
редкие, CuA с тремя ветвями. CuP прямая, закан-
чивается за серединой крыла. А1 простая, прямая.

Р а з м е р ы  в  м м: предполагаемая длина пе-
реднего крыла около 14, заднего – 12.

М а т е р и а л. Голотип.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I I I
Фиг. 1, 2. Baharellinus orenburgensis sp. nov., голотип ПИН, № 5640/268, переднее крыло: 1 – прямой отпечаток, 2 –
фрагмент обратного отпечатка; Россия, Оренбургская обл., Петропавловка; нижний триас, оленекский ярус, верх-
неоленекский подъярус, петропавловская свита.
Фиг. 3. Gorochovia minuta Storozhenko, 1994, паратип ПИН, № 2069/1847, переднее крыло; Кыргызстан, Ошская обл.,
Джайлоучо; средний или верхний триас, ладинский или карнийский ярус, мадыгенская свита.
Фиг. 4. Batkentak intactus Aristov, 2015, голотип ПИН, № 2785/2179, переднее и заднее крылья; Кыргызстан, Ошская
обл., Джайлоучо; средний или верхний триас, ладинский или карнийский ярус, мадыгенская свита.

Changes in the Family Composition of Eoblattid Insects (Insecta: Eoblattida)
near the Permian–Triassic Boundary

D. S. Aristov
Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647  Russia

Changes in composition of the order Eoblattida at the Permian–Triassic boundary are discussed. A new spe-
cies of Blattogryllidae, Baharellinus orenburgensis sp. nov., is described from the Lower Triassic of the Pet-
ropavlovka locality (Orenburg region of Russia). Family Gorochoviidae (known from the Dzhailoucho local-
ity; Middle or Upper Triassic of the Kyrgyzstan) is transferred from the order Reculida to Eoblattida. Family
Batkentakidae fam. nov. is erected for the genus Batkentak Aristov, 2015 from Dzhailoucho locality. The ab-
sence of significant changes in the family composition of eoblattids is shown at the boundary of the Paleozoic
and Mesozoic.

Keywords: Insecta, Eoblattida, Blattinopsidae, Upper Permian, Triassic, Eurasia
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Проведена ревизия части оригиналов пермских лучеперых рыб Европейской России из коллекции
Д.Н. Есина, которая была передана в Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН (ПИН
РАН). Приведены описания и изображения таксонов, изменивших первоначальный (присвоенный
при первоописании) систематический статус: Reticulolepis insolita (переименован в Strelnia insolita),
Samarichthys nikolaevae (переименован в Acroctenolepis nikolaevae), Wardichthys inobilis (младший си-
ноним Kargalichthys pritokensis), Amblypterina pectinata (младший синоним Isadia suchonensis) и Am-
blypterina grandicostata (младший синоним Isadia aristoviensis). При этом изображение голотипов Re-
ticulolepis insolita и Samarichthys nikolaevae приводится впервые.

Ключевые слова: Actinopterygii, чешуя, пермь, Восточная Европа, стратиграфия
DOI: 10.31857/S0031031X22060034

ВВЕДЕНИЕ
Среди палеоихтиологов, изучавших лучеперых

рыб перми Европейской России, Дмитрий Нико-
лаевич Есин был одним из наиболее значимых
специалистов (Бакаев, в печати). Из собственных
сборов им был описан ряд новых таксонов перм-
ских лучеперых рыб. Коллекция Есина после его
смерти в 2003 г. была передана в ПИН РАН из
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (МГУ), на базе которого и
была собрана. До последнего момента коллекция
не подвергалась ревизии, а хранилась под уста-
ревшими номерами МГУ.

Всего в коллекции Есина находились оригина-
лы 12 описанных им видов рыб: Wardichthys inobi-
lis Esin, 1993 (Есин, 1993), Acropholis kamensis Es-
in, 1995, Kazanichthys golyushermensis Esin, 1995,
Koinichthys ivachnenkoi Esin, 1995, Elonichthys
contortus Esin, 1995 (Есин, 1995а), Acropholis silan-
tievi Esin, 1996, Kazanichthys viatkensis Esin, 1996,
Boreolepis tataricus Esin, 1996, Reticulolepis insolita
Mashin et Esin, 1996, Acroctenolepis nikolaevae Esin,
1996, Amblypterina grandicostata Esin, 1996,
A. pectinata Esin, 1996 (Есин, Машин, 1996). При
осмотре переданной коллекции оригинальные
экземпляры Koinichthys ivachnenkoi и Elonichthys
contortus обнаружить не удалось. Среди остав-
шихся таксонов некоторые сохранили свой си-
стематический статус (Acropholis kamensis, A. si-
lantievi, Kazanichthys golyushermensis K. viatkensis,

Boreolepis tataricus) (Бакаев, 2022), а другие изме-
нили его (Wardichthys inobilis, Reticulolepis insoli-
ta, Acroctenolepis nikolaevae, Amblypterina grandi-
costata, A. pectinata). В настоящей статье мы рас-
смотрим те таксоны, у которых изменился
систематический статус (см. ниже).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучаемый материал представлен как изоли-
рованными чешуями хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности (Amblypterina grandicostata,
A. pectinata, Reticulolepis insolita), так и фрагмен-
тами скелетов (Wardichthys inobilis и Acroctenole-
pis nikolaevae). Оригинал Reticulolepis insolita про-
исходит из местонахождения Полдарса. Чешуи
Amblypterina grandicostata происходят из местона-
хождения Пронькино, а чешуи A. pectinata – из
местонахождения Кочевала-2. Оригиналы
Wardichthys inobilis и Acroctenolepis nikolaevae бы-
ли обнаружены в местонахождении Шихово-
Чирки.

Описания изолированных чешуй подготовле-
ны с использованием предложенной Есиным
(1990) методики. Отдельные чешуи отсняты в ка-
бинете приборной аналитики ПИН РАН на мик-
роскопах TESCAN VEGA-II XMU и TESCAN
VEGA-III XMU (без напыления). Общее фото го-
лотипов Wardichthys inobilis и Acroctenolepis niko-

УДК 564.53:551.762

EDN: OTXYEA
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laevae выполнено при помощи фотоаппарата
Canon EOS 650D.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полдарса. Вологодская обл., Великоустюг-
ский р-н, левый берег р. Сухона у с. Полдарса
(Татарские слои…, 2001).

Костеносный уровень: мергели зеленовато-се-
рые, светло-серые, отдельными прослоями сире-
невые, микрозернистые, слабоглинистые, тонко-
слоистые, с ходами илоедов и остатками остракод
(Татарские слои…, 2001).

Палеонтологический материал: рыбы: Strelnia
insolita, Uranichthys pritokensis (в колл. автора); а
также: Xenosynechodus sp., Platysomus biarmicus,
Platysomus sp., Geryonichthys sp., Varialepis sp. (Та-
тарские слои…, 2001; Есин, 1995б); тетраподы
Suchonica vladimiri; двустворчатые моллюски (Та-
тарские слои…, 2001).

Стратиграфический уровень: верхнепермский
(татарский) отдел, северодвинский ярус, верхне-
северодвинский подъярус, путятинский гори-
зонт, нижнепутятинский подгоризонт, полдарс-
ская свита, устьполдарская пачка (Татарские
слои…, 2001).

Кочевала-2. Вологодская обл., Нюксеницкий
р-н, правый берег р. Сухона, 500 м ниже по тече-
нию от устья р. Кочевала, 200 м ниже по течению
от линии электропередач (Есин, 1995б).

Костеносный уровень: слой 7. Песчаник розо-
вато-серый, светло-коричневый плотный (Есин,
1995б).

Палеонтологический материал: рыбы: Toyemia
tverdochlebovi, Geryonichthys longus, Varialepis cf.
stanislavi; тетраподы Microphon exiguus (Ивахнен-
ко и др., 1997).

Стратиграфический уровень: верхнепермский
(татарский) отдел, северодвинский ярус, верхне-
северодвинский подъярус, путятинский гори-
зонт, полдарcская свита (Ивахненко и др., 1997).

Пронькино. Оренбургская обл., Сорочинский р-н,
левый коренной склон долины р. Боровка, в 1 км
от центральной площади с. Пронькино, пример-
но на половине высоты склона (Ефремов, Вьюш-
ков, 1955).

Костеносный уровень: слой 31. Песчаник свет-
ло-серый или зеленоватый, реже красноватый,
пестрый, неравномерно уплотненный, сильно
глинистый, мелкозернистый, переслаивающийся
с глинистым алевролитом. Мощность 0.5 м (Еф-
ремов, Вьюшков, 1955).

Рис. 1. Географическое и стратиграфическое распространения описываемых рыб: а – карта европейской части России
с используемыми местонахождениями: 1 – Кочевала-2, 2 – Полдарса, 3 – Пронькино, 4 – Шихово-Чирки; б – стра-
тиграфическая шкала и распространение описанных таксонов, основанное на комплексе имеющихся литературных и
авторских данных (не только по типовым местонахождениям). Сокращения: МСШ – международная стратиграфиче-
ская шкала; ОСШ – общая стратиграфическая шкала; РСШ – региональная стратиграфическая шкала.
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Палеонтологический материал: рыбы: Gna-
thorhiza cf. otschevi Minich, Boreolepis tataricus,
Toyemia blumentalis Minich, Isadia aristoviensis
Minich, I. cf. suchonensis Minich, Isadia sp., Variale-
pis vitalii Minich, Acropholis cf. stensioei (Есин,
1995б; Tverdokhlebov et al., 2005); тетраподы: Dvi-
nosaurus primus, Karpinskiosaurus ultimus, Chro-
niosuchus paradoxus, Kotlassia cf. prima, Leogorgon
klimovensis, Pareiasaurida fam. indet., Peramodon
sp. (Ивахненко и др., 1997); конхостраки Esteria
lineata Lutk., Е. angulata Lutk., E. rotunda Lutk. и
E. elongata Netsch. (Ефремов, Вьюшков, 1955).

Стратиграфический уровень: верхнепермский
(татарский) отдел, вятский ярус, кутулукская
свита (Голубев, Наумчева, 2019).

Шихово-Чирки. Кировская обл., Слободской
р-н, правый берег р. Вятка, выше устья р. Чепца,
ниже д. Чирки, 22 км от г. Киров. Костеносная зо-
на расположена в северо-восточном углу карьера,
около границы полей Шихово-Чирков и земель
известкового завода. Подробное описание см.
(Гоманьков и др., 1993).

Костеносный уровень: слой 4. Известняк свет-
лый или серый, плотный или мягкий, переслаи-
вающийся с мергелями серыми, иногда слоисты-
ми. Мощность до 9 м (Ефремов, Вьюшков, 1955).

Палеонтологический материал: рыбы: Kazan-
ichthys viatkensis, Samarichthys nikolaevae, Palae-
oniscum kasanense, P. freiselebeni, Platysomus biar-
micus, Elonichthys cf. contortus, Kargalichthys prito-
kensis (Есин, 1995б); тетраподы: Leptoropha
talonophora, Melosaurus platyrhinus, Nyctiboetus
kassini, Platyoposaurus watsoni; двустворчатые
моллюски Palaeomutela vjatkensis, Prilukiella sp.,
P. lata; растения Phyllotheca sp., Catamites sp. (Го-
лубев, 1995).

Стратиграфический уровень: среднепермский
(биармийский) отдел, казанский ярус, верхнека-
занский подъярус, верхнеуслонские слои (Стра-
тотипический …, 2001).

Н А Д К Л А С С OSTEICHTHYES
К Л А С С ACTINOPTERYGII

О Т Р Я Д ELONICHTHYIFORMES
FAMILIA INC. SED.

Род Strelnia A. Minich, 2009
Strelnia insolita (Esin, 1996)

Reticulolepis insolita: Есин, Машин, 1996, с. 284, рис. 5.5-10.

Г о л о т и п – ПИН, № 5842/1 [ранее – МГУ,
№ SU 32 PL 15/1 (Есин, Машин, 1996), на образце
номер PL 9/1], чешуя участок В; Вологодская
обл., Великоустюгский р-н, местонахождение
Полдарса; верхнепермский (татарский) отдел, се-
веродвинский ярус, верхнесеверодвинский подъ-
ярус, путятинский горизонт, нижнепутятинский

подгоризонт, полдарсская свита, устьполдарская
пачка.

О п и с а н и е (по: Есин, Машин, 1996, с изме-
нениями, для чешуй участка В) (рис. 2). Чешуи
крупные. Сочленовный шип высокий, с широ-
ким основанием. Его средняя линия проходит
чуть впереди переднего края свободного поля.
Передний край прямой. Антеродорсальный угол
сильно вытянут вверх и превышает сочленовный
шип. Антеровентральный угол у чешуй из перед-
ней части тела срезан крутым углом. Постеро-
вентральный угол также срезан, но под незначи-
тельным углом. Вентральный край чешуи очень
выпуклый, приостренный. Дорсальный край
сильновогнутый. Ямка глубокая и длинная, киль
хорошо выражен. Свободное поле широкое, у пе-
редних чешуй составляет около половины длины
чешуи; передний край его почти прямой. Окон-
чания языковидных выступов округлые. Гребни
широкие, округлые в сечении. Борозды, разделя-
ющие гребни, в основном неширокие и гораздо
уже гребней, вытянуты по диагонали чешуи. В бо-
роздах находятся многочисленные поры. Боль-
шинство гребней продолжаются до середины че-
шуи, где они анастомозируют или оканчиваются
заостренными выступами. За ними берут начало
гребни второго порядка. Некоторые гребни про-
ходят до заднего края чешуи, где, наряду с гребня-
ми второго порядка, оканчиваются лишь немного
выходя за край костной пластинки и образуют
длинные (пектинатные) зубцы. Наиболее корот-
кие и ярко выраженные гребни наблюдаются в
постеродорсальном и антеровентральном углах
свободного поля.

Р а з м е р ы. Длина голотипа (изолированной
чешуи) – 0.6 см; высота – 0.6 см. Размеры всей
рыбы реконструировать затруднительно.

С р а в н е н и е. От сходного вида S. certa
A. Minich отличается менее ярко выраженной
скульптурой: у S. certa гребни, образующие
скульптуру свободного поля, более выпуклые, а
разделяющие их борозды (на соответствующих
участках чешуйного покрова) глубже, шире и
многочисленнее, чем у S. insolita. Так, на чешуях
участков В и С рассекающие переднюю часть сво-
бодного поля борозды у S. certa шире разделяе-
мых ими гребней и проходят дальше, чем у S. in-
solita, а борозды, рассекающие заднюю часть,
глубже и берут начало ближе к передней части че-
шуи. Соответственно, свободное поле в целом бо-
лее изрезано, а скульптура четче и ярче выражена
у S. certa.

З а м е ч а н и я. При первом описании (Есин,
Машин, 1996) этот вид был отнесен к роду Reticu-
lolepis из верхней перми (лопингский отдел) За-
падной Европы (Aldinger, 1937). Однако, несмот-
ря на определенное сходство с Reticulolepis, че-
шуи R. insolita в большей степени похожи на
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Рис. 2. Strelnia insolita (Esin, 1996): а, г – голотип ПИН, № 5842/1; б, д – экз. ПИН, № 5842/3; в, е – экз. ПИН,
№ 5842/2; ж, з – детали строения фиг. д, е при большем увеличении; Вологодская обл., Великоустюгский р-н, место-
нахождение Полдарса; верхнепермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус,
путятинский горизонт, нижнепутятинский подгоризонт, полдарсская свита, устьполдарская пачка. Длина масштаб-
ной линейки 5 мм для фиг. а–в, 1 мм для остальных.
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Strelnia certa. Соответственно, S. insolita должен
быть отнесен к роду Strelnia, а Strelnia и Reticulo-
lepis являются близкими родственниками. Мы
предполагаем, что Strelnia insolita менее специа-
лизированный и предковый для S. сerta вид, что
выражено в меньшем развитии у него признаков
орнамента чешуи. Это также подтверждается рас-
пространением S. certa в более молодых частях
разреза р. Сухона с устьполдарсской по кичуг-
скую пачки (Молостовская и др., 2001).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Европейская часть
России; верхнепермский (татарский) отдел, севе-
родвинский ярус.

М а т е р и а л. Кроме голотипа, также в колл.
ПИН переданы образцы МГУ №№ SU 32 PL 9/2,
9/4, получившие номера ПИН №№ от 5842/2 и
5842/3 соответственно.

Род Samarichthys A. Minich, 1990
Samarichthys nikolaevae (Esin, 1996)

Acroctenolepis nikolaevae: Есин, Машин, 1996, с. 285,
рис. 5.5-11 а, б, табл. 5.5-4, фиг. 7–10.

Samarichthys nikolaevae: Миних, Миних, 2009, с. 71,
табл. 7, фиг. 6–9.

Г о л о т и п – ПИН, № 5802/14 (ранее – МГУ
№ ШЧ 1/12), скелет рыбы (голова и грудные
плавники не сохранились); Кировская обл., Сло-
бодской р-н, местонахождение Шихово-Чирки;
среднепермский (биармийский) отдел, казан-
ский ярус, верхнеказанский подъярус, верхне-
услонские слои.

