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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящий сборник является вторым выпуском издания «Новые 
виды древних растений и беспозвоночных С С С Р » , первый выпуск кото
рого был опубликован в 1960 — 1961 гг. 

З а д а ч и данного издания освещены в предисловии к первому вы
пуску. В первую очередь его целью является увеличение количества 
палеонтологических данных, используемых для обоснования стратигра
фического расчленения и корреляции осадочных образований С С С Р , 
б л а г о д а р я своевременному опубликованию открытых советскими пале
онтологами новых видов древних растений и беспозвоночных. Н е 
меньшую ценность м а т е р и а л , с о д е р ж а щ и й с я в сборнике, представляет 
и д л я решения вопросов палеогеографии. 

Сбор материалов , составление сборника и его редактирование про
изведено редакционной коллегией, выделенной отделом стратиграфии 
и палеонтологии В С Е Г Е И , в составе И. Е. Заниной , Л . Д . Кипарисо
вой, | Б . П. Марковскогс | , К. В. Миклухо-Маклай , И. М. Покровской, 
Г. П. Радченко . 

Р а б о т а написана 95 авторами — представителями различных орга
низаций: Министерства геологии С С С Р , Всесоюзной и республиканских 
Академий наук и Министерства высшего и специального среднего обра
зования С С С Р . 

Сборник содержит описание и и з о б р а ж е н и я 530 видов, подвидов 
и вариететов , в том числе 63 древних растений, 74 простейших, 4 архео
циат, 39 кишечнополостных, 2 конулярий, 23 мшанок, 83 брахиопод, 
125 моллюсков, 28 трилобитов , 71 низших ракообразных , 10 иглокожих 
и 8 полухордовых. Поскольку некоторые виды отнесены к новым родам, 
в сборник включены характеристики этих родов в количестве 40. 

Н а с т о я щ а я работа издается в двух частях . П о техническим причи
нам при распределении м а т е р и а л а по частям пришлось несколько от
ступить от общепринятого порядка . Ч а с т ь п е р в а я содержит описания 
и изображения новых видов растений, простейших и моллюсков, часть 
вторая — описания и и з о б р а ж е н и я новых видов остальных групп бес
позвоночных, вошедших в сборник. 

М а т е р и а л систематизирован по типам, о т р я д а м , надсемействам, 
семействам и подсемействам, принятым в отечественном справочном 
руководстве «Основы палеонтологии». Описанию видов предшествует 
заголовок с указанием автора , а т а к ж е времени существования и рай
она распространения описанных видов. 

Описание произведено по тому ж е общему плану, что и в выпуске 
1960—1961 гг.: после н а з в а н и я (и у к а з а н и я его происхождения в под
строчном примечании) вида, номеров таблиц , фигур и рисунков у к а з а 
ны номера оригиналов (обычно в з н а м е н а т е л е номер коллекции, в чис
лителе порядковый номер в данной коллекции) и места их хранения . 
П р и обозначении последних приняты следующие сокращения : Ц Г М — 
Ц е н т р а л ь н ы й геологический музей им. Ф. Н. Чернышева , В Н И Г Р И — 
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Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный 
институт, В Н И Г Н И — Всесоюзный научно-исследовательский геолого
разведочный нефтяной институт, Н И И Г А — Научно-исследовательский 
институт геологии Арктики, П И Н АН С С С Р —• Палеонтологический ин
ститут Академии наук С С С Р , Г И Н АН С С С Р — Геологический институт 
Академии наук С С С Р , Ц Н И Л — Ц е н т р а л ь н а я научно-исследователь
с к а я л а б о р а т о р и я . Пояснения к оригиналам приведены в тексте к 
т а б л и ц а м . 

Собственно описанию предшествует специальный раздел — «Мате
риал», — содержащий количественную и качественную характеристики 
исходного материала и нередко раздел «Диагноз» (в отличие от пер
вого выпуска — на русском я з ы к е ) . 

Во многих случаях в разделе «Описание» особо выделены данные, 
касающиеся размеров э к з е м п л я р а . После «Описания» следуют р а з д е л ы : 
«Обоснование выделения вида», «Время существования , географиче
ское распространение и экология», «Геологическое значение», «Место
нахождение» *. 

Сборник содержит списки цитированной литературы (для к а ж д о й 
принятой в данном сборнике систематической группы) и алфавитным 
у к а з а т е л ь описанных видов по периодам. 

Редколлегия с .признательностью отмечает большую помощь, ока
з а н н у ю ей специалистами отдела стратиграфии и палеонтологии 
В С Е Г Е И — Э. 3 . Б у л ь в а н к е р , В. П. Владимирович , Л . М. Д о н а к о в о й . 
3 . А. Максимовой , Е. А. Модзалевской , А. Н. Олейниковым, В. Д . Че-
хович, —взявшими на себя труд по редактированию некоторых разде 
лов сборника при подготовке его к печати. 

* При описании новых родов и разновидностей названия некоторых соответствен
но несколько изменяются. 



НОВЫЕ РОДЫ И ВИДЫ ДРЕВНИХ РАСТЕНИЙ 

ТИП P S I L O P S I D A 

К Л А С С P S I L O P H Y T I N A E 

П О Р Я Д О К P S I L O P H Y T A L E S 
С Е М Е Й С Т В О Z O S T E R O H Y L L A C E A E К R A U S Е L, 1938 

Н. М. ПЕТРОСЯН 

Новый протобарипофитон Тимана 

Р о д Protobarinophyton A n а п i е v, 1955 
Protobarinophyton timanicum P e t r o s j a n sp. nov. * 

Табл. 1, фиг. 1—5 

О р и г и н а л ы № 1/8271, 2/8271. 3/8271. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л ы . Семь отпечатков фертильных частей спорофита 

хорошей и удовлетворительной сохранности, из одного местонахож
дения . 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е псилофитовые травянистого облика , побе
ги которых были прямостоячие , изотомически разветвленные в одной 
плоскости под острым углом через небольшие интервалы. Оси голые, 
с гладкой поверхностью, круглые в сечении, несут на верхушке сбли
женные парные стробилы. Последние крупные, удлиненные, цилиндри
ческие, сидят на коротком и толстом стробилоносце, я в л я ю щ е м с я про
долже ние м конечной ветви. Стробилы дорзивентрального строения, 
о б р а з о в а н ы осью, с одной стороны которой располагаются в два ряда 
(один в пазухе другого) спорангии. Последние сидячие, направлены 
в ра зные стороны, продолговато-овальные , раскрываются продольно-
срединной щелью. Споры округлого очертания , светло-желтые, со сла
бошагреневой экзиной, трехлучевой щелью разверзания , 0,70—0,90 \i 
в д и а м е т р е (лучи щели равны или несколько меньше половины радиуса 
тела споры) . 

О п и с а н и е . П о р а з м е р а м имеющихся фрагментов можно пред
полагать , что описываемое растение было травянистого облика . 

Наиболее полно сохранился участок верхушечного д в а ж д ы изото
мически разветвленного побега (табл . 1, фиг. 1) . Он достигает 59 мм 
длины, расстояние м е ж д у смежными точками разветвления равно 
20 мм. Оси голые, с гладкой поверхностью, толщина их уменьшается 
по мере приближения к верхушке побега. В нижнем конце сохранив
шегося остатка толщина оси равна 4 мм, б л и ж е к верхушке 2 мм. 
К а ж д а я из о б р а з о в а в ш и х с я при последнем дихотомировании ветвей 
как на этом остатке, так и на других (табл . 1, фиг. 1—3) заканчи
вается парными стробилами . Последние лучше всего сохранились на 

* П о Тиманскому кряжу , где впервые найдены остатки этого растения. 
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отпечатке , изображенном на табл . 1, фиг. 1 в левой части рисунка. Н а 
других остатках сохранность их менее полная (табл. 1, фиг. 2, 3 ) . 
Стробилы сближенные, расходящиеся под углом 60°, находятся на ко
ротком, до 2 мм длиной, и сравнительно толстом, до 1,5 мм в диаметре , 
стробилоносце, который является продолжением конечной оси. Стро
билы крупные, до 22 мм длиной и 4 мм шириной, удлиненно-цилиндри
ческой формы, дорзивентрального строения. Они образованы осью 
1,5 мм в диаметре , с одной стороны которой, в пазухе друг друга двумя 

тесными рядами р а с п о л о ж е н ы спорангии, направленные в разные сто
роны под углом один к другому. В к а ж д о м ряду р а з м е щ а е т с я до 
10 спорангиев, р а з м е р ы их одинаковы по всей длине стробила . Споран
гии крупные, до 2,5 мм длиной и 2 мм шириной, тонкостенные, с не
сколько выпуклым передним краем, на котором хорошо видно про
дольное утолщение, я в л я ю щ е е с я щ е л ь ю д л я р а с к р ы в а н и я спорангия . 
Споры округлого очертания , 0,70—0,90 р. в диаметре , светло-желтого 
цвета, экзина довольно плотная , с л а б о ш а г р е н е в а я . Трехлучевая щ е л ь 
р а з в е р з а н и я о б р а з о в а н а лучами, которые равны или несколько меньше 
половины радиуса тела споры. Иногда один из лучей по длине не
сколько превосходит два других. Экзина м е ж д у лучами утолщенная 
и поэтому более темного цвета. Оторочка очень у зкая , равной толщины 
(табл . 1, фиг. 4, 5 ) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Изученное растение по 
о б щ е м у облику многократно дихотомически разветвленного побега с 
голыми осями, верхушечному расположению на нем парных, сравни
тельно крупных колосковидных стробилов и дорзивентральному их 
строению, несомненно, принадлежит роду Protobarinophyton A n a n i e v 
(Ананьев , 1955, стр. 285 ) . 

Характерными признаками нового вида, которые позволяют отли
чить его от другого вида этого рода P. obrutschevii А п а п. (Ананьев, 
1954, стр. 308; табл . 1, фиг. 3—5; табл . 5, фиг. 1—3), я в л я ю т с я : сбли-
женно-парное р а с п о л о ж е н и е конечных стробилов, небольшая длина 
стробилоносцев, цилиндрическая ф о р м а и небольшие р а з м е р ы строби
лов , одинаковые р а з м е р ы спорангиев в к а ж д о м стробиле, продолго
вато-округлая форма и пазушное расположение спорангиев по отно
шению друг к другу. 

Перечисленные различия позволяют описать данное растение как 
новый вид Protobarinophyton iimanicum P e t r o s j a n sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Франский век. Тимап. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей рода 
Protobarinophyton до настоящего времени были известны лишь из от
ложении ранне- и среднедевонского возраста . Находки остатков дан
ного растения во франских отложениях значительно р а с ш и р я ю т пред
ставление о времени существования этого рода и интересны не только 
для целей стратиграфии, но и как материал для дальнейших филоге
нетических построений. Н а р я д у с этим, о б н а р у ж е н и е остатков описан
ного растения на Тимане дополняет палеоботаническую характеристику 
франских отложений в этом районе. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Северного Тимана , по
б е р е ж ь е Чешской губы, 500 м к северу от устья р. Сувойнон. Франский 
ярус, тонкозернистые серые алевролиты ( Л . С. Косовой, 1959). 
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ТИП B R Y O P S I D A 

К Л А С С H E P A T I C A E 

H E P A T I C A E I N C E R T A E S E D I S 

А. И. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА 

Новый печеночник Киргизии 
и Казахстана 

Р о д Thallitas W a l t o n , 1925 

Thallilcs undulatus T u r >.i t a n о v a - К e t о v a sp. nov. * 
Taf' i. 1, фиг. 6 

О р и г и н а л № 14/804. Ботанический институт АН С С С Р , л а б о р а 
тория палеоботаники, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Д о 15 остатков хорошей и удовлетворительной со
хранности, из пяти местонахождений. 

Д и а г н о з . Печеночник с побегом слоевищеподобным, стелящимся , 
дорзивентральным, широколентовидным до 9 мм шириной, простым или 
о д н а ж д ы дихотомирующим. Вдоль оси побега проходит плотная , от
четливая срединная « ж и л к а » , до 2 мм шириной, соответствующая про
водящему пучку, дихотомирующему примерно под углом 50° в местах 
разветвления самого побега, В краевых участках побега пластинка 
очень тонкая и поперечно-плойчатая ; плойки более или менее законо
мерно расставлены. 

О п и с а н и е . Остатки по внешнему виду не отличимы от дорзи-
вентрального побега современного печеночного мха. Н и к а к и х признаков 
•сохранения на них репродуктивных органов не обнаружено . Поэтому 
эти лентовидные, о д н а ж д ы днхотомирующие, слоевищеподобные обра
зования с полным правом могут быть отнесены к представителям 
рода Thallltes W a l t o n (Wal ton , 1925, стр. 564) , в который обычно 
включают формы, морфологически сходные с современными печеноч
никами. Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м признаком описываемого растения 
является з а к о н о м е р н а я поперечная плойчатость краевых участков по
бегов, проходящая через равные (примерно 1,5 мм) промежутки . Д н х о 
томирующие участки побега настолько плохой сохранности, что их не 
было возможности изобразить . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отмеченный выше ха
рактерный признак я в л я е т с я основанием выделения нового вида. Среди 
известных Thalliles имеются формы, сходные с описанной по общему 
габитусу строения дорзивентрального побега, но ни в одном случае у 
них не была о б н а р у ж е н а поперечная плойчатость периферических ча
стей. Этому признаку мы п р и д а е м видовое значение . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Северо-Восточный К а з а х с т а н и К и р 
гизия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки побегов данного вида 
характерны для верхнего триаса К а з а х с т а н а и Киргизии, чем опреде
ляется их в а ж н о е стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточный Казахстан , Кендерлык-
ское угольное месторождение , средний (?) триас , конгломератовая (ак-
ж а л ь с к а я ) свита (Г. П. Клейман , 1960); Киргизия , Сон-Кульское 
угольное месторождение , рэт, свита «А», н и ж н я я подсвита (А. И. Туру-
танова -Кетова , 1948). Преимущественно в аргиллитах . 

* По поперечной плойчатости краев пластинчатого побега (undula tus — волни
стый, плойчатый). 
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ТИП A R T H R 0 P S 1 D A 

К Л А С С E Q U I S E T I N A E 

П О Р Я Д О К A S T E R O C A L A M l T A L E S 

С Е М Е Й С Т В О A S T E R O C A L A M I T A C E A E H I R M E R, 1927. 

Г. П. РАДЧЕНКО 
Новые астерокаламиты Сибири 

Р о д Asterocalamites S с h i m p e r, 1862 

Asterocalamites chaetophylloides R a d c z e n k o sp. nov. * 
Табл. 2, фиг. 1 — 10 

1955. Asterocalamites chaeraeph.ylloid.es (описка!) P а д ч e н к о. Новые данные по стра
тиграфии угленосных отложений Минусинского бассейна, стр. 34 (первое упоми
нание) . 

1955. Paracalainites askusensis Р а д ч е н к о. Там ж е , стр. 30, 34 (упоминание) . 
О р и г и н а л ы " № 1 8259, 2/8259, 3/8259, 4/8259,' 5/8259, 6/8259, 

7/8259, 8/8259, 9/8259, Ц Г М , Л е н и н г р а д ; № 5/137 колл. Красноярского 
геологического управления , Красноярск . 

М а т е р и а л . Более 10 отпечатков стеблей, лишенных листьев , 
10 слепков ядер внутренней полости, три отпечатка облиственных стеб
лей хорошей сохранности, из 21 местонахождения . 

Д и а г н о з . Небольшие кустарнички, имевшие тонкие (2—12 мм) 
стволы с отчетливо ребристой поверхностью, не перетянутые и не рас
ширенные в узлах . Д л и н а междоузлий в 4,5—7,5 раз превышает их 
толщину , продольные ребра на поверхности междоузлий узкие и частые 
(на 2 мм окружности ствола приходится 3—4 р е б р а ) , в сечении полу
круглые , выпуклые, равные по своей ширине р а з д е л я ю щ и м их бороз
д а м , которые в сечении имеют т а к ж е полукруглую форму. Листья в 
количестве, равном числу ребер, свободные до основания, очень узкие, 
шириной всего 0, i—0,2 мм при длине более 40 мм, до четырех раз 
повторно вильчато р а з д е л е н н ы е в верхней своей половине. Срединная 
ж и л к а очень тонкая , но отчетливая . После утери листьев на верхних, 
слегка расширенных и слившихся друг с другом на уровне узла концах 
продольных ребер остаются с л а б о в ы р а ж е н н ы е точковидные рубчики 
от выхода сосудистого пучка в лист. Н а поверхности стенки внутренней 
полости продольные ребра т а к ж е узкие, выпуклые и равные по ширине 
б о р о з д а м ; узлы почти не в ы р а ж е н ы . Спороносные органы неизвестны. 

О п и с а н и е . Остаток типичного э к з е м п л я р а (табл. 2, фиг. 1) 
представляет отпечаток небольшого фрагмента слегка декортицирован-
ного стволика толщиной 8 мм с двумя неполно сохранившимися ли
стьями. Один из них дихотомирует первый раз под очень острым углом 
на расстоянии 30 мм от узла . Сосудистые пучки ствола строго противо
стоят друг другу в с м е ж н ы х междоузлиях . Н а уровне узла они сли
ваются друг с другом с помощью очень узких поперечных перемычек. 
Это хорошо видно на фотографии, т ак как данный отпечаток представ
л я е т подкоровую поверхность ствола. Н а отпечатках н а р у ж н о й поверх
ности стволов у к а з а н н ы х перемычек не бывает заметно . 

Дополнением к описанному м а т е р и а л у м о ж е т служить остаток 
(табл . 2, фиг. 2 ) , представляющий отпечаток нескольких наложенных 
д р у г на друга повторно дихотомически разделенных узких листьев . 
К а к и на типичном экземпляре , листья имеют в ширину всего 0,2 мм., 
дихотомируют под очень острым углом, о б л а д а ю т четкой тонкой 
срединной жилкой и сохранились не скрученными и не измятыми, 
несмотря на их весьма м а л у ю ширину. Это д а е т основание предпо-

* П о щетинкообразному облику листьев (ха'пг) — грива) . 
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л а г а т ь , что листья у данного растения не были мягкими. О б р а щ а е т 
на себя внимание то, что б л и ж е к своей в е р х у ш к е листья дихотомируют 
через более короткие интервалы. Окончания долей листьев острые. 

Остаток из Минусинского бассейна, х р а н я щ и й с я в Красноярске 
(табл . 2, фиг. 3 ) , представляет отпечатки хорошо сохранившихся 
фрагментов двух тонких стволиков, на которых видна скульптура их 
наружной поверхности. Ширина одного ствола в отпечатке 4 мм, 
другого 5,5 мм. С п р а в а отпечаталось несколько групп очень узких, 
почти волосовидных, повторно дихотомирующих листьев. Д в а из них 
находятся почти в непосредственной связи со средним узлом правого 
ствола. На узлах обоих стеблей при увеличении хорошо видны малень
кие круглые рубчики от утерянных листьев, в центре которых иногда 
м о ж н о заметить точковидный бугорок, соответствующий выходу сосу
дистого пучка. 

Все остальные и з о б р а ж е н н ы е на т а б л . 2 остатки представляют 
собой отпечатки стенки внутренней полости или слепки внутренних 
ядер полых стволов без каких-либо рубчиков на ребрах от утерянных 
листьев. Д л я остатков этого типа, встречающихся совместно с отпе
чатками облиственных стволов, х а р а к т е р н ы : очень небольшая ширина 
и р а в н о м е р н а я выпуклость продольных ребер, имеющих одинаковую 
ширину с р а з д е л я ю щ и м и их бороздами, отсутствие какой-либо допол 
нительной скульптуры на поверхности ребер и борозд и, наконец, 
очень слабая в ы р а ж е н н о с т ь узлов (при полном отсутствии в эти-: 
местам пережимов или поперечных ребер) . Местоположение узлов на 
таких остатках иногда л и ш ь угадывается по весьма незначительному 
мозолевидному утолщению продольных ребер при подходе к узлу 
(табл . 2, ф и г - 5 ) , чаще ж е бывает вовсе незаметным (табл . 2. 

фиг. 6—10) . П р и н а д л е ж н о с т ь таких остатков, ранее относимых к Раги-
calamites askysensis K o v b . ( M S ) , к описываемому виду подтверж
дается не только их совместным нахождением с отпечатками листьев 
или облиственных стволов, но т а к ж е и полным сходством их морфо
логии с морфологией облиственных стволов A. chaetophylloides: оди
наковое соотношение длины и ширины междоузлий , равная ширима 
продольных ребер и р а з д е л я ю щ и х их борозд, одинаковое количество 
(3—4) ребер на 2 мм ширины отпечатка, з а м е т н а я выпуклость ребер 
и, наконец, плохая в ы р а ж е н н о с т ь узлов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанное растение не
возможно отнести к родам Autophyllites G r a n d ' E u r y и Dichophyi-
lites В о г s u к, так как у него никогда не наблюдается д а ж е частичного 
чередования сосудистых пучков в соседних м е ж д о у з л и я х и, кроме того, 
листья дихотомируют более двух раз , совершенно не сращены при 
основании и не имеют лентовидной формы. К а к известно, у обоих 
представителей семейства Autophy l l i t aceae (Борсук , Г. Радченко , 1960. 
стр. 34) часть сосудистых пучков ствола при переходе через узел 
смещается , как у Mesocalamites (H i rmer , 1927), листья всегда ленто
видные, широко отогнутые от стебля, заметно сращенные основаниями, 
с образованием более или менее широкого воротника или кольца . 
По всем признакам описанное растение соответствует уточненному 
диагнозу рода Asterocalamites ( J o n g m a n s , 1911, стр. 32) и д о л ж н о 
быть безоговорочно отнесено к этому роду. С л е д у е т подчеркнуть, что 
остатки этого растения я в л я ю т с я первой находкой настоящих астеро-
к а л а м и т о в на территории развития палеозойской флоры тунгусского 
типа. 

В настоящее время известно не менее восьми видов рода Astero
calamites. Три из них установлены на окаменелых остатках с сохранив 
шимися признаками внутреннего строения крупных стволов, о внешней 
морфологии которых, однако , не имеется никаких данных: A. goeppertii 
S о 1 m s-L a u b а с h (1897, стр. 221) , A. esnostensis ( R e n a u l t ) Н i г-
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m e r (Renau l t , 1895, стр. 3 5 ) , Л. latixylon R e n a u l t (там ж е , стр. 38 ) . 
Последнее исключает возможность производить сравнения с перечис
ленными видами. 

Е щ е три вида описаны по остаткам очень крупных, лишенных 
.листьев, стволов, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я весьма короткими м е ж д о у з л и я м и 
и значительной шириной продольных ребер. Это A. beyrichii ( W e i s s ) 
J o n g m a n s (Weiss , 1884, стр. 144), A. lohestii R e n i e r (A. Renier , 
1910, стр. 31) и A. karagandensis ( B o r s u k ) R a d t s c h e n k o (M. Р а д -
ченко, 1954, стр. 33) . 

Остатки стволов, сохранившихся совместно с листьями, пока опи
саны только у A. scrobiculatus (S с h i m р е г) Z е i 1 1 е г и у A. rigidifolius 
N о v i к. 

У последнего вида (Новик, 1948, стр. 18, табл . 2, фиг. 4, 5 ) , 
в отличие от описанного растения, н а р у ж н а я поверхность стволов грубо 
ребристая , узлы в ы р а ж е н ы отчетливо, а листья сравнительно широкие 
(1,4—2 мм). Сибирский астерокаламит совершенно отличен от этого 
донецкого вида. 

A. scrobiculatus наиболее подробно описан и хорошо иллюстрирован 
Д . Штуром (S tu r , 1875, стр. 2, т а б л . 1, фиг. 3—8, т а б л . II , I I I , IV, 
т а б л . V, фиг. 1, 2 ) . Д л я него т а к ж е х а р а к т е р н ы крупные р а з м е р ы 
побегов, значительной ширины ребра , р а з д е л е н н ы е очень узкими бо
роздками , а т а к ж е отчетливо в ы р а ж е н н ы е узлы в виде поперечных 
бороздок. Листья у A. scrobiculatus значительно более у зкие 4 чем 
у A. rigidifolius, но все ж е не столь узкие, как у описываемого растения 
(у A. scrobiculatus 0,4—0,5 мм, а у описанного вида всего 0,1—0,2 мм). 
К р о м е того, листья у A. scrobiculatus, по всей вероятности, не были 
упругими, торчащими, т а к как на всех известных остатках они сохра
нились в отогнутом от ствола положении и нередко бывают сильно 
изогнутыми или д а ж е скрученными. 

И з сказанного ясно, что описанное растение является соьершенно 
отличным от всех известных видов рода Asterocalamites и вполне 
з а с л у ж и в а е т того, чтобы его можно было р а с с м а т р и в а т ь как новый 
вид этого рода . Главнейшими диагностическими признаками его могут 
с л у ж и т ь следующие особенности: побеги некрупные, стволы тонкие, 
м е ж д о у з л и я значительной длины, продольные ребра и борозды равной 
ширины, узкие, в поперечном сечении полукруглые, без дополнительней 
скульптуры, с гладкой поверхностью, узлы крайне неотчетливые, листья 
довольно длинные, но очень узкие, почти щетиновидные, до четырех раз 
повторно вильчато разделенные в своей верхней части, срединная 
ж и л к а очень тонкая , но отчетливая . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а м ю р с к и й век и начало среднекаменноугольной эпохи. 
Ю ж н ы е районы Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В комплексе с остатками других 
растений характеризует в Сибири континентальные отложения намюр-
ского яруса и низоз среднего карбона . Является первой находкой 
представителей настоящих астерокаламитов в Тунгусской флористиче
ской области, существовавших там, однако , позднее (Cf—С}2), ч е ^ 
в Еврамерийской области ( D 3 — C i ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн. Визе (? ) , правый 
берег рч. Бол . Чесноковки, под конгломератом (Г. П. Радченко , 1957). 
Н а м ю р , нижняя часть острогской свиты — правый берег рч. Бол. Чес
ноковки в с. Верхотомском, 66 м выше основания свиты (Г. П. Р а д 
ченко, 1957); Бачатский район, верховья рч. С а г а р л ы к , 70—80 м выше 
подошвы свиты (Г. П. Радченко , 1957); т ам же , каменоломня на 
р. Артыште к югу от дер . Шестаковой, 10 м выше основания свиты 
или 25 м ниже первого конгломерата (Г. П. Радченко , 1957); Кон-
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домский район, вершина рч. М а л . Кундель, основание свиты (Н. Н. Ге-
раков , 1938); правый берег р. Мрассу выше р. М з а с , 60—70 м выше 
основания свиты (Г. П. Радченко , 1938); там же , 120 м выше основания 
свиты (Г. П. Радченко , 1938); Том-Усинский район, гора М а л и н о в а я , 
на правом берегу р. Томи, выше пос. К а м е ш к а , 45 м выше подошвы 
свиты (Г. П. Радченко , 1957). Низы среднего карбона , верхняя (боль
ш а я ) часть острогской свиты — ж.-д. выемка на правом берегу р. Кон
домы выше рч. Б а с м а л ы , 250 м выше рч. Б а с м а л ы , 250 м выше подошвы 
свиты (Г. П. Радченко , 1957); Томь-Усинскнй район, гора М а л и н о в а я , 
на правом берегу р. Томи, выше пос. К а м е ш к а , 174 м выше основания 
свиты (Г. П. Радченко , 1957); там же , 250 м выше подошвы свиты 
(Г. П. Радченко . 1957). 