О п и с а н и е (по Есин, Машин, 1996, с изме-
нениями, для чешуй участка В) (рис. 3). Чешуи
почти прямоугольной или ромбической формы.
Передний край прямой. Погруженное поле узкое,
составляет от 1/6 до 1/4 длины чешуи. Нижний
край плавно выгнут вниз. Антеровентральный
угол слабо скошен; на чешуях передней части те-
ла он заострен и направлен вниз, образуя ниж-
нюю шпору. Шип крупный, высокий, широкий у
основания и заостренный на конце. Направлен
вертикально вверх. Ямка крупная, глубокая. Киль
узкий, расположен впереди шипа. Передний
верхний угол низкий, с заостренной вершиной.

Языковидные выступы имеют заостренные
окончания. Гребни скульптуры высокие, тре-
угольные в сечении, короткие в постеродорсаль-
ной части свободного поля и более длинные, па-
раллельные нижнему краю чешуи в антеровен-
тральной части свободного поля. Гребни несут
выраженные гребешки второго порядка, закан-
чиваются заостренными зубцами, не выходящи-
ми за край чешуи. Гребни могут довольно сильно
извиваться, соединяться и разделяться на отдель-
ные ветви, однако в целом направлены диаго-
нально. Задний край несет короткие зубцы, кото-
рыми оканчиваются доходящие до края гребни.
Число их различно.

Р а з м е р ы. Узнать длину тела голотипа за-
труднительно из-за неполной сохранности, ре-
конструируемая длина – примерно 25 см.

С р а в н е н и е. S. nikolaevae очень похож на
S. luxus (Esin, 1996) но отличается более уплощен-
ными и широкими гребнями, а также прямыми,
относительно широкими окончаниями языко-
видных выступов. Кроме того, четче выделяются
зоны длинных продольных гребней в антеровен-
тральной половине свободного поля, и коротких
треугольных – в постеродорсальной.

З а м е ч а н и я. При первом описании (Есин,
Машин, 1996) голотип был указан, но не изобра-
жен. Однако голотип был изображен в неопубли-
кованной диссертации Есина (1995б, табл. XIII,
фиг. 8), что позволило безошибочно установить
его принадлежность. Несмотря на то, что изобра-
жение голотипа при его описании желательно,
“Международный кодекс зоологической номен-
клатуры” (2004) не запрещает подобный тип
опубликования, то есть Samarichthys nikolaevae
является валидным таксоном с момента публика-
ции первого описания (Есин, Машин, 1996).

Данный вид впервые был установлен Есиным,
но отнесен к роду Acroctenolepis (Есин, Машин,
1996). А.В. и М.Г. Миних (2009) отнесли его к ра-
нее описанному роду Samarichthys, но рассматри-
вали S. nikolaevae как отдельный вид, несмотря на
очень значительную степень сходства с S. luxus.
Оба таксона надежно отличаются только при на-
личии репрезентативной выборки чешуй.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Европейская часть
России; среднепермский (биармийский) отдел,
казанский ярус, верхнеказанский подъярус.

М а т е р и а л. В переданной коллекции не уда-
лось обнаружить чешуи МГУ №№ ШЧ 200/3-42,
1-39, 3-4, 3-32 (Есин, Машин, 1996, табл. 5.5-4,
фиг. 7–10), кроме тех, что содержатся на голоти-
пе. Однако опубликованные изображения и че-
шуи голотипа позволяют безошибочно отнести
некоторые чешуи из типового местонахождения
Шихово-Чирки к этому виду.

О Т Р Я Д BOBASATRANIIFORMES
СЕМЕЙСТВО PLATYSOMIDAE YOUNG, 1866

Род Kargalichthys A. Minich, 1990
Kargalichthys pritokensis Minich, 1992

Kargalichthys pritokensis: Миних, 1992, с. 143, табл. II,
фиг. 2; Миних, Миних, 2009, с. 162, табл. 46, фиг. 4; табл. 50,
фиг. 3.

Wardichthys inobilis: Есин, 1993, с. 131, рис. 1, г, д.

Г о л о т и п – СГУ, № 104-Б/2052, группа че-
шуй; Оренбургская обл., Александровский р-н,
местонахождение Притокский; среднепермский
(биармийский) отдел, казанский ярус, верхнека-
занский подъярус, белебеевская свита.
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О п и с а н и е (по Есин, 1993, с изменениями)
(рис. 4). Чешуи высокие, тонкие, прямоугольные.
Свободное поле скульптировано мощными, вы-
сокими, короткими и длинными гребнями, от-

дельных зубцов мало. Гребни округло-треуголь-
ные (часто – с уплощенной вершиной) в сечении,
широкие, толстые, часто соединяющиеся. Бороз-
ды между гребнями уже самих гребней, несут мно-

Рис. 3. Samarichthys nikolaevae (Esin, 1996): а – голотип ПИН, № 5802/14; б–к – то же, детали строения при большем
увеличении; Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) от-
дел, казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои. Обозначения: Af – анальный плавник; Cf –
хвостовой плавник; Df – спинной плавник; H – голова; Pecf – грудной плавник; Pelf – брюшной плавник. Длина мас-
штабной линейки 5 мм для фиг. а, 1 мм для остальных.
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Рис. 4. Kargalichthys pritokensis Minich, 1992: а – экз. ПИН, № 5802/16; б–з – то же, детали строения при большем уве-
личении; Кировская обл., Слободской р-н, местонахождение Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский) отдел,
казанский ярус, верхнеказанский подъярус, верхнеуслонские слои. Условные обозначения как на рис. 3. Длина мас-
штабной линейки 5 мм для фиг. а, 1 мм для остальных.
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гочисленные поры. Скульптура на всех чешуях
почти одинакова, а если незначительно изменя-
ется, то не демонстрирует устойчивой закономер-
ности. Края прямые. Антеродорсальный угол
практически не выражен, антеровентральный
угол часто сильно вытянут вниз. Оба задних угла
прямые. Сочленовный шип треугольный, очень
высокий и широкий, плоский, основание его ча-
сто почти равно ширине чешуи; часто несет вер-
тикальные желобки. Ямка также очень широкая и
длинная (обычно доходит примерно до половины
высоты чешуи). Киль выражен слабо, в виде
плоского вздутия впереди от ямки. Вдоль киля
сзади идет вертикальный ряд пор, за которым
расположены беспорядочно разбросанные не-
многочисленные поры. Погруженное поле зани-
мает 1/2–1/3 длины чешуи. Передний край сво-
бодного поля прямой, окончания языковидных
выступов прямые.

Р а з м е р ы. Узнать длину тела затруднительно
из-за значительной деформации. Реконструируе-
мая длина экз. ПИН, № 5802/16 примерно равна
20 см.

С р а в н е н и е. От K. efremovi отличается
скульптурой свободного поля: более широкими,
мощными, часто соединяющимися гребнями, го-
раздо меньшим числом коротких зубцов.

З а м е ч а н и я. Есин (1993) описал Wardichthys
inobilis как самостоятельный вид, но впослед-
ствии (Миних, Миних, 2009) была продемон-
стрирована синонимичность этого вида ранее
описанному Kargalichthys pritokensis Minich, 1992.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Европейская часть
России; среднепермский (биармийский) отдел,
казанский ярус.

М а т е р и а л. Экз. ПИН, № 5802/16 (ранее –
МГУ № 263-2/12, голотип Wardichthys inobilis),
фрагмент скелета (задняя часть туловища); Ки-
ровская обл., Слободской р-н, местонахождение
Шихово-Чирки; среднепермский (биармийский)
отдел, казанский ярус, верхнеказанский подъ-
ярус, верхнеуслонские слои.

О Т Р Я Д EURYNOTOIDIFORMES
СЕМЕЙСТВО EURYNOTOIDIDAE MINIKH ET A. MINIKH, 1990

Род Isadia A. Minich, 1990
Isadia suchonensis A. Minich, 1990

Табл. XIV, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Isadia suchonensis: Миних, А. Миних, 1986, с. 18, рис. 4, in
litt.; М. Миних, А. Миних, 1990, с. 94, табл. VI, фиг. 1–4;
А. Миних, М. Миних, 2009, с. 195, рис. 28, табл. 59, фиг. 1–6.

Amblypterina pectinata: Есин, Машин, 1996, с. 87, рис. 5.5-
12б, табл. 5.5-II, фиг. 1–4.

Г о л о т и п – СГУ, № 104-Б/З-2а, б, передняя
часть тела с головой; Вологодская обл., Велико-
устюгский р-н, местонахождение Мутовино;

верхнепермский (татарский) отдел, северодвин-
ский ярус, путятинский горизонт, полдарсская
свита, кичугская пачка.

О п и с а н и е (по Есин, Машин, 1996, с изме-
нениями, для чешуй участка А). Чешуи тонкие,
передний и задний края прямые. Нижний край
сильновыпуклый, верхний сильновогнутый. Ан-
теродорсальный угол высокий, оттянут немного
вперед (на некоторых образцах) или прямой, ко-
нец заострен. Антеровентральный угол скошен,
прямой или немного закругленный, имеет резкий
перелом с передним краем. На наиболее крупных
чешуях в этом месте есть нижняя шпора. Посте-
ровентральный угол не резко скошен, закруглен,
переход к заднему краю плавный. Постеродор-
сальный угол тупой, несколько приподнят. Сочле-
новный шип и ямка сильно развитые, высокие,
расположены в середине длины чешуи. Сочленов-
ный шип немного ниже антеродорсального угла.
Киль плоский, сильно смещен вперед. Между ки-
лем и задним краем чешуи располагаются много-
численные, равномерно расположенные поры.

Погруженное поле широкое, занимает 1/2–
1/3 длины чешуи (в редких случаях – около 1/4).
На нем располагаются редкие поры. Передний
край свободного поля прямой. Языковидные вы-
ступы расположены не на одной линии, имеют
окончания различной формы (закругленные,
прямые и острые), несут четко выраженные гре-
бешки второго порядка. Разделяющие гребни бо-
розды короткие (доходят не далее конца первой
трети свободного поля), неправильной формы
или узкие, в основном направлены горизонталь-
но или с небольшим наклоном вниз. Гребни
скульптуры короткие, сужаются кзади или не ме-
няют свою ширину, достаточно многочисленные
(до 20). Они могут быть весьма резкими, от тре-
угольных до округлых в сечении. Иногда вдоль
переднего края свободного поля присутствуют
отдельные короткие, треугольные гребни, не со-
единяющиеся с остальной частью свободного по-
ля. Задняя часть свободного поля несет два–три
очень плоских, почти сливающихся с поверхно-
стью вертикальных ряда зубцов; зубцы поcледне-
го ряда многочисленные (до 20), серратные. Не-
сколько зубцов также расположено на задней,
скошенной и закругленной части нижнего края.
Число гребней и зубцов примерно совпадает и,
вероятно, связано с возрастом индивида, которо-
му принадлежала чешуя.

Зубы (изображения см. в: Pindakiewicz et al.,
2020; Бакаев, 2020; Bakaev et al., in press) I. suchon-
ensis грацильные, контрфорс мал, едва достигает
основания коронарного расширения (угол между
лингвальным краем и длинной осью зуба – около
10°–15°). Ближе к вершине коронка сильно упло-
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щается и загибается лингвально сильнее, чем у
других изученных морфотипов. Апикальная часть
широкая, примерно в 2.5 раза шире шейки. Пе-
редний край зуба загнут лингвально, угол между
остью рабочей поверхности и основанием состав-
ляет 70°–80°. Зубцы заостренные, несут характер-
ные широкие, уплощенные режущие канты. Раз-
деляющие их пространства широкие в верней ча-
сти, но резко сужающиеся у основания зуба в
тонкую щель. Акродиновый колпачок округлый в
сечении, составляет не более половины высоты
зубца. Рабочая поверхность, образуемая совокуп-
ностью зубцов, сильно рассечена и асимметрично
выпуклая в латеральной проекции. Самым круп-
ным является предпоследний зубец ряда. Следы
прижизненного износа редки и слабо выражены.
Площадки истирания выпуклые, а их края распо-
ложены как на лабиальной, так и на лингвальной
стороне зубцов. Также некоторый износ наблю-
дается на режущих кантах.

Р а з м е р ы. Длина рыбы, реконструируемая
по голотипу СГУ № 104-Б/З-2 – примерно 15 см.

С р а в н е н и е. Данный вид отличается от всех
видов Isadia: (зубы) удлиненно-конической (не
уплощенной) формой зубцов и наличием хорошо
развитых режущих кантов, начинающихся от ос-
нований акродиновых колпачков и расширяю-
щихся в базальном направлении; суженными до
узких щелей промежутками между основаниями
зубцов; образующими не более трети высоты зуб-
ца и имеющими округло-коническое окончания
акродиновыми колпачками; сильно рассеченной
рабочей поверхностью коронок челюстных зубов;
(чешуи) тонкими чешуями, зубовидными гребня-
ми скульптуры вдоль переднего края свободного
поля, большей уплощенностью гребней свобод-
ного поля, лучшим развитием вертикальных ря-
дов плоских, почти сливающихся с поверхностью
зубцов. От I. aristoviensis вид по зубам дополни-
тельно отличается более широкой коронкой, не-
сущей большее количество зубцов. От I. arefievi
вид по зубам отличается большим числом зубцов,
большей грацильностью зубов, не развитым
контрфорсом, сильно изогнутой рабочей поверх-
ностью. От I. opokiensis вид по зубам дополни-
тельно отличается большей грацильностью зубов,
не развитым контрфорсом, сильно изогнутй ра-
бочей поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Европейская часть
России; верхнепермский (татарский) отдел, с ос-
нования северодвинского до кровли вятского
яруса.

М а т е р и а л. В колл. ПИН переданы образцы
МГУ №№ МГУ № SU 32 KV 1s, KV 2s, KV 3s, KV
4s, KV 5s и KV 6s, получившие, соответственно,

номера ПИН, №№ 5652/232, 230, 235, 239, 240,
231; Вологодская обл., Нюксеницкий р-н, место-
нахождение Кочевала-2; северодвинский ярус,
верхнесеверодвинский подъярус, путятинский
горизонт, полдарcская свита.

Isadia aristoviensis A. Minich, 1990

Табл. XIV, фиг. 7–12

Isadia aristoviensis: М. Миних, А. Миних, 1990, с. 96,
табл. VII, фиг. 3–7.

Amblypterina grandicostata: Есин, Машин, 1996, с. 87,
рис. 5.5-12а, табл. 5.5-II, фиг. 5–7.

Isadia suchonensis: А. Миних, М. Миних, 2009, с. 196,
табл. 60, фиг. 1–6.

Г о л о т и п – СГУ, № 104-Б/Р-87, фрагмент
тела рыбы со спинным и анальным плавниками;
Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, ме-
стонахождение Вязовка; верхнепермский (татар-
ский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита.

О п и с а н и е (по Есин, Машин, 1996, с изме-
нениями, для чешуй участка В). Высота чешуи
участка В больше длины в 1.5–2 раза. Передний
и задний края прямые; вентральный немного
выпуклый, дорсальный немного вогнутый. Ан-
теродорсальный угол на образцах не сохранился.
Постеровентральный угол не резко скошен, за-
круглен, переход к заднему краю плавный. Со-
членовный шип не сохранился, но, судя по стро-
ению ямки, был высоким. Погруженное поле
широкое, занимает 1/2 длины чешуи. Передний
край свободного поля прямой. Языковидные вы-
ступы имеют окончания различной формы (за-
кругленные, острые), несут четко выраженные
гребешки второго порядка. Разделяющие гребни
борозды короткие, относительно широкие (но
значительно уже самих гребней), в основном на-
правлены назад и вниз. Гребни скульптуры ко-
роткие, высокие, мощные, часто раздвоенные на
переднем конце, округло-треугольные в сечении,
представляют собой отдельные короткие, тре-
угольные гребни, заостренные кончики которых
нависают над поверхностью свободного поля. За
первым рядом коротких гребней находится вто-
рой (иногда и третий). Последний ряд таких греб-
ней образует до 10 серратных зубцов на заднем
крае. Несколько зубцов также расположены на
задней, скошенной и закругленной части нижне-
го края. Число гребней и зубцов примерно совпа-
дает и, вероятно, связано с возрастом индивида,
которому принадлежала чешуя.

Участок C. Чешуи толстые, их высота пример-
но равна или чуть больше длины. Передний и зад-
ний края прямые. Вентральный край слабовы-
пуклый, дорсальный – слабовогнутый. Антеро-
дорсальный угол высокий, прямой, конец
заострен. Антеровентральный угол скошен, не-
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много закруглен, задненижний угол нерезко сре-
зан или прямой. Сочленовный шип и ямка разви-
тые, относительно высокие, расположены в сере-
дине длины. Сочленовный шип обычно достигает
высоты переднего верхнего угла. Киль плоско-
округлый, немного смещен вперед. Погруженное
поле занимает не более 1/3 длины чешуи. Перед-
ний край свободного поля прямой. Языковидные
выступы расположены на одной линии, имеют
окончания различной формы (закругленные и
острые), несут гребешки второго порядка. Разде-
ляющие гребни борозды короткие, узкие, глубо-
кие, в основном направлены диагонально. Греб-
ни скульптуры короткие, не меняют свою шири-
ну, относительно малочисленны (до шести),
часто раздваиваются на концах. Они могут быть
округло-треугольными или округлыми в сечении.
Задняя часть свободного поля гладкая.

Зубы тонкие (изображения см.: Pindakiewicz
et al., 2020; Бакаев, 2020; Bakaev et al., in press).
Контрфорс I. aristoviensis небольшой (угол между
лингвальным краем и длинной осью зуба – около
15°–20°), но отчетливо выраженный, достигает
основания коронарного расширения. Передний
край зуба незначительно загнут лингвально, угол
между остью рабочей поверхности и основанием
составляет 80°–90°. Ближе к вершине коронка
сильно уплощается и загибается лингвально.
Апикальная часть примерно в 1.5 раза шире шей-
ки. Зуб имеет обычно два или четыре широких ло-
патовидных зубца прямоугольной (при стирании
колпачка) или округло-трапециевидной формы,
с крупными акродиновыми колпачками, занима-
ющими около половины высоты зубчиков. Зуб-
цы отчетливо разделены и не смыкаются боко-
выми сторонами, сохраняя у оснований неболь-
шой, но хорошо выраженный режущий кант.
Рабочая кромка выпуклая. Крайние зубцы мень-
ше средних.

Целый череп I. aristoviensis неизвестен, но,
предположительно, верхнечелюстные зубы у дан-
ного вида имеют три-четыре зубца, в то время как
у зубов нижней челюсти коронки бикуспидные.
Площадки истирания плоские и, как правило,
перпендикулярны продольной оси зуба. Почти
все зубы несут выраженные следы износа в виде
сколов и потертостей. Часто встречаются зубы со
стертыми до основания акродиновыми колпачка-
ми, в результате чего формируется единая плос-
кая поверхность. При такой степени износа сти-
рание достигает не только дентиновых канальцев,
но даже пульпарной полости.

Зубы на palatinum монокуспидные, тупые, ко-
нические, загнутые каудально. Акродиновый
колпачок округлый, широкий, в сечении цилин-
дрический или немного сжатый в кранио-ка-

удальном направлении. Под колпачком основа-
ние зуба заметно сужается, формируя перетяжку,
а затем вновь образуя расширение. В некоторых
случаях это расширение несет небольшие бугор-
ки по бокам от акродинового колпачка.

Р а з м е р ы. Длина рыбы, реконструируемая
по голотипу СГУ, № 104-Б/Р-87 – примерно
40 см (Миних, Миних, 2009).

С р а в н е н и е. От всех видов рода Isadia этот
вид отличается: (зубы) значительно более узкими
коронками (апикальная часть не более чем в
1.5 раза шире шейки), акродиновым колпачком,
составляющим не более половины высоты зубца,
плоскими площадками износа на концах зубцов,
ориентированными под прямым углом к про-
дольной оси зубца; (чешуи) длинными, рельеф-
ными (округло-треугольными или треугольными
в сечении), параллельными друг другу гребнями
скульптуры, разделенными глубокими борозда-
ми. По зубам дополнительно отличается: от
I. opokiensis и I. arefievi – грацильностью зубов,
слабо развитым контрфорсом; от I. opokiensis и
I. suchonensis –меньшим числом зубцов; от I. are-
fievi – отсутствием увеличенного, шпателевидно-
го зубца.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Европейская часть
России; верхнепермский (татарский) отдел, вер-
хи северодвинского и вятский ярус.

М а т е р и а л. В колл. ПИН переданы образцы
МГУ №№ PR 203/2s-1, PR 203/2s-2, PR 203/2s-3,
PR 203/2s-4, PR 203/2s-5 и PR 203/2s-6, получив-
шие, соответственно, номера ПИН, №№ 5784/2,
11, 5, 8, 9, 12; Оренбургская обл., Сорочинский р-
н, местонахождение Пронькино; верхнеперм-
ский (татарский) отдел, вятский ярус, куту-
лукская свита.

* * *
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сфере научной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бакаев А.С. Новый морфотип зубов рыб отряда Eury-
notoidiformes (Actinopterygii) из верхнепермских отло-
жений Европейской России // Палеонтол. журн. 2020.
№ 2. С. 78–86.

Е.К. Сычевской



90

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022

БАКАЕВ

Бакаев А.С. К ревизии пермских лучеперых рыб Евро-
пейской России. Часть 1 // Палеонтол. журн. 2022.
№ 5. С. 95–102.
Бакаев А.С. История изучения пермских костных рыб
европейской части России // Учен. зап. Казан. ун-та.
Сер. Естеств. науки. (в печати).
Голубев В.К. Новые виды Melosaurus (Amphibia, Laby-
rinthodontia) из казанских отложений Прикамья // Па-
леонтол. журн. 1995. № 3. С. 86–97.
Голубев В.К., Наумчева М.А. Новые данные о возрасте
местонахождения пермских тетрапод Пронькино
(Оренбургская область) // Палеострат-2019. Годичн.
собр. (науч. конф.) секции палеонтол. МОИП и Моск.
отд. Палеонтол. об-ва при РАН. М.: ПИН РАН, 2019.
С. 23.
Гоманьков А.В., Голубев В.К., Есин Д.Н. и др. Палеонто-
логическая характеристика верхнепермских отложе-
ний местонахождения Шихово-Чирки (бассейн
р. Вятка) // Бюлл. Региональной межведомственной
стратиграфической комиссии по центру и югу Русской
платформы. 1993. Вып. 2. С. 93–96.
Есин Д.Н. Чешуйный покров Amblypterina costata
(Eichwald) и таксономия палеонисцид по изолирован-
ным чешуям // Палеонтол. журн. 1990. № 2. С. 89–96.
Есин Д.Н. Новые виды высокотелых актиноптеригий
(Platysomidae) из верхней перми Восточно-Европей-
ской платформы // Палеонтол. журн. 1993. № 3.
С. 128–132.
Есин Д.Н. Раннеказанские палеонисциды севера евро-
пейской части России и Прикамья // Палеонтол.
журн. 1995а. № 2. С. 119–132.
Есин Д.Н. Позднепермские палеонисциды европей-
ской части России. Дис. … канд. геол.-мин. наук. М.,
1995б. 350 с.
Есин Д.Н., Машин В.Л. Ихтиолиты // Стратотипы и
опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прика-
мья / Ред. Есаулова Н.К., Лозовский В.Р. Казань: Эко-
центр, 1996. С. 270–293.
Ефремов И.А., Вьюшков Б.П. Каталог местонахожде-
ний пермских и триасовых наземных позвоночных на
территории СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 185 с.
Ивахненко М.Ф., Голубев В.К., Губин Ю.М. и др. Перм-
ские и триасовые тетраподы Восточной Европы. М.:
ГЕОС, 1997. 216 с. (Тр. Палеонтол. ин-та РАН. Т. 268).

Миних А.В., Миних М.Г. Новый отряд лучеперых из
верхней перми Русской платформы. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1986. 23 с. (Деп. в ВИНИТИ 18.04.1986,
№ 2839-В86).

Миних А.В., Миних М.Г. Ихтиофауна перми Европей-
ской России. Саратов: Изд. центр “Наука”, 2009. 244 с.

Миних М.Г. Новые высокотелые рыбы из верхнеперм-
ских отложений Восточно-Европейской платформы //
Вопросы палеонтологии (Межвузовский научный
сборник). СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1992. С. 137–146.

Миних М.Г., Миних А.В. Ревизия некоторых палеонис-
ков и новые рыбы из верхней перми Восточно-Евро-
пейской платформы и возможности использования их
в стратиграфии // Вопросы геологии Южного Урала и
Нижнего Поволжья. Сб. науч. трудов / Ред. Алешеч-
кин О.И. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1990. С. 84–
104.

Международный кодекс зоологической номенклату-
ры. Изд. 4-е. М.: КМК, 2004. 223 с.

Молостовская И.И., Миних М.Г., Молостовский Э.А.,

Миних А.В. О выборе эталонного разреза татарских от-
ложений стратотипической области // Проблемные
вопросы региональной и местной стратиграфии фане-
розоя Поволжья и Прикаспия. Матер. конф. Саратов:
НВ НИИГГ, 2001. С. 38–39.

Стратотипический разрез татарского яруса на реке
Вятке. М.: ГЕОС, 2001. 140 с. (Тр. Геол. ин-та РАН.
Вып. 532).

Татарские слои реки Сухоны / Ред. Молостовский Э.А.,
Миних А.В. Саратов: Научн. книга, 2001. 204 с.

Aldinger H. Permisch Ganoidfische Oströnland // Medd.
Grönland. 1937. V. 102. № 3. 392 p.

Bakaev A.S., Bulanov V.V., Kogan I. et al. Early ray-finned
herbivores: the dental system of Eurynotoidiidae (Acti-
nopterygii; Middle–Late Permian, European Russia) and
its implications for palaeobiology and palaeoecology // Pa-
laeontology. (in press).

Pindakiewicz M., Tałanda M., Sulej T. et al. New finds of
teeth of the herbivorous actinopterygians from the latest
Permian of East European Platform and feeding conver-
gence among extinct and extant ray-finned fish // Acta Pa-
laeontol. Pol. 2020. V. 65. № 1. P. 71–79.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I V
Фиг. 1–6. Isadia suchonensis A. Minich, 1990; изолированные чешуи различных участков тела, вид с внешней стороны:
1 – чешуя участка А, экз. ПИН, № 5652/230; 2 – чешуя участка В, экз. ПИН, № 5652/232; 3 – чешуя участка С,
экз. ПИН, № 5652/235; 4 – чешуя участка F, экз. ПИН, № 5652/239; 5 – коньковая чешуя, экз. ПИН, № 5652/240; 6 –
чешуя участка В, экз. ПИН, № 5652/231; Вологодская обл., Нюксеницкий р-н, местонахождение Кочевала-2; верхне-
пермский (татарский) отдел, северодвинский ярус, верхнесеверодвинский подъярус, путятинский горизонт, пол-
дарcская свита.
Фиг. 7–12. Isadia aristoviensis A. Minich, 1990, изолированные чешуи различных участков тела, вид с внешней стороны:
7 – чешуя участка C, экз. ПИН, № 5784/9; 8 – чешуя участка E, экз. ПИН, № 5784/8; 9 – чешуя участка А, экз. ПИН,
№ 5784/11; 10 – чешуя участка С, экз. ПИН, № 5784/5; 11 – чешуя участка D, экз. ПИН, № 5784/12; 12 – чешуя участка
В, экз. ПИН, № 5784/2; Оренбургская обл., Сорочинский р-н, местонахождение Пронькино; верхнепермский (татар-
ский) отдел, вятский ярус, кутулукская свита.
Длина масштабной линейки 0.5 мм.
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To a Revision of Permian Ray-Finned Fishes from European Russia. Part 2
A. S. Bakaev

Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia

Part of the Permian ray-finned fishes originals from the European Russia from the collection of D.N. Esin,
which was transferred to the Borissiak Paleontological Institute of Russian Academy of Sciences (PIN RAN),
are revised. The diagnoses and images of taxa that have changed the original (assigned at the first description)
systematic status are given: Reticulolepis insolita (renamed Strelnia insolita), Samarichthys nikolaevae (re-
named Acroctenolepis nikolaevae), Wardichthys inobilis (junior synonym of Kargalichthys pritokensis), Am-
blypterina pectinata (junior synonym of Isadia suchonensis) Amblypterina grandicostata (junior synonym of
Isadia aristoviensis). At the same time, the image of the holotypes of Reticulolepis insolita and Samarichthys
nikolaevae is presented in the open press for the first time.
Keywords: Actinopterygii, scales, Permian, East Europe, stratigraphy
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И ШИРОКОНОСКА (SPATULA PRAECLYPEATA SP. NOV.) –
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По материалам из пещеры Таврида (центральная часть Крымского полуострова; 1.9–1.5 млн л.)
описаны древнейшие для Северного Причерноморья раннеплейстоценовые остатки гусеобразных
птиц. Фрагментарный скелет пеганковой птицы (Tadornini) отнесен к ископаемому каменному ога-
рю Tadorna petrina Kurochkin, 1985, первоначально описанному из верхнего плиоцена Забайкалья и
морфологически схожему с современными огарями T. ferruginea. Это древнейшая находка этой фи-
логенетической линии в Европе, проливающая свет на палеобиогеографическое распространение и
эволюцию огарей в позднем кайнозое. Tadorna petrina рассматривается как наиболее вероятный
стволовой представитель клады, включающей современные виды T. ferruginea, T. cana, T. tadornoides
и T. variegata. Spatula praeclypeata sp. nov. из пещеры Таврида представляет собой древнейшую наход-
ку уток-широконосок в палеонтологической летописи и рассматривается как стволовой таксон по
отношению к современным S. smithii, S. rhynchotis и S. clypeata. Фаунистическая ассоциация огаря
и широконоски характерна для многих средне- и позднеплейстоценовых авифаун Европы; крым-
ские находки свидетельствуют в пользу ее более древнего и, вероятно, восточного происхождения.

Ключевые слова: Anatidae, эволюция, ранний плейстоцен, Крым
DOI: 10.31857/S0031031X22060137

Раннеплейстоценовый (2.58–0.77 млн л.) этап
эволюции авифаун Палеарктики, один из важ-
нейших для понимания истории формирования
современного таксономического разнообразия
птиц этого обширного региона, остается одним
из наименее изученных (Зеленков, 2013, 2014). Во
всей Евразии местонахождения этого временного
интервала с остатками птиц крайне редки, а из-
вестные авифауны представлены обычно неболь-
шим числом таксонов. В Северном Причерномо-
рье раннеплейстоценовые орнитокомплексы из-
вестны из нескольких местонахождений южной
части Украины (например, Ногайск, Каиры, Ти-
хоновка 2), датируемых преимущественно второй
половиной калабрия (1.2–0.77 млн л. MQR7-8;
Горобец, 2018; см. Тесаков, 2004). Более древние
(позднегелазийские–раннекалабрийские) сооб-
щества птиц, имеющие существенное значение
для реконструкции эволюции позднекайнозой-
ских авифаун региона, представлены только так-
сономически бедными и очень слабо изученными
комплексами из местонахождений Крыжановка

(окрестности Одессы) и Тарханкут (Северо-За-
падный Крым; Воинственский, 1967; Горобец,
2018; Зеленков, Горобец, 2020). В связи с этим
большое значение имеет открытие в 2018 г. бога-
того местонахождения раннеплейстоценовых по-
звоночных в пещере Таврида в Центральном
Крыму (Лопатин, 2019; Лопатин и др., 2019). Фау-
на пещеры Таврида включает в себя заметное раз-
нообразие птиц, представляющее на сегодняш-
ний день практически единственный источник
сведений об экологическом и эволюционном об-
лике авифауны Северного Причерноморья в ка-
лабрии. По крупным млекопитающим фауна пе-
щеры была датирована интервалом 1.9–1.5 млн л.,
при этом существенное сходство с фауной место-
нахождения Дманиси в Грузии указывает на веро-
ятный возраст около 1.8 млн л. (Лопатин и др.,
2019). Ранее из пещеры Таврида был описан ги-
гантский страус Pachystruthio dmanisensis; также
было отмечено присутствие в местонахождении
еще нескольких таксонов птиц (Zelenkov et al.,
2019). В этой статье приведено описание собран-
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EDN: CKTMCG
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ных в 2020–2021 гг. материалов по утиным (Anser-
iformes: Anatidae), представляющих пеганковых
(Tadornini) и речных уток (Anatini). Примечатель-
на находка фрагментарного скелета ископаемого
каменного огаря (Tadorna petrina Kurochkin, 1985) –
это древнейшее указание на присутствие группы
огарей в раннем плейстоцене Европы. Утка из Та-
вриды представлена ископаемой широконоской
(Spatula praeclypeata sp. nov.) – это самая древняя
находка данной группы специализированных
утиных в палеонтологической летописи.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

О Т Р Я Д ANSERIFORMES
СЕМЕЙСТВО ANATIDAE LEACH, 1820

Род Tadorna Boie, 1822

Tadorna petrina Kurochkin, 1985

Tadorna petrina: Курочкин, 1985, с. 94, табл. XV, фиг. 1, 2;
Зеленков, Курочкин, 2015, c. 168.

Г о л о т и п – ПИН, № 2975/2, фрагментарная
грудина; Россия, республика Бурятия, местона-

хождение Береговая; верхний плиоцен, чикой-
ская свита.