Минусинский бассейн, намюр, сохкельская свита — Аскизское ме
сторождение , обнажение у к л а д б и щ а , 50 м ниже первого снизу 
конгломерата (Г. П. Радченко , 1951); там же , скв. 162, 25 м ниже 
угольного пласта 0 и почва пласта 0 (В. М. Ковбасина , 1951); Бейское 
месторождение , скв. 12, 52 м ниже пласта 0 (А. В. С а н ж а р а , 1952). 
Н и з ы среднего карбона , с а р с к а я свита — Аскизское месторождение , 
скв. 140, 10 м выше пласта 0 (В. М. Ковбасина , 1951); т ам же , скв. 131, 
кровля пласта 6 (В . М. Ковбасина , 1951); там ж е , скв. 155, 12 м выше 
пласта 6 (В . М. Ковбасина , 1951); там же , скв. 140, кровля пласта 8 
(В. М. Ковбасина , 1951); Бейское месторождение, скв. 4, 6 ж выше 
пласта 2 (А. В. С а н ж а р а , 1952); там же , скв. 6, 10 м выше пласта 4 
(В . М. Ковбасина , 1952). 

Во всех случаях в темно-серых алевролитах и аргиллитах . 

Asterocalamites mrassiensis R a d c z e n k o sp. n o v * 
Табл. 3, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы » 10/8259, 11/8259, 12/8259. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д о 25 отпечатков стеблей, лишенных листьев, и 

•слепков внутренних ядер удовлетворительной сохранности, два отпе
чатка облиственных стеблей хорошей сохранности, из 12 местонахож
дений. 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е кустарнички, имевшие тонкие (2—15 мм) 
стволы с отчетливо ребристой поверхностью. Д л и н а междоузлий 
в 3,2—4,5 р а з а превышает их толщину. П р о д о л ь н ы е ребра на поверх 
ности междоузлий сильно выпуклые, но с уплощенной поверхностью, 
в 1,5 р а з а шире р а з д е л я ю щ и х их борозд; последние глубокие, простые, 
в поперечном сечении полукруглые . Н а 2 мм окружности ствола при
ходится не более 2—2,5 продольных ребер. Узлы довольно отчетливые. 

-Листья свободные до основания, сравнительно короткие, длиной 12— 
25 мм и шириной 0,2—0,4 мм, с очень отчетливой срединной ж и л к о й , 
первое их дихотомическое разделение происходит на сравнительно 
небольшом (6—10 мм) расстоянии от узла . П о с л е утери листьев на 
слегка расширенных концах ребер остаются рубчики, которые нередко 
почти сливаются друг с другом, образуя четковидную поперечную 
бороздку. Н а стенке внутренней полости продольные ребра почти равны 
по ширине р а з д е л я ю щ и м их бороздам, узлы в ы р а ж е н ы неотчетливо. 

О п и с а н и е . Остаток типичного э к з е м п л я р а (табл . 3, фиг. 1) 
представлен отпечатком н а р у ж н о й поверхности молодого облиственного 
побега, на котором сохранилось несколько листьев на первом снизу 
узле (с левой стороны) . П е р в о е разделение листьев происходит на 
сравнительно небольшом расстоянии от узла (около 10 мм). Р я д о м 

* По р. Мрассу в Кузнецком бассейне, на который впервые были найдены остат
ки а того растения. 
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находится остаток юного облиственного побега с короткими (18—20 мм 
длиной) листьями, дихотомирующими первый раз на расстоянии 6 мм 
от узла . 

Листья мало изогнутые, направлены в сторону верхушки побега. 
Поскольку остаток типичного э к з е м п л я р а представляет собой отпечаток, 
на его поверхности выступают узкие и расставленные продольные 
ребра , соответствующие на самой поверхности ствола бороздам. 

Н а табл . 3, фиг. 2, 3 изображены отпечатки декортицированных 
стволов, лишенных листьев , а на табл . 3, фиг. 4 отпечаток стенки 
внутренней полости наиболее крупного ствола из числа имеющихся 
в коллекции, для которого характерны несколько расширенные и упло
щенные ребра . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанное растение по-
многим признакам очень сходно с Asterocalamites chaetophylloides 
R a d c z . sp . nov. (см. выше) и подобно ему совершенно отлично от 
всех других видов рода Asterocalamites. 

Наиболее х а р а к т е р н ы м и признаками нового вида, позволяющими 
отличить его от A. chaetophylloides, следует считать следующие: длина 
междоузлий только в 3—4,5 раза превышает их толщину (у последнего 
это соотношение равно 4,5—7,5); продольные ребра на поверхности 
междоузлий в 1,5 р а з а шире р а з д е л я ю щ и х их борозд и имеют упло
щенную поверхность; узлы более или менее отчетливые, на наружной 
поверхности стволов в ы р а ж е н ы в виде узкой четковидной поперечной 
бороздки, а на стенке внутренней полости — в виде ряда округлых 
бугорков; листья вдвое короче, но и вдвое шире, чем у A. chaetophyl
loides; первое дихотомическое разделение листьев происходит в неда
леком расстоянии от узла ; на стенке внутренней полости продольные 
ребра менее выпуклые и более широкие, чем у A. chaetophylloides. и 
разделяются более узкими бороздами. 

Указанные различия вполне достаточны для обоснования видовой 
самостоятельности A. mrassiensis R a d c z . sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Конец раннего карбона — первая половина среднего 
карбона . Ю ж н ы е районы Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е в и д а . Б л а г о д а р я узким преде
лам вертикального распространения остатки представителей данного 
вида имеют большое стратиграфическое значение на территории рас
пространения флоры кузнецкого типа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн. Верхи намюрского 
яруса , верхи нижней части острогской свиты — ж.-д. выемка на правом 
берегу р. Кондомы выше рч. Б а с м а л ы , 140 м выше основания свиты 
(Т. П. Радченко , 1957); правый берег р. Мрассу , ниже руч. К а р а г о л , 
130 м выше подошвы свиты (Н. Н. Гераков , 1938); т ам же, 155 м 
выше основания свиты (Н. Н. Гераков , 1938). Низы среднего карбона , 
верхняя часть острогской свиты — Бачатский район, рч. С а г а р л ы к , 
мульда синклинали, 250 м выше подошвы свиты (Г. П. Радченко , 1957); 
ж.-д. выемка на правом берегу р. Кондомы выше рч. Б а с м а л ы , 173 м 
выше основания свиты (Г. П. Радченко , 1957); там же, 227 м выше 
того ж е уровня (Г. П. Радченко , 1957); левый берег р. Бол. Теш 
в 2,2 км ниже устья р. М и г а ш , середина свиты (Н . Н. Гераков , 1938); 
Томь-Усинский район, гора М а л и н о в а я на правом берегу р. Томи выше 
пос. К а м е ш к а , 174 м выше подошвы свиты (Г. П. Радченко , 1957); 
там же , 250 м выше того же уровня (Г. П. Радченко , 1957); левый 
берег р. Томи в 2,3 км выше р. Мунгат , почва пласта Н и ж н е г о Пасеч
ного (Ю. Ф. Адлер , 1937); правый берег р. Томи в 1,2 км выше рч. З а 
харовой, верхни свиты (О. Г. Корсак , 1941). Средний карбон, нижняя 
часть мазуровской подсвиты нижнебалахонской свиты — Томь-Усинский 
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р а й о н , правый берег р. Томи нижне горы Малиновой (Г. П. Р а д 
ченко, 1957). 

Минусинский бассейн. Верхи намюрского яруса , верхи сохкель-
ской свиты — Бейское месторождение , скв. 12, 45 м ниже пласта О 
(В. М. Ковбасина , 1952). Низы среднего карбона , сарская свита — 
Аскизское месторождение , скв. 162, 11 м выше пласта 3 (В. М. Ков
басина, 1951); там ж е , скв. 155, 12 м выше пласта 6 (В. М. Ковбасина , 
1951); Бейское месторождение , скв. 6, 10 м выше пласта 4 (В. М. Ков
басина, 1951). Средний карбон, низы черногорской с в и т ы — Б е й с к о е 
месторождение, скв. 5-бис, кровля пласта 11 (А. В. С а н ж а р а , 1952). 

Тунгусский бассейн. Низы среднего карбона , т у ш а м с к а я свита — 
Кокуйское месторождение, скв. 18, кровля пласта 3 (В. М. Ковба
сина, 1953). 

Преимущественно в серых алевролитах , часто слоистых. 

С Е М Е Й С Т В О S O R O C A U L A C E A E R A D C Z E N K O , 1956 

Н. Г. ВЕРБИЦКАЯ. Г. П. РАДЧЕНКО 
Новые сибирские членистостебельпыс 

Р о д Koretrophyllites R a d c z e n k o , 1955 

Korelrophyllitcs typicus R a d c z e n k o sp. nov. * 

Табл. 3, фиг. 5, 6; табл. 4, фиг. 1—4; рис. 1 

1940. Phyllothcca equisetitoid.es X а х л о в. Стратиграфия Тунгусского угленосного 
бассейна ни основании изучения ископаемой флоры, стр. 182, фиг. 5. 

1940. Koretrophyllites typicus Р а д ч е н к о . В работе Радченко и Шведова. Верхпе-
палеозойскач. флора угленосных отложений западной части бассейна реки Н и ж 
ней Тунгуски, табл. XXIII , фиг. 1, 2 (без описания) . 

1961. Koretrophyllites (?) typicus Р а с с к а з о в а. Членистостебельные верхнего 
палеозоя из ТУНГУССКОГО бассейна, стр. 51, табл. IV. (hnr. 1—4; табл. 1, фиг. 1—5. 

О р и г и н а л ы " № 13/8259, 14/8259, 15/8259, 16/8259. Ц Г М , Л е 
нинград. 

М а т е р и а л . Д о 20 отпечатков облиственных побегов хорошей 
сохранности, из трех местонахождений. 

Д и а г н о з . Н е б о л ь ш и е корэтрофиллиты, чаще с неразветвленными 
побегами, которые редко несут на отдельных узлах одну (две?) тол
стую ветвь. Стволы толщиной 4—35 мм ра зделены на сравнительно 
короткие междоузлия , отношение длины к толщине которых законо
мерно изменяется от 2—3,5 на молодых ветвях до 0,5—2 на старых 
стволах, что свидетельствует о значительном вторичном росте их в тол
щину. Относительная д л и н а междоузлий очень резко уменьшается 
в направлении к верхушке к а ж д о й ветви побега. Все м е ж д о у з л и я за
метно расширены в самой верхней подузловой части. Поверхность их 
отчетливо ребристая . П р о д о л ь н ы е ребра , ра зделенные очень узкими и 
неглубокими бороздками, широкие, уплощенные, по направлению к ни
ж е р а с п о л о ж е н н о м у узлу с г л а ж и в а ю т с я , а иногда вовсе теряются ; 
количество ребер на 5 мм окружности стебля изменяется от 7—10 на 
молодых ветвях до 4—6 на старых стволах. Л и с т ь я в количестве 18—70 
в одной мутовке, узколентовидные длиной 30—70 мм, шириной 0,5— 
2 мм, остроконечные, п а р а л л е л ь н о - к р а й н и е и свободные почти до са
мого своего основания, слитые друг с другом в общую пластинку 
высотой до 1 мм; листья отчетливо низбегают на н и ж е р а с п о л о ж е н н о е 
междоузлие . Срединная ж и л к а довольно толстая , отчетливая . Споро
носные побеги неизвестны. 

К а к видно из синонимики, автор в 1940 г. изобразил два остатка 
растений, п р и н а д л е ж а щ и х описываемому виду, не д а в , однако , ни 

* П о типичному для данного рода способу облиствения побегов. 
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диагноза , ни описания последнего. Е. С. Р а с с к а з о в а (19611, стр. 5 1 ) , 
не учитывая этого, опубликовала свой диагноз этого вида, н а з в а в его 
«дополненным». О д н а к о ни формально , ни по существу последний не 
я в л я е т с я дополненным; более того, он с о д е р ж и т р я д ошибочных поло
жений и является неполным. Поэтому приведенный в настоящей работе 
диагноз вида следует р а с с м а т р и в а т ь как первый действительный 
диагноз вида Koretrophyllites typicus sp . nov. 

О п и с а н и е . Среди многочисленных фрагментов побегов данного 
растения, имеющихся в коллекции и приведенных в опубликованных 
р а б о т а х различных авторов (см. выше синонимику) , у д а л о с ь обнару
жить всего один остаток разветвленного побега (табл. 3, фиг. 6 ) . 
Это может свидетельствовать о том, что побеги К. typicus были редко 
и незакономерно разветвленными. К а к видно на фотоснимке, ветви 
мало отличались по толщине от несущего их стебля и р а с п о л а г а л и с ь 
в у з л а х поодиночке (может быть, по д в е ? ) , что могло быть вполне 
естественным при столь крупных их р а з м е р а х . Е. С. Р а с с к а з о в а (19611, 
стр. 51) утверждает , что у К. iypicus ветви были многочисленными,, 
тонкими, «развивались» на узлах только «полно развитых» побегов п 
располагались мутовчато, к а к листья. В качестве д о к а з а т е л ь с т в а своего^ 
предположения она у к а з ы в а е т на то, что на некоторых толстых стволах, 
были о б н а р у ж е н ы на линии узлов продольно-овальные рубцы длиной 
до 2 мм, р а с п о л о ж е н н ы е по их окружности через 5 мм д р у г от друга . 
О д н а к о ни на одном из приведенных ею очень хороших изображений 
побегов данного корэтрофиллита таких частых и небольших рубцов 
заметить нельзя . И з о б р а ж е н н ы й ж е нами остаток побега с сохранив
шимися боковыми ветвями опровергает высказанное ею предполо
жение. 

Весьма характерной особенностью побегов описываемого корэтро
филлита следует считать постоянно н а б л ю д а ю щ е е с я уменьшение 
относительной длины междоузлий в направлении к верхушке побега 
(укорочение м е ж д о у з л и й ) . Это хорошо видно на остатках побегов* 
изображенных на табл . 4, фиг. 1, 3, 4, а т а к ж е на приведенных: 
у Г. П. Р а д ч е н к о и Н. А. Шведова (1940, табл . XXII I , фиг. 1), и 
у Е. С. Р а с с к а з о в о й (1961 ь табл . IV, фиг. 3 ) . 

У описываемого растения, к а к и у всех других представителей 
рода Koretrophyllites, междоузлия всегда немного раструбовидно рас
ширены в своей верхней части, а иногда, кроме того, конусовидно 
сужены в нижней ч а с т и * . Это свойство побегов тесно связано с двумя -

другими х а р а к т е р н е й ш и м и особенностями корэтрофиллитов , а именно 
с отчетливым низбеганием листьев на нижерасположенное междоузлие-
и с постепенным с г л а ж и в а н и е м или, иногда, д а ж е .полным выклинива
нием книзу продольных ребер на поверхности междоузлий . Указанные, 
особенности, особенно ж е выклинивание книзу продольных ребер, явля 
ются, несомненно, отражением своеобразного внутреннего строения' 
стеблей корэтрофиллитов . У них, очевидно, к а ж д ы й идущий снизу 
проводящий пучок вблизи узла делился на две веточки. Одна из них 
отгибалась к н а р у ж и и о б р а з о в ы в а л а сосудистый пучок листа , другая 
ж е п о г р у ж а л а с ь в более глубокие слои паренхимы, как бы обходя 
узел изнутри, и лишь выше него вновь начинала более или менее 
постепенно п р и б л и ж а т ь с я к эндодерме , о к р у ж а в ш е й стелу. Схема 
расположения проводящих пучков на продольном разрезе через стебель 
корэтрофиллита п о к а з а н а на рис. 1. Н и к а к о е иное толкование харак 
тера проводящей системы корэтрофиллитов не сможет удовлетвори-

* На эту особенность побегов Koretrophyllites автор первоначально не обратил 
достаточного внимания, но поскольку она повторяется у многих представителей этого 
рода ее следует рассматривать в качестве одного из важнейших диагностических р о д о -
вых признаков. 
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тельно объяснить все перечисленные особенности морфологии их по
бегов. 

Говоря о х а р а к т е р н ы х особенностях м е ж д о у з л и й и листьев корэтро
филлитов, следует подчеркнуть, что некоторые из них, в частности, 
раструбовидное расширение верхней части междоузлий (очевидно, 
усиленное в процессе захоронения стеблей вследствие их расплющи
вания) и отчетливое низбегание листьев, т. е. весьма постепенный, 
переход их в н и ж е р а с п о л о ж е н н о е междоузлие , в связи 
с чем у з л о в а я линия в ы р а ж е н а неотчетливо, принимаются 
некторыми исследователями за доказательство наличия 
у этих растений невысоких в л а г а л и щ . На этом основании 
очень часто остатки корэтрофиллитов относят к Phyllotheca 
или определяют как Koretrophyllites со знаком вопроса. 
Так, например , Е. С. Р а с с к а з о в а (1961, стр. 53, т а б л . IV, 
фиг. 4; т а б л . V, фиг. 3, 4) предполагает , что у К- typicus 
имеет место значительное (до 3 мм) срастание слегка 
расширенных б а з а л ь н ы х частей листьев, в связи с чем 
ставит после родового н а з в а н и я знак вопроса . О д н а к о 
слияние оснований листьев, как будто действительно 
н а б л ю д а ю щ е е с я на остатках этого растения, на самом 
деле представляет собой не в л а г а л и щ е , но отпечаток 
самой верхней части нижерасположенного м е ж д о у з л и я . 
Это особенно хорошо видно на остатках, и з о б р а ж е н н ы х 
в работе Е. С. Р а с с к а з о в о й на табл . V, фиг. 3, 4 и у нас 
на т а б л . 3, фиг. 56. 

Следует у к а з а т ь еще и на некоторые другие признаки, 
свойственные роду Phyllotheca и никогда не н а б л ю д а ю 
щиеся у Koretrophyllites. Имеются в виду такие особен
ности филлотек, как з а м е т н о е расширение базальной части 
листьев, срастание их друг с другом с помощью ясно 
в ы р а ж е н н ы х комиссуральных складок (а не путем слия
ния оснований листьев в общую пластинку, к а к у корэтро

филлитов) и, наконец, я с н а я и одинаковая в ы р а ж е н н о с т ь 
продольных ребер на всем протяжении длины к а ж д о г о 
м е ж д о у з л и я . Автор рода считает, что при наличии всех 
у к а з а н н ы х различий нельзя полагать , что Koretrophyllites 
«является крайним в ы р а ж е н и е м » рода Phyllotheca (Рас 
сказова , 1961i, стр. 53) . Это, несомненно, совершенно раз
ные растения. 

Некоторые исследователи склонны считать, что род Koretrophyllites 
. является позднейшим синонимом рода Corynophyllites Z а 1 е s s к у 

(Za lessky , 1937, стр. 4 3 ) , поскольку представители двух этих родов 
о б л а д а ю т , по их мнению, одинаковыми признаками . В действительности, 
однако , эти роды не имеют м е ж д у собой ничего общего. У Corynophyl
lites, в отличие от Koretrophyllites, у зловая линия в ы р а ж е н а очень 
резко, как у Asterophyllites или у Neocalamites, листья не низбегают 
на нижерасположенное междоузлие , верхняя часть междоузлий н е 
расширена раструбовидно, узкие ребра на поверхности междоузлий 
о б р а з у ю т группы, п р е д с т а в л я ю щ и е собой к а к бы широкие ребра 
II порядка ; наконец, верхушки листьев булавовидно утолщены. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я описанного корэтро
филлита характерны сравнительно короткие междоузлия , с возрастом 
становившиеся все более толстыми и все более короткими, которые 
несли на своей поверхности широкие, мало приподнятые продольные 
ребра , разделенные весьма узкими бороздками. Чрезвычайно х а р а к 
терно д л я этого вида т а к ж е и резкое уменьшение относительной длины 
(укорочение) междоузлий по мере приближения к верхушке побега или 
ветви. Свойственные этому виду очень многочисленные длинные и 

Рис. 1. Схе
ма прохож
дения сосу
дистых пуч
ков в стеб
ле Koretrop
hyllites (про
дольный раз
рез через 

одну степ• 
ьу цилинд

рического 
стебля) 
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сравнительно широкие (до 2 мм) листья нередко сливаются своими 
нерасширенными основаниями на протяжении до 1 мм. Срединная 
ж и л к а сравнительно толстая и выпуклая . 

Перечисленные особенности описываемого вида позволяют отли
чить его от всех описанных до сих пор видов рода Koretrophyllites. 
Столь короткими м е ж д о у з л и я м и , как у К. typicus, характеризуются 
всего два вида: К. minulus R a d c z . (Г. Радченко , 1956 2, стр. 174, 
т а б л . XXXIII , фиг. 5, 6) и К. grandis G о г е 1. (Горелова , 1956i, стр. 29, 
табл . 6, фиг. 5—6) . От первого из них К- typicus отличается значительно 
более крупными р а з м е р а м и побегов, менее грубым х а р а к т е р о м ребри
стости междоузлий , большим числом листьев в одной мутовке и боль
шей длиной листьев. 

От второго вида Л', typicus отличается т а к ж е многими признаками . 
Р е б р а на поверхности междоузлий у него правильные, маловыпуклые , 
ровной ширины, узловые линии не бывают скошенными, листья более 
широкие, срединная ж и л к а толстая и в ы п у к л а я ; длина междоузлий 
хотя и небольшая , но не в 5—6 раз , а л и ш ь в 1,5 р а з а меньше их 
ширины. 

Приведенные отличия показывают , что описанный вид является 
совершенно самостоятельным. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я в и д а . Середина поздней перми. Тун
гусский бассейн. Очевидно, обитатель отмелей и низких песчаных бере
гов озер или речных стариц, поскольку остатки этого растения обычно 
ьстречаются в массовых количествах в светлых неслоистых или неясно 
слоистых алевролитах , очень редко з а к л ю ч а ю щ и х ф р а г м е н т а р н ы е ос
татки других растений. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е в и д а . Ценен к а к показатель оп
ределенных фаций середины поздней перми на Сибирской платформе . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, середина верхней 
перми, верхи чапкоктинской подсвиты пеляткинской свиты и низы де-
галинской свиты: левый берег р. Н. Тунгуски непосредственно ниже 
Бугарихтинской штольни (Л. М. Шорохов , 1936); левый берег р. Н. Тун
гуски ниже построек Бугарихтинского рудника ( Л . М. Шорохов , 1936), 
правый берег р. Т а й м у р ы у фактории Кербо (Л . М. Плотников , 1959). 
Повсеместно в светлых алевролитах . 

Koretrophyllites elevatinervis V e ' r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 5, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 1/8269, 2/8269, 3/8269. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 10 отпечатков облиственных стеблей и от

дельных мутовок хорошей сохранности из одного местонахождения . 
Д и а г н о з . Корэтрофиллиты небольших размеров , о б л а д а в ш и е по

бегами без признаков ветвления. М е ж д о у з л и я средних размеров (15— 
25 мм длиной, 3—5 мм шириной) , в верхней части значительно расши
ренные. Продольные ребра на поверхности междоузлий довольно гру
бые, в количестве 3—4 на 5 мм окружности стебля, неровные, резко 
выраженные , почти доходят до нижерасположенного узла . Борозды рав
ной ширины с ребрами . Листья в количестве 20—26 в одной мутовке, 
свободные до самого основания, узкие и длинные (длина 25—58 мм. 
при ширине 0,75—1 мм), ж е л о б к о о б р а з н о изогнутые вдоль срединной 
ж и л к и . Последняя тонкая , но сильно в ы д а ю щ а я с я , в а л и к о о б р а з н а я . 

О п и с а н и е . Описываемое растение х а р а к т е р и з о в а л о с ь неболь
шими р а з м е р а м и побегов, которые, очевидно, были неветвистыми; длина 
междоузлий на них не п р е в ы ш а л а 25 мм, ширина 5 мм, т. е. отношение 

* По сильно выдающимся жилкам ( e l e v a t u s — выдающийся) . 

16 



длины к ширине равнялось 4—5. Р е б р а одного м е ж д о у з л и я противо
стоят ребрам соседнего м е ж д о у з л и я . В верхней части к а ж д о г о междо
узлия замечается незначительное расширение . Все вместе эти расши
рения образуют как бы серию кольцевых конусовидных выступов стеб
ля. К а ж д ы й такой выступ, возможно , соответствует хорошо развитой 
узловой д и а ф р а г м е или о т р а ж а е т особенности анатомического строения 
стебля корэтрофиллитов (Горелова , Радченко , 1962, стр. 51) . 

Л и с т ь я у описываемого растения были узкие и длинные (до 58 мм), 
свободные до самого основания. В очертании они линейные, направлены 
к верхушке побега (табл . 5, фиг. 2, 3 ) . На одном отпечатке (табл . 5, 
фиг. 1) листья направлены вниз, но, по-видимому, в данном случае они 
были отогнуты н а з а д при осадконакоплении . С р е д и н н а я ж и л к а во всех 
случаях четкая в ы д а ю щ а я с я , хотя и очень тонкая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый корэтро-
филлит более всего сходен с Koretrophyllites muliicostatus R a d c z . 
(Г. Радченко , 1955, стр. 81 , рис. 93, 94) и A', tomiensis R a d c z . (Горе
лова , Радченко , 1962, стр. 58, т а б л . IV, фиг. 1а, 16—5) . Однако от пер
вого он отличается отсутствием отчетливой и главное правильной реб
ристости на поверхности междоузлий , относительно большей длиной 
междоузлий и ж е л о б к о о б р а з н о изогнутыми вдоль срединной ж и л к и 
листьями. 

От Koretrophyllites tomiensis данный вид отличается менее замет
ным расширением междоузлий в их верхней части, более длинными 
м е ж д о у з л и я м и и значительно большим количеством листьев в к а ж д о й 
мутовке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Середина поздней перми (конец пеляткинского и начало 
дегалинского времени) . Тунгусский бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Совместно с остатками других 
растений характеризует отложения верхов пеляткинской и низов дега-
линской свит в Тунгусском бассейне . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, верхи чапкоктинской 
подсвиты пеляткинской свиты (или низы дегалинской свиты?)—-правый 
берег р. Таймуры (бассейн р. Н. Тунгуски) у фактории Кербо, неслоис
тые алевролиты ( Л . М. Плотников , 1959). 

Р о д Gamophyllites R a d c z e n k o , 1962 

Gamophyllites stenophylloid.es V e r b i t s k a j a sp . n o v . * 
Табл. 5, фиг. 4, 5; табл. 6, фиг. 1, 2; табл. 7, фиг. 1 

О р и г и н а л ы № 4/8269, 5/8269, 6/8269, 7/8269, 8/8269. Ц Г М , Л е 
нинград . 

М а т е р и а л . До 10 отпечатков фрагментов стерильных и споро
носных побегов хорошей сохранности, из одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Вероятно, небольшие кустарнички с довольно крупными 
побегами. Стебли сравнительно толстые, ра зделенные на междоузлия 
средней длины (соотношение длины и ширины междоузлий равно 
3 ,3—4) . Поверхность м е ж д о у з л и й г л а д к а я или грубо морщинистая . 
Л и с т ь я крупные, в количестве 20—30 в одной мутовке, 1—2,5 мм шири
ной в свободной своей части, постепенно с у ж и в а ю т с я к заостренной 
верхушке и значительно быстрее к основанию. Б а з а л ь н ы е части листьев 
очень узкие, шириной 0,5—1,2 мм, сращены друг с другом с помощью 
узких п а р а л л е л ь н о к р а й н и х комиссуральных складок , образуя цилин
дрическое в л а г а л и щ е высотой 6—11 мм, тесно о х в а т ы в а ю щ е е стебель. 
На остальном протяжении листья более широкие, свободные и расхо
дятся во все стороны. С р е д и н н а я ж и л к а в ы р а ж е н а неотчетливо. Споро-

* П о значительной узости базальной части листьев ( s t e n u s — узкий) . 
2 Новые виды древних растений. Вып. II 17 
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носные пооеги несут в средней части междоузлии о — i z сильно 
сближенных мутовок длинных и толстых пельтатных спорофиллов . 