О п и с а н и е (рис. 1, а, г, ж, з; 2, а, д, е, ж, л, м,
н, т, ф, ц). В грудине spina interna приподнятая, с
хорошо выраженной выемкой посередине; между
боковым краем этой spina и началом labrum inter-
num sternae (Livezey, Zusi, 2006) имеется достаточ-
но широкая борозда; incisurae costales глубокие,
processus articularis sternocostalis между ними вы-
сокие, в целом ряд реберных вырезок длинный
(Курочкин, 1985, с изменениями). Локтевая кость
несколько укорочена; olecranon короткий и утол-
щенный при виде с вентральной стороны; tuber-
culum carpale резко выдается медиально относи-
тельно стержня и имеет закругленную вершину. В
бедренной кости crista supracondylaris medialis не
формирует выраженной площадки непосред-
ственно проксимальнее condylus medialis (в его
медиальном профиле отсутствует выраженная
вырезка); impressiones ansae m. iliofibularis хорошо
выражены, проксимальный отпечаток выпук-
лый; питательное отверстие на каудальной по-
верхности стержня сдвинуто заметно прокси-

Рис. 1. Элементы крыла Tadorna petrina Kurochkin, 1985 в сравнении с локтевыми костями современных представите-
лей рода Tadorna (локтевые кости масштабированы по размеру проксимальной суставной поверхности для иллюстра-
ции пропорциональной укороченности кости у ископаемого вида): а, г, ж, з – Tadorna petrina Kurochkin, 1985, нижний
плейстоцен пещеры Таврида (Крым): а, г – экз. ПИН, № 5644/221, правая локтевая кость; ж, з – экз. ПИН,
№ 5644/223, дистальный фрагмент левой лучевой кости; б, д – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764), современный; в, е – Ta-
dorna tadorna (Linnaeus, 1758), современный; а–в, з – вид с вентральной стороны; г–е – вид с краниальной стороны;
ж – вид с дорсальной стороны. Обозначения: ol – олекранон; tc – tuberculum carpale. Длина масштабной линейки –
1 см.

ol

а б в г д е

ж

з
tc
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Рис. 2. Tadorna petrina Kurochkin, 1985 в сравнении с современными и ископаемыми представителями рода Tadorna:
а, д, е, ж, л, м, н, т, ф, ц – Tadorna petrina Kurochkin, 1985, нижний плейстоцен пещеры Таврида (Крым): а, д, е, ж –
экз. ПИН, № 5644/227, правый тарсометатарсус; л – экз. ПИН, № 5644/226, дистальный фрагмент левого тибиотар-
суса; м, н, т – экз. ПИН, № 5644/224, левая бедренная кость; ф – экз. ПИН, № 5644/209, фрагмент левого таза; ц –
экз. ПИН, № 5644/230, фрагмент синсакрума; б, з, о, с – Tadorna ferruginea (Pallas, 1764), современный: б, з – тарсоме-
татарсус; о, с – бедренная кость; в, и, п, у – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758), современный: в, и – тарсометатарсус; п, у –
бедренная кость; г, к – Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758), экз. ПИН, 2613/53, тарсометатарсус; местонахождение Черно-
усов лог, Республика Хакассия, Россия; средний голоцен; р – Tadorna tadornoides (Jardine et Selby, 1828), современный,
бедренная кость; а–г – вид с дорсальной стороны; д – вид с плантарной стороны; е, с–у – вид с медиальной стороны;
ж–к – вид с проксимальной стороны; л, м – вид с краниальной стороны; н–р – вид с каудальной стороны; ф – вид с
латеральной стороны. Обозначения: bh – основание гипотарсуса; em – epicondylus medialis; f – питательное отверстие;
fa – площадка в дистальной части crista supracondylaris medialis; lh – латеральный желоб гипотарсуса; tub – утолщение
в проксимо-латеральной части стержня тарсометатарсуса. Длина масштабной линейки – 1 см.
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мально (располагается проксимальнее середины
стержня). В тарсометатарсусе гипотарсус имеет
низкое основание, в результате чего каналы гипо-
тарсуса приближены к плантарному краю cotylae;
дно латерального желоба гипотарсуса сдвинуто
плантарно относительно дна центрального жело-
ба гипотарсуса; сам гипотарсус сдвинут латераль-
но; выраженное утолщение латерального края
кости вблизи проксимального эпифиза отсут-
ствует. Размеры – с мелких представителей со-
временного T. ferruginea.

Р а з м е р ы  в  м м. Локтевая кость (экз. ПИН,
№ 5644/221): наибольшая длина – 97.7; наимень-
шая дорсовентральная ширина стержня – 5.4;
дорсовентральная ширина проксимального эпи-
физа – 10.0; диагональная ширина проксималь-
ного эпифиза (от вершины olecranon до дорсаль-
ного угла cotyla dorsalis) – 12.5; диагональная шири-
на дистального эпифиза (от вершины tuberculum
carpale до вершины condylus dorsalis) – 11.8. Лучевая
кость: ширина дистального эпифиза – 7.8; макси-
мальная высота дистального эпифиза – 4.0. Бед-
ренная кость: максимальная длина – 52.8; макси-
мальная ширина проксимального эпифиза – 12.9;
минимальная ширина стержня – 5.1; максималь-
ная ширина дистального эпифиза – 12.8. Тибио-
тарсус: минимальная ширина стержня – 4.9; вы-
сота condylus medialis вместе с медиальным ка-
удальным гребем – 10.5; краниокаудальная
высота incisura intercondylaris – 6.6. Тарсомета-
тарсус: максимальная длина – 56.7 (экз. ПИН,
№ 5644/227), 56.6 (экз. ПИН, № 5644/228); ши-
рина проксимального эпифиза – 11.3 (оба экз.);
высота проксимального эпифиза до вершины
crista medialis hypotarsi – 11.0 (экз. ПИН,
№ 5644/227), 10.8 (экз. ПИН, № 5644/228); ми-
нимальная ширина стержня – 4.8 (экз. ПИН,
№ 5644/227), 4.7 (экз. ПИН, № 5644/228); макси-
мальная ширина дистального эпифиза – 12.2
(экз. ПИН, № 5644/227), 12.1 (экз. ПИН,
№ 5644/228); высота trochlea metatarsi III – 7.2 (оба
экз.). Размеры голотипа – см. Курочкин (1985).

С р а в н е н и е. Грудина T. petrina (см. Куроч-
кин, 1985, табл. XV, фиг. 1, 2) от таковой изучен-
ных современных видов рода (T. radjah, T. tadorna,
T. ferruginea, T. tadornoides, T. variegata) отличает-
ся хорошо выраженной бороздкой, располагаю-
щейся вентролатеральнее spina interna, глубоки-
ми incisurae costales (их глубина приблизительно
равна их ширине), высокими processus articularis
sternocostalis и, в целом, удлиненным реберным
рядом. У современных видов incisurae costales ли-
бо совсем невогнутые, либо очень мелкие, весь
реберный ряд короче, spina interna с неглубокой
вырезкой посередине, а борозда, расположенная
латеральнее этой spina, не так четко выражена.
Как было замечено ранее (Курочкин, 1985), эта

борозда лучше выражена у T. ferruginea и T. tador-
noides. С T. ferruginea и T. tadornoides грудина
T. petrina также сходна морфологией централь-
ной (медиальной) части labrum externum sternae
при виде с вентральной стороны: у огарей она не
резко выступает краниально относительно лате-
ральной части губы (резко – у T. tadorna).

Локтевая кость несколько укорочена по срав-
нению с таковой у современных T. tadorna и T. fer-
ruginea при сохранении общих пропорций прок-
симального эпифиза и стержня (рис. 1). Olecra-
non при виде с вентральной стороны несколько
короче, чем у современных представителей рода.
Tuberculum carpale резко выдается медиально от-
носительно стержня, как у T. ferruginea, но в отли-
чие от T. tadorna, у которых этот бугорок полого
переходит на стержень; его вершина более округ-
лая, чем у современных видов.

Бедренная кость отличается от таковой T. ta-
dorna отсутствием площадки (рис. 2, fa) в ди-
стальной части crista supracondylaris medialis, ко-
торая хорошо развита у T. tadorna и при виде с ме-
диальной стороны формирует вырезку. У
T. ferruginea и других представителей рода эта
площадка выражена менее явно. Impressiones an-
sae m. iliofibularis выпуклые и хорошо выражен-
ные, в отличие от T. tadorna, где они неявные или
практически не выступают относительно уровня
стержня. Питательное отверстие (рис. 2, f), рас-
полагающееся у огаря из Тавриды в проксималь-
ной половине стержня, у T. tadorna располагается
заметно дистальнее. У T. ferruginea оно располага-
ется примерно в центре стержня, т.е. прокси-
мальнее, чем у T. tadorna, но заметно дистальнее,
чем у T. petrina. Сходное расположение питатель-
ного отверстия обнаружено у T. tadornoides, кото-
рый также проявляет сходство с ископаемым ви-
дом в строении crista supracondylaris medialis и в
выраженности impressiones ansae m. iliofibularis.

В дистальном тибиотарсусе характерно нали-
чие хорошо выраженного epicondulys medialis
(рис. 2, em), как у T. ferruginea, но в отличие от
T. tadorna. Pons supratendineus ориентирован суб-
перпендикулярно длинной оси кости – в боль-
шей степени, как у T. ferruginea, в то время как у
T. tadorna этот мостик ориентирован более косо.

В строении тарсометатарсуса отличается от
T. tadorna более низким основанием гипотарсуса,
особенно в его медиальной части (рис. 2, bh). В
результате этого каналы гипотарсуса в значитель-
ной степени приближены к плантарному краю
cotylae, как у T. ferruginea. Кроме того, дно лате-
рального желоба гипотарсуса (рис. 2, lh) у T. ta-
dorna располагается примерно на одном уровне с
дном центрального желоба, в то время как T. fer-
ruginea и T. petrina дно латерального гребня выра-
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женно смещено дорсальнее, т.е. располагается
глубже в теле гипотарсуса. У T. petrina и T. ferru-
ginea гипотарсус смещен латерально, в то время
как у T. tadorna он занимает большую часть шири-
ны проксимального эпифиза. Для подавляющего
большинства экз. T. tadorna также характерно на-
личие крупного утолщения в проксимо-латераль-
ной части стержня (рис. 2, tub). Различий между
видами Tadorna в строении дистального эпифиза
тарсометатарсуса не выявлено.

З а м е ч а н и я. Фрагментарный скелет пеган-
ковой птицы из пещеры Таврида морфологиче-
ски сходен с современными огарем T. ferruginea и
надежно отличается от пеганок T. tadorna (см. вы-
ше). Устойчивость выявленных отличий в строе-
нии тарсометатарсуса подтверждается сходством
между использованными для сравнения совре-
менными и среднеголоценовыми T. tadorna
(рис. 2). При этом находка из Тавриды находится
на нижнем пределе размерной изменчивости
T. ferruginea (Woelfle, 1967). Так, большинство ис-
следованных и опубликованных экземпляров
T. ferruginea заметно крупнее по размерам (на-
пример, Woelfle, 1967), однако один экз. в коллек-
ции лаборатории исторической экологии Инсти-
тута проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) (экз. № 1487)
по длине тарсометатарсуса идентичен таковому
из пещеры Таврида. Минимальная длина плюсны
современных представителей вида (54–57 мм у
наименьших экз. обоих полов; Тугаринов, 1941)
также соответствует длине тарсометатарсуса у ис-
копаемого экземпляра.

Огарь из пещеры Таврида может быть надежно
отличен от сходных по размеру мелких предста-
вителей Anserinae (например, мелких представи-

телей рода Branta), которые отличаются более
удлиненным тарсометатарсусом с более расстав-
ленными trochleae metatarsorum, расширенным в
своем основании trochlea metatarsi III при виде с
дорсальной стороны, заметно более низкими
гребнями гипотарсуса, сильно вытянутым прок-
симодистально crista medialis hypotarsi, а также
наличием явной вогнутости в проксимолатераль-
ной поверхности кости на уровне fossa infracotyl-
aris. В строении локтевой кости Tadornini могут
быть уверенно определены на основании ориен-
тации tuberculum carpale относительно прокси-
мального эпифиза: у Tadornini вершина отростка
ориентирована краниально, в то время как у сход-
ных по размерам Mergini он ориентирован заметно
более вентрально и более робустный. У филогене-
тически более продвинутых Anatinae (таких как
Cairina) tuberculum carpale заметно более мелкий.

Ископаемый огарь из Тавриды характеризует-
ся укороченной локтевой костью при сходных с
современными T. ferruginea размерах сочленов-
ных поверхностей и толщины стержня кости
(рис. 2). Соотношение “длина кости/минималь-
ная толщина стержня” у ископаемого крымского
огаря меньше, чем у всех исследованных совре-
менных Tadorna (с учетом данных из работы: Po-
land, 2018), а значение коэффициента “длина ко-
сти/косой диаметр проксимального эпифиза”,
наоборот, превышает таковое у современных
представителей рода (рис. 3). По нашим данным,
длина плечевой и локтевой костей – параметры,
подверженные наименьшей индивидуальной из-
менчивости у уток (рис. 4; см. Zelenkov, 2019), по-
этому наблюдаемое отклонение в пропорциях
указывает на явную морфологическую специфи-
ку раннеплейстоценового крымского огаря и, с
учетом его геологического возраста и отличий в
строении бедренной кости, свидетельствует так-
же о его видовой специфичности. Согласно моле-
кулярным оценкам (Fulton et al., 2012; Sun et al.,
2017), дивергенция современного T. ferruginea и
сестринского южноафриканского T. cana датиру-
ется средним плейстоценом (около 600 тыс. л.).
Таким образом, более древние раннеплейстоце-
новые популяции евроазиатских огарей заслужи-
вают отнесения к отдельному ископаемому виду.

Находки огарей в плиоцене–раннем плейсто-
цене единичны и ограничены ископаемым
T. petrina из позднего плиоцена местонахождения
Береговая (верхи зоны MN 16b; около 2.6 млн л.;
Ербаева и др., 2005; Erbajeva, Alexeeva, 2013) в За-
байкалье (Курочкин, 1985), а также формами, от-
несенными к современному виду T. ferruginea, из
раннего плейстоцена Италии (~1.4 млн л.; Bedetti,
Pavia, 2013) и Турции (~0.9–1.0 млн л.; Louchart
et al., 1998). Здесь принимается конспецифич-
ность T. petrina и раннеплейстоценового крым-

Рис. 3. Соотношение пропорций локтевой кости у ис-
копаемого Tadorna petrina (красный квадрат), совре-
менных T. ferruginea (желтый треугольник) и совре-
менных T. tadorna (голубой круг; данные из работы:
Poland, 2018).
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ского огаря на основании следующих соображе-
ний. Во-первых, продолжительность существова-
ния видов птиц, как следует из многочисленных
молекулярных оценок, подкрепленных палеон-
тологической летописью, оценивается от не-
скольких сотен тысяч до 1.5–2 млн лет и даже бо-
лее (обзор см.: Зеленков, 2014; Паластрова, 2022).
Таким образом, разница в 700–900 тыс. л. между
забайкальской и крымской находками не проти-
воречит их возможной конспецифичности. Во-
вторых, поздневиллафранкское время, к которо-
му относится фауна пещеры Таврида, характери-
зуется в Юго-Восточной Европе иссушением
климата и значительным распространением ксе-
рофитных ландшафтов (Naidina, Richard, 2016),
что сопровождалось расселением в регион Север-
ного Причерноморья азиатских фаунистических
элементов, в том числе птиц (Лопатин и др., 2019;
Zelenkov et al., 2019). Ряд найденных в Тавриде
таксонов млекопитающих имел широкое распро-
странение в Евразии в раннем плейстоцене (Ло-
патин, 2019). В-третьих, чикойский фаунистиче-
ский комплекс, откуда описан T. petrina, имеет
общие виды неворобьиных птиц – обитателей от-
крытых ландшафтов (например, Perdicini и Cotur-
nicini из курообразных) – с плио-плейстоценовы-
ми местонахождениями Восточной Европы (Зе-
ленков, Курочкин, 2009, 2015). В-четвертых,
современный огарь T. ferruginea имеет обширный

ареал, простирающийся от Марокко до Восточ-
ной Монголии (а на зимовке – вплоть по побере-
жья Тихого океана в Восточном Китае). Нет со-
мнений, что широкое распространение могли
иметь и плио-плейстоценовые предшественники
современных огарей. В дополнение к этому, об-
щее остеологическое однообразие представите-
лей рода Tadorna едва ли позволит различать до-
полнительные виды в рамках эволюции группы
на границе плиоцена и плейстоцена (представи-
тели рода, остеологически сходные с современ-
ными, регистрируются уже в конце раннего–
среднем миоцене; Зеленков, 2019).

При первоописании T. petrina не было обосно-
вано отнесение этого вида к трибе Tadornini и ро-
ду Tadorna, в частности (Курочкин, 1985). При
этом по размерам голотип T. petrina соответствует
не только представителям рода Tadorna, но также
некрупным Branta и самым мелким современным
представителям рода Anser (например, A. erythro-
pus). Переизучение голотипа этого вида подтвер-
дило его таксономическую принадлежность. От-
несение данной формы к Tadornini основано на
присутствии хорошо выраженной spina interna с
выемкой в ее центральной части. У других утиных
spina interna совсем или практически не выраже-
на. Полное отсутствие пневматизации вдоль кра-
ниального края внутренней (кардиальной) по-
верхности грудины надежно отличает T. petrina от

Рис. 4. Индивидуальная изменчивость основных параметров посткраниального скелета Anatidae на примере европей-
ских речных уток (Anas s.l.). По оси абсцисс: элементы скелета. По оси ординат: сумма максимальных показателей от-
клонения в большую и меньшую стороны относительно среднего для каждого вида, в процентах (приведен средний
показатель для всех изученных видов). Обозначения: CMTC – карпометакарпус; COR – коракоид; FEM – бедренная
кость; HUM – плечевая кость; TMT – тарсометатарсус; TT – тибиотарсус; ULNA – локтевая кость. Стрелкой обозна-
чена невысокая относительная изменчивость общей длины локтевой кости (см. текст).
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представителей рода Branta. У Anser пневматиза-
ция отсутствует, как и у T. petrina, но при этом spi-
na interna имеет вид бугорка без вырезки в центре,
а реберный ряд при виде с дорсальной стороны
более расширен в своей средней части. Наличие
борозды между spina interna и началом labrum in-
ternum sternae позволяет относить экземпляр к
роду Tadorna, поскольку только у этого рода про-
является этот признак. Глубокие краниальные in-
cisurae costales характерны также для Alopochen,
но у этого рода упомянутая борозда не выражена,
а реберный ряд короткий. Также удается подтвер-
дить (см. выше) самостоятельный видовой статус
T. petrina и отнесение его к группе огарей (T. fer-
ruginea, T. cana, T. tadornoides и T. variegata).

Кажущаяся морфологическая дистинктив-
ность грудины T. petrina по сравнению с другими
известными элементами скелета, очевидно, свя-
зана с выраженной структурной изменчивостью
грудной кости по сравнению с длинными костя-
ми конечностей. С другой стороны, отличные
пропорции локтевой кости T. petrina (по матери-
алам из пещеры Таврида), указывающие на не-
сколько специфичное строение летательного ап-
парата у плио-плейстоценовых огарей, могут объ-
яснять и несколько иное строение грудины как
основы для крепления летательной мускулатуры.

М а т е р и а л. Фрагментарный расчлененный
скелет, в составе: экз. ПИН, №№ 5644/221, пол-
ная правая локтевая кость; 5644/222, прокси-
мальный фрагмент левой локтевой кости;
5644/223, дистальный фрагмент правой лучевой
кости; 5644/212, краниальный фрагмент синса-
крума с подвздошными костями; 5644/229, фраг-
ментарный правый таз; 5644/230, фрагментар-
ный синсакрум; 5644/224, полная левая бедрен-
ная кость; 5644/225, проксимальный фрагмент
левого тибиотарсуса; 5644/226, дистальный фраг-
мент правого тибиотарсуса; 5644/227, полный
правый тарсометатарсус; 5644/228, полный ле-
вый тарсометатарсус; 5644/213, базальная фалан-
га третьего пальца стопы – пещера Таврида;
окрестности пос. Зуя, Белогорский район, Крым;
костеносный слой BL (см. Оксиненко, Лавров,
2021), поздний виллафранк, калабрий, нижний
плейстоцен.

Род Spatula Boie, 1822

Spatula praeclypeata Zelenkov, sp. nov.

Н а з в а н и е  в и д а – от clypeata – современное
видовое название обыкновенных широконосок.

Г о л о т и п – ПИН, № 5644/220, правый кора-
коид; местонахождение пещера Таврида; Крым,
Белогорский р-н, окрестности пос. Зуя, пещера
Таврида; нижний плейстоцен, калабрий, позд-

ний виллафранк, костеносный слой BL (см. Ок-
синенко, Лавров, 2021).

О п и с а н и е (рис. 5, в, е–и). Cotyla scapularis
расположен в латеральной части стержня и ма-
ленький, его диаметр не превышает половину
ширины стержня при виде с дорсальной стороны;
crista acrocoracoidea ориентирован примерно на
45 градусов относительно длинной оси кости, ко-
роткий (заметно короче facies articularis humeralis)
и тонкий; sulcus m. supracoracoidei с хорошо
очерченным глубоким углублением в дорсаль-
ной части, над которой не нависает facies articu-
laris clavicularis; вентральная часть sulcus m. su-
pracoracoidei формирует утолщенный валик, сли-
вающийся краниально с вентральными двумя
третями facies articularis clavicularis; processus pro-
coracoideus с выпуклым медиокаудальным краем;
facies articularis clavicularis с рецессией в централь-
ной части; стернальный край кости умеренно
скошен в своей латеральной части (не перпенди-
кулярен длинной оси кости). Пропорции стерж-
ня удлиненные.

Р а з м е р ы  в  м м. Медиальная длина – 42.6;
длина от краниального края до каудального края
cotyla scapularis – 14.9; максимальная дорсовен-
тральная высота facies articularis humeralis – 5.2;
минимальная ширина стержня – 4.7.

С р а в н е н и е. Отличается от S. clypeata, ши-
роко представленных в Евразии со среднего
плейстоцена по современность, заметно мень-
шим и смещенным латерально cotyla scapularis,
выпуклым медиокаудальным краем processus pro-
coracoideus, а также отчетливо изогнутым impres-
sio lig. acrocoracohumeralis. У S. clypeata cotyla
scapularis заметно более крупный и при виде с
дорсальной стороны занимает значительную
часть стержня, impressio lig. acrocoracohumeralis у
S. clypeata обычно прямое или несколько изогну-
тое, но без выраженного перегиба, характерного
для S. praeclypeata.

З а м е ч а н и я. Полный правый коракоид из
пещеры Таврида принадлежит средней по разме-
рам утке, метрически сходной с современными
видами Aythya fuligula, Aix galericulata, Spatula
clypeata и Mareca penelope. У Aythya, в отличие от
описываемого экземпляра, processus acrocora-
coideus выровнен с продольной осью кости, а
плоскость этого отростка наклонена относитель-
но дорсальной плоскости кости (т.е. processus
acrocoracoideus ориентирован более вертикально;
см. Worthy, Lee, 2008: признак 45). Crista acrocora-
coidea (Elzanowski et al., 2012) у Aythya более па-
раллелен длинной оси кости, а angulus medialis за-
метно крупнее, чем у описываемого экземпляра.
Для Mareca характерен умеренно вогнутый по
всей своей площади sulcus m. supracoracoidei, не-
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сколько укороченный стержень, более медиально
выдающийся facies articularis clavicularis и обычно
медиально выдвинутый processus acrocoracoideus –
все эти признаки не прослеживаются у голотипа
ПИН, № 5644/220. Наиболее морфологически
схожи по строению коракоида представители ро-
да Aix и Spatula clypeata, однако у Aix facies articu-
laris clavicularis всегда нависает над отчетливо вы-
емчатым sulcus m. supracoracoidei, в то время как у
Spatula выраженное углубление имеется только в
дорсальной части sulcus m. supracoracoidei (рис. 5,
dep), при этом оно не заходит краниально под fa-
cies articularis clavicularis, и в результате последняя

не нависает над ней. У S. clypeata вентральнее вы-
шеупомянутого углубления в sulcus m. supracora-
coidei имеется расширение медиальной кромки
стержня (валик), подстилающее значительную
часть каудального края facies articularis clavicularis.

Несмотря на общее структурное сходство с со-
временными S. clypeata, голотип ПИН, № 5644/220
демонстрирует выраженные отличия в строении
cotyla scapularis и impressio lig. acrocoracohumera-
lis, которые, наряду с геологическим возрастом
находки и представлениями о времени диверген-
ции современных видов, подтверждают отдель-
ный видовой статус широконоски из пещеры Та-

Рис. 5. Коракоид Spatula praeclypeata sp. nov. и избранных современных Anatidae: а, б, к – Spatula clypeata (Linnaeus,
1758), современный; в, е–и – Spatula praeclypeata sp. nov., голотип ПИН, № 5644/220; пещера Таврида, Крым; калаб-
рий, нижний плейстоцен; г – Mareca penelope (Linnaeus, 1758), современный; д – Aythya fuligula (Linnaeus, 1758), со-
временный; а–д – вид с дорсальной стороны; е – вид с вентральной стороны; ж – вид с латеральной стороны; з – вид
с дорсомедиальной стороны; и, к – вид с краниовентральной стороны на processus acrocoracoideus. Обозначения: ca –
crista acrocoracoidea; cs – cotyla scapularis; dep – углубление в дорсальной части sulcus m. supracoracoidei; fac – facies ar-
ticularis clavicularis; ila – impressio lig. acrocoracohumeralis; pp – processus procoracoideus. Длина масштабной линейки –
1 см.
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врида. Согласно различным молекулярным оцен-
кам (Fulton et al., 2012; Mitchell et al., 2014; Sun
et al., 2017), расхождение современных голаркти-
ческих широконосок S. clypeata и близких видов
(австралийской широконоски S. rhynchotis и аф-
риканской широконоски S. smithii) датируется от
1.0 до 0.5 млн л., то есть самым концом раннего–
второй половиной среднего плейстоцена. Таким
образом, более древние раннеплейстоценовые
представители этой филогенетической линии не
могут быть помещены в современный вид
S. clypeata. Включение стволовых представителей
обсуждаемой клады в один из современных видов
противоречит филогенетической концепции ви-
да и, что немаловажно, будет служить ошибочной
калибровочной точкой в эволюционных исследо-
ваниях, базирующихся на данные палеонтологии.

М а т е р и а л. Только голотип.

ОБСУЖДЕНИЕ
Обнаруженные в пещере Таврида остатки ути-

ных имеют важное палеобиогеографическое зна-
чение, поскольку для широконосок (клада, вклю-
чающая голарктический вид Spatula clypeata) это
древнейшая находка в палеонтологической лето-
писи глобально, а для огарей из группы T. ferru-
ginea – древнейшая находка в Европе. Более древ-
ние позднемиоценовые находки “Anas” clypeata
из Венгрии и Украины (Соболев, 2004; Kessler,
2009) были недавно отнесены к ископаемому ви-
ду Anas kurochkini Zelenkov et Panteleyev, 2015,
метрически сходному с широконоской, но мор-
фологически – отчасти с современными A. platy-
rhynchos (Zelenkov, Panteleyev, 2015) и, таким обра-
зом, представляющему отдельную филогенетиче-
скую линию речных уток. Отличия A. kurochkini от
современных речных уток и широконосок, в
частности, отмеченные в первоописании (Zelen-
kov, Panteleyev, 2015), могут также быть дополне-
ны укороченным стержнем. Форма, близкая к
A. kurochkini, также была указана из позднего
миоцена местонахождения Шкодова гора под
Одессой (Ковальчук и др., 2017).

Согласно молекулярным оценкам, группа спе-
циализированных фильтраторов широконосок,
включающая, помимо S. clypeata, также южно-
американскую широконоску S. platalea, австра-
лийскую широконоску S. rhynchotis и капскую
широконоску S. smithii, дивергировала только в
раннем плейстоцене, около 2.6 млн л. н. (Fulton
et al., 2012), 2.2 млн л. н. (Sun et al., 2017) или даже
позднее, около 1.7 млн л. н. (Mitchell et al., 2014).
В палеонтологической летописи широконоски
появляются в калабрии Европы. Древнейшие ра-
нее известные находки были указаны из местона-
хождений Пьетрафитта (~1.6 млн л.; Masini, Sala,

2011) и Пирро Норд (“Пирро-дэль-Эрба”;
~1.35 млн л.; Masini, Sala, 2011) в Италии (Tyrberg,
2008; Bedetti, Pavia, 2013), Хрустальной пещеры
Беременд в Венгрии (первоначально называвше-
гося “Беременд 16”; Janossy, 1992), датируемой
1.5–1.2 млн л. (Pazonyi et al., 2019), местонахожде-
ния Бетфия-9 в Румынии, датируемого около
1.2 млн л. (Kessler, 2013; см. Terzea, 1996), а также
несколько более древнего (1.3 млн л.) местона-
хождения Бетфия-2 (Tyrberg, 2008; Kessler, 2013).
Древнейшая находка широконоски в Западной
Европе относится к местонахождению Хуескар-1
(Huescar-1) на юге Испании, датируемому 0.9 млн л.
(Sanchez Marco, 1989; см. Gibert et al., 2007). При-
мерно этому возрасту (0.9–0.7 млн л.; Тесаков,
2004) соответствует и единственная ранее извест-
ная раннеплейстоценовая находка вида в При-
черноморье, происходящая из Морозовки-1
(“Черевичное-1”) в окрестностях Одессы (Воин-
ственский, 1967). В центральной Турции широко-
носка известна из местонахождения Дурсунлу,
также датируемого 1.0–0.9 млн л. (Louchart et al.,
1998).

Южноамериканский вид S. platalea – наиболее
базальная форма в кладе широконосок, поведен-
чески и морфологически близкая к внешней
группе и, в частности, голубокрылым чиркам
S. cyanoptera (Johnsgard, 2010); филогенетическое
положение S. platalea в составе клады широконо-
сок реконструируется с затруднениями (Nelson
et al., 2017). При этом географическое распро-
странение S. platalea и сестринской для широко-
носок группы чирков S. discors и S. cyanoptera уве-
ренно указывает на то, что клада широконосок
имеет американское (возможно – неотропиче-
ское) происхождение (Johnsgard, 2010). Spatula
praeclypeata представляет собой древнейшую на-
ходку группы в палеонтологической летописи и,
по всей видимости, относится к первой волне
расселения широконосок в Старом Свете. Релик-
том раннечетвертичных старосветских широко-
носок может оказаться морфологически прими-
тивная (см. Livezey, 1991) и поведенчески наиболее
близкая к S. platalea (Johnsgard, 2010) южноафри-
канская широконоска S. smithii, часто реконструи-
руемая как таксон, сестринский к кладе S. rhyn-
chotis + S. clypeata (Fulton et al., 2012; Mitchell
et al., 2014).

Было показано, что широконоски, обладаю-
щие высокоспециализированным фильтрацион-
ным челюстным аппаратом (Kooloos et al., 1989),
более эффективно фильтруют мелкие пищевые
частицы (диаметром до 1.5 мм) только в присут-
ствии непотребляемого детрита (Gurd, 2007). В
том случае, если детрит отсутствует, эффектив-
ность работы их челюстного аппарата оказывает-
ся такой же, как у менее специализированной



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022

ИСКОПАЕМЫЙ КАМЕННЫЙ ОГАРЬ (TADORNA PETRINA) 101

кряквы (там же). Таким образом, пищевая специ-
ализация широконосок, заключающаяся в спо-
собности крайне эффективно извлекать мелкие
пищевые частицы из детритной смеси, указывает
на становление группы в условиях водоемов,
обедненных макро-органикой. Предки этих
птиц, по-видимому, были вынуждены находить
пищу в условиях, где фильтрация обычным (пле-
зиоморфным) типом челюстного аппарата оказы-
валась неэффективной. В связи с этим появление
широконосок в палеонтологической летописи в
раннем плейстоцене позволяет предполагать, что
их эволюционное формирование могло быть свя-
зано с нарастающей аридизацией климата и паде-
нием уровня Мирового океана в гелазии (Miller
et al., 2020). Примечательно, что широконоски
становятся очень обычными в палеонтологиче-
ской летописи по всей Европе в среднем плейсто-
цене (Tyrberg, 1998, 2008) – в условиях общего по-
холодания климата их способность к эффектив-
ному питанию в относительно олиготрофных
водоемах могла оказаться существенной и в ко-
нечном счете определить их последующий эво-
люционный успех и широкое распространение в
“холодных” фаунах позднего плейстоцена и со-
временности.

Как и широконоска, огарь T. ferruginea также
обычен в среднем плейстоцене Европы (Tyrberg,
2008), но более древние раннеплейстоценовые
находки этого или близких видов единичны и
ограничиваются материалами из местонахожде-
ний Пирро Норд в Италии (~1.35 млн л.; Bedetti,
Pavia, 2013) и Дурсунлу (1.0–0.9 млн л.) в Цен-
тральной Турции (Louchart et al., 1998). Tadorna
sp. также указан из раннего плейстоцена Тибета
(Stidham et al., 2015), но эта находка также может
представлять и пеганку (T. tadorna) – более древ-
нюю и более обычную в палеонтологической ле-
тописи, известную уже из пограничных плиоцен-
плейстоценовых отложений Европы и Северной
Африки (Mourer-Chauviré, 1993; Mourer-Chau-
viré, Geraads, 2010). Группа огарей (T. ferruginea и
близкие виды), согласно молекулярным оценкам,
дивергировала относительно других Tadornini на
рубеже миоцена и плиоцена или в плиоцене, а
расхождение старосветских видов T. ferruginea и
T. cana оценивается концом раннего–средним
плейстоценом (1.0 или 0.6 млн л.; Fulton et al.,
2012; Sun et al., 2017). Таким образом, поздне-
плиоцен–раннеплейстоценовый T. petrina, ско-
рее всего, является по меньшей мере предком со-
временных T. ferruginea и T. cana. Однако если
представления о времени дивергенции старосвет-
ских T. ferruginea и T. cana относительно австра-
лийского T. tadornoides верны и составляют 1.8–
1.4 млн л. (Fulton et al., 2012; Sun et al., 2017), то
T. petrina, как наиболее древний известный пред-

ставитель этой филогенетической линии, может
также оказаться предковой формой и для более
инклюзивной клады, включающей T. ferruginea,
T. cana, T. tadornoides и новозеландского T. varie-
gata. Лопатка из раннего–среднего плиоцена Ав-
стралии была предварительно отнесена к T. tador-
noides (как единственному представителю рода в
Австралии) на основании исключительно разме-
ров (Worthy, 2008) – это единственное возможное
указание на присутствие этой группы в Австра-
лийском регионе в плиоцене. Однако не только
видовая, но также и родовая принадлежность это-
го экземпляра едва ли может быть подтверждена,
ввиду низкой диагностичности лопатки у утиных.
Поскольку других находок Tadorna в позднем
миоцене–раннем плейстоцене Австралии не из-
вестно (см. Vickers-Rich et al., 1991; Boles, 2006;
Worthy, Nguyen, 2020), можно предположить, что
ранняя эволюция обсуждаемой филогенетиче-
ской линии Tadornini могла иметь место в Евра-
зии, где похожие на современных представители
трибы известны уже с конца раннего миоцена
(Зеленков, 2019). Проникновение огарей, род-
ственных T. ferruginea и населяющих исключи-
тельно открытые степные и луговые местообита-
ния, из Центральной Азии в Австралию и Новую
Зеландию может объясняться формированием
коридора из открытых саванных ландшафтов в
Юго-Восточной Азии (в частности, на островах
Зондского архипелага) в раннем–среднем плей-
стоцене (Meijer et al., 2015; Louys, Roberts, 2020).