О п и с а н и е . На остатках двух побегов, которые представляют , 
по-видимому, молодые части (табл . 5, фиг. 4, 5; т а б л . 6, фиг. 1), 
поверхность междоузлий г л а д к а я (или несет только следы р а з д а в л и 
вания стебля при захоронении) , срединная ж и л к а в листьях выступает 
более отчетливо, а коэффициент соотношения длины междоузлий к их 
ширине больше, чем на более старых побегах (табл . 6, фиг. 2 а ) . Д л и н а 
междоузлий на молодых побегах 20—50 мм при ширине 6—11 мм, 
а на старых стеблях 35—50 мм при ширине 10-—14 мм. Поверхность 
междоузлий на последних грубо морщинистая , а листья более широкие , 
плоские; срединная ж и л к а на них в ы р а ж е н а очень неотчетливо. 

Имеется несколько отпечатков спороносных побегов описываемого 
растения. Н а одном из них (табл . 7, фиг. 1) видно три стробилоида. 
имеющих ф о р м у усеченного конуса вследствие того, что спороносцы 
нижних мутовок я в л я ю т с я более короткими, чем спороносцы в ы ш е р а с 
положенных мутовок. Стробилоиды о б р а з о в а н ы 8—12 мутовками пель
татных спорофиллов . Р а з м е р ы отдельных стробилоидов: длина 25— 
40 мм, ширина приосновной их части 11 —13 мм; верхушечной 12—19 мм. 
К а ж д а я мутовка стробилоида состоит из 8—10 спорофиллов . Р а з м е р ы 
щитков спорофиллов 1,5—2 мм; в очертании они округло-треугольной 
формы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От типичного вида рода 
Gamophyllites — G. iljinskiensis R a d c z . и другого известного вида 
G. usjatensis R a d c z . (Горелова , Радченко , 1962, стр. 64, т а б л . V. 
фиг. 1—3, табл . VI, фиг. 1—2) описанное растение отличается большим 
количеством листьев в мутовке (20—30 листьев против 15—20 листьев 
у обоих этих видов) и значительной высотой в л а г а л и щ а (соответственно 
6—11 мм против 2—4,5 мм) у названных видов, а т а к ж е гладкостью 
поверхности междоузлий и неотчетливой выраженностью срединной 
жилки . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Вторая половина поздней перми. Тунгусский бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В комплексе с остатками других 
растений х а р а к т е р и з у е т отложения верхней части чапкоктинской под-
свиты пеляткинской свиты (или низов дегалинской свиты?) в Тунгус
ском бассейне. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, верхняя половина 
чапкоктинской подсвиты пеляткинской свиты (или н и ж н я я часть дега
линской свиты?) — правый берег р. Т а й м у р ы у фактории Кербо , 
неслоистые алевролиты (Л. М. Плотников , 1959). 

А. И. ТУРУТАНОВАКЕТОВА 

Новый мезозойский представитель 
семейства сорока уля ций 

Р о д Parasorocaulus T u r a t a n o v a - K e t o v a gen . nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д . Parasorocaulus corticalis T u r u t а п о v a-K e-
t o v a sp . nov. Поздний триас — ранняя юра . К а з а х с т а н . 

Д и а г н о з . Крупные хвощевидные с членистыми стеблями, внеш
няя поверхность которых была гладкой или имела более или менее 
правильные грубые продольные складки . Н а подкоровой поверхности 
стеблей слабо выступают широкие продольные ребра , образованные 
группами очень отчетливых тонких ребер, соответствующих сосудистым 
пучкам проводящей ткани. Последние узкие, частые, в смежных междо-

* Название нового рода указывает на сходство с родом Sorocaulus. 
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узлиях противопоставленные, в количестве, значительно превосходящем 
число листьев в мутовках . Листья грубые, по всей вероятности, жест
кие, относительно широкие, значительно длиннее междоузлий , с более 
или менее отчетливой срединной жилкой . В большинстве листья в одной 
мутовке свободны до самого основания, другие ж е незакономерно 
срастаются непосредственно к р а я м и на значительном протяжении их 
длины, образуя группы по 2—4 листа. Все листья мутовки направлены 
косо вверх. Спороносные образования не известны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Н а и б о л е е в а ж н ы м мор
фологическим признаком нового рода является частичное и незаконо
мерное срастание отдельных листьев мутовки в небольшие группы 
(по 2—4 л и с т а ) , о б р а з у ю щ и е с я посредством слияния краями несколь
ких смежных листьев. В этом отношении изученное растение стоит 
очень близко к представителям пермского североазиатского рода 
Sorocaulus R a d c z e n k o (Радченко , 1956i, стр. 216) , основанного 
главным образом на другом, более в а ж н о м таксономическом при
з н а к е — рыхлом строении стробилов, пока неизвестных у представи
телей нового рода. Имея все основания сравнивать описываемое 
растение с представителями рода Sorocaulus, мы д о л ж н ы , однако , 
у к а з а т ь на некоторые принципиальные различия между ними. Так . 
у Parasorocaulus число листьев в мутовке значительно меньше коли
чества сосудистых пучков в междоузлии , тогда к а к у всех представи
телей рода Sorocaulus, напротив , оно точно равно числу листьев. 
Д р у г о е резкое различие м е ж д у этими родами проявляется в деревяни
стом х а р а к т е р е побегов с четко в ы р а ж е н н ы м и у з л а м и у Parasorocaulus 
и травянистом характере стебля с нечетко п р о я в л я ю щ и м и с я узловыми 
линиями у Sorocaulus. П о густоте и х а р а к т е р у расположения сосуди
стых пучков казахстанское растение стоит б л и ж е к широко распро
страненному в мезозое роду Neocalamites H a l l e . Р а з л и ч и е между 
этими родами з а к л ю ч а е т с я в том, что у Parasorocaulus некоторые 
листья в одной мутовке сливаются друг с другом краями , образуя 
неправильные группы, тогда как у Neocalamites все листья в к а ж д о й 
мутовке полностью разобщены. Е щ е более отличным представляется 
нам новое растение от родов Schizoneura S c h i m p e r et М о и g e o l 
Sch imper , Mougeo t (1844, стр. 50) и Equisetina Z a l e s s k y (Zalessky , 
1939, стр. 329) . Д л я первого рода характерно закономерное срастание 
листьев к а ж д о й мутовки в две группы, для второго — полное срастание 
всех листьев мутовки почти на всем протяжении их длины. 

Н а м представляется , что растения, близкие описываемому роду, 
были известны и ранее, например Neocalamites merianii ( B r o n g n . ) 
H a l l e . Н а некоторых иллюстрациях этого растения ( K r a u s e l , 1958, 
стр. 82, т а б л . 6, фиг. 36; т а б л . 7, фиг. 3 8 — 4 1 ; т а б л . 8, фиг. 42, 43) 
можно н а б л ю д а т ь незакономерное с р а щ и в а н и е немногих листьев му
товки в небольшие группы, ко, по-видимому, автор не придал этому 
признаку значения родового и не уделил ему должного внимания . 

Д л я Parasorocaulus, к а к отмечалось, не известны спорофиллы; 
поэтому трудно говорить о генетических соотношениях его с другими 
членистостебельными, но морфологические особенности изучаемого рода 
позволяют уверенно предполагать , что он примыкал к характернейшей 
североазиатской группе артропсид — Sorocaulaceae R a d c z e n k o , 
существовавшей у ж е с н а ч а л а карбона на территории Тунгусской бота-
нико-географической области . Возможно , этот род представлял линию 
дальнейшей специализации указанного семейства в раннем мезозое. 
По внешнему габитусу побегов род Parasorocaulus з анимает промежу
точное положение м е ж д у Sorocaulus и Neocalamites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас — ранняя юра. К а з а х с т а н и Средняя 
Азия. 
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Parasorocaulus corticalis T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. * 
Табл. 7, фиг. 2—4; табл. 8, фиг. 1 

1961. Neocalamites merianii ( B r o n g n . ) H a l l e К о в а л ь ч у к. Палеоботаническая 
характеристика нижнемезозойских отложений Кендерлыкской мульды, табл. IX, 
фиг. 1; табл. X, фиг. 1 (без описания) . 

О р и г и н а л ы № 132А В С Е Г Е И ; № 389/804, 390/804, 390а/804, 
3906/804, 390в/804, 390г/804. Ботанический институт АН С С С Р , л а б о р а 
тория палеоботаники, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 50 отпечатков облиственных побегов, изоли
рованных листьев и фрагментов окаменелых стеблей хорошей и 
удовлетворительной сохранности, из шести местонахождений. 

Д и а г н о з . Членистостебельные, имевшие крупные стебли, обла
д а в ш и е очень большой сердцевинной полостью. Периферическая (коро-
вая) часть стебля (2—4 мм толщиной) резко отграничена. Коровый 
слой стебля смят в грубые продольные складки , которые о т р а ж а ю т с я 
и на внутренней стенке центральной полости стебля. На подкоровой 
поверхности стебля слабо выступают крупные продольные ребра , обра
зованные группами более узких, но более отчетливых ребер. Последние 
противопоставлены в смежных м е ж д о у з л и я х и их количество значи
тельно превосходит число листьев в мутовке. Листья грубые, расхо
дящиеся , кожистые , со с л а б о проявляющейся срединной жилкой , 1,5 мм 
шириной, длинные и свободные до основания или сросшиеся (по 2—4) 
на разном протяжении их длины; спороносные органы не известны 

О п и с а н и е . На отпечатках облиственных побегов (табл . 8, 
фиг. 1) видно, что мутовки состоят из широкораспростертых длинных 
листьев, то одиночно торчащих и свободных до основания, то спаянных 
к р а я м и в группы по 2—4 листа и косо направленных вверх. Они были, 
по-видимому, жесткими и очень постепенно с у ж и в а л и с ь к своей вер
хушке. Срединная ж и л к а не всегда н а б л ю д а е т с я на отпечатках поверх
ности листовой пластинки; иногда на последней видна только очень 
тонкая продольная исчерченность, возможно, о т р а ж а ю щ а я строение 
эпидермиса . Участки скульптурных ядер стеблей (табл. 7, фиг. 2, 3, 4) 
имеют очень х а р а к т е р н ы й вид. Они лишены листьев, а их внешняя 
г л а д к а я поверхность собрана в неправильные грубые, продольные ребра , 
на которых иногда наблюдаются поперечные, менее рельефные складки 
(табл . 7, фиг. 3 ) . 

Н а поперечном срезе стеблей можно видеть резко очерченную 
кору 2—4 мм. толщиной, которая не только о к р у ж а е т побег, но местами 
как бы впячивается внутрь сердцевинной полости, образуя нечто вроде 
слепых карманов , которым соответствуют на внешней поверхности 
стебля продольные неправильные складки . По-видимому, эта грубая , 
неправильная , продольная ребристость на побеге была н у ж н а растению 
для придания большей прочности крупному стеблю с весьма обширной 
полостью. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . P. corticalis sp. n o v , 
отличающийся неправильно продольно-плойчатым побегом и широко 
развернутыми мутовками листьев, которые либо остаются до конца 
свободными, либо неравномерно сращены друг с другом группами по 
2—4 листа, является настолько своеобразным, что его трудно с б л и ж а т ь 
с известными видами членистостебельных. 

В свете современной систематики A r t h r o p s i d a (Г. Радченко , 1957) 
изученное нами растение д о л ж н о быть выделено в новый род. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что среди у ж е описанных различными 
авторами остатков мезозойских членистостебельных имеются такие , 
которые очень близки к Parasorocaulus corticalis sp . nov. Мы имеем 
в виду отдельные э к з е м п л я р ы широко известного в З а п а д н о й Европе 

* В названии вида о т р а ж е н о значительное развитие коры на стеблях (cortica
lis — коровый, с развитой корой) . 
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триасового вида Neocalamites merianii ( B r o n g n . ) H a l l e , описанные 
P . Крейзелем (Krause l , 1958, стр. 82, табл . 6, фиг. 36 ) , которые хорошо 
сопоставляются с казахстанскими формами . По-видимому, те фрагмен
т а р н ы е остатки, которыми располагали авторы, описывавшие остатки 
N. merianii из различных местонахождений в З а п а д н о й Европе , не 
могли д а т ь четкого представления об облике растения в целом и по
этому не удивительно, что их относили к самым различным родам: 
Equisetum, Equisetites, Catamites, Schizoneura, Neocalamites. 

Первоначально немногочисленные и ф р а г м е н т а р н ы е остатки P. cor
ticalis sp. ncv. из Кендерлыкского месторождения были отнесены нами 
совместно с Г. М. К о в а л ь ч у к (1961) т а к ж е к виду N. merianii. Позднее , 
по мере получения Н О Е О Г О материала наши представления об этом 
растении в значительной степени изменились. Ничего принципиально 
нового не было о б н а р у ж е н о в этом материале , но л у ч ш а я его сохран
ность позволила полнее изучить строение данного растения и обратить 
внимание на такие его признаки, которые прежде принимались за 
случайные явления . 

Мы не имеем возможности останавливаться па критическом обзоре 
имеющихся м а т е р и а л о в по западноевропейскому виду, тем более, что 
лишены возможности изучить оригиналы. О д н а к о мы уверены, что 
к а к а я - т о часть отнесенных к нему растений в действительности отно
сится к Parasorocaulus corticalis sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас и ранняя юра. Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Parasorocaulus corti
calis T u r . - K e t . имеют стратиграфическое значение, помогая отделить 
верхнетриасовые и нижнеюрские угленосные толщи от среднеюрскнх 
угленосных отложений в Казахстане . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточный Казахстан , Кендер-
лыкское месторождение угля . Верхний триас , отложения а к ж а л ь с к о й и 
тологойской свит; верхний триас — н и ж н я я юра, отложения тигровой 
пли тайсуганской свиты, везде в аргиллитах и ожелезненных алевроли
тах (П. П. Клейман , 1959—1960; Л . Ф. Белянкин , 1959). 

П О Р Я Д О К Г. Q U I S E T A L E S 

С Е М Е Й С Т В О C A L A M I T A C E A E 

Г. П . Р А Д Ч Е Н К О 

Новый сибирский мезокаламит 

Р о д Mesocalamites Н i г m е г, 1927 

Mesocalamites mrassiensis R a d c z e n k o sp. nov. * 
Табл. 8, фиг. 2—4; табл. 9, фиг. 1—4 

1956. Mesocalamites mrassiensis Радченко. Палеоботанические обоснования дробного 
стратиграфического расчленения угленосных отложений Кузнецкого бассейна 
и некоторые данные к определению их возраста: стр. 129 (упоминание) . 

О р и г и н а л ы № 17/8259, 18/8259, 19/8259, 20/8259, 21/8259, 
22/8259. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Около 30 отпечатков н а р у ж н о й поверхности стеб
лей, лишенных листьев, слепков ядер их внутренней полости, а т а к ж е 
три отпечатка облиственных стеблей хорошей сохранности, из 12 место
нахождений . 

Д и а г н о з . Крупные, вероятно, ветвистые мезокаламиты . Стебли 
их толщиной 3,5—42 мм имеют отчетливо ребристую н а р у ж н у ю поверх
ность и разделены на сравнительно короткие междоузлия , отношения 

* По р. М р а с с у в Кузнецком бассейне, на которой впервые были найдены ос
татки данного растения. 
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длины к толщине которых колеблются в пределах 0,7—2. П р о д о л ь н ы е 
ребра на поверхности м е ж д о у з л и й широкие , довольно сильно припод
нятые, но с почти плоской или слабо выпуклой поверхностью, в коли
честве 3—8 на 5 мм окружности стебля, в 1,5—2,5 раза более широкие, 
чем р а з д е л я ю щ и е их неглубокие борозды, которые имеют в поперечном 
сечении почти прямоугольные очертания . В смежных м е ж д о у з л и я х 
б о л ь ш а я часть ребер противопоставленная , тогда как некоторые из 
них отчетливо чередуются. Узлы хорошо в ы р а ж е н ы , имеют вид попе
речной бороздки шириной 0,3—1 мм. Л и с т ь я свободные до основания, 
плоские, ланцетно-лпнейные, слегка суженные в базальной части, 
с длинной и приостренной верхушкой длиной 25—35 мм при ширине 
1 —1,5 мм. Срединная ж и л к а тонкая и очень неотчетливая . После утери 
листьев на окончании ребер остаются небольшие круглые рубчики. Нл 
стенке внутренней полости стебля ребра и борозды в ы р а ж е н ы более 
рельефно, чем на н а р у ж н о й его поверхности, и имеют в поперечном 
сечении почти полукруглые очертания. Спороносные органы не из
вестны. 

О п и с а н и е . Отпечаток стебля типичного э к з е м п л я р а (табл . 8, 
фиг. 2) показывает , насколько толстыми (до 40 мм) стеблями о б л а д а л и 
спорофиты описываемого растения. Характерно , что на протяжении 
200 мм длины данного фрагмента толщина стебля остается совер
шенно неизменной, т. е. не о б н а р у ж и в а е т никаких признаков умень
шения ее в сторону верхушки побега. Это ж е замечено и на других 
остатках, здесь не изображенных . Отмеченная особенность з а с т а в л я е т 
предполагать , что Mesocalamites mrassiensis sp . nov. были высокими 
растениями, возможно, имели облик крупных кустарников . 

Ребристость , отчетливо в ы р а ж е н н а я на отпечатке стебля типичного 
экземпляра , несомненно, о т р а ж а е т х а р а к т е р наружной его поверхности, 
так к а к на нескольких узлах сохранились в отдельных местах очень 
маленькие круглые рубчики с точковидным бугорком в центре от 
утерянных листьев, а на втором сверху узле (справа сбоку) сохрани
лось д а ж е несколько листьев . Если бы поверхность стебля перед 
захоронением в осадке была декортицированной, то на его отпечатке 
нельзя было бы заметить рубчиков от утерянных листьев. То, что 
н а р у ж н а я поверхность стеблей описываемого растения была отчетливо 
ребристой, д о к а з ы в а е т с я еще одним остатком — отпечатком верхушеч
ной части молодой облиственной ветви, несущей на к а ж д о м узле 
мутовки листьев (табл . 8, фиг. 3 ) , к а ж д о м у из которых соответствует 
одно ребро на поверхности междоузлия . 

Незакономерное чередование части ребер в последующих междо
узлиях, совершенно не характерное для всех остальных членистосте
бельных Северной Азии, отчетливо в ы р а ж е н о на изученных отпечатках . 

Своеобразный х а р а к т е р имеют листья описываемого растения. 
Очертаниями они живо напоминают ланцетно-линейные листья крупно
листных Annularia, ио не образуют на стеблях плоско распростертых 
мутовок, как это свойственно последним (табл . 8, фиг . 2, 3 ) . П о 
характеру р а с п о л о ж е н и я на узлах они п р и б л и ж а ю т с я к Asterophyllites 
и Koretrophyllites. Впрочем, по общему облику побегов описываемое 
растение о б н а р у ж и в а е т наибольшее сходство с Neokorelrophyllites, хотя 
конечно, резко отличается от них значительной толщиной стеблей и 
незакономерным чередованием части ребер в последующих междо
узлиях. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Известно не менее шести 
видов родов Mesocalamites, из которых три: Mesocalamites ramifer 
( S t u r ) Н i г m е г, М. roemeri ( G o e p p e r t ) H i r m e r и М. cistifor-
mis ( S t u r ) H i r m e r известны по остаткам их представителей из 
каменноугольных отложений С С С Р (Донецкий, Львовский и К а р а г а н 
динский бассейны) . Ни у одного из этих видов не были о б н а р у ж е н ы 
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листья в непосредственном соединении со стеблями. М. Гирмер (H i rmer , 
j927, стр. 382) , правда , п р е д п о л а г а л на основании косвенных данных, 
что большинство м е з о к а л а м и т о в имело листья типа Astercphyllites. 
Описанные нами остатки облиственных стеблей в известной мере под
т в е р ж д а ю т догадку Гирмера . 

Сибирское растение отличается от всех известных видов Mesocala
mites короткостью м е ж д о у з л и й и сравнительно м а л ы м числом чере
дующихся в к а ж д о м узле ребер. Характер чередования ребер и 
линейно-ланцетная ф о р м а листьев з а с т а в л я ю т относить сибирское рас 
тение к роду Mesocalamites, характерному для области развития суб
тропических еврамерийских флор , с известной осторожностью. М о ж е т 
оказаться , что это растение в действительности п р и н а д л е ж и т особому 
роду, свойственному области развития умеренных тунгусских ф л о р . 
Пока , однако , мы в о з д е р ж и в а е м с я от выделения такого рода, т а к к а к 
имеется еще слишком м а л о убедительных данных о х а р а к т е р е облист-
вения стеблей еврамерийских Mesocalamites. П о всем ж е остальным 
п р и з н а к а м это растение может п р и н а д л е ж а т ь только роду Mesoca
lamites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П р и н я т о считать, что все представители рода Meso
calamites существовали л и ш ь на протяжении намюрского века и 
только некоторые из них жили , кроме того, и в визейском веке. О д н а к о 
по новым данным Е. О. Новик (1952, стр. 122), остатки М. ramifer 
( S t u r ) H i r m e r , например , встречаются не только в намюрских 
отложениях , но и в нижней части среднего карбона . Вид М. mrassiensis 
sp. nov. существовал в намюрском веке и в среднекаменноугольную 
эпоху на территории ю ж н ы х районов Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанных растений 
м о ж н о использовать для разграничения среднекаменноугольных и верх
некаменноугольных отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн, намюр, н и ж н я я часть 
острогской свиты: рч. Б . Ч е с н о к с в к а , 90 м выше основания свиты 
(Г. П. Радченко , 1957); дер . Зенково , карьер на рч. Ураловой, 140 

и 150 м выше основания свиты (Г. П. Радченко , 1958); правый берег 
р. М р а с с у ниже руч. К а р а г о л , 130 м выше основания свиты (Н. Н. Ге
раков , 1938); низы среднего карбона , верхняя часть острогской свиты: 
правый берег р. Кондомы выше рч. Б а с м а л ы , 227 м выше подошвы 
свиты (Г. П. Радченко , 1957); Томь-Усинский район, гора М а л и н о в а я 
на правом берегу р. Томи выше пос. К а м е ш к а , 174 м выше основания 
свиты (Г. П. Радченко , 1957); средний карбон, н и ж н я я часть мазуров-
ской подсвиты нижнебалахонской свиты: Томь-Усинский район, правый 
берег р. Томи ниже горы М а л и н о в о й (Г. П. Р а д ч е н к о , 1957). Минусин
ская котловина, намюр, сохкельская свита: Бейское месторождение , 
скв. 4, почва пласта 0 (А. В. С а н ж а р а , 1952); средний карбон, низы 
черногорской свиты: Бейское месторождение , скв. 1, 3 м выше пласта 10 
(А. В. С а н ж а р а , 1952). Тунгусский бассейн, низы среднего карбона , 
т у ш а м с к а я свита: левый берег р. Т у ш а м ы в устье рч. П о д п о р о ж н о й 
(Н . П. Илыохина , 1958); Кокуйское месторождение , скв. 22, почва 
пласта 3 (Н. П. Ильюхииа , 1956); средний карбон, низы листвяжнин-
ской свиты: правый берег р. М у р м ы в 3,5 км ниже устья р. Телькун 
(Н. П. Илыохина , 1956). 



A R T H R O P S I D A I N C E R T A E SEDIS 

А. И. ТУРУТАНОВЛ-КЕТОВА 

Новый р о д и вид 
членистостебельных К а з а х с т а н а 

Р о д Pseudophyllotheca T u r u t a n o v a - K e t o v a gen . nov. * 

T и п и ч н ы ft в и д. Pseudophyllotheca torosa Т u г u t а п о v а 
К е t о v a sp . nov. Р а н н я я юра. Восточный Казахстан . 

Д и а г н о з . Крупные членистостебельные, стебли которых имели 
внешнюю ямчатую или грубо и неправильно продолыю-плойчатую 
поверхность. Листья в к а ж д о м узле многочисленные, узкие, длинные, 
к дистальному концу несколько суженные, по-видимому, толстые и 
жесткие, со слабо выраженной срединной жилкой, свободные почти 
до основания, спаянные нерасширенными базальными частями друг 
с другом на протяжении не более 5 мм. Листья довольно широко и 
равномерно расходятся в стороны, образуя чашевидную мутовку. Н а 
подкоровой поверхности стеблей выступают частые сосудистые пучки 
проводящей ткани, противопоставленные в смежных междоузлиях , в ко
личестве примерно равном числу листьев в мутовке. Узловые линии 
в ы р а ж е н ы нечетко. О р г а н ы спороношения не известны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Описываемый род, охва
тывающий растения с членистым строением крупных стеблей, харак 
теризующихся противопоставленными сосудистыми пучками в с м е ж н ы х 
междоузлиях , в количестве, примерно равном числу листьев в д а н н о м 
узле , а т а к ж е с широкочашевидным расположением листьев в мутовке, 
кажущихся на первый взгляд свободными до основания, близок к роду 
Neocalamites H a l l e (Ha l le , 1908, стр. 6 ) . О д н а к о тщательное изуче
ние листовых мутовок показало , что б а з а л ь н ы е части смежных листьев 
у представителей нового рода спаяны посредством швов на длину 
около 5 мм от их основания. Н а л и ч и е невысокого цилиндрического 
листового в л а г а л и щ а резко отличает описанные растения от представи
телей рода Neocalamites H a l l e , у которых листья в мутовке 
остаются р а з о б щ е н н ы м и до самого основания . 

Наличие у Pheudophyllotheca листового в л а г а л и щ а позволяет 
сравнивать представителей этого рода с родом Phyllotheca В г о n g-
n i a r t ( B r o n g n i a r t , 1828, стр. 151). О б щ и м и для двух этих 
родов морфологическими признаками родового значения оказываются 
не только противопоставленность пучков в смежных междоузлиях , но 
и срастание оснований листьев во в л а г а л и щ е . П р а в д а , у ка захстан
ского членистостебельного они срастаются посредством швов, а у рода 
Phyllotheca с помощью особых комиссуральных складок , располагаю
щихся между заметно расширенными б а з а л ь н ы м и частями листьев. 
Это глубоко принципиальное р а з л и ч и е имеет большое значение , не 
допускающее родового тождества . Описываемый род отличен и от рода 
Equisetina Z a l e s s k y (Zalessky, 1939, стр. 329) ; у представителей 
последнего слияние смежных листьев посредством швов происходит на 
протяжении всей длины последних. Е щ е менее сходны растения, отно
симые к новому роду, с представителями пермского рода Gamophyllites 
R a d c z e n k o (С. Г. Горелова и Г. П. Радченко , 1962, стр. 6 4 ) , имею
щими т а к ж е отчетливо выраженное листовое в л а г а л и щ е , но которое, 
к а к и у Phyllotheca, образовано с помощью комиссуральных складок . 
Кроме того, у Gamophyllites листья обычно непропорционально круп
ные по сравнению с малой толщиной стеблей. Нет надобности прово
дить дальнейшее сравнение нового рода с другими известными родами 

* По некоторому сходству с представителями рода Phyllotheca. 
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членистостебельных, с которыми он имеет еще более отдаленное сход
ство. Мы думаем, что самостоятельность данного рода не вызывает 
сомнения, хотя он и остается пока не о х а р а к т е р и з о в а н н ы м в отношении 
строения спорофиллов , несмотря на хорошую сохранность имеющихся 
материалов . 