Совместное присутствие огаря T. ferruginea и
широконоски Spatula clypeata характеризует мно-
гие среднеплейстоценовые местонахождения с
территории Европы (Tyrberg, 1998, 2008), но для
раннего плейстоцена эта ассоциация была выяв-
лена только в несколько более молодом местона-
хождении Пирро Норд (“Пирро-дэль-Эрба”) в
Центральной Италии, откуда реконструируется
репрезентативная фауна птиц, включающая зна-
чительное число обитателей открытых луговых
или степных ландшафтов (Bedetti, Pavia, 2013).
Преобладание открытых саванноподобных ланд-
шафтов также характерно и для окрестностей пе-
щеры Таврида (Лопатин, 2019; Zelenkov et al.,
2019), где обнаружены формы, близкие к выше-
указанным современным видам. При этом если
широконоска в настоящее время населяет разно-
образные местообитания в умеренном поясе
Евразии (в том числе, степные), то огари в есте-
ственных условиях – обитатели исключительно
аридных луговых и степных стаций. Более древ-
нее появление обозначенной авифаунистической
ассоциации в Юго-Восточной Европе свидетель-
ствует о том, что она, очевидно, имеет восточное
происхождение.
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ЗЕЛЕНКОВ

The Fossil Stone Shelduck (Tadorna petrina) and a Shoveler
(Spatula praeclypeata sp. nov.)—the Oldest Early Pleistocene Ducks

(Aves: Anatidae) from Crimea
N. V. Zelenkov

Borissiak Paleontological institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia

Based on materials from the Taurida Cave (central part of the Crimean Peninsula, 1.9–1.5 Ma), the oldest
remains of anseriform birds for the Early Pleistocene of Northern Black Sea area are described. A fragmentary
skeleton of a shelduck (Tadornini) is attributed to the fossil Stone Shelduck Tadorna petrina Kurochkin, 1985,
originally described from the Upper Pliocene of Transbaikalia and morphologically close to modern Ruddy
Shelducks T. ferruginea. This is the oldest find of the Ruddy Shelducks phylogenetic lineage in Europe, shed-
ding light on the paleobiogeographical distribution and evolution of the group in the Late Cenozoic. Tadorna
petrina is considered as the most likely stem member of the clade, which includes the modern species T. fer-
ruginea, T. cana, T. tadornoides, and T. variegata. The migration of representatives of this group to Australia
was apparently associated with the existence of the savannah belt in the Early–Middle Pleistocene in South-
east Asia. A new fossil Shoveler Spatula praeclypeata sp. nov. from Taurida Cave is the oldest find of this lin-
eage in the fossil record and is considered as a stem taxon of the living species S. smithii, S. rhynchotis, and
S. clypeata. The faunistic association of the Ruddy Shelduck and a shoveler is characteristic of many Middle
and Late Pleistocene avifaunas of Europe; Crimean finds testify in favor of its more ancient and, probably,
eastern origin.

Keywords: Anatidae, evolution, Early Pleistocene, Crimea
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Проведено палеонтологическое изучение терригенных отложений, вскрытых скв. Северо-Полоц-
кая на юге Латвийской седловины Восточно-Европейской платформы (Беларусь). В рудаминской и
лонтоваской свитах обнаружены две нижнекембрийские ассоциации микро- и макроскопических
организмов: I) с Teophipolia lacerata–Tubula tortusa и II) с Cochleatina ignalinica–Granomarginata
squamacea–Platysolenites antiquissimus. Нижележащие отложения котлинской свиты содержат мак-
роскопические водоросли Vendotaenia antiqua, характерные для котлинского горизонта верхнего
венда. В составе первой биоты описаны новые микрофоссилии Tubula tortusa gen. et sp. nov.

Ключевые слова: микрофоссилии, макрофоссилии, биостратиграфия, лонтоваский горизонт, ниж-
ний кембрий, Восточно-Европейская платформа
DOI: 10.31857/S0031031X22060058

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на длительную историю изучения
осадочного чехла Восточно-Европейской плат-
формы (ВЕП), вопрос о возрасте и критериях вы-
деления границы венда (эдиакария в Междуна-
родной хроностратиграфической шкале) – кем-
брия до сих пор дискуссионен. В настоящее
время существует, по крайней мере, два вариан-
та границы. Так, в Региональной стратиграфи-
ческой схеме (РСС) европейской части России
граница венда–кембрия проводится по смене
ровенского комплекса ископаемых организмов
на лонтоваский (Волкова и др., 1979; Вендская
система…, 1985б; Стратиграфическая схема…,
1996 и др.). В Общей стратиграфической шкале
России эта граница установлена на рубеже
535 млн лет в основании томмотского яруса Си-
бирской платформы (Дополнения к стратигра-
фическому…, 2000). Иной вариант границы при-
нят в РСС Беларуси (Махнач и др., 1985; Абра-
менко и др., 1994; Геология Беларуси, 2001;
Cтратиграфические схемы…, 2010). Согласно
этой схеме, граница венда–кембрия проводится
по подошве ровенского регионального горизонта
и совпадает с границей Международной хроно-
стратиграфической шкалы. Последняя установ-
лена на рубеже 538.8 млн лет (Gradstein, 2020). Та-
ким образом, особую актуальность в настоящее

время приобретают палеонтологические исследо-
вания, направленные на выработку единых био-
стратиграфических критериев для обоснования
границы докембрия–кембрия в стратотипиче-
ских разрезах ВЕП. К таким типовым разрезам
могут быть отнесены непрерывные венд–нижне-
кембрийские терригенные последовательности,
вскрытые в скважинах Беларуси.

Исследования проведены в рамках темы НИР
ИГГД РАН № FMUW-2021-0003, а также при фи-
нансовой поддержке гранта РФФИ № 20-05-
00427.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В статье представлены результаты изучения

параметрической скв. Северо-Полоцкая, пробу-
ренной в 2019 г. на юге Латвийской седловины
(Беларусь) (рис. 1). Новый палеонтологический
материал получен из интервала 478.9–339.8 м.

Для изучения микрофоссилий было отобрано
38 образцов керна из сероцветных аргиллитов и
алевролитов, 34 пробы содержали микроорганиз-
мы. В отличие от стандартной методики, приме-
няемой в споро-пыльцевом анализе, для извлече-
ния из породы органикостенных микрофоссилий
использовалась щадящая методика, исключаю-
щая стадию центрифугирования осадка. В разра-
ботанную Т.Н. Герман (1974) методику нами бы-

УДК 56.016:551.732.2

EDN: NQJBOM
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ГОЛУБКОВА и др.

Рис. 1. Распространение ископаемых организмов в разрезе скв. Северо-Полоцкая Латвийской седловины Восточно-
Европейской платформы. Обозначения: 1 – граница Беларуси; 2 – разломы; 3 – гравелиты; 4 – песчаники; 5 – алев-
ролиты; 6 – глины, аргиллиты; 7 – туфопесчаники; 8 – кристаллический фундамент; 9 – ихнофоссилии; 10 – Vendo-
taenia antiqua; 11 – образцы, не содержащие микрофоссилий; 12 – образцы с микрофоссилиями; 13 – ассоциация I с
Teophipolia lacerata–Tubula tortusa; 14 – ассоциация II с Cochleatina ignalinica–Granomarginata squamacea–Platysolenites
antiquissimus. Сокращения: ОСШ – Общая стратиграфическая шкала, РСС – Региональная стратиграфическая схема,
МСС – местная стратиграфическая схема, М – метры, D1 – нижний девон.
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ли внесены некоторые изменения и дополнения,
что обеспечило получение более чистого органо-
мацерата (Голубкова и др., 2021).

Породы были последовательно обработаны
45%-ной плавиковой (HF) и 10%-ной соляной
(HCl) кислотами. После каждого этапа осадок
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промывали дистиллированной водой и пропуска-
ли через сито (размер ячейки 10 мкм) для удале-
ния тонкодисперсной взвеси. Далее органиче-
ские остатки отбирали вручную под бинокуляром
Bresser Advance ICD на предметное стекло и фик-
сировали в полимерном клее Eukitt. Для контроля
из оставшегося осадка были изготовлены допол-
нительные препараты. Дальнейшее изучение
микрофоссилий проводилось под биологическим
микроскопом AxioScope.A1 (Carl Zeiss). Фотогра-
фирование микроорганизмов осуществлялось ка-
мерой Axiocam MRc5.

Коллекция постоянных препаратов (№ Б-2019-
СП) и макроскопических ископаемых организ-
мов по скв. Северо-Полоцкая хранится в лаб. ли-
тологии и биостратиграфии Ин-та геологии и
геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН),
С.-Петербург.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРЕХОДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВЕНДА–КЕМБРИЯ

В разрезе скв. Северо-Полоцкая были выделе-
ны вулканогенно-осадочные отложения лу-
комльской свиты и осадочные вулканомиктовые
толщи лиозненской свиты нижнего венда, а так-
же терригенные последовательности низовской,
селявской, черницкой, котлинской свит верхнего
венда и рудаминской, лонтоваской свит нижнего
кембрия (рис. 1; Геология Беларуси, 2001; Стра-
тиграфические схемы…, 2010). В принятой стра-
тиграфической схеме Беларуси рудаминская
свита относится к ровенскому горизонту, а лон-
товаская свита – к одноименному лонтоваскому
горизонту (Махнач и др., 2005).

Терминальное подразделение верхнего венда –
котлинская свита (мощностью 155.2 м) представ-
лена преимущественно косослоистыми терри-
генными породами, которые имеют высокую сте-
пень сортировки и окатанности обломочного ма-
териала. В составе свиты было выделено четыре
пачки (рис. 1). Первая пачка (24.1 м) сложена
пестроцветными горизонтально слоистыми арко-
зовыми песчаниками и гравелитами с гематит-
каолинитовым цементом и единичными просло-
ями вулканомиктовых алевролитов и аргиллитов.
Вторая пачка (41.7 м) представлена переслаива-
нием зеленовато-серых, шоколадно-бурых ар-
гиллитов каолинит-гидрослюдистого состава,
слюдистых алевролитов и аркозовых песчаников
с каолинитовым, каолинит-доломитовым цемен-
том. Характерны текстуры взмучивания, ополза-
ния, конседиментационных сдвигов и срывов.
Третья сероцветная пачка (79.3 м) сложена гори-
зонтально слоистыми глинами хлорит-каолинит-

гидрослюдистого состава с тонкими темно-ры-
жими линзовидными прослоями песчаников и
алевролитов, содержащими стяжения сидерита.
Четвертая пачка (10.1 м) представлена тонким пе-
реслаиванием зеленовато-серых косослоистых
глин гидрослюдисто-каолинитового состава, алев-
ролитов и полевошпат-кварцевых песчаников. На
ряде уровней присутствует глауконит.

В третьей и четвертой пачках обнаружены
скопления макроскопических водорослей Vendo-
taenia antiqua Gnilovskaya. Вендотениевые водо-
росли являются характерными представителями
верхневендских котлинских биот ВЕП (Волкова
и др., 1979; Вендская система, 1985а; Гниловская
и др., 1988; Соколов, 1997; Бурзин, 1998; Голубко-
ва и др., 2020 и др.).

Выше по разрезу без видимого перерыва зале-
гает рудаминская свита (16.9 м). Она сложена
светло-серыми полевошпат-кварцевыми, квар-
цевыми косослоистыми гравелитами и песчани-
ками с каолинитовым, сидерит-каолинитовым
цементом и единичными прослоями зеленовато-
серых аргиллитов и алевролитов, развитыми в
верхней части интервала.

Лонтоваская свита (140 м) согласно залегает на
рудаминской свите и со стратиграфическим не-
согласием перекрывается нижнедевонскими от-
ложениями витебского горизонта (рис. 1). Свита
представлена пачкой переслаивания зеленовато-
серых горизонтально-слоистых глауконитсодер-
жащих алевролитов и глин каолинит-гидрослю-
дистого состава. В нижней части свиты залегают
кварцевые песчаники с доломитовым, доломит-
каолинитовым цементом.

В отложениях рудаминской и лонтоваской
свит обнаружены разнообразные микро- и мак-
роскопические фрагменты ископаемых организ-
мов, а также пиритизированные следы ползания
и объемные слепки ходов роющих животных
(рис. 1). Анализ таксономического разнообразия
и вертикального распространения ископаемых
организмов в разрезе позволил выделить две ас-
социации. Первая ассоциация с Teophipolia lacer-
ata–Tubula tortusa установлена в интервале 478.9–
438.2 м. Характерными представителями биоты
являются новые микрофоссилии Tubula tortusa
gen. et sp. nov. (табл. XV, фиг. 1–17; табл. XVI,
фиг. 1–10; см. вклейку) и овальные оболочки с
округлым отверстием Teophipolia lacerata Kirjanov
(табл. XVI, фиг. 17–19). На этом уровне также рас-
пространены макроскопические органические
трубки темно-коричневого, черного цвета – Sa-
bellidites cambriensis Yanishevsky, проблематики
Sokoloviina costata Kirjanov, акритархи Leios-
phaeridia jacutica (B.V. Timofeev) emend. Mikhailo-
va et Jankauskas, L. minutissima (Naumova), emend.
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Jankauskas, L. tenuissima Eisenack, нити бескле-
точного строения Siphonophycus Schopf, emend.
Knoll et Swett, многоклеточные цианобактерии
Oscillatoriopsis Schopf, emend. Knoll et Golubic,
emend. Knoll, Swett, Mark, emend. Butterfield, спи-
рально-свернутые формы Cochleatina aff. rudami-
nica Paškevičiene, Cochleatina Assejeva, водоросли
Tyrasotaenia podolica Gnilovskaya, грибоподобные
организмы ?Vanavarataenia Pjatiletov, разнообраз-
ные роговидно изогнутые фрагменты Ceratophy-
ton Kirjanov (табл. XVI, фиг. 16) и предполагаемые
актиномицеты Primoflagella Gnilovskaya. Микро-
организмы Primoflagella sp. развиты по захоро-
ненным в толще осадка Tyrasotaenia podolica и
Sokoloviina costata. Выше по разрезу (гл. 435.2 м)
обнаружены отдельные транзитные микрофосси-
лии родов Leiosphaeridia Eisenack, emend. Downie et
Sarjent, ?Pterospermopsimorpha Timofeev, emend.
Mikhailova et Jankauskas, Siphonophycus sp., ?Vana-
varataenia sp. (рис. 1).

Вторая ассоциация ископаемых организмов с
Cochleatina ignalinica–Granomarginata squama-
cea–Platysolenites antiquissimus установлена в ин-
тервале 431.8–339.8 м (рис. 1). На фоне проходя-
щих снизу таксонов Ceratophyton sp. (табл. XVI,
фиг. 13–15), Primoflagella sp., Sabellidites cam-
briensis, Sokoloviina costata (табл. XVI, фиг. 20),
Tyrasotaenia podolica обнаружены макроскопиче-
ские кремнистые трубки Platysolenites antiquissi-
mus Eichwald, спиральносвернутые фрагменты
Cochleatina ignalinica Paškevičiene (табл. XVI,
фиг. 11), акритархи Granomarginata squamacea
Volkova (табл. XVI, фиг. 12) и разнообразные ко-
лонии Synsphaeridium Eisenack, Symplassos-
phaeridium Timofeev. На глубине 431.8 м массовое
распространение имеют нитчатые микрофосси-
лии с характерными утолщениями Omalophyma
solida Golub (рис. 1).

За пределами изученного региона трубки Sa-
bellidites cambriensis широко распространены в
ровенском горизонте и спорадически встречают-
ся в лонтоваском горизонте ВЕП (Кирьянов,
1969; Розанов, 1973; Пашкавичене, 1980; Махнач
и др., 1985; Соколов, 1997). В противоположность
этому, проблематики Platysolenites antiquissimus
появляются в ровенском горизонте, массовое
распространение имеют в лонтоваском горизон-
те, а единичные их находки известны из люкатин-
ского и вергальского горизонтов среднего кем-
брия (Кирьянов, 1969; Розанов, 1973; Волкова
и др., 1979; Пашкавичене, 1980; Махнач и др.,
1985).

Микрофоссилии Teophipolia lacerata распро-
странены в ровенском горизонте ВЕП (Волкова
и др., 1979; Пашкавичене, 1980; Вендская систе-
ма, 1985а; Махнач и др., 1985), отдельные их на-

ходки известны из вендских отложений котлин-
ского горизонта каниловской свиты Украины
(Burzin, 1995) и верхней части котлинской свиты
Оршанской впадины Беларуси (Голубкова и др.,
2021). Водоросли Tyrasotaenia podolica обнаруже-
ны в верхней части котлинского горизонта верх-
него венда, а также в ровенском и лонтоваском
горизонтах нижнего кембрия запада, северо-за-
пада ВЕП (Волкова и др., 1979; Вендская система,
1985а; Махнач и др., 1985; Гниловская и др., 1988;
Стратиграфическая схема…, 1996; The State Geo-
logical…, 2008; Голубкова и др., 2021). Ископаемые
организмы Sokoloviina costata выявлены в ровен-
ском горизонте Украины и Московской синеклизе
России (Кирьянов, 1968; Стратиграфическая схе-
ма…, 1996; Соколов, 1997), а также в лонтоваской
свите северо-запада ВЕП (Slater et al., 2018). Микро-
фоссилии Cochleatina ignalinica и Сeratophyton sp.
обнаружены в ровенском и лонтоваском гори-
зонтах ВЕП (Пашкавичене, 1980; Вендская си-
стема, 1985а; Slater et al., 2017). Акритархи Gra-
nomarginata squamacea широко распространены
в нижнекембрийских отложениях лонтоваского
горизонта ВЕП и томмотском ярусе Сибирской
платформы, единичные их находки известны из
среднего кембрия Латвии и Литвы (Волкова и др.,
1979; Moczydłovska, 1991 и др.). Таким образом, в
отложениях рудаминской–нижней части лонто-
ваской свит (инт. 478.9–438.2 м) обнаружен сме-
шанный комплекс ископаемых организмов, рас-
пространенный в ровенском–лонтоваском гори-
зонтах ВЕП, а верхняя часть лонтоваской свиты
(инт. 431.8–339.8 м) содержит маргинатные акри-
тархи, характерные для лонтоваского горизонта.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
TUBULA TORTUSA

Новые микроорганизмы Tubula tortusa имеют
сложное морфологическое строение, неизвест-
ное у других видов ископаемых организмов
(рис. 2). Эти формы представляют собой полую
трубку (табл. XV, фиг. 1, 2), вокруг которой по
спирали навито тонкое цилиндрическое образо-
вание (табл. XV, фиг. 3–9; табл. XVI, фиг. 3). В
процессе захоронения эта структура могла сплю-
щиваться, приобретая форму, близкую к ленте
(табл. XVI, фиг. 5, 8–10). На одном из экземпля-
ров присутствовал внешний чехол или оболочка
(табл. XV, фиг. 10). Похожее образование, воз-
можно, также наблюдается у вытянутой формы,
приведенной на табл. XV, фиг. 5.

Предполагается, что трубка могла состоять из
отдельных сегментов. На это указывает ровный
край на месте ее разрыва (табл. XVI, фиг. 6, 7). Од-
нако на относительно целых экземплярах такая
сегментация не распознается. Судя по имеюще-
муся материалу, один конец трубки был открыт
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во внешнюю среду (табл. XV, фиг. 14–17), в то
время как противоположный – закрыт (табл. XV,
фиг. 13). Открытое во внешнее пространство от-
верстие у сплющенных до тончайших пленок
микрофоссилий распознается по цвету, более
светлому по сравнению с самим организмом
(табл. XV, фиг. 14–17), чего не наблюдается у эк-
земпляра, приведенного на табл. XV, фиг. 13. Мы
предполагаем, что характерная, угловато-округ-
лая “структура” представляет собой не выходное
отверстие, а сочленение основания трубки с
уплощенным окончанием цилиндрического об-
разования (табл. XV, фиг. 13, в).

В изученном нами материале обнаружены от-
носительно целые экземпляры (табл. XV, фиг. 3–
17) и их фрагменты (табл. XV, фиг. 1, 2; табл. XVI,
фиг. 1–10). Форма сохранности микрофоссилий
варьирует от дисковидной (табл. XV, фиг. 14–17)
до линейно-вытянутой (табл. XV, фиг. 1–10),
свернутой в полукольцо (табл. XV, фиг. 11) или
кольцо (табл. XV, фиг. 12). Предполагается, что
разная форма сохранности микрофоссилий опре-
деляется горизонтальным (табл. XV, фиг. 1–13;
табл. XVI, фиг. 1–5) или вертикальным (табл. XV,
фиг. 14–17; табл. XVI, фиг. 8, 9) положением вы-
тянутого объекта в момент захоронения в жидком
осадке.

По формальным признакам анализируемые
формы Tubula tortusa отнесены к группе микро-
фоссилии. Ниже приведено описание этих орга-
низмов.

I N C E R T A E SEDIS

Г Р У П П А МИКРОФОССИЛИИ
Род Tubula Golubkova, Kushim, Kuzmenkova 

et Laptsevich, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а tubula лат. – трубочка.
Т и п о в о й  в и д – Tubula tortusa sp. nov.
Д и а г н о з. Микрофоссилии цилиндрической

формы, состоят из полой трубки и внешней тон-
кой оболочки. Вокруг трубки по спирали навито
цилиндрическое образование. Одно из оконча-
ний трубки открыто во внешнюю среду.

D i a g n o s i s. Мicrofossils are cylindrical in
shape, consist of a hollow tube and a thin outer shell.
A cylindrical formation is spirally wound around the
tube. One of the ends of the tube is open to the outside.

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид.
С р а в н е н и е. Сплющенные вдоль оси нави-

вания формы Tubula gen. nov. имеют внешнее
морфологическое сходство со спирально-сверну-
тыми цианобактериями Obruchevella Reitlinger,
emend. Yakschin et Luchinina, от которых, однако,
отличаются наличием внешней оболочки и полой
внутренней трубки.

Tubula tortusa Golubkova, Kushim, Kuzmenkova et Laptsevich, sp. nov.

Табл. XV, фиг. 1–17; табл. XVI, фиг. 1–10

Н а з в а н и е  в и д а от tortus лат. – скручен-
ный, перевитый.

Г о л о т и п – ИГГД РАН, № I-6, кол. № Б-2019-
СП; Восточно-Европейская платформа, Латвий-
ская седловина, Беларусь, скв. Северо-Полоцкая,
гл. 463.8 м, обр. СП-463.8, преп. 1; нижний кем-
брий, ровенский–лонтоваский горизонты, руда-
минская, лонтоваская свиты; обозначен здесь,
табл. XV, фиг. 10.

D i a g n o s i s. Мicrofossils are cylindrical in
shape, consist of a tube, a cylindrical formation wound
around the axis of the tube and an outer shell. The
tube is hollow, thin, smooth, of the same width along
its entire length. One end of the tube is open to the ex-
ternal environment, the outlet is round. The second
ending is blindly closed. The outer shell and cylindri-
cal formation are thin, smooth. The length of the frag-
ments is up to 850 μm and the width is up to 75 μm.
The length of the holotype with an outer shell is
96 μm, the tube 71 μm in length and 45 μm in width.

О п и с а н и е (рис. 2). Микрофоссилии цилин-
дрической формы, состоят из трубки, навитого
вокруг оси трубки по спирали цилиндрического
образования и внешней оболочки. Трубка полая,
тонкая, гладкая, одинаковой ширины на всем ее
протяжении. Один конец трубки открыт во внеш-

Рис. 2. Реконструкция строения микрофоссилий Tu-
bula tortusa gen. et sp. nov. Обозначения: а – трубка, б –
окончание трубки, открытое во внешнюю среду, в –
окончание трубки, не сообщающееся с внешней сре-
дой, г – навитое по спирали цилиндрическое образо-
вание, д – внешняя оболочка.

а

а

б

в

г

г

г
д
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нюю среду, выходное отверстие круглой формы.
Второе окончание – слепо замкнутое. Внешняя
оболочка тонкая, гладкая, редко сохраняется в
ископаемом состоянии. Цилиндрическое образо-
вание гладкое, тонкое, выдержанное по ширине.

Р а з м е р ы. Максимальная наблюдаемая дли-
на фрагмента – 850 мкм, ширина – 75 мкм. У го-
лотипа общая длина трубки с учетом внешней
оболочки составляет 96 мкм, длина – 71 мкм, ши-
рина – 45 мкм.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточно-Европей-
ская платформа, Латвийская седловина, Бела-
русь; нижний кембрий, ровенский–лонтоваский
горизонты, рудаминская, лонтоваская свиты.

М а т е р и а л. 63 фрагмента средней и хорошей
сохранности из интервала 478.9–438.2 м скв. Се-
веро-Полоцкая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате литологического и палеонтологи-
ческого изучения отложений скв. Северо-Полоц-
кая проведено расчленение разреза и дана таксо-
номическая характеристика его кембрийской ча-
сти в интервале 478.9–339.8 м. В нижележащей
котлинской свите обнаружены макроскопиче-
ские водоросли Vendotaenia antiqua, характерные
для котлинского горизонта верхнего венда ВЕП.

Рудаминская и лонтоваская свиты содержат
микро- и макроскопические ископаемые орга-
низмы раннекембрийского возраста, которые
выделены в две ассоциации: I) с Teophipolia lacer-
ata–Tubula tortusa и II) с Cochleatina ignalinica–
Granomarginata squamacea–Platysolenites antiquis-
simus. Ассоциации I и II устанавливаются по по-
явлению некоторых характерных ископаемых ор-
ганизмов, однако значительной перестройки в
сообществах рудаминского и лонтоваского воз-
растов не наблюдается. Постепенное увеличение
таксономического разнообразия организмов
снизу вверх по разрезу, а также наличие в составе
биот общих таксонов позволяет говорить о еди-
ном этапе в развитии раннекембрийских орга-
низмов. На основе анализа вертикального рас-
пространения ископаемых организмов в разрезах
ВЕП, отложения рудаминской и нижней части
лонтоваской свит отнесены к нерасчлененному
ровенскому–лонтоваскому горизонтам, а выше-
лежащие толщи в инт. 431.8–339.8 м – к лонто-
васкому горизонту. Граница докембрия–кембрия
проведена на глубине 495.6 м, по подошве светло-
серых гравелитов, которые составляют единый
седиментационный ритм (инт. 495.6–478.7 м) с
вышележащими терригенными последователь-
ностями, содержащими раннекембрийские орга-

низмы. Полученные данные согласуются с РСС,
принятой в Беларуси.

Обнаруженные в составе первой ассоциации
новые микрофоссилии Tubula tortusa gen. et sp.
nov. отличаются характерным, легко узнаваемым
обликом. Однако использование этого таксона в
стратиграфических построениях станет возмож-
ным только в случае находок его в других место-
нахождениях. Полученные палеонтологические
данные детализируют таксономическую характе-
ристику нижнекембрийских отложений ВЕП, что
может быть использовано в палеобиологических
и стратиграфических построениях.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X V
Фиг. 1–17. Tubula tortusa gen. et sp. nov.: 1, 2 – фрагменты полых трубок, цилиндрическое образование не сохранилось,
за исключением небольшого участка на нижней части второго экземпляра (2); 3–13 – наиболее хорошо сохранивши-
еся линейно-вытянутые и изогнутые под разным углом экземпляры, состоящие из внутренней полой трубки и нави-
той по спирали цилиндрической структуры, на одном из экземпляров присутствует внешняя оболочка (10); 14–17 –
экземпляры дисковидной формы, состоящие из открытой во внешнюю среду полой трубки и цилиндрической струк-
туры, витки навивания которой хорошо распознаются по внешнему краю микрофоссилий. Фиг. 1, 2, 4, 10, 11, 13, 14,
16, 17 – гл. 463.3 м, обр. СП-463.8; 1, 10, 11, 17 – преп. 1, 10 – голотип № I-6; 2, 4, 13, 14, 16 – преп. 2; 3, 6, 8, 9 – гл. 438.2,
обр. СП-438.2, 3 – преп. 7, 6 – преп. 2, 8 – преп. 1, 9 – преп. 5; 5, 15 – гл. 443, обр. СП-444.6, 5 – преп. 2, 15 – преп. 4;
7 – гл. 437.9, обр. СП-437.9, преп. 2, 12 – гл. 439.3, обр. СП-440.1, преп. 1.
Восточно-Европейская платформа, Латвийская седловина, Беларусь, скв. Северо-Полоцкая; нижний кембрий, лон-
товаский горизонт.
Обозначения: а – трубка, б – окончание трубки, открытое во внешнюю среду, в – окончание трубки, не сообщающе-
еся с внешней средой, г – навитое по спирали цилиндрическое образование, д – внешняя оболочка.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X V I
Фиг. 1–10. Tubula tortusa gen. et sp. nov.: 1–5 – фрагменты полых трубок с частично разрушенными цилиндрическими
образованиями; 6, 7 – предполагаемые фрагменты полых трубок; 8–10 – фрагменты сплющенных до тончайших пле-
нок цилиндрических образований. Фиг. 1 – гл. 445.3 м, обр. СП-445.3, преп. 1; 2–9– гл. 443 м, обр. СП-444.6, 2, 7, 8 –
преп. 5, 3 – преп. 8, 4 – преп. 3, 5 – преп. 4, 6, 9 – преп. 6, 10 – гл. 438.2, обр. СП-438.2, преп. 5.
Фиг. 11. Cochleatina ignalinica Paškevičiene, 1980; гл. 383.8 м, обр. 440, преп. 2.
Фиг. 12. Granomarginata squamacea Volkova, 1968; гл. 431.8 м, обр. СП-433.8, преп. 1.
Фиг. 13–16. Ceratophyton Kirjanov, 1979: 13 – гл. 402.6 м, обр. СП-402.6, преп. 1, 14 – гл. 418 м, обр. СП-420, преп. 7, 15 –
гл. 414.5 м, обр. 489, преп. 1, 16 – гл. 471.3 м, обр. СП-471.6, преп. 6.
Фиг. 17–19. Teophipolia Kirjanov, 1979: 17, 19 – гл. 439.3 м, обр. СП-440.1, 17 – преп. 1, 19 – преп. 8, 18 – гл. 443 м,
обр. СП-444.6, преп. 4.
Фиг. 20. Sokoloviina costata Kirjanov, 1968; гл. 408 м, обр. СП-408, преп. 2.
Восточно-Европейская платформа, Латвийская седловина, Беларусь, скв. Северо-Полоцкая; нижний кембрий, лон-
товаский горизонт.
Обозначения см. табл. XV.
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Early Cambrian Biotas of the South of the Latvian Saddle
of the Eastern European Platform, Belarus

E. Yu. Golubkova1, E. A. Kushim1, O. F. Kuzmenkova2, A. G. Laptsevich2

1Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 199034 Russia
2State Enterprise “Research and Production Center for Geology” Branch “Institute of Geology”, Minsk, 220141 Belarus

Paleontological study of terrigenous deposits from the North-Polotsk borehole drilled in the Latvian Saddle
of the East European Platform was caried out. We identified two associations of Lower Cambrian organisms
(I—with Teophipolia lacerata–Tubula tortusa and II—with Granomarginata squamacea–Platysolenites antiqu-
issimus–Cochleatina ignalinica) in the Rudamina and Lontova Formations. The underlying sediments con-
tain of Upper Vendian Kotlin macroscopic algae Vendotaenia antiqua which is characteristic of the Kotlin
horizon of the Upper Vendian. A new genus and species of microfossils, Tubula tortusa gen et sp. nov, is de-
scribed.

Keywords: microfossils, macrofossils, biostratigraphy, Lontova Regional Stage, Lower Cambrian, East Euro-
pean Platform
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LXVIII годичная сессия Палеонтологического
общества “Палеонтология и стратиграфия: со-
временное состояние и пути развития” состоя-
лась 25–29 апреля 2022 г. в Санкт-Петербурге во
Всероссийском научно-исследовательском гео-
логическом институте им. А.П. Карпинского
(ВСЕГЕИ). Сессия была посвящена 100-летию со
дня рождения члена-корр. РАН Александра Ива-
новича Жамойды (1921–2021) – бессменного ви-
це-президента Палеонтологического общества с
1966 г., председателя Межведомственного стра-
тиграфического комитета с 1988 г.

На сессии были представлены доклады по со-
временным направлениям стратиграфических и
палеонтологических исследований, в том числе
по нетрадиционным методам палеонтологиче-
ских исследований, событийной палеонтологии,
эволюционной морфологии. Рассматривались
вопросы эволюции, систематики, особенностей
морфологии и палеоэкологии ископаемых орга-
низмов (мшанки, губки, иглокожие, остракоды,
аммоноидеи, моллюски, строматопороидеи, фо-
раминиферы, конодонты), в том числе докем-
брийских проблематик. Многие доклады были
посвящены биостратиграфическим построениям
на основе различных групп фауны и флоры (ра-
диолярии, фораминиферы, нанопланктон, коно-
донты, остракоды, брахиоподы, трилобиты, ар-
хеоциаты, аммониты, граптолиты, пелециподы,
силикофлагеллаты, конхостраки, ихнофосси-
лии). Продемонстрированы результаты разработ-
ки региональных стратиграфических схем, пред-
ставлены новые данные о возрасте отложений,
данные магнито- и хемостратиграфии, показаны
палеореконструкции обстановок осадконакопле-
ния, палеоэкологические построения, регио-
нальные событийные рубежи.