Таким образом , морфологическое своеобразие растений, относимых 
к новому роду, позволяет предполагать весьма отдаленную родовую 
близость с представителями травянистых членистостебельных, относи
мых к роду Phyllotheca B r o n g n i a r t . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра . Казахстан . 

Pseudophyllotheca torosa T u r u t a n o v a - K e t o v a gen . el sp. n o v . * 
Табл. 9, фиг. 5, 6 

О р и г и н а л ы № 392/804, 401/804, 408/804. Ботанический институт 
АН С С С Р , л а б о р а т о р и я палеоботаники, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 20 отпечатков и обугленных остатков облист
венных побегов хорошей сохранности, из двух местонахождений. 

Д и а г н о з . Ч л е н и с ю с т е б е л ь н ы с с крупными стеблями толщиной 
до 3 см с относительно длинными м е ж д о у з л и я м и , нечетко в ы р а ж е н 
ными узловыми линиями и широкой центральной полостью. Внешняя 
поверхность междоузлий я м ч а т а я , собрана в очень грубые, непра
вильные, продольные складки . Н а подкоровой поверхности стебля 
выступают сосудистые пучки проводящей ткани , проходящие через 
узел без смещения в количестве, примерно равном числу листьев 
в мутовке. Листья линейные, слабо суженные вблизи верхушки, в сред
нем 1 —1,25 мм шириной, свыше 45 мм длиной, в количестве до 70 
в к а ж д о й мутовке; их основания сращены к р а я м и при помощи швов 
на высоту 5 м. Мутовки имеют чашевидную форму. 

О п и с а н и е . Б о л ь ш а я часть м а т е р и а л а представлена отпечатками 
фрагментов побегов, и л и ш ь незначительная — обугленными остатками 
последних. В первом случае поверхность стеблей имеет ямчатую струк
туру, во втором — бугристую. Эта особенность стеблей настолько 
с к р а д ы в а е т их членистый характер , что до тех пор, пока один из 
остатков случайно не был разбит в поперечном направлении, природа 
стебля о с т а в а л а с ь непонятной. Однако при случайном расколе одного 
о б р а з ц а по узлу (табл . 9, фиг. 6) на поверхности раскола были обна
ружены отпечатки мутовок листьев, отогнутые от стебля под углом 90° 
(табл . 9, фиг. 5а, 5 6 ) . К а к на этом, т ак и на других э к з е м п л я р а х видно, 
что на уровне к а ж д о г о узла стебля по плоскости напластования про
ходит углистая полоса или иногда щель (табл . 9, фиг. 6 ) , соответ
с т в у ю щ а я местоположению листовом мутовки, т а к как во всех случаях 
на поверхности расколов о б н а р у ж и в а л и с ь отпечатки мутовок. Послед
ние были многолистными (от 58 до 70 листьев на толщину стебля 
26—32 мм). Листья в основании срастаются на высоту до 5 мм, а сво
бодные их части широко и равномерно р а с с т а в л е н ы под углом, близким 
прямому, почему мутовка принимает чашевидную форму. 

Бугорчатая поверхность междоузлий является чрезвычайно редкой 
чертой стеблей членистостебельных. Проявление этой особенности, ве
роятно, надо приписывать о б р а з о в а н и я м кремнистых стяжений в по
кровных тканях стебля , так к а к на декортицированных участках стебля 
с выступающими сосудистыми пучками бугорчатость не проявляется . 
Весьма вероятно, что присутствие этих стяжений в коре стебля при
д а в а л о последним большую прочность и устойчивость, которые были 

* В названии вида о т р а ж е н о бугристое строение поверхности стебля ( torosus — 
бугристый) . 
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вый берег р. Кондомы ниже рч. Б а с м а л ы , б а з а л ь н ы е горизонты под-
свиты (Г. П. Радченко , 1957); Томь-Усинский район, правый берег 
р. Томи ниже горы М а л и н о в о й (Г. П. Р а д ч е н к о ) ; левый берег р. Томи 
выше р. Мунгат , ниже пласта Н и ж н е г о Берегового (Ю. Ф. Адлер, 
1936) — во всех местонахождениях в слоистых алевролитах , перепол
ненных грубым детритом и крупными ф р а г м е н т а м и растений. Мину
синский бассейн, верхнее визе, подсиньская свита: южнее оз. Сосно 
вого к югу от Бейского каменноугольного месторождения (Г. П. Р а д 
ченко, 1952); н а м ю р , сохкельская свита: Аскизское месторождение , 
скв. 162, 25 м ниже пласта О (В. М. Ковбасина , 1951); Бейское место
рождение , скв. 12, 45 м н и ж е пласта О (А. В. С а н ж а р а , 1952); низы 
среднего карбона , с а р с к а я свита: Аскизское месторождение , скв. 162, 
11 м выше пласта 3 (В. М. Ковбасина , 1951); там же , скв. 155, 12 м 
выше пласта 6 (В. М. Ковбасина , 1951); Венское месторождение , скв. 6, 
10 м выше пласта 4 (А. В. С а н ж а р а , 1952); средний карбон, черно

горская свита: Бейское месторождение , скв. 5-бис, кровля пласта 11 
(В . М. Ковбасина , 1952). Тунгусский бассейн, Кокуйское месторожде
ние, намюр , т у ш а м с к а я свита: скв. 188, 15 м н и ж е пласта 1 (Н. П. И л ь ю -
хина, 1956); т ам ж е , 22 м ниже пласта 2 (Н. П. Ильюхина , 1956) — во 
всех местонахождениях преимущественно в алевролитах , р е ж е в слои
стых мелкозернистых песчаниках. 

Paracalamites vicinalis R a d c z e n k o sp. n o v . * 
Табл. 10, фиг. 4—7 

1879. Phyllotheca deliquescens S c l i m a l h a u s e n (part im) . Be i trage zur Jura—Flora 
R u s s l a n d s , стр. 12, табл. V I I , фиг. 1. 

1881. Phyllotheca deliquescens Ш м а л ь г а у з е н (part im) . Юрская флора Кузнецкого 
бассейна и Печорского края, стр. ПО, табл. 1, фиг. 2. 

1918. Phyllotheca deliquescens З а л в е с к и й (par t im) . Палеозойская флора ангарской 
серии, табл. IX, фиг. 4; табл. XXIX, фиг. 1 (без описания) . 

1940. Paracalamites vicinalis Р а д ч е н к о (part im) . В работе Радченко и Шведова , 
Верхнепалеозойская флора угленосных отложений западной части бассейна реки 
Нижней Тунгуски (без описания) , табл. XXI, фиг. 1, 2. 

1950. Paracalamites vicinalis Ш в е д о в . Пермская флора З а п а д н о г о Таймыра, стр. 25, 
табл. III, фиг. 5. 

1961. Paracalamites vicinalis Ш в е д о в . Пермская флора севера Енисейске-Ленского 
края, стр. 44, табл. 1, фиг. 4. 

1961. Paracalamites sp. № 1. Ш в е д о в (part im) . Там ж е . стр. 42, табл. I, фиг. 2. 

О р и г и н а л ы № 25/8259, 26/8259, 27/8259, 28/8259. Ц Г М , Л е 
нинград . 

М а т е р и а л . Свыше 50 внутренних ядер и отпечатков стенки внут
ренней полости хорошей и удовлетворительной сохранности, из 46 ме
стонахождений. 

Д и а г н о з . Крупные п а р а к а л а м и т ы , достигающие 6—80 мм в 
диаметре . М е ж д о у з л и я небольшой, р е ж е средней длины; отношение 
длины междоузлий к диаметру внутренней полости равно 0,45—2,3, за
метно уменьшаясь у более толстых стеблей. Продольные ребра на 
стенке внутренней полости выдающиеся , выпуклые, в поперечном 
сечении почти треугольные, несколько в а р ь и р у ю щ и е по ширине в од
ном междоузлии , иногда слегка извилистые, немногим более широкие, 
чем р а з д е л я ю щ и е их борозды, при подходе к у злам не изменяют своей 
ширины. Б о р о з д ы довольно глубокие, в поперечном сечении почти 
прямоугольные, р е ж е почти полукруглые, т а к ж е не изменяют своей 
ширины на протяжении всей длины м е ж д о у з л и я . Узлы отчетливые, в 
виде узкого поперечного гребня. 

О п и с а н и е . Я д р а и отпечатки стенки внутренней полости описы
ваемого типа характеризуются очень в ы д е р ж а н н о й и простой морфо-

* П о нередко совместному н а х о ж д е н и ю с остатками раннепермских аннуларпе-
подобных растений (v ic inus — с о с е д н и й ) . 
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логией, р а з л и ч а я с ь между собой только абсолютными р а з м е р а м и и 
относительной длиной м е ж д о у з л и й . Указанные различия , несомненно, 
о т р а ж а ю т возрастные изменения, т ак как происходят достаточно зако
номерно. Замечено , что на я д р а х и отпечатках стенки внутренней по
лости толстых стеблей м е ж д о у з л и я я в л я ю т с я относительно более 
короткими (табл . 10, фиг. 4а, 6 ) , что вполне объяснимо, если считать, 
что стебли данного растения о б л а д а л и , как это свойственно большин
ству палеозойских членистостебельных, способностью к вторичному 
утолщению древесины. У молодых стеблей отношение длины м е ж д о 
узлий к их ширине колеблется в пределах 1,5—2,3, а у старых, более 
толстых стеблей — в пределах 0,45—1,6. 

Очень часто на я д р а х и отпечатках стенки внутренней полости 
ребра и борозды несут отчетливую продольную штриховку, очевидно, 
п р е д с т а в л я ю щ у ю собой следы вертикальных рядов клеток. 

На 5 мм окружности стенки внутренней полости приходится от 4 
(у толстых стеблей) до 6 (у молодых стеблей) продольных ребер. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я описанного вида ха-
оактерны: крупные абсолютные размеры, незначительный коэффициент 
относительной длины междоузлий , обычно равный 0,5—2, сильная вы
пуклость и уплощенность продольных ребер (которым соответствуют 
па самой стенке внутренней полости такой ж е формы б о р о з д ы ) , почти 
треугольная в поперечном сечении форма р а з д е л я ю щ и х их борозд (ко
торым соответствуют на стенке внутренней полости узкие р е б р а ) , очень 
простая морфология ребер и борозд, которые при подходе к узлу не 
претерпевают никаких изменений, и, наконец, ф о р м а узла в виде не
прерывной и узкой поперечной бороздки. 

У к а з а н н ы м и признаками описанный вид отличается от всех извест
ных п а р а к а л а м и т о в . От описанного из верхнепермских отложений 
Кузнецкого бассейна Paracalamites robustus Z а 1. (Залесский , 19331, 
фиг. 36; он ж е , 1933 2 , стр. 1091), который х а р а к т е р и з у е т с я сравнительно 
короткими м е ж д о у з л и я м и и очень узкими ребрами на поверхности 
стенки внутренней полости стеблей, P. vicinalis R a d c z . sp. nov. отли
чается значительно меньшей шириной борозд и отсутствием расширения 
ребер вблизи узла ; кроме того, борозды у нового вида не несут под 
узлом округлых вдавлений. 

Б о л ь ш е е сходство имеется м е ж д у отпечатками P. vicinalis R a d c z . 
sp. nov. и остатками описываемого ниже нового вида P. planicostatus 
V e r b . sp. nov., так как у последнего ребра всего в 2—3 раза шире 
р а з д е л я ю щ и х их борозд и отличаются сравнительно простой морфо
логией. О д н а к о у P. planicostatus ребра на я д р а х и отпечатках очень 
выдающиеся , прямые, с совершенно плоской поверхностью и при под 
ходе к узлу слегка с у ж и в а ю т с я , будучи здесь обычно немного как бы 
закругленными, что с б л и ж а е т этот вид с P. robustus Z а I. 

От других видов рода Paracalamites описанный вид отличается 
еще более значительно. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь — начало поздней перми. З а п а д н а я и 
Восточная Сибирь, Д а л ь н и й Восток. Замечено , что остатки P. vicinalis 
появляются в р а з р е з а х одновременно с остатками Annulina (?) plani-
folia ( R a d c z e n k o ) R a d c z e n k o , поэтому м о ж н о предполагать , 
что этот п а р а к а л а м и т соответствует толстым стеблям указанной Annu
lina (?). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Б л а г о д а р я частым находкам и 
очень широкому географическому распространению остатков описан
ного вида они весьма ценны д л я корреляции нижнепермских отложе
ний, развитых в различных районах Сибири, чем определяется высокое 
стратиграфическое значение этого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн, н и ж н я я пермь, верх-
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няя часть алыкаевской подсвиты н и ж н е б а л а х о н с к о й свиты и вся верх-
н е б а л а х о н с к а я свита: Кемеровский район, скв. 186 на Крохалевском 
участке , почва пласта XXII I (В. И. Скок, 1938); там же , к а н а в а к з апа 
ду от дер. Б а р а н о в к и выше пласта Р у м я н ц е в с к о г о (В. И. Марченко , 
1943); там ж е , к а н а в а на рч. Б. Чесноковке выше рч. Макеевки , почва 
пласта Кордаитового (В . И. Скок, 1935); т а м же , скв. 276 у дер . Бо-
ровушки, 15 м выше пласта Абрамовского (С. В. Кумпан , 1938); там 
же , скв. 277, 30 м выше пласта Н а д к о р д а и т о в о г о (С. В. Кумпан , 1938); 
там же , правый берег р. Томи против г. Кемерово , кровля пласта 
Верхнего Лутугинского (Г. П. Радченко , 1941); З а в ь я л о в с к и й район, 
скв. 202, 25 м выше пласта 1 ( Л . Е. Г а р е в с к а я , 1949); Прокопьевско-
Киселевский район, участок П о д з е м г а з , скв. 3802, кровля пласта Горе
лого (Г. П. Радченко , 1958); т ам же , г. Прокопьевск , к а н а в ы по рч. Топ
кая Долгий Мост, кровля пласта Спорного (Б . С. Крупенников, 1931); 
там же, ж.-д . выемка на Тыргане , 25 м н и ж е пласта Пятилетки 
(Г. П. Радченко , 1938); там же , шахта Коксовая , кровля пласта Горе
лого (Г. П. Радченко , 1938); там ж е , шахта Манеиха , кровля пласта 
Подспорного (С. Г. Горелова , 1942); там ж е , шахта Ч е р н а я Гора, почва 
пласта Углового (Г. П. Радченко , 1938); там же , шахта Коксовая , поч
ва пласта II Внутреннего (Г. П. Радченко , 1938); там же , о б н а ж е н и е на 
сопке Б. М а р с , выше пласта IV Внутреннего (Г. П. Радченко , 1938); 
Кондомский район, правый берег р. Учул у пос. Калиновского 
(В. И. Яворский, 1941); там же , к а н а в ы на р. Кондоме южнее Карачи-
якской горы, выше пласта 15 (Г. И. Архипенко, 1947); т ам ж е , выше 
пласта 17 (Г. И. Архипенко, 1947); Новокузнецкий район, скв. 2-к к 
юго-востоку от пос. Абагур , переходные слои от верхнебалахонской к 
кузнецкой свите (С. В. Сухов, 1955); Томь-Усинский район, правый бе
рег р. Усу ниже рч. Н и ж н е й , почва д и а б а з о в о г о силла (В. И. Яворский, 
1937); там же , к а н а в ы на левом берегу р. Томи ниже устья р. К у м з а с , 
верхняя половина алыкаевской подсвиты (О. Г. Корсак , 1943); там же , 
левый берег р. Томи против пос. Корай , почва пласта XXXVI (Г. П. Р а д 
ченко, 1945); там ж е , н и ж е пос. С ы р к а ш , почва пласта XXVII (Г. П. Р а д 
ченко, 1942); там же , ниже пласта XI I I (Г. И. Архипенко, 1942); там 
же , правый берег р. Томи выше пос. Корай , низы промежуточной под
свиты (Г. П. Радченко , 1947); там же , правый берег р. Усу в ы ш " 
кл. Кудрегола , почва пласта XXX (О. Г. Корсак , 1944); Крапивинский 
район, правый берег р. Мунгат , выше пласта V a (Ю. Ф. Адлер , 1936); 
там же , кровля пласта VI (Г. П. Радченко , 1938); Змеинский район, 
вершина рч. М. З м е и н к и , верхи алыкаевской подсвиты (О. Г. Корсак , 
1941); левый берег рч. М. Сырой в 0,5 км ниже ее вершины, середина 
алыкаевской подсвиты (Дымов , 1943); низы верхней перми, нижнекуз 
нецкая подсвита: р а з р е з по правому берегу Иванцевской протоки и по 
р. Томи в г. Новокузнецке , 210 м выше пласта 1; там же , 413 м выше 
пласта 1 (Г. П. Р а д ч е н к о , 1957). Тунгусский бассейн, н и ж н я я пермь, 
клиптайгинская и бургуклинская свиты (или их а н а л о г и ) : Кокуйское 
месторождение, скв. 33, 18 м выше пласта 13 (В . М. Ковбасина , 1952); 
левый берег р. Вахты в 2 км выше р. Б а г д о р и н (Н. П. Мокин, 1959); 
левый берег р. Н. Тунгуски в 2,5 км выше р. Летней (Л . А. Б о г д а н о в а , 
1958); там же , 3 км ниже р. Анакит (Н. Г. Вербицкая , 1957); т ам ж е , 
урочище Щеки (Н. Г. Вербицкая , 1957); правый берег р. Горбиачин 
выше р. Хеттекид (Н. Г. Вербицкая , 1959); левый берег р. Горбиачин 
выше р. Стан (Н. Г. Вербицкая , 1959); левый берег р. Курейки н и ж е 
причала Курейского рудника (Н. Г. Вербицкая , 1959); низы верхней 
перми, ногинская свита — р. Хурингда в 2 км выше устья ( З ы р я н о в с к а я 
геологоразведочная партия , 1958). Ю ж н о е П р и м о р ь е ( Д а л ь н и й Восток) , 
н и ж н я я пермь — правый склон долины р. Павлиновки в 1,5 км к З Ю З 
от перевала (В. И. Васильев , 1958). В песчаниках, а л е в р о л и т а х и ар
гиллитах. 
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Paracalamites pseudovicinalis R a d c z e n k o sp. nov. * 
Табл. 11, фиг 1—5 

О р и г и н а л ы № 29/8259, 30/8259, 31/8259, 32/8259, 33/8259. Ц Г М , 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 50 внутренних ядер и отпечатков стенки внут
ренней полости членистых стеблей удовлетворительной и хорошей со
хранности, из 37 местонахождений. 

Д и а г н о з . П а р а к а л а м и т ы с м е ж д о у з л и я м и средней длины; отно
шение их длины к д и а м е т р у внутренней полости колеблется в пределах 
от 1,3 до 2. На стенке внутренней полости продольные ребра отчетли
вые, но не сильно выступающие , довольно узкие, обычно слегка извили
стые, в поперечном сечении почти прямоугольные с плоской и ровной 
поверхностью, равные по ширине или ч а щ е немного более узкие, чем 
р а з д е л я ю щ и е их борозды; последние в поперечном сечении т а к ж е почти 
прямоугольные. При подходе к узлу ребра отчетливо з акругляются на 
коротком расстоянии и немного не доходят до н а ч а л а ребер смежного 
м е ж д о у з л и я . Узлы отчетливые, имеют вид непрерывных поперечных уз
ких бороздок шириной 0,5—1 мм. 

О п и с а н и е . Ч а щ е встречаются выпуклые я д р а (табл. 11, фиг. 1) 
или отпечатки стенки внутренней полости ( табл . 11, фиг. 2, 5а) опи
сываемого п а р а к а л а м и т а . Н а таких остатках узловые линии в ы р а ж е н ы 
в виде поперечных валиков , имеющих к а к бы четковидную форму. По
следняя объясняется тем, что к а к верхний, так и нижний к р а я к а ж д о г о 
такого валика имеют гребенчатые очертания, связанные с закруглен
ностью окончаний продольных ребер (табл . 11, фиг. 1 ,36 ,56) . 

Н а вогнутых противоотпечатках я д р а , которые представляют как 
бы с а м у ю внутреннюю стенку внутренней полости (табл . 11, фиг. 3, 4 ) , 
хорошо видно,„как ребра при подходе к узлу слегка суживаются , а за 

тем быстро з а к р у г л я ю т с я . Н а тех ж е противоотпечатках можно убе
диться , что во всех случаях м е ж д у противостоящими ребрами смежных 
междоузлий всегда остается более или менее широкий зазор или про
свет, соответствующий узловой линии. 

М о р ф о л о г и я ребер очень простая , если не считать отмеченного вы
ше закругления их концов вблизи узловой линии. Поверхность их ров
ная , иногда г л а д к а я , покрыта очень тонкими п а р а л л е л ь н ы м и штрихами, 
очевидно, соответствующими вертикальным р я д а м клеток. 

Ширина ребер з а м е т н о возрастает с увеличением размеров внут
ренней полости, а значит и всего стебля. На узких я д р а х и отпечатках 
стенки полостей шириной 15—20 мм, на 5 мм этой ширины приходится 
до 6 ребер, на отпечатках стенки более широких полостей (21—25 мм) 
на ту ж е единицу измерения приходится 5 ребер и на отпечатках стенки 
наиболее крупных полостей (26—35 мм) всего 3—4 ребра . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанные остатки обна
р у ж и в а ю т значительное сходство с остатками Paracalamites striatus 
( S c h m a l h a u s e n ) Z a l e s s k y ( S c h m a l h a u s e n , , 1879, табл . 1, фиг. 7; 
Залесский , 1927, табл . 40, фиг. 5) из нижнепермских отложений Печор
ского бассейна. О д н а к о м е ж д у ними н а б л ю д а е т с я ряд существенных 
различий, которые не позволяют их с б л и ж а т ь друг с другом и з а с т а в 
л я ю т считать кузнецкую форму отличной от печорской. Г л а в н ы м 
отличием последней мы считаем сильную выпуклость продольных ребер, 
которые, в противоположность P. pseudovicinalis sp . nov., имеют 
в поперечном сечении треугольные, р е ж е полукруглые очертания , т. с. 
не имеют уплощенной поверхности. Вторым отличием следует считать 
сильное сближение у P.' striatus концов противостоящих ребер смежных 
м е ж д о у з л и й и нередко н а б л ю д а ю щ е е с я небольшое смещение их отно
сительно друг друга в горизонтальном направлении , что производит 

* По некоторому сходству с Paracalamites vicinalis sp . nov . 

31 



иногда впечатление чередования ребер (как у Catamites). Т а к а я осо
бенность в ы р а ж е н а крайне редко на остатках P. pseudovicinalis sp. nov., 
что, впрочем, х а р а к т е р н о д л я большинства Paracalamites. 

Остатки P. pseudovicinalis sp. nov. часто могут напомнить такие 
остатки P. vicinalis R a d c z . sp . nov., которые характеризуются сравни
тельно удлиненными м е ж д о у з л и я м и . Сходство этих остатков подчер
кивается тем, что ребра у них одинаково уплощенные, простой морфо
логии, слегка извилистые и, как правило , точно противостоят друг 
другу в соседних м е ж д о у з л и я х . Р а з л и ч и т ь эти виды друг от друга 
помогает то, что у P. pseudovicinalis sp . nov. окончания ребер всегда 
отчетливо закругленные и не достигают концов противостоящих им 
ребер смежного м е ж д о у з л и я , оставляя в области узла сравнительно 
широкую поперечную бороздку. 

Остатки P. pseudovicinalis sp . nov., кроме того, характеризуются 
значительно более широкими пределами вертикального распростране
ния, чем остатки P. vicinalis R a d c z . sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний карбон — ранняя пермь. Северо-Восточный 
К а з а х с т а н , З а п а д н а я и Восточная Сибирь , Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного п а р а к а л а м и -
та в комплексе с остатками других растений позволяют отделять в Се
верной Азии нижнепермские отложения от верхнепермских, т. е. могут 
быть использованы в целях стратиграфии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточный К а з а х с т а н , средний и 
верхний карбон нерасчлененные, 5 км к югу от Дельбегетейского масси
ва, расположенного в 70 км к юго-востоку от г. Семипалатинска 
(А. П. Никольский, 1956). Кузнецкий бассейн, средний и верхний кар
бон нерасчлененные, н и ж н е б а л а х о н с к а я свита без верхней половины 
алыкаевской подсвиты: Кемеровский район, дудка 7 в Ч е б о т а р е в о й логу 
к юго-востоку от пос. Бирюлинского , 15 м ниже пласта XXII 
( Б . С. Крупенников, 1938); там же , к а н а в а в логу Переваловском, вер
хи мазуровской подсвиты (Б . С. Крупенников, 1938); там же , правый 
берег р. Томи выше дер . Ст. Б а л а х о н к а , 9 м выше пласта Украинского 
(С. В. Кумпан , 1932), там же , 10 м выше пласта 3 М а з у р о в с к о г о 
(С. В. Кумпан , 1932); там же , вершина лога «Мосточек» к север-севе

р о - з а п а д у от дер . Ст. Б а л а х о н к а под пластом Александровским 
(С. В. Кумпан, 1932); там ж е , к а н а в а на рч. Б а р а н о в к е к юго-востоку 
от дер. Б а р а н о в к и , почва пласта Уваровского (В. И. Марченко , 1943); 
там же , канава к з а п а д у от дер . Б а р а н о в к и , н и ж е пласта Р у м я н ц е в -
ского (В . И. Марченко , 1943); там же , в северном конце дер . Б а р а н о в 
ки, между пластами П е р в о м а й с к и м и Михайловским (В. И. Марченко , 
1943); т ам же, к а н а в а па рч. Б . Чесноковка н и ж е рч. Макеевки , 7 м 
выше пласта Александровского (В. И. Скок, 1935); там же , правый 
берег р. Томи против г. Кемерово , выше пласта Горловского (Г. П. Р а д 
ченко, 1941); Прокопьевско-Киселевский район, участок П о д з е м г а з к 
северу от р. Тайбы, скв. 3647, выше пласта Прокопьевского I 
(Г. П. Радченко , 1958); т ам же , скв. 3802, пласт Горелый (Г. П. Р а д 

ченко, 1958); там же , участок Акташский, скв. 3049, кровля пласта 
Прокопьевского II (С. Г. Горелова , 1956); т ам ж е , выемка т р а м в а й н о й 
линии на Тыргане в г. Прокопьевске , 155 м ниже пласта Метрового 
(Г. П. Радченко , 1938); т ам же , канавы по рч. Топкая Д о л г и й Мост, 

кровля пласта Спорного ( Б . С. Крупенников , 1931); левый берег 
р. Ч у м ы ш у дер . Костенковой (Н. М. Петросян , 1958); левый берег 
р. М р а с с у выше улуса Камешек , середина промежуточной подсвиты 
(Г. П. Радченко , 1938); Томь-Усинский район, правый берег р. Усу 
н и ж е р. О л ь д ж е р а с у , 4 м выше пласта I I I (Г. П. Радченко , 1958); т ам 
ж е , 0,6 км ниже рч. Н и ж н е й , 5 м выше пласта XXXVII (В. И. Явор
ский, 1938); там же , левый берег р. Томи против пос. Ч у л ь ж а н , кровля 

32 



пласта Ч у л ь ж а н с к о г о (О. Г. Корсак , 1954); т а м ж е , 50 м выше пласта 
Ч у л ь ж а н с к о г о (О. Г. Корсак , 1945); т ам ж е , правый берег р . Томи 
выше пос. К а м е ш к а (Г. П. Радченко , 1958); Крапивинский район, пра
вый берег р. М у н г а т в его устье, почва пласта Ангародендронового 
(Ю. Ф. Адлер , 1936); Змеинский район, левый склон долины р. М. З м е -
инки в 7,4 км выше впадения ее в р. З м е и н к у (С. Ф. Петухов , 1941); 
там ж е , левый берег р . Ср . Грязной в 9,5 км выше впадения ее 
в р. Б . Грязную ( Д . И. Д ы м о в , 1943). Минусинская котловина, сред
ний и верхний карбон нерасчлененные, с а р с к а я и черногорская свиты: 
Аскизское месторождение , скв. 162, почва пласта 4 (В . М. Ковбаси
на, 1951); т ам ж е , скв. 155, 12 м выше пласта 6 (В. М. Ковбасина , 
1951); Бейское месторождение , скв. 3, 25,5 м выше пласта 16 (В . М. Ков
басина , 1952); н и ж н я я пермь , низы а р ш а н о в с к о й серии, Белоозерское 
месторождение , скв. 37, 9 м выше пласта 7 (В . М. Ковбасина , 1954). Тун

гусский бассейн, средний и верхний карбон нерасчлененные, листвяжнин-
ская свита: р. П о д к а м е н н а я , в 1,5 км выше впадения ее в р. Тасееву у 
Красного я р а (М. Н. Колюн, 1954); Кокуйское месторождение , скв. 18, 
2,5 м выше пласта 3 (В . М. Ковбасина , 1953); н и ж н я я пермь, р ы ж к о в -
ская свита: правый берег р. К а р а б у л ы к северо-западу от з а и м к и 
Гавриловской (Н. П. Ильюхина , 1958); н и ж н я я пермь, бургуклинская 
свита: р. Хурингда в 2 км от устья (Н. Г. В е р б и ц к а я , 1958); правый бе
рег р. Вахты выше р. М а й г у ш а ш и (Н. Г. В е р б и ц к а я , 1958); левый берег 
р. Н. Тунгуски в 2,5 км выше р. Летней ( Л . А. Б о г д а н о в а и Н. Г. Вер
бицкая , 1958). Ю ж н о е П р и м о р ь е ( Д а л ь н и й В о с т о к ) , н и ж н я я пермь , 
правый склон до'лины р. П а в л и н о в к и в 1,5 км к з а п а д - ю г о - з а п а д у от пе
ревала (Б . И. Васильев , 1958); Синегорский район, к а н а в а 18 ( П р и м о р 
ское геол. упр. , 1960). 

Paracalamites evenkensis V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Т а б л . 12, фиг. 1—5 

1940. Paracalamites vicinalis Р а д ч е н к о . В работе Радченко и Шведова , Верхнепа
леозойская флора угленосных отложений западной части бассейна реки Н и ж н е й 
Тунгуски, табл. XXI, фиг. 3 (только и з о б р а ж е н и е ) . 

О р и г и н а л ы 9/8269, 10/8269, 11/8269, 12/8269, 13/8269. Ц Г М , Л е 
нинград . 

М а т е р и а л . Свыше 20 внутренних ядер и отпечатков стенки внут
ренней полости стеблей удовлетворительной и хорошей сохранности, из 
•восьми местонахождений. 

Д и а г н о з . П а р а к а л а м и т ы , х а р а к т е р и з о в а в ш и е с я довольно корот
кими м е ж д о у з л и я м и , длиной 15—50 мм, шириной 10—40 мм (коэффи
циент соотношения их длины и ширины равен 0,5—1,2) . П р о д о л ь н ы е 
ребра на стенке внутренней полости довольно узкие , не сильно выпук
лые, п р я м ы е или очень слабо извилистые, в поперечном сечении почти 
полукруглые. Концы ребер вблизи узлов несколько расширены. Бороз 
ды обычно в 1,5—2 р а з а шире р а з д е л я ю щ и х их ребер и имеют в по
перечном сечении примерно прямоугольные очертания . Р е б р а и бороз
ды без дополнительной скульптуры. Соседние м е ж д о у з л и я р а з д е л е н ы 
широкой (2—7 мм) рельефной поперечной бороздой, на верхнем к р а ю 
которой располагается р я д неотчетливых грубых бугорков. Количество 
ребер на 10 мм окружности внутренней полости равно 5—7 у более 
крупных стеблей и 8—10 у молодых стеблей. 

О п и с а н и е . В коллекции имеются отпечатки стенки к а к узких, 
так и широких внутренних полостей, очевидно, соответствующих стеб
л я м разного возраста . 

У более молодых стеблей (табл . 12, фиг. 1, 2) коэффициент соот
ношения длины и ширины междоузлий больший, чем у крупных 

* П о названию района (Эвенкия) , где эти остатки широко распространены. 

3 Новые виды древних растений. Вып. II 3 3 



( табл . 12, фиг. 3 — 5 ) ; продольные ребра у молодых э к з е м п л я р о в очень 
узкие , более отчетливые и количество их на одну и ту ж е единицу ши
рины больше, чем у старых стеблей. У з л о в а я борозда и в данном слу
чае широкая , но представляется не такой рельефной. 

У более крупных, вероятно, более старых стеблей (табл . 12, 
фиг. 3—5) количество ребер на 10 мм ширины м е ж д о у з л и я не превы
шает 5—7, у з л о в а я борозда выступает очень рельефно и имеет значи
тельную ширину. 

Грубые бугорки или вдавления на узловой борозде видны не на 
всех отпечатках . В о з м о ж н о , эти скульптурные образования соответст
вуют плохо оконтуренным (нечетким) в отпечатках с л е д а м выходов 
к а р и н а л ь н ы х к а н а л о в . Вероятнее всего, выходы к а р и н а л ь н ы х к а н а л о в 
у д а н н ы х стеблей р а с п о л а г а л и с ь с р а з у над у з л а м и , на что м о ж е т ука
з ы в а т ь остаток, и з о б р а ж е н н ы й на т а б л . 12, фиг. 4. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я описанного вида ха
рактерны ш и р о к а я и рельефно в ы с т у п а ю щ а я в отпечатках у з л о в а я 
борозда , сравнительно короткие м е ж д о у з л и я с узкими и редкими про
дольными р е б р а м и на стенке внутренней полости у старых стеблей и с 
отчетливыми, но более частыми р е б р а м и у молодых стеблей. Особенно 
х а р а к т е р н о присутствие с р а з у выше узловой линии бугорков или вдав -
лений (следов выхода к а р и н а л ь н ы х к а н а л о в ) . 

Описанный вид несколько сходен по ряду внешних признаков 
с позднепермским Paracalamites lutkevitschii S c h w e d . (Н . А. Ш в е 
дов, 1961, стр. 45, т а б л . I I , фиг. 2 ) , отличаясь от него более длинными 
м е ж д о у з л и я м и , выпуклыми, но неуплощенными ребрами в отпечатках , 
а т а к ж е отсутствием рубцов над узловой линией. У з л о в а я борозда 
у P. lutkevitschii значительно шире и поверхность ее ребристая , а не 
бугорчатая . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь . Тунгусский бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного п а р а к а л а -
мита в комплексе с о с т а т к а м и других растений х а р а к т е р и з у ю т отложе
ния бургуклинской свиты нижней перми в Тунгусском бассейне. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, верхняя половина 
нижней перми, бургуклинская свита: правый берег р. Курейки ниже 
IV Корейского порога (Н . Г. Вербицкая , 1958), в углистых алевроли
тах ; левый берег р. Н. Тунгуски ниже устья р. Анакит (Н . Г. Вербиц
кая , 1957), в мелкозернистых песчаниках; левый берег р. Курейки ни
ж е Курейского рудника (Н . Г. Вербицкая , 1959), углистые алевролиты; 
правый берег р. Горбиачин ниже устья р . Стан (Н. Г. Вербицкая , 1959), 
в алевролитах ; правый берег р. Вахты выше Узкого порога (Н. Г. Вер
бицкая , 1958), слабоуглистые алевролиты; п р а в ы й берег р. Н. Тунгуски 
из урочища Щ е к и (Н. Г. Вербицкая , 1957), в алевролитах ; левый берег 
р. Фокиной в 2,5 км восточнее отметки 250,7 ( Л . А. Кузнецов , 1959), в 
углистых алевролитах . 

Paracalamites obsoletus V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 13, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы 14/8269, 15/8269, 16/8269, 17/8269. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О к о л о 30 отпечатков стенки внутренней полости 

членистостебельных, из 12 местонахождений. 
Д и а г н о з . П а р а к а л а м и т с д и а м е т р о м внутренней полости 

членистых стеблей 5—30 мм при длине м е ж д о у з л и й от 20 до 55 мм. 
Коэффициент соотношения длины и ширины междоузлий равен 2—3 у 
тонких и 0,9—2 у более толстых стеблей. П р о д о л ь н ы е ребра на стенке 

* По наличию неясно выраженных узлов (obso le tus — неясный). 
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внутренней полости довольно узкие (4—6 ребер на 5 мм ее окружно
сти) , в поперечном сечении закругленные , примерно равны по своей 
ширине р а з д е л я ю щ и м их б о р о з д а м . В области узла ширина ребер не 
меняется ; концы ребер с м е ж н ы х междоузлий соприкасаются , поэтому 
узловая линия очень неотчетливая . Н а расстоянии 5—10 мм над узло
вой линией намечается очень с л а б о в ы р а ж е н н а я поперечная вдавлен-
ность, п е р е с е к а ю щ а я все ребра примерно до половины (или д а ж е мень
ше) их высоты и внешне сходная с узловой линией. 

О п и с а н и е . Почти на всех без исключения отпечатках этого 
п а р а к а л а м и т а у з л о в а я линия в ы р а ж е н а неотчетливо, а на многих, 
кроме того, можно заметить т а к ж е и дополнительную поперечную 
вдавленность , которая во всех случаях в ы р а ж е н а еще менее отчет
ливо, чем у з л о в а я линия ( табл . 13, фиг. 1, 2а, 26, 3 ) . П р и р о д а этой 
дополнительной поперечной вдавленности не совсем понятна. О д н а к о 
следует отметить, что при изготовлении продольных срезов стеблей 
современных хвощей (Equisetum silvaticum L.) на стенке их внутрен
ней полости на уровне, которому соответствует верхний край прижатой 
части в л а г а л и щ а , т а к ж е н а б л ю д а е т с я неясная кольцевая бороздка . 
М о ж н о поэтому предполагать , что описываемый п а р а к а л а м и т соответ
ствует стеблям членистостебельных, листья которых были сращены 
во в л а г а л и щ е . Из всех членистостебельных, остатки которых встре
чаются совместно с о с т а т к а м и P. obsoletus sp . nov., л и ш ь побеги 
Gamophyllites о б л а д а ю т высокими тесно п р и ж а т ы м и к стеблю влага 
л и щ а м и . Характерно , что у этих последних на н а р у ж н о й поверхности 
стеблей, подобно тому к а к это наблюдается у современного Equisetum, 
всегда имеется дополнительная бороздка , соответствующая четко вы
р а ж е н н о м у верхнему к р а ю п р и ж а т о й к стеблю части в л а г а л и щ а . 
Поэтому м о ж н о предполагать , что P. obsoletus скорее всего представ
ляет ф о р м у сохранения внутренней полости стеблей растений, отно
сящихся к роду Gamophyllites. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р н ы м и призна
ками нового п а р а к а л а м и т а я в л я ю т с я : неясность узловой линии и 
наличие дополнительной поперечной вдавленности выше узловой линии. 
Эти два признака я в л я ю т с я достаточными, чтобы отличить P. obsoletus 
sp. nov. от всех известных видов рода Paracalamites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Вторая половина ранней перми. Кузнецкий и Тунгусский 
бассейны. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного п а р а к а л а м и 
та в комплексе с остатками других растений х а р а к т е р и з у ю т отложе
ния верхов нижнебалахонской и верхнебалахонскую свиты в Кузнецком 
бассейне, а т а к ж е бургуклинскую и р ы ж к о в с к у ю свиты в Тунгусском 
бассейне. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн, верхи нижнебалахон
ской свиты: Л о г Медвежий , в п а д а ю щ и й в руч. Мунашкин , выше устья 
рч. Светильник (О. А. Солнцев , 1936); в е р х н е б а л а х о н с к а я свита: пра
вый берег р. Томи ниже пос. К о р а й (Г. П. Радченко , 1957); правый бе
рег р. Усу ниже р . О л ь д ж е р а с у , под пластом III (Г. П. Радченко , 
1957), всюду в алевролитах . 

Тунгусский бассейн: Т а с е е в с к а я синеклиза , верхняя половина ниж
ней перми, р ы ж к о в с к а я свита : Кокуйское месторождение , скв. 60 
(Н. П. Ильюхина , 1956); п р а в ы й берег р. К а р а б у л ы у заимки Гаврилов-
ской (Н. П. Ильюхина , 1958) в песчаниках . Тунгусская синеклиза , бургу-
клинская свита, правый берег р. Курейки ниже Курейского рудника 
(Н. Г. В е р б и ц к а я , 1959) в песчаниках, правый берег р. Н. Тунгуски в 
урочище Щ е к и (Н. Г. В е р б и ц к а я , 1957) в углистых алевролитах , ле
вый берег р. Н. Тунгуски выше устья р. Летней ( Л . А. Богданова , 
Н. Г. Вербицкая , 1958) в алевролитах , правый берег р. Вахты выше 
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Узкого порога (Н . Г. Вербицкая , 1958), левый берег р. Хурингды в 2 км 
от устья (И . Я. Кальницкий , 1958) в алевролитах , правый берег р. Се
ребряной, бассейн р. Фокиной (Л . А. Кузнецов , 1959) в углистых 
алевролитах , левый берег р. Чуни в 7—8 км ниже устья р. Еробы 
(В. И. Д р а г у н о в , 1957) в алевролитах . 

Paracalamites planicostatus V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 13, фиг. 5, 6 

О р и г и н а л ы № 18/8269, 19/8269. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О к о л о десяти отпечатков стенки внутренней полости 

хорошей сохранности, из четырех местонахождений . 
Д и а г н о з . П а р а к а л а м и т ы с очень короткими м е ж д о у з л и я м и 

(коэффициент соотношения их длины к ширине равен 0 ,3—1) . П р о 
дольные ребра на стенке внутренней полости плоские, широкие (на 
5 мм окружности полости приходится 2,5—3 ребра) и прямоугольные 
в поперечном сечении. Борозды в 2—3 р а з а у ж е ребер и т а к ж е прямо
угольные в поперечном сечении. Внутри к а ж д о й борозды пробегает 
по одному очень тонкому и невысокому ребрышку. П р о д о л ь н ы е ребра 
при подходе к узлу з а к р у г л я ю т с я . Узловая линия неширокая , но от
четливая в виде непрерывной поперечной бороздки. 

О п и с а н и е . Н а одном отпечатке стенки внутренней полости 
(табл . 13, фиг. 5) м е ж д о у з л и я очень короткие и широкие (коэффициент 

отношения длины к ширине равен 0,3) . По-видимому, этот ф р а г м е н т 
соответствует приосновной части стебля . Н а других отпечатках коэф
фициент соотношения длины и ширины м е ж д о у з л и й колеблется в пре
д е л а х 0 ,6—1. Н а противоотпечатках внутренних ядер , к а к бы представ
л я ю щ и х самую стенку внутренней полости, широкие ребра чередуются 
с очень узкими бороздками . В середине к а ж д о й бороздки можно з а м е 
тить очень тонкий узкий валик или ребрышко . Н а я д р а х ж е или отпе
чатках стенки внутренней полости (табл . 13, фиг. 6) ребра , наоборот , 
узкие, а бороздки широкие, последние отчетливо р а с ш и р я ю щ и е с я на 
обоих концах. У з л о в а я линия во всех случаях очень тонкая , но доста
точно отчетливая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Основными п р и з н а к а м и 
данного вида я в л я ю т с я : очень м а л а я д л и н а междоузлий , значительная 
ширина и уплощенность ребер на я д р а х и отпечатках стенки внутрен
ней полости, а т а к ж е слабое з акругление их концов вблизи узлов ; 
наличие дополнительного тонкого р е б р ы ш к а внутри бороздок. Перечис
ленные признаки достаточны д л я признания самостоятельности опи
санного вида. 

Из всех известных видов рода Paracalamites P. planicostatus 
sp . nov. по ряду признаков близок двум позднепермским видам Para
calamites robustus Z а 1. (Залесский , 19331, стр. 621 , фиг. 36) и 
Paracalamites grandis G о г е 1. (Горелова , Радченко , 1962, стр. 88, 
табл . X, фиг. 11). О д н а к о от первого P. planicostatus sp . nov. отли
чается очень тонкой, но достаточно отчетливой узловой линией 
(у P. robustus у з л о в а я линия неотчетливая , волнистая и д а ж е зигзаго
о б р а з н а я , вследствие чего иногда создается л о ж н о е представление , что 
часть ребер в смежных м е ж д о у з л и я х чередуется ) . В отличие от 
P. grandis новый вид Paracalamites — P. planicostatus имеет хотя и 
плоские, но более приподнятые ребра с ровной поверхностью. При 
подходе к узлу ребра слабо з а к р у г л я ю т с я , в то время как у P. grandis 
они не суживаются и не расширяются на концах. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -

* По наличию плоских и широких ребер на стенке внутренней полости (planico
s ta tus — плоскоребристый). 
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с т р а н е н и е . Поздний карбон — ранняя пермь . Кузнецкий и Тунгус
ский бассейны. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного п а р а к а л а 
мита х а р а к т е р н ы для пограничных отложений верхнего карбона и ниж
ней перми, чем определяется стратиграфическое значение этого вида . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий бассейн, верхний карбон — 
н и ж н я я часть нижней перми, н и ж н е б а л а х о н с к а я свита: Кемерово , 8— 
10 м в ы ш е пласта Кемеровского (Г. П. Р а д ч е н к о , 1957); Тунгусский 
бассейн, верхний карбон — н и ж н я я часть нижней перми, а н а к и т с к а я — 
бургуклинская свиты: р. Д е л и н г д а — правый приток р. Северной 
(Н. С. Малич , Е. В. Туганова , 1960), правый берег р. Фатьянихи, 5,4 км 
ниже устья р. Графитной ( Л . С. Семенов, 1961); правый берег р. Фо
киной, обн. 2 (Л. А. Кузнецов , 1959). 

ТИП P T E R O P S I D A 

К Л А С С F I L I C I N A E 

Подкласс Primofil ices 

П О Р Я Д О К C L A D O X Y L A L E S 

В. Г. ЛЕПЕХИНА 

Новый позднедевонский 
прапапоротник 

Р о д Pietzschla G о t h а п, 1927. 

1927. Pielzschia G < i t h a n , S trukturze igende Pf lanzen aus dein Oberdevon v o n Widen-
fels, стр. 5—10. 

Т и п и ч н ы й в и д . Pietzschia schulleri G о t h а п. Поздний девон. 
Саксония . 

У т о ч н е н н а я х а р а к т е р и с т и к а р о д а . Прапапоротники , 
стволы которых х а р а к т е р и з у ю т с я полистеличной структурой. Меристе-
лы * двух типов: периферические — р а д и а л ь н о - н а п р а в л е н н ы е и удли
ненно-эллиптические в сечении и центральные — округлые в сечении, 
анастомозирующие с первыми. П е р в ы е —• диархные , с ксилемой ме-
зархного строения; группы протоксилемы р а с п о л о ж е н ы на наружной и 
внутренней сторонах стел, направленных к центру и периферии ствола . 
Вторые — монархные с мезархной ксилемой; при слиянии последние 
образуют диархные , т р и а р х н ы е и тетрархные стелы. Вторичный рост 
отсутствует. Ксилема состоит из трахеид со спиральными и кольчаты
ми утолщениями, а т а к ж е с двурядно расположенными, очередными 
или супротивными округлыми окаймленными порами . Флоэма неизве
стна. Л у б я н ы е волокна могут отсутствовать . Периферические и цент
ральные меристелы погружены в основную паренхимную ткань . 

З а м е ч а н и я . В . Готан (Go than , 1927, стр. 8—10) , основываясь 
на таких морфологических признаках , к а к ребристая поверхность ствола 
и отсутствие анастомоз меристел , склонен был считать изученный им 
участок ствола м е ж д о у з л и е м к а л а м и т а , что в р я д ли является правиль 
ным ввиду отсутствия х а р а к т е р н о г о для последних артростелического ** 
строения ( Т а х т а д ж я н , 1956, стр. 138—140). Одновременно Готан ука
з ы в а л на в о з м о ж н у ю п р и н а д л е ж н о с т ь описанного им растительного 
остатка к папоротникообразным, не упоминая , впрочем, о конкретных 

* Меристел а — элемент стебля полистеличной структуры, представляющий со
бой протостелу. 

** Артростела - тип стелы, известный у членистостебельных, для которого ха
рактерно наличие кольца отдельных коллатеральных проводящих пучков, кариналь
ных каналов и центральной полоста. 
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признаках , п о д т в е р ж д а ю щ и х такое предположение . С о п о с т а в л я я род 
Pietzschla с родом Cladoxylon ( G o t h a n , 1927, стр. 10), он обратил 
внимание л и ш ь на их различия , у к а з а в , в частности, что у Cladoxylon 
отсутствуют центральные меристелы с двумя группами протоксилемы 
и округлые о к а й м л е н н ы е поры трахеид . Таким образом , В. Готан не 
решил вопроса о родственных связях рода Pietzschla. 

Н а р я д у с отличиями эти два рода о б л а д а ю т и несомненным сход
ством, что позволило М. Гирмеру (H i rmer , 1927, стр. 483) в ы с к а з а т ь 
предположение об их родстве. 

Определение вегетативных органов растений из группы низших 
теломофитов по п р и з н а к а м их внутреннего строения п р е д с т а в л я е т зна
чительные трудности. К а к правило, общими признаками , отличающими 
стебли Fi l ic inae от стеблей A r t h r o p s i d a и Lycops ida , являются следую
щие: проводящая система представлена протостелой, сифоностелой или 
диктиостелой; соответственно протоксилема з а н и м а е т экзархное , ме-
зархное или эндархное положение ( Т а х т а д ж я н , 1956, стр. 154); вторич
ный рост имеет место редко (Arnold , 1954, стр. 170). 

Растения , относящиеся к подклассу Pr imof i l ices , имеют в органи
зации проводящего цилиндра следующие о б щ и е черты (Яценко-Хме-
левский, 1954, стр. 169): отсутствие вторичного роста; п р о в о д я щ а я си
стема представлена протостелой различного типа (гаплостелой, акти-
ностелой, плектостелой) или сифоностелой; ксилема часто мезархна , 
состоит из кольчатых, спиральных, лестничных и р е ж е точечных 
трахеид . 

При сравнении перечисленных выше признаков обеих групп расте
ний и признаков рода Pietzschla становится совершенно очевидным, 
что последний д о л ж е н быть отнесен к папоротникам , а не к A r t h r o p s i d a , 
и именно, к наиболее древнему их подклассу — п р а п а п о р о т н и к а м . 

Подробно на родственных связях Pietzschla останавливается 
П. Б е р т р а н ( B e r t r a n d , 1935, стр. 115—116) в своей монографии о группе 
C ladoxy lae , к которой он относит и этот род. У к а з ы в а я на близость 
родов Cladoxylon и Pietzschla, П. Б е р т р а н особенно подчеркивает 
сходство P. schulleri G o t h , с типичным видом рода Cladoxylon — 
С. mirabile U n g е г. Следующие признаки с б л и ж а ю т эти виды: ра
диальное расположение периферических меристел и отсутствие вторич
ного роста. Н а л и ч и е у P. schulleri G o t h , группы лубяных волокон, 
чередующихся с р а д и а л ь н о - н а п р а в л е н н ы м и меристелами, с б л и ж а е т 
этот вид с С. scoparium К г . et W е у 1. Что ж е касается округлых 
окаймленных пор трахеид , то они встречаются у представителей рода 
Cladoxylon н а р я д у с поперечно-вытянутыми порами . Присутствие округ
лых окаймленных пор, таким образом , т а к ж е с б л и ж а е т эти два рода . 

Целый ряд перечисленных выше признаков , у к а з ы в а ю щ и х на 
несомненное родство родов Pietzschla и Cladoxylon, говорит о том, 
что род Pietzschla д о л ж е н быть отнесен к порядку C l a d o x y l a t e s . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднего девона . Германия , С С С Р . 

Pietzschla timanica L e p e c h i n a sp. nov. * 
Табл. 14, фиг. 1—5 

О р и г и н а л № 1/8256. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а окремненных стебля удовлетворительной со

хранности, из одного местонахождения . 
Д и а г н о з . Стебель прапапоротника диаметром 33 мм. К а к пери

ферические, т а к и центральные стелы имеют ксилему двух типов: 

* По Тиманокому кряжу, где найдены стебли представителей нового вида. 
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в центре — р а с п о л о ж е н н у ю беспорядочно, по периферии — в строгих 
р а д и а л ь н ы х рядах . Периферические стелы диархные , центральные — 
диархные , триархные , тетрархные . Группы паренхимных клеток имеют 
темное содержание . Л у б я н ы е волокна отсутствуют. 

О п и с а н и е . Поперечный шлиф. ( табл . 14, фиг. 1—3). Плоскость 
поперечного ш л и ф а о х в а т ы в а е т поперечный срез декортицированного 
стебля диаметром 33 мм. Ц е н т р а л ь н а я часть его полностью заполнена 
породой. Клеточное строение сохранилось только в наружной части 
стебля . 

Н а шлифе видны д в а д ц а т ь удлиненно-эллиптических р а д и а л ь н о -
направленных стел длиной от 3 до 6 мм, шириной 1 —1,5 мм. Ксилема 
мезархного типа. Н а н а р у ж н о м и внутреннем концах их четко видны 
две группы протоксилемы. Характерно , что по ширине и х а р а к т е р у рас
положения трахеид ксилема к а ж д о й н а р у ж н о й меристелы дифференци
рована на н а р у ж н у ю и внутреннюю. Т р а х е и д ы центральной ксилемы 
округло-изодиаметрической ф о р м ы в сечении, д и а м е т р о м от 22 до 55 1л, 
р асположены беспорядочно. Трахеиды н а р у ж н о й части ксилемы имеют 
д и а м е т р 16—44 р,, р а с п о л о ж е н ы правильными р а д и а л ь н ы м и р я д а м и , в 
сечении — четырехугольные, в р а д и а л ь н о м направлении слегка сдав
ленные, сомкнутые. Вся н а р у ж н а я часть ксилемы по расположению и 
ф о р м е элементов н а п о м и н а е т вторичную ксилему, но отсутствие древе
синных лучей и общее строение стебля з а с т а в л я ю т отказаться от та
кого предположения . 

К н а р у ж и от ксилемы р а с п о л о ж е н а у з к а я зона разрушенных кле
ток, часто заполненная породой, вероятно, соответствующая зоне 
флоэмы. 

Кроме р а д и а л ь н о - н а п р а в л е н н ы х стел, б л и ж е к центру стебля рас
положены в беспорядке стелы округлой ф о р м ы . Д и а м е т р монархной 
стелы 550, диархной 935, триархной 660—935 р., тетрархной 8 8 0 X 1 3 2 0 р.. 
Ксцлема их мезархна . Вероятно , стелы, имеющие несколько групп про-
токсилем, о б р а з о в а л и с ь путем слияния монархных стел. Строение их 
полностью аналогично строению периферических стел. Ц е н т р а л ь н ы е 
стелы, видимо, на определенном уровне стебля постепенно сливались с 
периферическими. Так , на т а б л . 14, фиг. 1 хорошо видно слияние цент
ральной стелы с периферической. 