Опубликованные “Материалы LXVIII сессии
Палеонтологического общества” включают в се-
бя 164 тезиса докладов (в т.ч. шесть очерков в раз-
деле “История науки. Памятные даты”), а также
отчет о деятельности Общества за 2021 г. Предва-
ряет Материалы вступительное слово президента
акад. А.Ю. Р о з а н о в а, в котором затронуты ост-
рые вопросы современного состояния фундамен-
тальной и прикладной науки. Отмечена необхо-
димость конструктивного реформирования си-
стемы образования.

За время работы сессии было сделано 119 до-
кладов (94 устных и 25 стендовых). Стендовые до-
клады были размещены в электронном виде на
сайте ВСЕГЕИ. С устными докладами выступили
специалисты из 33 учреждений 20 городов Рос-
сии, Грузии, Польши и Китая. В их числе пред-
ставители институтов и региональных научных
центров РАН, отраслевых институтов Федераль-
ного агентства по недропользованию (Роснедра),
государственных университетов, палеонтологи-
ческих, краеведческих музеев и музеев-заповед-
ников. Среди соавторов докладов – специалисты
из Китая, Израиля, Эстонии, Чехии, Молдовы,
Индии, Нидерландов. Коллеги из Узбекистана
представили серию стендовых докладов различ-
ной тематики.

На открытии сессии Генеральный директор
ВСЕГЕИ О.В. Петров отметил, что проведение сес-
сий Палеонтологического общества во ВСЕГЕИ –
это давняя традиция, которая берет начало с 1955 г.,
с развертывания в стране масштабных геолого-
съемочных работ и необходимости объединения
палеонтологических и стратиграфических иссле-
дований. За всю историю Палеонтологического
об-ва во ВСЕГЕИ было проведено 62 сессии, ко-
торые традиционно совмещались с заседаниями
Межведомственного стратиграфического коми-
тета (МСК).

Вступительный доклад президента Общества
акад. А.Ю. Р о з а н о в а был посвящен организа-
ции на новом уровне программы изучения самых
древних толщ докембрия – архея и протерозоя. С
зарождением и развитием бактериальной палеон-
тологии выявились новые потенциальные воз-
можности палеонтологического и, следователь-
но, биостратиграфического изучения древних
толщ. Переоценка значения прежних данных и
результатов, полученных с помощью современной
электронной микроскопии, позволяет наметить
последовательность событий в истории органиче-
ского мира, связанную с усложнением организа-
ции эвкариот, обосновать построение естествен-
ной событийной схемы расчленения докембрия и
возможные корреляционные рубежи. Однако, в
связи с особым подходом к изучению древних по-
род, возникает необходимость в разработке мето-
дических основ и рекомендаций, в формировании
единой методики исследования, что, безусловно,
требует широкого обсуждения и апробации. Воз-

ХРОНИКА

EDN: KKBEIW



114

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2022

РАЕВСКАЯ и др.

можно, выход в биостратиграфию не сразу будет
результативен, но, без сомнения, будут получены
радикально новые представления о составе орга-
нического мира на ранних этапах его зарождения
и развития.

Памяти Александра Ивановича Жамойды были
посвящены два устных доклада и один стендовый, в
т.ч. доклад Т.Ю. Т о л м а ч е в о й (ВСЕГЕИ)
“А.И. Жамойда – более полувека работы в Меж-
ведомственном стратиграфическом комитете и
Палеонтологическом обществе” и В.С. В и ш -
н е в с к о й (ГИН РАН) “Parvicingula khabakovi
(Zhamoida) (Radiolaria) – руководящий вид от ки-
мериджа до валанжина. Вклад А.И. Жамойды в
микропалеонтологию”, в которых была освящена
научная, организационная и общественная дея-
тельность А.И. Жамойды, тесно связанная с Па-
леонтологическим обществом и МСК.

Доклад вице-президента Общества акад.
С.В. Р о ж н о в а (ПИН РАН) “Проморфология
иглокожих: развитие симметрии в онтогенезе и
филогенезе” касался фундаментальных принци-
пов формирования планов строения высших так-
сонов животных и реализации их морфологиче-
ских и адаптационных возможностей.

Практические вопросы стратиграфии были
рассмотрены в обзорном докладе Ю.Б. Г л а д е н -
к о в а (ГИН РАН) “120 лет Международной стра-
тиграфической шкале”, в котором также были от-
мечены заслуги А.И. Жамойды в создании Стра-
тиграфического кодекса России – признанного
одним из лучших подобных документов в мире.
Проблемы региональной стратиграфии на при-
мере опыта инвентаризации стратонов каменно-
угольных отложений России были рассмотрены в
коллективном докладе А.С. А л е к с е е в а (МГУ,
ПИН РАН) с соавторами.

Доклад С.К. П у х о н т о (ГГМ РАН, Москва)
из серии “Памятные даты. История науки” был
посвящен памяти Михаила Дмитриевича Залес-
ского и его роли в развитии палеоботаники на се-
веро-востоке Европейской России (к 145-летию
со дня рождения).

В завершении открытия сессии с отчетом о де-
ятельности Палеонтологического об-ва за 2021 г.
выступила ученый секретарь Общества А.А. С у -
я р к о в а.

Во время сессии прошли заседания шести по-
стоянных секций (докембрия и нижнего палео-
зоя, верхнего палеозоя и мезозоя, кайнозоя, по
четвертичной системе, по позвоночным, музей-
ной), а также Секции по актуальным вопросам
стратиграфии и палеонтологии девона, посвя-
щенной 110-летию со дня рождения М.А. Ржонс-
ницкой.

На Секции докембрия и нижнего палеозоя бы-
ли представлены 17 устных и четыре стендовых
доклада. Несколько докладов было посвящено

микробиолитам: невландиевым биотам Горного
Алтая, Восточного Саяна, строматолитам Фен-
носкандии. Анализ распространения палеопро-
терозойских строматолитовых сообществ восточ-
ной части Фенноскандинавского щита позволил
авторам доклада (А.В. Лютиков, П.В. Медведев;
ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск) наметить палео-
географию мелководных бассейнов доломитона-
копления в пределах Карельского кратона. Серия
докладов касалась био- и хемостратиграфии кем-
брийских отложений Сибири. В палеонтологиче-
ских докладах разбирались особенности строения
ордовикских дазикладиевых водорослей, кремне-
вых губок, стебельчатых иглокожих, граптолитов.
Сообщалось о первых находках среднеордовик-
ских конодонтов, о новых данных по граптолитам
Салаира, об ихнофоссилиях верхнего ордовика
Сибирской платформы. Рассматривались биоти-
ческие события в ордовике на западном склоне
Южного Урала.

На заседании Секции по актуальным вопросам
стратиграфии и палеонтологии девона, посвящен-
ной 110-летию со дня рождения М.А. Ржонсниц-
кой, были заслушаны восемь устных докладов и
два стендовых. Вводный доклад был посвящен
истории изучения отложений девонской системы
М.А. Ржонсницкой и ее вкладу в совершенство-
вание стратиграфических схем девона Русской
платформы. Все представленные доклады отвеча-
ли актуальным направлениям в изучении девона:
биоте, биотическим событиям и биогеографии,
фациям и палеогеографии, проблемам стратигра-
фии и геологической корреляции разрезов дево-
на. По результатам проведения заседания было
принято решение издать тематический сборник,
посвященный 110-летию со дня рождения
М.А. Ржонсницкой, включив в него не только до-
клады, прозвучавшие на заседании, но и другие ста-
тьи по актуальным вопросам стратиграфии и пале-
онтологии девона. Также было рекомендовано ак-
тивизировать участие специалистов по девону в
работе сессий ВПО с докладами и сообщениями.

На Секции верхнего палеозоя и мезозоя было
заслушано 18 докладов, два доклада представлены
специалистами из Узбекистана в виде стендовых.
Значительная часть докладов была посвящена
изучению распределения биоты в различных
стратиграфических интервалах от карбона до вер-
хов мела. Материалами для докладов послужили
сборы фауны из разных регионов страны, от
Крыма и Кавказа до Дальнего Востока, а также из
некоторых регионов зарубежья (Грузия, Туркме-
нистан, Узбекистан, Монголия и Китай). Неко-
торые доклады касались проблем эволюции кон-
кретных групп организмов, анализу специфиче-
ских эффектов в биоте (лилипут-эффект у
двустворчатых моллюсков) и полового димор-
физма остракод, изучению кристаллографиче-
ской текстуры минерального вещества раковин и
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влияния событийных рубежей на состав танато-
ценозов планктонных фораминифер. Часть до-
кладов была посвящена исследованию какой-ли-
бо одной группы организмов, в других докладах
рассматривались комплексы биоты из двух–трех
и более групп. В небольшой части докладов были
представлены материалы не только по палеонто-
логическим объектам, но и результаты геохими-
ческих и палеомагнитных исследований.

В Секцию кайнозоя вошло семь докладов. Бы-
ли представлены новые данные по известковому
нанопланктону раннего эоцена Крыма (В.А. М у -
с а т о в; НВНИИГГ, Саратов), первые находки
соритид (фораминиферы) позднего эоцена Арме-
нии (Е.Ю. З а к р е в с к а я; ГИН РАН), комплек-
сы силикофлагеллат олигоцена в опорном разре-
зе кайнозоя Камчатки (А.Ю. Г л а д е н к о в; ГИН
РАН). Рассмотрены палеоэкологические аспекты
тарханских ассоциаций нанопланктона бассей-
нов Восточного Паратетиса (Л.А. Г о л о в и н а;
ГИН РАН). Показаны возможности использова-
ния комплексов фораминифер при корреляции
миоценовых отложений Северного Кавказа. Но-
вые биостратиграфические данные получены по
результатам комплексного изучения эоценовых
микрофоссилий Крыма по трем группам: нано-
планктон, диноцисты, эласмобранхии. Важные
результаты стратиграфического изучения бело-
горской свиты Дальнего Востока, представлен-
ные Е.Л. Грундан с соавторами (Л.Е. П е с т о в а,
В.К. Ш к а т о в а; ВСЕГЕИ), предложено пере-
дать на рассмотрение секцией четвертичной гео-
логии ДВ РМСК для актуализации региональной
стратиграфический схемы Дальневосточного ре-
гиона (юг, континентальная часть) в связи с за-
вершением работ Госгеолкарты-1000/3 и 200/2.

На Секции по четвертичной системе были
представлены семь устных и два стендовых до-
клада, осветившие актуальные проблемы палеон-
тологии и стратиграфии квартера. В докладе
Н.С. Б о л и х о в с к о й (МГУ) и А.Н. М о л о д ь -
к о в а (Таллинский технологический ун-т; Тал-
лин, Эстония) были охарактеризованы палино-
флоры термохронов и криохронов в позднеплей-
стоценовых отложениях на юго-восточном
побережье Финского залива. Доклад Т.В. С а -
п е л к о (ИНОЗ РАН–СПб ФИЦ РАН; С.-Петер-
бург) и Д.А. С у б е т т о (РГПУ им. А.И. Герцена;
С.-Петербург) касался особенностей развития
озер Валдайской возвышенности на рубеже позд-
него плейстоцена и голоцена. Два стендовых до-
клада Т.А. Я н и н о й и устный доклад Р.Р. М а к -
ш а е в а, Т.А. Я н и н о й и А.А. Б е р д н и к о в о й
(МГУ) были посвящены результатам изучения
малакофаунистических комплексов неоплейсто-
цена Черного моря и Прикаспия. Комплексы
остракод из донных отложений глубоководной
части Черного моря (Туапсинский прогиб) были
охарактеризованы А.С. К о д а ш (КубГУ, Крас-

нодар). Новые данные по фауне нагавских слоев
(поздний плиоцен Нижнего Дона), позволяющие
увязать историю развития Палео-Дона в нижнем
и среднем его течениях, были представлены
П.Д. Ф р о л о в ы м с соавторами. Большой инте-
рес участников секции вызвал доклад Л.Н. В а -
с и л е н к о и Ю.П. В а с и л е н к о (ТОИ ДВО
РАН; Владивосток), посвященный анализу так-
сономического состава и распределения инфузо-
рий-тинтиннид и радиолярий в верхнеголоцено-
вых осадках моря Лаптевых и Восточно-Сибир-
ского моря. С проблемой идентификации
процессов переотложения диатомей при помощи
метода графического анализа таксономических
пропорций познакомил участников секции
Л.В. Р а з у м о в с к и й (ИВП РАН, Москва).

На заседании Музейной секции было заслуша-
но 10 докладов, рассматривающих различные ас-
пекты музейной деятельности: привлечение во-
лонтеров к пополнению палеонтологических
коллекций (в т.ч. к сбору и препарированию об-
разцов), редкие находки и “забытые” коллекции,
история формирования палеонтологического
фонда краеведческих музеев и палеонтологиче-
ских музеев в регионах. Следует приветствовать
привлечение студентов к разработке геолого-па-
леонтологических “троп” и маршрутов, к работе с
коллекциями ВУЗов или музеев, ассоциирован-
ных с ВУЗами, участие иностранных студентов
или специалистов. Возможности привлечения
иностранных специалистов упрощаются в режи-
ме видеоконференции. Органично в контексте
тематики секции прозвучало сообщение о гео-
парке Торатау (Р.Ч. Т а г а р и е в а, Е.Ю. Б а ш -
л ы к о в а; ИГ УФИЦ РАН, Уфа), и этот аспект
работы Музейной секции будет расширен в даль-
нейшем.

На заседании Секции по позвоночным, посвя-
щенном 150-летию со дня рождения акад.
А.А. Борисяка (основателя ПИНа и кафедры па-
леонтологии МГУ) были представлены 21 устный
и семь стендовых докладов, включающие в себя
сведения о новых местонахождениях и новых на-
ходках ископаемых позвоночных (бесчелюстных,
рыб, эласмобранхий, рептилий, птиц, тетрапод,
крупных и мелких млекопитающих), рассмотрены
вопросы их морфологии, экологии, эволюции,
филогении и современные методы изучения.

Все заседания сессии транслировались в пря-
мом эфире на YouTube-канале ВСЕГЕИ и в соци-
альной сети “ВКонтакте”, что позволило расширить
аудиторию – за трансляциями постоянно следили
онлайн более 50 человек. После сессии видеозаписи
заседаний были опубликованы на YouTube-канале,
где они доступны для просмотра.

Во время сессии прошли заседания Централь-
ного совета Общества (принят в действительные
члены один человек, протокол № 2 от 27 апреля
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2022 г.) и расширенное заседание Бюро Межве-
домственного стратиграфического комитета Рос-
сии, в котором приняли участие более 60 специа-
листов из разных городов России. На заседании
Бюро МСК была рассмотрена и принята Регио-
нальная стратиграфическая схема кембрийских
отложений Таймыра (авторы Р.Ф. С о б о л е в -
с к а я, ВНИИОкеангеология и В.Ф. Проскурнин,
ВСЕГЕИ).

По итогам LXVIII годичной сессии Палеонто-
логического об-ва в числе наиболее важных на-
правлений дальнейшей деятельности, на которых
следует сосредоточить внимание палеонтологов и
стратиграфов, рекомендовано считать следующие:

1. Усиление и развитие направлений фунда-
ментальных палеонтологических и палеобиоло-
гических исследований, поскольку только фунда-
ментальная наука приводит к появлению новых па-
радигм и принципиально новых подходов к
решению “застарелых” или возникающих проблем
в геологических и биологических исследованиях и
их практическом применении, в т.ч. поисково-раз-
ведочных работах и геологической картографии.

2. Осуществление на системной основе реви-
зии и сохранения накопленных геологических и
палеонтолого-стратиграфических материалов (от
опорных разрезов до палеонтологических кол-
лекций).

3. Вовлечение результатов новейших биостра-
тиграфических исследований и региональных
обобщений, уточняющих строение осадочных
комплексов в осуществляемые (в текущем време-

ни) картосоставительские работы. Для этого на-
правлять актуальные сведения в региональные от-
деления МСК для рассмотрения и учета в работе.

4. Необходимо разрабатывать методические
рекомендации и пособия по разным аспектам
изучения древнейших докембрийских организ-
мов (по аналогии с “наставлениями”, которые в
послевоенное время создавались для съёмщиков
по разным группам фауны и флоры).

Очередную, LXIX сессию планируется прове-
сти 3–7 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге, во
ВСЕГЕИ.

Опыт проведения сессии в удаленном режиме
открыл возможность участия для более широкого
круга специалистов. При условии снятия ограни-
чений, вызванных пандемией, в будущем предла-
гается наладить комбинированный формат рабо-
ты с сохранением дистанционного участия по-
средством видеоконференцсвязи.

За хорошую подготовку, успешное проведение
сессии и публикацию “Материалов LXVIII сес-
сии” участники выразили благодарность дирек-
ции ФГБУ “ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского”,
ученому секретарю ин-та Т.Ю. Толмачевой, уче-
ному секретарю Общества А.А. Суярковой, зав.
отделом обеспечения выставочной деятельности
И.А. Остроумовой и сотруднику отдела техниче-
ской поддержки А.Ю. Яковлеву.

Е. Г. Раевская, Т. Ю. Толмачева,
А. А. Суяркова, О. Л. Коссовая