К а к радиально-направленные , т ак и центральные стелы погруже
ны в паренхимную ткань . Клетки последней тонкостенные, изодиамет-
рические или вытянутые, величина их варьирует независимо от распо
л о ж е н и я (от 22 до 253 ц.). К а к у мелких, т а к и у более крупных кле
ток один диаметр в 2—3 раза превышает другой. Среди обычных 
паренхимных клеток часто встречаются отдельные группы клеток, за 
полненных темным с о д е р ж и м ы м . Впечатление, что это просто толсто
стенные темноокрашенные клетки—-обманчиво . Н а отдельных у ч а с т к а х 
ш л и ф а можно проследить , к а к постепенно изменяются обычные па-
ренхимные клетки. Внутри клетки появляется темноокрашенное кольцо, 
не п р и м ы к а ю щ е е к внутренним ее стенкам и постепенно р а с ш и р я ю 
щееся и з а п о л н я ю щ е е всю ее полость. П р и р о д а этого явления неясна. 

Радиальный шлиф ( табл . 14, фиг. 4 — 5 ) . Ш л и ф п а р а л л е л е н длин
ной оси периферической меристелы и, хотя не прошел через центр 
стебля , дает полное представление об элементах ксилемы этого расте
ния. Н а и б о л е е узкие трахеиды протоксилемы имеют кольчатые и спи
р а л ь н ы е утолщения . Т р а х е и д ы с окаймленными порами соответствуют 
метаксилеме . О к а й м л е н н ы е поры в одном, ч а щ е в двух рядах , очеред
ные или супротивные, округлые , диаметром 7—10 р,. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От единственного из
вестного вида P. schulleri G o t h a n ( G o t h a n , 1927, стр. 5—11, т а б л . I, 
II) новый вид отличается следующими п р и з н а к а м и : образование цен
т р а л ь н ы х стел с несколькими группами протоксилемы, отсутствие 

39 



л у б я н ы х волокон, расположение т р а х е и д н а р у ж н о й части ксилемы 
в правильных р а д и а л ь н ы х рядах , присутствие групп паренхимных 
клеток , заполненных темным веществом. 

Все перечисленные признаки з а с т а в л я ю т выделить описанное выше 
растение в новый вид — P. timanica L e p e c h i n a sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, франский век. Европейская часть С С С Р , 
Тиманский к р я ж . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . П р е д с т а в и т е л и рода Pietzschla 
G о t h а п до настоящего времени не были известны на территории Со
ветского Союза . Н а х о д к и их остатков дополняют палеоботаническую 
характеристику франских отложений Т и м а н а и д а ю т новый материал 
д л я филогенетических исследований группы прапапоротников . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тиманский к р я ж , верховье р. Сулы. 
Франский ярус , б е з м о ж и ц к а я свита, в алевролитах (Л . С. Косовой, 
1957). 

Подкласс Leptofi l ices 

П О Р Я Д О К F I L I C A L E S 

Ю. M. КУЗИЧКИНД 
Новые виды лейасовых 

папоротников Средней Азии 

С Е М Е Й С Т В О C Y A T H E A C E A E R Е I С Н Е N В А С Н, 1828 

Р о д Cyathea J. S m i t h , 1793 
Cyathea spinulijera K u z i t s c h k i n a sp. nov. * 

Табл. 13, фиг. 7—9 

О р и г и н а л — п р е п а р а т № 1736i. П а л е о н т о л о г о - с т р а т и г р а ф и ч е с к а я 
партия Министерства геологии Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . Н е с к о л ь к о десятков оболочек спор хорошей сохран
ности, из трех местонахождений . 

Д и а г н о з . П а п о р о т н и к и с трехлучевыми округло-треугольными в 
очертании спорами с простой щелью, лучи почти равны радиусу споры. 
Экзина двухслойная , мелкобугорчатая , толщиной 2 ц. 

О п и с а н и е . Д и а м е т р спор 32—40 Споры с трехлучевой щелью, 
в очертании треугольно-округлые со втянутыми, р е ж е почти прямыми 
сторонами. Лучи щели длинные, почти равны радиусу тела споры. 
Щ е л ь открытая и з а к р ы т а я , края ее иногда волнистые. Экзина доволь
но тонкая , сминается в складки , расстояние м е ж д у внешними и внут
ренним контуром достигает 2 ц. Экзина двухслойная ; внутренний ее 
слой (эндэкзина) более тонкий, чем внешний слой ( э к т э к з и н а ) . Поверх
ность эктэкзины м е л к о б у г о р ч а т а я . Высота бугорков немногим больше 
их основания. Незначительный р а з м е р скульптурных украшений 
определяет мелковолнистую линию контура спор. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Споры описываемого вида 
имеют сходство со спорами современного папоротника Cyathea spinulosa 
W a l l , по строению экзины, х а р а к т е р у скульптуры ее поверхностного 
слоя, очертанию тела спор и характеру щели р а з в е р з а н и я . Отличия 
з а к л ю ч а ю т с я в р а з м е р а х , которые у Cyathea spinulosa W a l l , несколько 
больше, чем у спор описываемого вида . Сходство р а с с м а т р и в а е м ы х 
спор со спорами Cyathea spinulosa W а 1 1., позволяет отнести их 
к роду Cyathea. Морфологические признаки р а с с м а т р и в а е м ы х спор, 

* Наименовамие вида (spinul i ferus — несущие мелкие комочки) указывает на 
морфологическую особенность спор и их сходство с о спорами С. spinulosa Wall. 
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особенно их сравнение со спорами известных древних видов этого рода , 
позволяют выделить новый вид Cyathea spinulifera sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я в и д а . Поздний лейас . Северный Тянь-
Ш а н ь . 

Споры Cyathea spinulifera встречаются в значительных количествах, 
п о п а д а я в число руководящих форм, в составе комплексов , с о д е р ж а щ и х 
в з аметных количествах споры Coniopteris, в несколько меньшем 
числе — споры Hausmannia, Marattiopsis, Cheiropleuria, Salvinia, a 
т а к ж е споры неустановленного систематического положения Camptotri-
letes cerebriformia N a u m . В составе этих руководящих комплексов 
одно из последних мест з а н и м а е т пыльца сосновых и ногоплодниковых 
с хорошо дифференцированными пыльцевыми м е ш к а м и . Немногочис
ленна пыльца беннеттитовых, саговниковых и гинкговых. Характерной 
особенностью комплексов я в л я е т с я п р е о б л а д а н и е спор папоротников , 
что м о ж е т у к а з ы в а т ь на обитание всех этих растений в у в л а ж н е н н ы х 
условиях . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Б л а г о д а р я ограниченному вре
мени существования ( л е й а с ) , вид имеет большое значение для страти
графии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ангренская долина , поздний лейас , ан-
гренская свита, многочисленные споры хорошей сохранности в глинах 
и а л е в р о л и т а х (Н. П. Гомолицкий, 1960). Ю г о - з а п а д н а я оконечность 
Ферганского хребта : Кок-Янгак , лейас , кок -янгакская свита, многочис
ленные споры хорошей сохранности в углях, аргиллитах и алевроли
тах ; А л д ы я р , лейас , многочисленные споры хорошей сохранности в 
а р г и л л и т а х и а л е в р о л и т а х (К. А. Алимов, 1958—1960) . 

С Е М Е Й С Т В О S C H I Z A E A C E A E M A R T I U S , 1834 

Р о д Schizaea S m i t h , 1793 
Schizaea incurvula K u z i t s c h k i n a sp . nov.* 

Табл. 12, фиг. 6—8 

О р и г и н а л ы — п р е п а р а т ы 1736i, 17362 , 1709]. Палеонтолого-
стратиграфическая партия Министерства геологии Узбекской С С Р , 
Ташкент . 

М а т е р и а л . Несколько десятков спор хорошей сохранности, из 
одного месторождения . 

Д и а г н о з . Папоротники , споры которых бобовидные или эллип
соидальные . Щ е л ь однолучевая , экзина простого строения, поверхность 

,ее покрыта плоскими, мелкими бугорками. 
О п и с а н и е . Д и а м е т р спор 30—30 р.. Споры с однолучевой щелью, 

различных очертаний: эллипсоидальные , бобовидные или почти ш а р о 
видные. Лучи щели почти достигают краев тела споры. Щ е л ь открытая 
или з а к р ы т а я . Экзина довольно толстая , простого строения, расстояние 
м е ж д у ее внутренним и внешним контуром достигает 2 ц. Поверхность 
экзины покрыта очень мелкими, плоскими, с л и в а ю щ и м и с я друг с дру
гом бугорками, с о з д а ю щ и м и впечатление зернистости. П о контуру 
споры бугорки выступают в виде слабо заметной волнистости. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Споры описываемого вида 
имеют сходство со спорами современного папоротника Schizaea incur-
vata S c h k u h r по очертанию тела споры и х а р а к т е р у скульптурных 
украшений . Отличия з а к л ю ч а ю т с я в р а з м е р а х спор, которые у совре
менных Schizaea incurvata S c h k u h r значительно больше, чем 
у спор описываемого вида . Сходство р а с с м а т р и в а е м ы х спор со спорами 
современного Schizaea incurvata S c h k u h r , позволяет отнести их 

* По сходству со спорами S. incurvata S c h k u h r ( incurvutus — слегка изог
нутый). 
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к роду Schizaea. Отсутствие аналогичных спор среди известных иско
паемых представителей этого рода (Болховитина , 1961) позволяет 
выделить их в новый вид Schizaea incurvula. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я в и д а . Поздний лейас . Северный Тянь-
Ш а н ь . Споры Schizaea incurvula встречаются в значительных количе
ствах, попадая в состав руководящих комплексов , вместе со спорами 
Conlopterls, Cheiropleuria, Salvinia, Selaginella. В этих ж е комплексах 
находятся в подчиненном количестве споры Hausmannia и Marattiopsis 
и пыльца беннеттитов, саговниковых, сосновых и ногоплодниковых. 
П р е о б л а д а н и е в комплексах спор сухопутных и водяных папоротников , 
а т а к ж е плауновых у к а з ы в а е т на обитание этих растений в условиях 
в л а ж н о г о , теплого к л и м а т а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В связи с ограниченным време
нем существования вид имеет большое стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ангренская долина . Верхний лейас , ан-
гренская свита, многочисленные споры хорошей сохранности в глинах 
и алевролитах (Н. П. Гомолицкий, 1960). 

И. Н. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ 

Новые позднетриасовые 
папоротники Приморья 

(Дальний Восток) 

С Е М Е Й С Т В О D I P T E R I D A C E A E S E W A R D ЕТ D A L E , 1901 

Р о д Dictyophyllum L i n d l e y et H u l t o n , 1834 
Dictyophyllum mongugaicum S r e b r o d o l s k a j a var. deminutum * 

S r e b r o d o l s k a j a var. nov. 
Табл. 14, фиг. 6—11 

1933. Camptopteris spiralis К р и ш т о ф о в и ч . Ангарская свита, стр. 125, табл. I l l , 
фиг. 1. 

1954. Camptopteris spiralis К р и ш т о ф о в и ч . В работе Кипарисовой: Полевой атлас 
фауны и флоры триасовых отложений Приморского края, стр. 29, табл. XX, 
фиг. 1. 

1958. Camptopteris spiralis С р е б р о д о л ь с к а я. О расчленении монгугайской свиты 
Ю ж н о г о Приморья по палеоботаническим данным, стр. 173. 

1961. Dictyophyllum mongugaicum С р е б р о д о л ь с к.а я. О семействе Dipter idaceae 
во флоре среднего кейпера Южного Приморья, стр. 148, табл. XVII , фиг. 2—6. 

О р и г и н а л ы № 11/7333, 11/9328, 12/9328, 13/9328, 14/9328, 
16/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Ш е с т ь фрагментов перьев хорошей сохранности, из 
одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Отличается от типичной ф о р м ы значительно более 
узкими (7 мм) перьями с плотной листовой пластинкой, наличием 
окаймления у последней и более толстыми, в ы д а ю щ и м и с я ж и л к а м и . 

О п и с а н и е . Н е с м о т р я на ф р а г м е н т а р н о с т ь отпечатков, по ним 
м о ж н о все ж е составить некоторое представление о внешнем облике 
всего листа . 

К ветвям р а з в и л к а прикреплялись очень узкие (7 мм), линейные и 
зубчатые по к р а ю перья с плотной листовой пластинкой и толстыми 
ж и л к а м и . Н а фиг. 6 п о к а з а н участок приосновной части листа , на кото
рой можно видеть прикрепление перьев к ветви р а з в и л к а . Видно т а к ж е 
низбегание пластинки пера до самого основания и ее слияние с пла
стинками соседних перьев . Верхушки перьев не сохранились . 

Н а фиг. 7 и з о б р а ж е н ы приосновные части р я д а перьев, но самое 
место их прикрепления не сохранилось . Н а некотором расстоянии (не 
менее 4 см) от основания перья имеют п р я м ы е к р а я , которые выше 

* П о уменьшенным размерам листа (deminutus — уменьшенный) . 
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становятся волнистыми и довольно быстро переходят в коротко-зубча
тые. З у б ц ы не всегда правильные по форме , верхушка их тупо закруг
л е н н а я . Расстояние м е ж д у зубцами неодинаковое : оно уменьшается по 
направлению к верхушке . Н а фиг. 9 п о к а з а н а верхушка пера с корот
кими и частыми з у б ц а м и . 

Н а всех отпечатках (особенно фиг. 8, 10, 11) хорошо заметно 
окаймление листовой пластинки. 

Ж и л к о в а н и е очень отчетливое. Л у ч ш е всего оно н а б л ю д а е т с я на 
участках средней и приверхушечной частей пера . Вторичные ж и л к и и 
ж и л к и третьего порядка отходят под острым углом; последние обра
зуют сеть из многоугольных ячеек. Х а р а к т е р н о й особенностью жилко
вания является н а п р а в л е н и е первой верхней ж и л к и третьего порядка , 
которая отходит вверх от вторичной и идет почти п а р а л л е л ь н о средней 
ж и л к е пера. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и и в ы д е л е 
н и я р а з н о в и д н о с т и . Характерное д л я рода Dictyophyllum при
крепление перьев к ветвям развилка и тип ж и л к о в а н и я позволяют 
относить описанные отпечатки к выделенному автором виду D. mongu
gaicum (Сребродольская , 1961, стр. 148, т а б л . XVI , фиг. 7—9, т а б л . XVII , 
фиг. 1—6). 

Листья типичных представителей этого вида характеризуются тон
кой, зубчатой, не имеющей окаймления листовой пластинкой шириной 
до 15 мм. З у б ц ы сравнительно короткие, треугольные, с тупой или 
приостренной верхушкой. Средняя ж и л к а пера п р я м а я , до 1,5 мм ши
риной. Ж и л к и второго п о р я д к а отходят от средней под углом 40°, 
достигая верхушек зубцов . Ж и л к и третьего п о р я д к а отходят т а к ж е под 
острым у г л о м , - о б р а з у я крупные многоугольные петли, р а з д е л е н н ы е на 
мелкие ячейки более тонкими ж и л к а м и . Н о к а ж д а я первая верхняя 

ж и л к а третьего порядка отходит почти п а р а л л е л ь н о средней ж и л к е 
пера и идет прямо вверх до выше р а с п о л о ж е н н о й вторичной ж и л к и , 
иногда изгибаясь на последней трети своего прохождения . 

Описанные листья , о б л а д а я сходством с типичными представите
л я м и вида D. mongugaicum, все ж е отличаются от них п р е ж д е всего 
значительно меньшими общими р а з м е р а м и . Кроме того, перья имеют 
вдвое более узкую и очень плотную листовую пластинку, по краю 
которой наблюдается у з к а я уплотненная полоса ( о к а й м л е н и е ) . С р е д н я я 
ж и л к а пера п р я м а я , шириной до 1 мм. Х а р а к т е р ж и л к о в а н и я обычный 
д л я D. mongugaicum, но жилки , о б р а з у ю щ и е сеть, толстые, резко 
в ы д а ю щ и е с я . К этому следует прибавить , что в то время к а к D. mongu
gaicum известен в П р и м о р ь е из трех местонахождений , у к а з а н н ы е от
печатки найдены только в одном из них — у с. Р а з до л ьно го , где вообще 
встречен весьма своеобразный комплекс растительных остатков. Все 
сказанное з а с т а в л я е т выделить описанные остатки листьев в новую 
разновидность . 

П о д о б н ы е отпечатки А. Н. Криштофович и В. Д . П р и н а д а (Криш
тофович, 1933, стр. 31 , т а б л . I I I , фиг. 1) определяли ранее как Camptop
teris spiralis N a t h., о д н а к о этот вид необходимо совершенно исклю
чить из списка позднетриасовой флоры П р и м о р ь я (Сребродольская , 
1961, стр. 145). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки разновидности, т а к ж е 
к а к и типичных представителей вида, к которому она принадлежит , 
х а р а к т е р н ы для норийских отложений в П р и м о р ь е , в связи с чем она 
имеет вполне определенное стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , гора С т р е л к о в а я у с. Р а з д о л ь 
ного. Нижненорийский подъярус , верхняя монгугайская свита, в алев
ролитах ( Л . Д . Кипарисова , 1952; И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 1955). 
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F I L I C A L E S 1NCERTAE S E D I S 

Р о д Cladophlebis B r o n g n i a r t , 1849 
Cladophlebis pseudoraciborskii S r e b r o d o l s k a j a sp. nov.* 

Табл. 15, фиг. 1—3 

1958. Cladophlebis pseudoraciborskii С р е б р о д о л ь с к а я . О расчленении монгугай-
ской свиты Ю ж н о г о Приморья по палеоботаническим данным, стр. 173 ( nom en 
t a n t u m ) . 

О р и г и н а л ы № 24/8228, 28/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Ш е с т ь отпечатков ф р а г м е н т о в перьев хорошей со

хранности , из трех местонахождений. 
Д и а г н о з . П а п о р о т н и к с д в а ж д ы п е р и с т ы м и (?) листьями. П е р ь я 

длиной свыше 50 мм при ширине до 45 мм. С т е р ж е н ь пера шириной 
до 1 мм с продольной бороздкой посредине. П е р ы ш к и длиной 25 мм 
при шириние 6—7 мм, удлиненные, прямые , с п а р а л л е л ь н ы м и к р а я м и 
на протяжении примерно 2 / з длины, с у ж а ю щ и е с я к заостренной (а если 
передний и задний ряды перышек одного и того ж е пера несимметрич
ны, то к закругленной) верхушке; край перышек пильчатый на всем 
протяжении . С р е д н я я ж и л к а п р я м а я , входит в перышко несколько ни
ж е середины основания под углом 50 или 80° и, постепенно утоньшаясь , 
д о х о д и т до самой верхушки перышка . Б о к о в ы е ж и л к и отходят от сред
ней под углом 50—60°, з а т е м дихотомируют один раз , причем одна из 
веточек идет прямо , а д р у г а я несколько изгибается , но у к р а я перыш
ка обе становятся почти п а р а л л е л ь н ы м и . 

О п и с а н и е . Из - за фрагментарности м а т е р и а л а общие р а з м е р ы 
листа и форма перьев остаются неизвестными. 

П е р ь я расставлены на стержне довольно свободно, расстояние 
м е ж д у ними равно 10—15 мм. С т е р ж е н ь пера прямой, имеет ширину 
до 1 мм, посредине проходит продольная бороздка . П е р ы ш к и прямые , 
длинные , со слегка изогнутой вперед верхушкой, примерно на 2 / з своего 
п р о т я ж е н и я с п а р а л л е л ь н ы м и краями , а з атем с у ж а ю щ и е с я к верхуш
ке. В и д и м а я на отпечатках длина перышек достигает 25 мм, но в не
которых случаях неполная сохранность з а с т а в л я е т предполагать не
сколь ко большую их длину. Ш и р и н а перышек 6—7 мм. П е р ы ш к и 
имеют пильчатый к р а й на всем протяжении , но особенно хорошо пиль-
чатость заметна в приверхушечной их половине; т ам она более частая , 
чем у основания. П е р ы ш к и постепенно суживаются к верхушке, кото
р а я обычно б ы в а е т заостренной. Н о иногда на одном и том ж е пере 
п е р ы ш к и переднего и заднего рядов несимметричны: одни длинные, пря
мые, с заостренной верхушкой, расположенные под углом 50° к стерж
ню, длиной 25 мм и более при ширине 6—7 мм; другие более короткие 
(15—16 мм длиной при ширине 6—7 мм у о с н о в а н и я ) , с закругленной 
верхушкой, р а с п о л о ж е н н ы е под углом около 80° по отношению к 
с т е р ж н ю пера. У первых боковые ж и л к и отходят под более острым 
углом, чем у вторых (табл . 15, фиг. 1 , 3 ) . 

Средняя ж и л к а сравнительно тонкая , хорошо з а м е т н а я , п р я м а я , 
входит в перышко б л и ж е к его з а д н е м у к р а ю под углом 50 или 80° и 
доходит до самой верхушки. Боковые ж и л к и простые и дихотомирую-
щие, отходят от средней обычно под углом 50—60°, дихотомируют один 
р а з недалеко от места своего выхода. О д н а из веточек п р я м а я , д р у г а я 
более или менее изогнутая в месте разветвления , но д а л ь ш е следует 
почти п а р а л л е л ь н о первой. К а ж д о й п а р е веточек соответствует один 
зубец на краю перышка . У самой верхушки ж и л к и простые. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанные отпечатки 
листьев имеют внешнее сходство с листьями Cladophlebis raciborskii 
Z e i l l . (Zeiller, 1903, стр. 49, табл . V, фиг. 1) , но отличаются тем, 

* П о близкому сходству в размерах и ф о р м е с видом Cladophlebis raciborskii 
Z e i l l . 
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что боковые ж и л к и в п е р ы ш к а х дихотомируют один раз , а пильчатость 
н а б л ю д а е т с я не только у верхушки, но и по всему к р а ю пластинки 
п е р ы ш к а . 

С. Оиси и Э. Т а к а х а с и описали новую ф о р м у С. raciborskii f. integra 
O i s h i et T a k a h a s i (Oish i , T a k a h a s i , 1936, стр. 119; Oishi , 1940, 
стр. 283, т а б л . XIX, фиг. 1, l a ) , у которой встречаются перышки 
с о д н а ж д ы дихотомирующими ж и л к а м и . Н о эта ф о р м а отличается к а к 
от типичной, т а к и от описываемого вида именно тем, что имеет цельно-
крайние перышки. 

Ф о р м а перышек и наличие пильчатости по всему их к р а ю отличает 
описываемое растение от широко известного вида С. denticulata 
( B r o n g n . ) F o n t . ( F o n t a i n e , 1889, стр. 7 1 ) , а т а к ж е от С. scoresbyen-
sis H a r r i s ( H a r r i s , 1926, стр. 59; т а б л . I I , фиг. 4, рис. 4 А — D 
в тексте ) , характерного д л я рэта Восточной Гренландии . 

О т С. subdenticulata T u r . - K e t . (А. И . Турутанова -Кетова , 1939, 
стр. 305, рис. 7 в тексте ) , описанного по м а т е р и а л а м из юрских отло
жений М а н г ы с - Т а у ( С р е д н я я А з и я ) , новый вид отличается расстав 
ленными, не с о п р и к а с а ю щ и м и с я друг с другом перьями, а т а к ж е более 
сближенными, п р я м ы м и и значительно более длинными п е р ы ш к а м и . 
Кроме того, средняя ж и л к а у С. pseudoraciborskii доходит до самой 
верхушки перышка , а боковые жилки более редкие и вблизи к р а е в 
п е р ы ш к а почти п а р а л л е л ь н ы е , чего не н а б л ю д а е т с я у С. subdenticulata 
Т u r . - K e t . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний кейпер . Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанные остатки листьев ха
рактерны д л я норийских отложений П р и м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , нижненорийский подъярус , 
верхняя монгугайская свита , в мелкозернистых песчаниках и алевроли
тах: з а п а д н о е побережье Амурского з а л и в а , правый берег р. Амба-
бира близ дер . Або, низы свиты, слой 26; т ам ж е , слой 65; з а п а д н ы й 
склон Федоровских сопок в устье р. Суйфун (И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 
1954—1955). 

В. П. ВЛАДИМИРОВИЧ 

Новые рэтские и лейасовые 
кладофлебисы Урала и К а з а х с т а н а 

Cladophlebis acuta V 1 a d i in i г о v i с h sp. nov .* 
Табл. 15, фиг. 6, 7 

О р и г и н а л ы № 4/8265, 5/8265. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О к о л о десяти отпечатков фрагментов листьев удов

летворительной сохранности, из семи местонахождений. 
Д и а г н о з . Папоротники с д в а ж д ы перистыми листьями средних 

разме ров . С т е р ж е н ь листа прямой, шириной до 5 мм, на верхней сто
роне несет узкие продольные бороздки. П е р ь я чередующиеся или су
противные, линейные или линейно-ланцетные шириной до 45 мм, дли
ной свыше 70 мм, отходят от стержня под углом 50—60°, на расстоянии 
23—25 мм друг от друга . С т е р ж н и перьев не более 1 мм шириной, с 
гладкой поверхностью. П е р ы ш к и чередующиеся , р а с п о л о ж е н ы на 
с т е р ж н е очень тесно под углом 60—80°, п е р е к р ы в а я один другого края 
ми; они узкотреугольно-линейные, слабо серповидно-изогнутые с расши
ренным основанием и вытянутой, узкотреугольной, приостренной вер
хушкой; к р а я перышек ровные; задний их край слегка выпуклый, пе
редний вогнутый. Д л и н а перышек до 24 мм, ширина 3—5 мм. С р е д н я я 

* П о узкотреугольному очертанию перышек, оканчивающихся приостренной вер
хушкой ( a c u t u s — оотрый, остроконечный). 
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ж и л к а очень тонкая , п р я м а я , выходит из стержня под острым углом 
б л и ж е к з аднему к р а ю перышка , з атем резко изгибается и доходит до 
его верхушки, где р а з в е т в л я е т с я на две простые, иногда дихотомирую-
щ и е ветви. Боковые ж и л к и в числе 8—10 пар отходят от средней на 
расстоянии 1,5—2 мм друг от друга под углом около 20°, сразу ж е по 
выходе или на расстоянии 1 мм от средней ж и л к и р а з д е л я ю т с я под 
очень острым углом на две ветви, которые дугообразно изгибаются в 
сторону верхушки перышка . П е р в ы е две-три пары боковых ж и л о к раз 
д е л я ю т с я второй раз на расходящиеся ветви в нижней трети своего 
пробега , последующие — б л и ж е к к р а ю п е р ы ш к а ; последние две-три 
п а р ы дихотомируют только один раз на слабо р а с х о д я щ и е с я ветви. На 
5 мм вдоль к р а я перышка насчитывается 8—10 окончаний ж и л о к . 

О п и с а н и е . Остатки описываемого папоротника большей частью 
п р е д с т а в л я ю т участки д в а ж д ы перистых листьев или отдельных перьев, 
вследствие чего м о ж н о было составить л и ш ь приблизительное представ
ление об общем облике листьев и их р а з м е р а х . Очевидно, они были 
широко ланцетные в очертании и, вероятно, имели средние р а з м е р ы 
(если судить по р а з м е р а м стержня , ширина которого не превышает 
5 мм). Н а поверхности с т е р ж н я имеются следы трихомных (?) образо
ваний в виде очень узких продольных углублений длиной 1 —1,5 мм. 
О с т а т о к типичного э к з е м п л я р а (табл. 15, фиг. 6) п р е д с т а в л я е т отпечаток 
средней части листа с тонким прямым стержнем и четырьмя п а р а м и 
перьев. Последние чередующиеся , линейные; их стержни тонкие, пря
мые, с гладкой поверхностью, несут перышки с очень тонкой пластин
кой. П е р ь я р а с п о л о ж е н ы на стержне листа настолько тесно, что пере
к р ы в а ю т друг друга верхушками перышек, часто почти наполовину, 
т. е. до стержня . Вероятно , вследствие такого плотного сложения 
листа приосновные перышки нижнего р я д а пера заметно короче после
д у ю щ и х перышек. 

Ж и л к о в а н и е перышек очень густое и характеризуется повторной 
дихотомией ж и л о к под острым углом на з а м е т н о расходящиеся ветви. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и 
п р и з н а к а м и нового растения следует считать , следующие: узкотреуголь
но-линейные очертания перышек с вытянутой, узкотреугольной и при
остренной верхушкой, густое ж и л к о в а н и е , тонкость средней жилки , 
выход ее из с т е р ж н я под острым углом, отделение боковых ж и л о к от 
средней под очень острым углом, дихотомирование боковых ж и л о к 
т а к ж е под острым углом на изгибающиеся вперед ветви. 

Новое растение о б н а р у ж и в а е т некоторое сходство с широко рас
пространенным позднетриасовым и раннеюрским Cladophlebis raci
borskii Z e i l l e r (Zeil ler , 1903, стр. 42, т а б л . V, фиг. 1 ) . О д н а к о 
у последнего перышки имеют зубчатые в своей верхней половине к р а я , 
а боковые ж и л к и отходят от средней под более широким углом и раз 
д е л я ю т с я на строго п а р а л л е л ь н ы е ветви. 

Эти ж е признаки (за исключением зубчатости краев п е р ы ш к а ) 
отличают от нового вида юрский папоротник Cladophlebis suluktensis 
B r i c k (Брик, 1935, стр. 27, табл . I I I , фиг. 2, рис. 14 в тексте ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний т р и а с и р а н н я я юра. Восточный У р а л . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого растения х а р а к 
теризуют в Ч е л я б и н с к о м угленосном бассейне рэтский я р у с триаса , 
чем и определяется их с т р а т и г р а ф и ч е с к а я ценность. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Челябинский бассейн, рэт: Приозерный 
район, скв. 1634, почва пласта IX; Копейский район, шахтное поле 23, 
скв. 839, кровля пласта IV; скв. 810 (В . Д . Б о я к о в а , 1959—1960); Ка-
мышинский район, скв. 1853, зона пласта Ж з ; скв. 1861. зона пласта И; 
скв. 1868, зона пласта 3 ; скв. 1868 (В . Л . Сидоров , 1960). Аргиллиты 
и алевролиты. 
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Cladophlebis compacta V i a d i in i г о v i с h s p . nov.* 
Табл. 15, фиг. 4, 5 

1959. Cladophlebis compacta В л а д и м и р о в и ч . Новые данные по расчленению и кор
реляции угленосных о т л о ж е н и й различных м е с т о р о ж д е н и й Тургайского (Убаган-
ского) бассейна, стр. 18 (упоминание) . 

О р и г и н а л № 39/8038. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 10 отпечатков неполных листьев удовлетвори

тельной сохранности, из четырех местонахождений. 
Д и а г н о з . Папоротники с д в а ж д ы перистыми листьями неболь

ших р а з м е р о в . С т е р ж е н ь листа прямой, гладкий , шириной около 2 мм. 
П е р ь я линейные, шириной 15—18 мм, длиной до 40 мм. П е р ь я располо
жены на стержне листа попарно-сближенно , очень тесно, с о п р и к а с а я с ь 
или иногда перекрывая друг д р у г а в е р х у ш к а м и перышек, их стержни 
наклонены почти под п р я м ы м углом. С т е р ж н и перьев очень узкие, около 
1 мм толщиной. П е р ы ш к и очередные, я зыковидные , цельнокрайние , 
асимметричные, с прямым или слегка вогнутым передним к р а е м и 
выпуклым з а д н и м краем, с широкой закругленной верхушкой, прикреп
ленные к стержню расширенным основанием. Д л и н а перышек 6—8 мм, 
ширина 4—5 мм. Н а с т е р ж н е перышки р а с п о л о ж е н ы очень тесно, часто 
п е р е к р ы в а ю т друг друга к р а я м и . Приосновные перышки крупнее осталь
ных и прикрывают собой рахис с его верхней стороны. Средняя ж и л к а 
тонкая , отчетливая , п р я м а я , в верхней половине п е р ы ш к а слабо извили
стая , у верхушки р а з в е т в л е н н а я на две дихотомирующие ветви. Боковые 
ж и л к и тонкие, сравнительно немногочисленные, в количестве 4—5 п а р , 
дихотомирующие на р а с х о д я щ и е с я ветви под очень широким углом. Н а 
передней половине п е р ы ш к а приосновная ж и л к а дихотомирует д в а ж д ы , 
остальные один раз , на з а д н е й его половине д в а ж д ы дихотомирующих 
ж и л о к больше. 

О п и с а н и е.* Судя по имеющимся остаткам , листья описываемого 
растения были некрупные, имели узкие стержни и о б л а д а л и неболь
шими п е р ы ш к а м и с очень тонкой листовой пластинкой. 

Остаток типичного э к з е м п л я р а (табл . 15, фиг. 4) представляет 
н и ж н ю ю часть листа . П е р ь я здесь отходят от с т е р ж н я под п р я м ы м 
углом. Судя по остаткам других экземпляров , в средней части и осо
бенно у верхушки листа угол отхождения боковых стержней несколько 
уменьшается , хотя по-прежнему остается очень большим. 

П е р ы ш к и небольшие и сидят на стержне перьев очень плотно, пе
р е к р ы в а я к р а я м и друг друга и главный с т е р ж е н ь в местах прикрепле
ния перьев. 

Ж и л к и перышек очень тонкие, довольно редкие , дихотомирующие 
под очень большим углом. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е характерной 
особенностью описанного к л а д о ф л е б и с а я в л я е т с я компактное строе
ние листа , в ы р а ж а ю щ е е с я в тесном расположении перьев, черепитчато 
н а л е г а ю щ и х одно на другое , и столь ж е тесном расположении перы
шек, п е р е к р ы в а ю щ и х д р у г д р у г а к р а я м и и частично главный стержень . 
К числу х а р а к т е р н ы х признаков нового вида следует т а к ж е отнести: 
я зыковидное очертание перышек, тупозакругленную форму их верхуш
ки, редкость ж и л к о в а н и я , большую тонкость боковых ж и л о к и, наконец, 
широкое расхождение ветвей боковых жилок . 

П о л н о е отсутствие сходных форм среди представителей рода 
Cladophlebis позволяет р а с с м а т р и в а т ь тургайский папоротник к а к са
мостоятельный вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний лейас . С е в е р о - З а п а д н ы й К а з а х с т а н . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного растения в 

* По компактному строению перистого листа ( c o m p a c t u s - — п л о т н ы й ) . 
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Убаганском бассейне х а р а к т е р и з у ю т отложения нижнего л е й а с а (ниж-
некушмурунский г о р и з о н т ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Убаганский бассейн, нижний лейас , ни
зы кушмурунской свиты: Кушмурунское месторождение , скв. 1945, поч
ва пласта Б ; Эгинсайское месторождение , скв. 105, прослои аргиллитов 
в пласте Мг; скв. 117, прослои аргиллитов в пласте Mi; скв. 76, 4 м 
ниже пласта М4 (В . П. Владимирович , 1954). 

Cladophlebis haiburnensis (L i n d i e у et H u t t o n ) S e w a r d 
var tninuta V 1 a d i m i г о v i с h var. nov.* 

Табл. 16, фиг. 1 

1959. Cladophlebis haiburnensis — L i n d 1. et H u t t . ) S e w . var. minuta Владимиро
вич. Новые данные по расчленению и корреляции угленосных отложений различ
ных месторождений Тургайского (Убаганского) бассейна, стр. 19, 21 (упоми
нание) . 

О р и г и н а л № 107/8038. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 15 отпечатков неполных листьев и отдельных 

перьев удовлетворительной сохранности, из восьми местонахождений. 
Д и а г н о з . От типичных представителей вида Cladophlebis haibur

nensis ( L i n d l e y et H u t t o n ) S e w a r d отличается значительно 
меньшими р а з м е р а м и перышек и меньшим числом боковых ж и л о к в них. 

О п и с а н и е . Почти по всем п р и з н а к а м описанное растение сходно 
с Cladophlebis haiburnensis. Лист у него д в а ж д ы перистый, средних 
размеров . С т е р ж е н ь листа прямой, т о л щ и н а 2—2,5 мм. Перья линейно-
ланцетные , чередующиеся , иногда попарно-сближенные; стержни перьев 
прикреплены к с т е р ж н ю листа под углом 60—70° на расстоянии 18— 
22 мм друг от д р у г а и достигают 1 мм толщины. Поверхность стержней 
г л а д к а я или продольно-струйчатая с точечными углублениями. 

П е р ы ш к и попарно-сближенные , р е ж е чередующиеся , слегка серпо
видно-изогнутые, с ровными или слабоволнистыми к р а я м и и с суженной 
закругленной или приостренной верхушкой; они прикреплены к стерж
ню расширенным основанием, но имеют несколько п о д ж а т ы й задний 
край . Д л и н а перышек 8—12 мм, ширина 5—6 мм. Средняя ж и л к а тон
кая , п р я м а я , вступает в перышко б л и ж е к его з а д н е м у краю, у верхуш
ки разветвляется на две р а в н ы е простые или о д н а ж д ы дихотомирующие 
ветви. Боковые ж и л к и , в числе 5—6 пар , дихотомируют д в а ж д ы на вет
ви, которые следуют п а р а л л е л ь н о одна другой к к р а я м перышка . 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и и в ы д е л е 
н и я р а з н о в и д н о с т и . Описываемый папоротник включен в объем 
вида Cladophlebis haiburnensis на основании общего х а р а к т е р а строения 
листа , способа прикрепления перьев, по очертанию перышек и особен
ностям их ж и л к о в а н и я и выделен в новую разновидность , т а к к а к имеет 
значительно меньшие р а з м е р ы листа и пер ыш ек по сравнению с типич
ными представителями С. haiburnensis (L i n d 1. et H u t t . ) S e w., кото
рые в таком случае следует р а с с м а т р и в а т ь к а к var . typica. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний лейас . С е в е р о - З а п а д н ы й К а з а х с т а н . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этих растений харак
терны для верхнекушмурунского горизонта убаганской серии (верхний 
л е й а с ) , т. е. имеют стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Убаганский бассейн, верхний лейас ; сред
няя часть кушмурунской свиты — Эгинсайское месторождение , скв. 105, 
скв. 12; верхняя половина кушмурунской свиты — Эгинсайское место
рождение , скв. 30, П а н ф и л о в с к о е месторождение , скв. 19, Савинковское 
месторождение , скв. 10, К ы з ы л т а л ь с к о е месторождение , скв. 8, в про
слоях угольной пачки I I I . Алевролиты и аргиллиты (В. П. В л а д и м и р о 
вич, 1954, 1958). 

* По небольшим размерам перышек (minutus — маленький). 
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Н Д. ВАСИЛЕВСКАЯ 

Новый позднемезозойский 
папоротник Якутии 

Р о д Adiantopteris V a s s i l e v s k o j a n o m . nov. * 

1869. Adiantides S c h i m p e r (par t im) . Traite de pa l eont o log i e v e g e t a l e , стр. 424. 
1874. Adiantum H e e r. Die Kre ide—Flora der arctischen Zone , стр. 35. 
1894. Adiantum S a p о r t a. Flore foss i l e du Portuga l , стр. 39, 82, 163. 
1905. Adiantum J a b e. Mesozo ic P l a n t s from Korea, стр. 39. 
1940. Adiantites O i s h i . The m e s o z o i c Floras of Japan, стр. 233. 
1957. Adiantites Василевская. Три новых вида папоротников из нижнемеловых 

отложений низовьев реки Лены, стр. 69. 

Т и п и ч н ы й в и д . Adiantites sewardii Y a b е (1905, стр. 39, т а б л . 1, 
фиг . 1—8). П о з д н я я юра — ранний мел. Корея . 

Д и а г н о з . Папоротники с Ле?г'ая^«/п-подобными перистыми листья
ми, о б л а д а в ш и м и тонким стержнем. П е р ы ш к и чередующиеся или про
тивопоставленные, вееровидные, в очертании округлотреугольно-сердце-
видные, эллиптически-ромбические , клиновидные, более или менее 
симметричные, короткочерешковые или почти сидячие, цельнокрайние , с 
зубчатым краем или зубчато-лопастные. Ж и л к о в а н и е веерное, ж и л к и 
тонкие, многочисленные, повторно-дихотомирующие. Спороношение не
известно. 

О б о с н о в а н и е у с т а н о в л е н и я р о д а . Р о д Adiantopteris 
объединяет мезозойские папоротники, которые сходны по строению с 
представителями современного рода Adiantum, но точная систематиче
с к а я принадлежность которых неясна и которые неправильно включа
лись до сих пор в род Adiantites, установленный Г. Геппертом (Goep-
per t , 1836, стр. 227) . У к а з а н н ы й автор, как известно, включил в этот 
род два мезозойских вида рода Ginkgo и 18 палеозойских видов папо
ротниковидных растений. В. Шимпер (Sch imper , 1869, стр. 424) д а л 
новое толкование этому роду и обозначил его к а к Adiantides. К послед
нему В. Шимпер отнес A d i a n t u m - п о д о б н ы е остатки, встречающиеся в 
отложениях от каменноугольных до неогеновых включительно. 

Р . Кидстон (Kids ton , 1923, стр. 186) вновь изменил понятие рода 
Adiantites, ограничив его несколькими каменноугольными видами. От
мечая большое сходство листьев Adiantites с листьями некоторых видов 
современного рода Adiantum, Р . Кидстон считал, однако , невероятным 
какое-либо родство м е ж д у этими родами. Открытие Д . Уайтом (Whi te , 
1904) нового палеозойского растения Aneimites fertilis W h i t e , подоб
ного Adiantites, но несущего овально-крыловидные семена, позволило 
Р . Кидстону предположить , что и род Adiantites т а к ж е может отно
ситься к папоротникообразным семенным растениям. Е. О. Новик (1952, 
стр. 263 ) , принимая толкование Р . Кидстона, определенно относит род 
Adiantites к птеридоспермам, именно к семейству L y g i n o d e n d r a c e a e 
подсемейства Lyg inodend ro ideae , и время распространения рода огра
ничивает только турнейским и визейским веками. 

Просмотр остатков палеозойских и более поздних (начиная с юр
ских) растений, описываемых к а к Adiantites или Adiantum, показал , 
что они относятся к разным группам. Палеозойские , по-видимому, дей
ствительно п р и н а д л е ж а т птеридоспермам, тогда к а к мезозойские и кай
нозойские являются несомненными папоротниками. Д л я первых следует 
сохранить название Adiantites в понимании Р . Кидстона , а для вторых 
предлагается новое название — Adiantopteris. 

Р о д Adiantopteris. по-видимому, относится к семейству P t e r i d a c e a e , 
однако, поскольку зтот род объединяет только стерильные листья, систе-

* П о сходству с современным родом Adiantum. 

4 Новые виды древних растений. Вып. II 49 



матическое положение его нельзя считать твердо установленным. П р е д 
ставители этого рода х а р а к т е р и з о в а л и с ь нежными листьями, перышки 
их имели тонкую пластинку и располагались на тонких стержнях . 

В и д о в о й с о с т а в р о д а . К роду Adiantopteris следует, несом
ненно, отнести папоротники, остатки которых встречаются , начиная с 
отложений верхней юры, в частности почти все виды, ранее отнесенные 
к роду Adiantites: A. yuanensis (Yokoyama, 1894, стр. 216, т. XXI, 
фиг. 15) из свиты Риосеки (нижний мел) Японии; A. sewardii J a b e 
( J a b e , 1905, стр. 39, т а б л . 1, фиг. 1—8), из серии Нактонг (верхняя 
юра — нижний мел) Кореи; A. ioyorensis O i s h i , впервые упомянутый 
С. Ойши (Oishi . 1931, стр. 11) из верхнеюрских отложений Японии, а 
п о з ж е описанный этим ж е автором (Oishi , 1940, стр. 235, т а б л . V I I , 
фиг. 2, 2а, 3, 4, 4а) из нижнемеловых отложений свиты Риосеки; 
A. gracilis (Василевская , 1957, стр. 69, т а б л . I, фиг. 1, рис. 2) из аптских 
о т л о ж е н и й (огенер-юряхская свита) низовьев р. Л е н ы . 

В р о д Adiantopteris д о л ж н ы быть включены т а к ж е виды, остатки 
которых известны в верхнеюрских и нижнемел о в ых о т л о ж е н и я х П о р 
тугалии и которые Г. Сапорта отнес к роду Adiantum: A. longlnquum 
S a p . ( S a p o r t a , 1894, стр. 40, т а б л . X, фиг. 1), Л. dlstractum S a p . ( там 
ж е , стр. 40, т а б л . XI, фиг. 6 ) , A. expansum S a p . (там ж е , стр. 15, 
т а б л . XXVII I , фиг. 17), A. eximium S a p . ( там ж е , стр. 164, т а б л . XXVIII» 
фиг. 18; табл . XXI, фиг. 6 ) , A. dilaceratum S a p . (там же , стр. 164, 
т а б л . XXIX, фиг. 10, 11; т а б л . XXXI, фиг. 7 ) , A. tenellum S a p . (там ж е , 
стр . 163, табл . XXIX, фиг. 12; табл . XXXI, фиг. 4 ) . Сюда ж е следует 
д о б а в и т ь A. formosum Н е е г , описанный О. Геером (Неег, 1894, стр. 35, 
т а б л . 3, фиг. 1а, 16, 2а; т а б л . 13, фиг. 11, 12) к а к представитель рода 
Adiantum по м а т е р и а л а м из меловых отложений Гренландии. 

Без ознакомления с оригиналами нельзя решить вопрос о принад
л е ж н о с т и к роду Adiantopteris среднеюрского китайского вида Adiantum 
szechenyi S c h e n k ( S c h e n k , 1899, стр. 312, т а б л . 1, фиг. 6 ) , установ
ленного по одному ф р а г м е н т а р н о м у остатку верхушки пера. 

Т а к ж е вызывает сомнение систематическая п р и н а д л е ж н о с т ь и род
ство с Adiantum остатков меловых папоротников , описанных М. Д е б е й 
и К. Эттипгсгаузеном как Adiantites decalsneanum (Debey, E t t i n g s h a u -
sen, 1859, стр. 14, т а б л . I, фиг. 10) и A. cassebeeroides (там же , стр. 15, 
т а б л . I I , фиг. 12—17) по отдельным п е р ы ш к а м , имеющим отчетливую 
среднюю жилку . 

Описанный В. А. В а х р а м е е в ы м (1952, стр. 114, т а б л . 2, фиг. 2—7; 
т а б л . 3, фиг. 5—6; рис. 22 Е тексте) по стерильным и спороносным ос
т а т к а м из среднеальбских отложений З а п а д н о г о К а з а х с т а н а Adiantites 
prigorovskii V а с h г. принадлежит , по-видимому, особому роду. Споро
носные перышки этого папоротника значительно отличаются от перышек 
Adiantum. 

Что касается рэтских Adiantum tietzei S c h e n k . (Schenk , 1887, 
стр . 3, табл . 11, фиг. 9) и Adiantites nilssoni N a t h . = A agnitus N a t h . 
( N a t h o r s t , 1878—1886, стр. 56, табл . XI, фиг. 11, П а ) , то отнесение 
их к Adiantopteris в ы з ы в а е т сомнение. П е р в ы й из них отличается от 
типичных Adiantum более толстым стержнем листа и напоминает ци-
кадофит , второй т о ж е м а л о похож на представителей рода Adiantum 

Не имеют отношения к Adiantopteris растения , описанные М. Л а н -
ж е р о н о м ( L a n g e r o n , 1899, стр. 7, т а б л . I I , фиг. 1, 2 ) , по остаткам из 
эоценовых отложений Сезанн Франции к а к Adiantophyllum reticulatum 
L a n g . Они отличаются сетчатым ж и л к о в а н и е м перышек или листьев. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я юра — ранний мел; Корея , Япония, Сев. Аме
рика . Ранний мел; Якутия , Ю ж н о е Приморье , П о р т у г а л и я . Мел ; Грен
л а н д и я . Поздний мел; Восточный склон Урала . Эоцен; Д а л м а ц и я (Мон-
те П р о м и н а ) . Миоцен; И т а л и я . 
50 



Adiantopteris polymorpha V a s s i 1 e v s к a j a sp. nov. * 
Табл. 16, фиг. 2 

О р и г и н а л № 106/0. Н И И Г А , Ленинград . 
М а т е р и а л . Более 15 отпечатков преимущественно отдельных пе

рышек и небольших участков листьев удовлетворительной сохранности. 
Д и а г н о з . Адиантоптерисы, листья которых о б л а д а л и тонкими 

с т е р ж н я м и перьев (до 1 мм т о л щ и н о й ) . П е р ы ш к и противопоставлен
ные или попарно-сближенные , короткочерешковые, различные по вели
чине (длина 7—17 мм, ширина 5—25 мм) и ф о р м е в одном листе: от 
узкоклиновидных и округлоклиновидных более или менее симметрич
ных д о резко несимметрично-вееровидных, вытянутых в ширину, с 
сердцевидно-клиновидным основанием. Край перышек от слабоволни
стого д о лопастного. Ж и л к и многочисленные, повторно дихотомирую
щие; вдоль к р а я перышка на 5 мм его длины приходится 12—14, р е ж е 
18 ж и л о к . 

О п и с а н и е . Среди большого количества изученных остатков пре
о б л а д а ю т отпечатки отдельных перышек и только на четырех остатках 
можно н а б л ю д а т ь участки перьев, несущие от двух до четырех перы
шек. Т а к а я сохранность свидетельствует о том, что у этого папоротни
ка перышки легко о т п а д а л и ; они располагались на тонких стержнях , 
обычно менее 1 мм толщиной. На табл . 16, фиг. 2 а представлены от
дельные перышки и два небольших участка с т е р ж н я , к а ж д ы й с д в у м я 
п е р ы ш к а м и . Последние показаны в увеличенном виде на т а б л . 16, 
фиг. 26 и 2в. Н а одном из них (см. фиг. 26) с тержень пера имеет тол
щину менее 0,5 мм; к нему прикрепляются с помощью тонких и корот
ких черешков два небольших перышка , более или менее симметричных. 
На другом (табл.* 16, фиг. 2в), п р е д с т а в л я ю щ е м , по-видимому, отпеча
ток более низкой части листа , виден стержень в 1 мм толщиной, несу
щий крупные, резко асимметричные, сильно вытянутые в ширину пе
рышки; длина их 16 мм и ширина 25 мм. Основание у этих перышек 
сердцевидно-клиновидное . Д р у г и е перышки менее крупные и имеют 
клиновидное основание. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех известных видов, 
которые относятся автором к роду Adiantopteris, описываемый вид от
личается очень сильной полиморфностыо перышек. Единственным ви
дом, с которым он о б н а р у ж и в а е т некоторое сходство в этом отношении, 
является японский A. toyoraensis O i s h i (Oishi , 1940, стр. 235, 
табл . V I I , фиг. 2, 2а, 3, 4, 4 а ) . У последнего т а к ж е н а б л ю д а ю т с я раз 
личные по форме перышки — от округлоклиновидных до более широко
вееровидных. Интересно отметить, что остатки э к з е м п л я р о в с различ
ными п е р ы ш к а м и найдены в разных горизонтах; одни в верхнеюрских 
отложениях группы Кюсю, а другие — в нижнемеловых отложениях 
серии Риосеки . Несмотря на указанное сходство, объединить японский 
и якутский папоротники нельзя . У якутского папоротника перышки 
о б л а д а ю т большими р а з м е р а м и , не имеют по к р а я м зубцов и обычно 
более асимметричны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний альб . Ленский угленосный бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Adiantopteris poly
morpha sp . nov. приурочены только к о т л о ж е н и я м нижней части укин-
ской свиты и всегда с в я з а н ы с алевролитами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Якутская А С С Р . Оленекская протока 
дельты р. Лены, Чай-Тумусское каменноугольное месторождение , скв. 7, 
9, 19 (П. И. Глушинский, 1956). 

* По многообразию очертания перышек ( p o l y m o r p h u s — м н о г о ф о р м н ы й ) . 
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К Л А С С G Y M N O S P E R M A E 

Подкласс Pteridosperminae 

П О Р Я Д О К C Y C A D O F I L I C A L E S 

Л. И. САВИЦКАЯ 

Новый раннекаменноугольный 
сфеноптеридиум Средней Азии 

Р о д Sphenopter id ium S c h i m p e r , 1874 

Sphenopieridium hissaricum S a v i z k a j a sp. n o v . * 
Табл. 16, фиг. 3 — 5 

О р и г и н а л ы № ПТ-2/2 , ПТ-3/2, 1247. Музей Министерства гео
логии Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 40 отпечатков перьев и их фрагментов хоро
шей сохранности, из двух местонахождений. 

Д и а г н о з . Сфеноптеридиумы с листьями д в а ж д ы перистыми, не
большого размера . Главный стержень листа плоский, шириной 4—5 мм, 
в нижней своей части, где он не несет перьев, имеет облик черешка ; 
он вильчато разделен под очень острым углом на две тонкие симмет
ричные ветви. Одна п а р а перьев р а с п о л о ж е н а на главном стержне сра
зу ниже места его развилки , остальные — на двух его ветвях. П е р ь я 
попарно-сближенные, вытянуто-ромбического очертания , расположен
ные на расстоянии 15 мм д р у г от друга , считая по одной стороне 
с т е р ж н я . Перышки клиновидные с низбегающим основанием, в своей 
нижней трети разделенные на узкие линейные лопасти с тупо закруг
ленной верхушкой. Д л и н а перышек 10—12 мм, ширина 3—4 мм. Сред
няя ж и л к а перышек тонкая , перистоветвистая (по одной ж и л к е в к а ж 
дую л о п а с т ь ) . 

О п и с а н и е . Лист д в а ж д ы п е р и с т ы й , однако его форма и точные 
р а з м е р ы из-за фрагментарности м а т е р и а л а остались неизвестными. 
Главный стержень в нижней части листа имеет вид длинного голого 
черешка толщиной 4—5 мм. Он дихотомирует под углом 16° на две 
ветви. Поверхность с т е р ж н я характеризуется тонкой продольной струй-
чатостью. Н и ж н я я п а р а перьев прикреплена к главному с т е р ж н ю не
много н и ж е места его разветвления . О с т а л ь н ы е перья р а с п о л о ж е н ы 
в перистом порядке на ветвях главного с т е р ж н я на расстоянии 10— 
15 мм друг от друга , считая по одной стороне с т е р ж н я . 

П е р ь я обычно попарно-сближенные, вытянуто-ромбического очер
тания длиной 15—30 мм и шириной 8—10 мм, прикреплены к ветвям 
главного стержня под углом 40°. 

Перышки клиновидные с узким, вытянутым, низбегающим основа
нием, наклонены вперед под очень острым углом. Д л и н а их 5—10 мм, 
ширина 2—4 мм. П л а с т и н к а перышек очень глубоко рассечена на две — 
четыре узкие и линейные лопасти шириной 0,5—1 мм, имеющие тупо 
закругленную верхушку. П е р в о е разделение перышек на лопасти про
исходит уже в нижней трети их длины. Н и ж н я я пара перышек обычно 
р а з д е л я е т с я всего на две лопасти . 

Ж и л к и тонкие, неотчетливые, нередко з а м а с к и р о в а н н ы е продоль
ной морщинистостью. В к а ж д о е перышко от стержня отходит по одной 
перисто-ветвистой жилке , от которой отделяется в к а ж д у ю лопасть по 
одной простой ветви. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый птеридо-
сперм имеет много общего в строении и ф о р м е перышек с представи-

* П о названию Гиссарского хребта , где впервые были встречены остатки описы
ваемых растений. 
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телями рода Sphenopteris B r o n g n i a r t , однако отнесен к роду Spfie-
nopteridiutn S c h i m p e r . на основании такого характерного признака , 
как дихотомия стержня . 

Н а территории С С С Р до сих пор были известны два вида Sphenop-
teridium — S. bifidum ( L i n d l e y e t H u t t o n ) T s c h i r k . (Tchi rkova, 
1937, стр. 240, рис. 8, 9) и S. urallcum ( T s c h i r k . ) N o v i k (Новик, 
1952, стр. 277, табл . XIV, фиг. 3, 4 ) . Гиссарский Sphenopteridium об
н а р у ж и в а е т несомненное сходство с обоими этими видами, однако меж
ду ними имеются и существенные различия. У S. bifidum и S. uralicum 
лист имеет т р и ж д ы перистое строение, тогда как гиссарский Sphenop
teridium характеризуется , несомненно, дваждыперисты.м строением ли
ста. Имеются различия и в форме перышек. 5 . hissaricum о б л а д а е т 
клиновидными перышками , в то время как у 5 . bifidum они линейные, 
а у Sph. uralicum — ромбоидально-клиновидные . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний карбон . Средняя Азия (Гиссарский х р е б е т ) . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного растения 
х а р а к т е р н ы для нижнекаменноугольных отложений Гиссарского хреб
та, чем определяется его значение для стратиграфии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й склон Гиссарского хребта, горы 
Сурхан-тау , турнейский ярус, нижний карбон, два местонахождения в 
верховьях В а х ш и в а р - д а р ь и . Многочисленные остатки в глинистых и 
слюдистых сланцах (Ф. Р . Бенш, Л . И. С а в и ц к а я , 1961). 

П О Р Я Д О К C A Y T O N I A L E S 

С Е М Е Й С Т В О C O R Y S T O S P E R M A C E A E T H O M A S , 1933 

В. П. ВЛАДИМИРОВИЧ 
Новые триасовые 

папоротникообразные Урала и Ка
захстана 

Р о д Stenopteris S а р о г t а, 1873 

Stenopteris karaschilikensis V I a d i m i г о v i с h sp. nov. * 
Табл. 17, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы № l a /8265 , 16/8265, 1в/8265, 1 г/8265. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л. Четыре отчетливых отпечатка не полностью, сохра
нившихся листьев частично в виде фитолейм, из двух местонахож
дений. 

Д и а г н о з . Стеноптерис с просто- и парноперистыми листьями. 
П е р ы ш к и супротивные, узколинейные, цельные, сильно низбегающие 
на стержень . К р а я перышек ровные, неравномерно-волнистые или вол
нисто-пильчатые, верхушка острая . Д л и н а перышек 10—50 мм, ширина 
1,5—3 мм. Лист з а к а н ч и в а е т с я парой перышек, расходящихся под уг
лом около 20°. Средняя ж и л к а перышек п р я м а я , отчетливая : боковые 
ж и л к и очень тонкие, отходят от средней под острым углом и остаются 
простыми или дихотомируют один раз . Клетки нижнего и верхнего 
эпидермиса без папилл , с прямыми стенками, полигональные, н а д 
ж и л к а м и удлиненные. Верхний эпидермис более кутинизирован. Усть
ица гаплохейные, моноциклические, з а м ы к а ю щ и е клетки погруженные. 
Стенки дополнительных клеток, о б р а з у ю щ и е вход устьица, з а м е т н о 
утолщены, имея вид валикоподобного кольца или папилл, направлен-

* П о Карашиликскому м е с т о р о ж д е н и ю , где впервые были о б н а р у ж е н ы остатки 
этого растения. 
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ных к центру устьица. На 1 мм2 насчитывается 1—2 устьица на верх
нем и 14—15 на нижнем эпидермисе . 

О п и с а н и е . Листья , вероятно, были кожистыми и небольших 
р а з м е р о в . Наиболее полно сохранившийся остаток представляет собой 
верхушечную часть листа , длиной 70 мм при ширине около 30 мм 
( т абл . 17, фиг. 1а) . Тонкий, всего 1 —1,5 мм шириной, плоский стер
ж е н ь несет семь пар узких, линейных, п р я м ы х или слегка серповидных 
изогнутых асимметричных перышек; з а к а н ч и в а е т с я лист парой перы
шек , расходящихся под углом около 20°. П е р ы ш к и прикрепляются к 
с т е р ж н ю под очень острым (15—20°) углом, их нижний край низбе-
гает на стержень , о к р ы л я я его. К р а я перышек прямые или неравно
мерно-волнистые, иногда волнисто-пильчатые; листовая пластинка тон
к а я , но плотная и легко мацерируется . Д л и н а перышек от 10 до 50 мм, 
ширина 1,5—3 мм. 

В центре стержня листа проходит узкий, хорошо заметный гре
б е н ь — след проводящего пучка; от него под очень острым углом отхо
д я т средние ж и л к и перышек равной толщины с проводящим пучком 
с т е р ж н я . Боковые ж и л к и очень тонкие, неясные, отходят от средней 
под острым углом, дихотомируют один раз или остаются простыми. 

Верхний эпидермис более темного цвета по сравнению с нижним. 
Следы ж и л о к хорошо прослеживаются . Клетки верхнего эпидермиса 
с п р я м ы м и стенками, без папилл, полигональные в очертании, над 
ж и л к а м и более узкие и вытянутые. Р а з м е р ы клеток: 64x80 и., 40X 
:Xl60 ji, 32X224 р . К р о м е того, клетки у м е н ь ш а ю т с я в р а з м е р а х по 
н а п р а в л е н и ю к к р а я м листа . Толщина их стенок около 5 ц. Устьица 
расположены между ж и л к а м и , редко над ж и л к а м и ; они очень редкие 
(на 1 мм2 наблюдается обычно одно, редко два у с т ь и ц а ) , гаплохейные, 
моноциклические, ориентированные по длине листа . З а м ы к а ю щ и е клет
ки погруженные, их поверхность неправильно-зернистая ; очертания 
з а м ы к а ю щ и х клеток неизвестны, длина щели около 10 р . Углубление 
(или вход устиьица) округло-овальное р а з м е р о м 14X24 ц, о б р а з о в а н о 
пятью-шестью дополнительными клетками р а з м е р о м 32X80 р., 45X 
Х80 р, 3 2 x 4 8 Эти клетки так же , к а к и остальные клетки эпидер
миса, не имеют папилл , но они более кутинизированы, а их боковые 
стенки образуют валикоподобные кольца неодинаковой толщины во
круг углубления . 

Клетки нижнего эпидермиса в очертании полигональные, вытяну
тые, с прямыми стенками; клетки над ж и л к а м и более вытянутые, с бо
лее толстыми п р я м ы м и стенками. Р а з м е р ы клеток: 3 1 x 6 4 р,, 32X96 д., 
24x112 р., 6 4 x 9 6 р . Клетки не несут никаких следов трихомных обра
зований. Устьица р а з б р о с а н ы равномерно на нижней поверхности ли
ста, но над ж и л к а м и их несколько меньше. Н а 1 мм2 насчитывается 
14—15 устьиц. З а м ы к а ю щ и е клетки глубоко погружены, их очертания 
неопределимы, поверхность мелкозернистая . Д л и н а щели около 16 и. 
Вход устьица (16X32 р) образован сильно кутинизированными боко
выми стенками дополнительных клеток в количестве четырех — шести. 
Последние образуют заметное кольцо вокруг углубления . Эти клетки 
не несут на своей поверхности папилл, но их боковые стенки, форми
рующие вход, утолщены либо в виде сплошного валикоподобного коль
ца вокруг входа, либо принимают форму папилл , направленных к его 
центру. Вся группа устьичных клеток имеет в общем овально-округлое 
очертание и обычно хорошо выделяется среди других эпидермальных 
клеток. Р а з м е р ы этой группы 96x 160 р или 112x128 р. Р а з м е р ы до
полнительных клеток 4 8 X 4 8 р, 35x70 р. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и 
п р и з н а к а м и растения следует считать следующие: цельные перышки, 
и м е ю щ и е просто волнистые, ровные или изредка слегка пильчато-над-
резанные края и дихотомирующие боковые жилки . Эти признаки отли-
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чают его от других представителей рода Stenopteris. Так , листья Ste
nopteris astartensis H a r r i s и 5 . dinosaurensis H a r r i s из рэт-нижне-
лейасовых отложений Гренландии ( H a r r i s , 1937, стр. 36, 39, т а б л . 1, 
фиг. 10, рис. 2 в тексте) имеют раздвоенные цельнокрайние перышки, 
в которых проходит одна средняя ж и л к а . У обоих гренландских расте
ний была изучена кутикула , которая имеет общий с изучаемым расте
нием тип строения устьиц, но отличается присутствием папилл на эпи-
д е р м а л ь н ы х клетках . 

Листья S. elongata ( C a r r u t h e r s ) S e w . из кейпера Австралии 
( W a l k o m , 1917, стр. 40, т а б л . 1, фиг. 1; т а б л . 6, фиг. 1—4а) в отличие 
от описанного вида имели дихотомически разветвленные стержни 
листьев и перышки либо цельнокрайние и линейные с единственной 
средней жилкой , либо надрезанные на лопасти , в которые входит по 
одной неразветвленной ж и л к е . 

Дихотомия боковых ж и л о к , помимо изучаемого растения, отмеча
л а с ь т а к ж е у ю ж н о а ф р и к а н с к и х представителей этого рода известных 
по их остаткам из кейперских отложений верхней части свиты Сторм-
берг (A. du Toil , 1927, стр. 362—364, т а б л . 19, фиг. 1, рис. в тексте 
12Е, 13А, 14А, В ) . У одного ю ж н о а ф р и к а н с к о г о растения — S. densifolia 
T o i l — была изучена кутикула , близкая кутикуле казахстанского рас
тения по своему общему типу строения и по особенностям строения 
устьиц. Н о все ю ж н о а ф р и к а н с к и е представители рода Stenopteris име
ли дихотомически разветвленные стержни листьев , а приосновкая часть 
их перышек была н а д р е з а н а на небольшие лопасти . 

Такой в а ж н ы й признак , к а к дихотомия стержня листа, мы не 
смогли н а б л ю д а т ь на казахстанском м а т е р и а л е ввиду его недостаточ
ности, но Т. М. Гаррис (1932) у к а з ы в а л , что дихотомия листьев свой
ственна ф о р м а м рода S t e n o p t e r i s из южного полушария и никогда не 
отмечается у европейских форм. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас , Северный К а з а х с т а н и Восточный Урал . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
х а р а к т е р н ы для карнийского и норийского ярусов верхнего триаса , что 
определяет его в а ж н о е стратиграфическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный К а з а х с т а н , К а р а ш и л и к с к о е ме
сторождение , верхний т р и а с (норийский я р у с ) , верхнекарашилик-
ская свита; скв. 46 (В. П. Владимирович , 1958). Восточный Урал , Че
лябинский бассейн, Ключевской участок, верхний триас (норийский 
я р у с ) , козыревская свита; скв. 360 (В. Д . Б о я к о в а , 1959). 

Pteridosperminae incertae sedis 

Р о д Madygenopteris S i х t е !, 1956 

Madygenopteris triassica V l a d i m i r o v i c h sp. n o v . * 
Табл. 18, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 1/8265, 2a/8265, 26/8265. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л ы . Д в а отпечатка вильчато разделенного листа , не

которые перышки сохранились в виде фитолейм, из двух местонахож
дений. 

Д и а г н о з . Мадыгеноптерис с листьями некрупными, асимметрич
ными, черешковыми, в основании разделенными под углом 30° на два 
парно-перистых пера. П е р ь я асимметричные, стержни их гладкие . Пе
рышки супротивные или чередующиеся , удлиненно-овальные, линейные 

* П о первой находке остатков представителя рода Madygenopteris в триасовых 
отложениях . 
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или узколанцетные с цельными неправильно-волнистыми к р а я м и и 
тупо закругленной верхушкой; нижний край перышка расширен и низ-
бегает на стержень , верхний — сжат . В средней части пера перышки 
расставлены свободно, а в нижней и верхней — настолько сильно сбли
жены, что их основания сращены в сплошную пластинку. Д л и н а перы
шек 7—20 мм, ширина 2—6 мм. Средняя ж и л к а выступающая , полу
круглая в поперечном сечении, п р я м а я , относительно толстая , вступает 
в перышко в верхней трети его основания и прослеживается до вер
хушки; боковые ж и л к и очень тонкие, густые, перисто-разветвленные. 
Веточки соседних боковых ж и л о к соединяются своими концами. Кро
ме средней жилки в низбегающую часть перышка непосредственно из 
стержня вступают перисто-раззетвленные дополнительные жилки.. 
Клетки нижнего и верхнего эпидермиса с п а п и л л а м и ; они полигональ
ные, над ж и л к а м и вытянутые и более кутиннзированные. Стенки кле
ток прямые, толстые. Устьица гаплохейные, моноциклические или не 
полностью амфициклические . З а м ы к а ю щ и е клетки глубоко погружен
ные, обычно полностью з а к р ы т ы е кутинизироваинымн сосочковидными 
выростами дополнительных клеток. На 1 мм2 верхнего эпидермиса 
насчитывается 10—25 устьиц, на нижнем эпидермисе их несколько 
больше. 

О п и с а н и е . Помимо отпечатков листьев в коллекции имеется 
один отпечаток неполного листа , частично сохранившегося з виде фи-
толеймы, что позволило впервые изучить строение эпидермиса этого 
интересного триасового растения . 

Лист небольших р а з м е р о в , его неполная длина на отпечатке всего 
75 мм; ширина верхней, наиболее широкой части его не менее 90 мм. 
Он черешковый, асимметричный, в основании дихотомически разделен
ный под углом 30° на два более или менее равнозначных пера, кото
рые имеют обратно широколанцетные очертания и являются асиммет
ричными относительно своих осей б л а г о д а р я неравномерному р а з в и т и ю 
перышек на их внутренней и наружной сторонах (табл . 18, фиг. 1). 

П е р ы ш к и разнообразны по очертаниям: от удлиненно-овальных 
до линейных; они прикреплены к гладкому с т е р ж н ю широким основа
нием в супротивном или чередующемся порядке под углом около 60°. 
Н и ж н и й край перышка низбегает на стержень , о к р ы л я я его, а верхний, 
следуя почти п а р а л л е л ь н о нижнему краю, доходит до средней ж и л к и 
и здесь соединяется с низбегающим нижним краем выше расположен
ного перышка . Д л и н а перышек колеблется в пределах от 7 до 40 мм 
и более, ширина 2—6 мм. 

С р е д н я я ж и л к а перышка п р я м а я , отчетливая , относительно тол
стая ; боковые жилки п р о с л е ж и в а ю т с я с трудом, т а к как листовая пла
стинка перышек несет тонкую морщинистость, которая маскирует си
стему ж и л к о в а н и я . Боковые ж и л к и очень тонкие, густые, в количестве 
23—25 на 10 мм, отходят от средней ж и л к и под углом 46—60°; они 
перисто разветвлены на очень тонкие простые ветви, которые соедине
ны концами между собой, а иногда и непосредственно с соседними 
боковыми ж и л к а м и , образуя тонкую сеть у к р а я перышка . 

Верхний эпидермис листьев отличается от нижнего большей кути-
низацией и несколько меньшим количеством устьиц. Клетки очень мел
кие (24x32 (.1, 3 2 x 4 8 р , 3 6 x 6 4 ц ) ; они полигональной формы, беспо
рядочно ориентированные. Стенки клеток прямые , толщиной 6—10 р . 
Клетки над ж и л к а м и вытянутые, с более толстыми стенками, их раз
меры 11X44 р, 2 4 x 4 8 р , 16x55 р . Все клетки, за исключением неко
торого числа клеток над главной жилкой и дополнительных клеток 
устьиц, имеют в центре округлые темные утолщения — следы кутику-
л я р н ы х выростов. Устьица гаплохейного типа, к а к правило, моноцик
лические, беспорядочно ориентированные, на поверхности листа рас
положенные неравномерно. На 1 мм2 эпидермиса насчитывается 10— 
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25 устьиц. Последние глубоко погруженные, з а м ы к а ю щ и е клетки не 
сохранились . 

Углубление устьица длиной 24—44 р. з а щ и щ е н о сильно кутинизи-
рованными выростами четырех — шести дополнительных клеток, которые 
нависают над углублением, очень часто з а к р ы в а я его полностью. Во
круг дополнительных клеток иногда наблюдается неполное кольцо 
о к р у ж а ю щ и х клеток. 

Т. А. Сикстель (1956) на основании общего строения листа отнес
ла условно представителей рода Madygenopteris к птеридоспермам. 
Это предположение п о д т в е р ж д а е т с я строением эпидермиса листьев 
уральского растения, характеризующегося п р я м ы м и стенками клеток, 
несущих кутикулярные выросты на н а р у ж н ы х стенках, и моноцикличе
скими, иногда не полностью амфициклическими устьицами гаплохей-
ного типа. Подобный тип строения эпидермиса , как известно, характе 
рен д л я представителей птеридоспермов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемое растение 
отнесено к роду Madygenopteris S i x t e l на основании очень характер
ного строения дихотомически разделенного асимметричного листа и 
типа ж и л к о в а н и я , п р е д с т а в л я ю щ е г о переход от перистого к сетчатому. 
У нового растения перышки к а к внутренней, т а к и н а р у ж н о й сторон 
ветвей равномерно увеличиваются в своих р а з м е р а х к середине перьев, 
а з атем т а к ж е постепенно уменьшаются к их верхушке . Таким образом , 
на них не наблюдается незакономерного чередования перышек раз 
личных размеров , как это имеет место у М. irregularis S i х t. типичного 
вида рода Madygenopteris (поздняя пермь Ю ж н о й Ф е р г а н ы ) . Кроме 
того, стержни уральского растения гладкие , а у М. irregularis они по
крыты мелкими морщинками , бугорками или точечными углублениями. 
Описанный Т. А. Сикстель (1960, стр. 72, табл . 16, фиг. 7—8) по мате
р и а л а м из кейперских отложений Ферганы вид М. dentata S i x t . , ве
роятно, п р и н а д л е ж и т другому роду, к а к о б л а д а ю щ и й принципиально 
другим строением д в а ж д ы перистых ваий. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний (средний?) триас . Восточный У р а л . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид дополняет филогению 
рода Madygenopteris и у с т а н а в л и в а е т истинное положение его пред
ставителей в естественной классификации растений, чем определяется 
в а ж н о е значение этого вида . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Челябинский бассейн, Восточно-Батурин-
ский участок, верхи туфогенной толщи, подстилающей копейскую сви
ту: скв. 2481; алевролит (М. В. Копелова , 1956). 

Р о д Comsopteris Z a l e s s k y , 1934 

Comsopteris kryshtofovichi V l a d i m i r o v i c h sp. nov. * 
Табл. 18, фиг. 3—5 

О р и г и н а л ы № За/8265, 36/8265, Зв/8265. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л ы . Д в а отпечатка листа (часть листа сохранилась 

в виде ф и т о л е й м ы ) , из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Комсоптерис с листьями коротко-обратнояйцевидны-

ми, просто-перистыми, з а к а н ч и в а ю щ и м и с я непарным перышком; стер
жень листа прямой, тонкий (до 1,5 мм), с морщинистой поверхностью. 
П е р ы ш к и очень крупные, отходят под углом 30—40°, они почти проти
вопоставленные, ланцетные , с широко- или узкозакругленной верхуш
кой и цельными неправильно-волнистыми к р а я м и ; нижний край пе
р ы ш к а сильно низбегает и доходит до основания н и ж е л е ж а щ е г о 
перышка , широко о к р ы л я я стержень , верхний край срезан до средней 

* В память А. Н Криштофовнча. 
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ж и л к и перышка. Средняя ж и л к а отчетливая , с морщинистой поверх
ностью, прослеживается до верхушки, боковые ж и л к и многочисленные, 
тонкие, отходят под очень острым углом, затем изгибаются , дихотоми
руют один или два раза . В низбегающую часть перышка боковые 
ж и л к и выходят непосредственно из с т е р ж н я . Клетки нижнего и верх
него эпидермиса полигональные , над ж и л к а м и вытянутые; стенки кле
ток прямые , без папилл . Устьица гаплохейные, амфициклические , ред
кие; з а м ы к а ю щ и е клетки погруженные, овальные : дополнительные и 
о к р у ж а ю щ и е клетки сильно кутинизированы. Стенки дополнительных 
клеток, образующие вход в устьице, утолщены в виде папилл . 

О п и с а н и е . Н е п о л н а я длина листа 70 мм, ширина около 50 мм. 
В очертании лист, вероятно, был коротко-обратнояйцевидный, т ак как 
д а ж е на неполно сохранившемся листе хорошо заметно увеличение 
р а з м е р о в перышек по направлению к верхушке . И стержни, и средние 
ж и л к и несут на своей поверхности тонкую, в заимнопересекающуюся 
штриховку. Листья , вероятно, были кожистыми, т ак как их пластинка 
сохранилась в виде очень плотной углистой корочки, на которой с тру
дом можно различить следы боковых жилок . 

Кутикула устойчива при мацерации . Верхний эпидермис листьев 
плотный, в препарате темно-желтого цвета ; клетки полигональной фор
мы, их размеры 3 2 x 4 3 р , 3 2 x 6 4 р, 4 0 x 8 0 р., 4 8 x 8 0 р . Стенки клеток 
прямые , толщиной около 4 р . Н а р у ж н ы е стенки клеток не несут кути-
к у л я р н ы х выростов, но на их поверхности часто н а б л ю д а ю т с я более 
темные округлые с т я ж е н и я . 

Н а эпидермисе хорошо прослеживается направление жилок , так 
к а к перекрывающие их клетки вытянуты вдоль них ( р а з м е р ы клеток 
2 2 x 5 5 р , 32x77 р.). Устьица амфициклические , гаплохейного типа, 
редкие, беспорядочно ориентированные, на поверхности листа располо
ж е н н ы е неравномерно; на площади 1 мм2 насчитывается 4—5 устьиц. 
З а м ы к а ю щ и е клетки погруженные, слегка кутинизированные, овальной 
ф о р м ы ; длина щели 45 р . Углубление удлиненно-овальное , длиной 40— 
60 р . О к р у ж а ю щ и е и дополнительные клетки отличаются от остальных 
клеток эпидермиса своим расположением вокруг устьица в виде двух 
концентрических колец и повышенной кутинизацией дополнительных 
клеток. Дополнительные клетки в числе шести-семи; их стенки, обра
зующие углубление (вход) устьица, утолщены в виде выпуклых сосоч
ков, направленных к углублению. Иногда н а б л ю д а ю т с я сдвоенные 
устьица , разделенные только дополнительными клетками . Н и ж н и й эпи
дермис отличается от верхнего эпидермиса только более светлой 
окраской и меньшими р а з м е р а м и клеток. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е характерными 
п р и з н а к а м и Comsopteris kryshtofovichi sp . nov. я в л я ю т с я следующие: 
коротко-обратнояйцевидное очертание листа , з а к а н ч и в а ю щ е г о с я оди
ночным перышком, супротивное прикрепление перышек к относитель
но тонкому стержню, широкое низбегание нижнего к р а я перышек на 
стержень , значительные толщина и плотность листовой пластинки, на 
которой с трудом прослеживаются следы боковых жилок , отходящих 
от средней под очень острым углом, а т а к ж е строение эпидермиса 
листьев, д о к а з ы в а ю щ е е принадлежность данного растения птеридо
спермам , хотя для него и неизвестны репродуктивные органы. 

Н а и б о л ь ш е е сходство описываемое растение о б н а р у ж и в а е т с Рго-
toblechnum («Danaeopsis») hughesi ( F e i s t m . ) H a l l e , описанным по 
м а т е р и а л а м из верхнетриасовых отложений Китая . П е р в о н а ч а л ь н о ос
татки этого растения, собранные В. А. Обручевым из мезозойских от
л о ж е н и й Сев. Шанси , были определены Ф. Крассером (Kras se r , 1900, 
стр. 145) как «Danaeopsis» hughesi F e i s t m . Это ж е название приме
нил в 1936 г. С. П а н ( Р ' а п , 1936, стр. 22) д л я вновь собранных остатков 
того ж е растения из верхнетриасовых отложений Сев. Шанси , хотя еще 
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в 1927 г. Т. Г а л л е (Ha l l e , 1927, стр. 135) д о к а з а л , что китайские «Da-
naeopsis» hughesi, т ак ж е к а к и гондванские представители этого вида, 
не я в л я ю т с я настоящими представителями рода Danaeopsis и д о л ж н ы 
быть помещены в род Protoblechnum L e s q u e r e u x . Поэтому Н. Сы 
(Sze, 1956, стр. 148) на основании изучения дополнительных сборов 
поместил это растение условно в род Protoblechnum, причем и видовое 
название т а к ж е оставил под вопросом. Кроме того, Сы предположил , 
что некоторые остатки Danaeopsis hughesi, описанные М. И. Б р и к из 
кейперских отложений З а п а д н о г о К а з а х с т а н а , п р и н а д л е ж а т т а к ж е роду 
Protoblechnum. 

М. Д . Залесский (Za lessky , 1934, стр. 14) установил для поздне-
пермских растений с р. Адзьвы, описанных им ранее как Danaeopsis 
hughesi F e i s t in., новый род Comsopteris, п р е д л о ж и в помещать в него 
все формы, родственные «Danaeopsis» hughesi F e i s t m . М. Д . З а л е с 
ский о т к а з а л с я от применения родового н а з в а н и я Protoblechman и обо
сновал отличие нового рода от близких ему родов Gtenopterls S e l 
l a г d s и Supala W h i t e . 

Мы принимаем д л я описываемого нами нового вида родовое на
з в а н и е Comsopteris. От типичного вида этого рода — С. adzvensls Z а 1. 
(Za lessky , 1934, стр. 14) — новый вид отличается очень тонким стерж
нем, иными очертаниями перышек, которые поставлены под более 
острым углом к стержню и имеют относительно более широкий низбе-
гающий нижний край . 

ВосточноураЛьские растения по своим внешним признакам очень 
похожи на представителей Comsopteris hughesi ( F e i s t m . ) Z a l . , опи
сывавшиеся ранее как Protoblechnum hughesi ( F e i s t m . ) H a l l e из 
К и т а я и Danaeopsis hughesi F e i s t m . из З а п а д н о г о К а з а х с т а н а . О д н а к о 
и китайское и з а п а д н о к а з а х с т а н с к о е растения отличаются от нового 
вида значительно более крупными листьями, более мощным стержнем и 
якобы дихотомически р а з д е л е н н ы м (у китайских форм) верхушечным 
перышком. Последний признак наблюдается не всегда, т а к к а к в дей
ствительности мы имеем дело не с дихотомически разделенным л е р ы ш -
ком, но с недостаточно отделившимся от верхушечного перышка пер
вым сверху боковым перышком. Б о л е е в а ж н ы м различием следует 
считать принципиально иное строение эпидермиса , которое было изучено 
М. И. Б р и к на з а п а д н о к а з а х с т а н с к о м материале . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Восточный У р а л . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о д к и нового вида рода Com
sopteris р асширяют возрастные границы существования его предста
вителей на Урале от поздней перми до позднего триаса , что имеет 
в а ж н о е геологическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Челябинский бассейн, Восточно-Батурин-
ский участок, нижний и средний кейпер, к а л а ч е в с к а я свита: скв. 2464, 
скв. 2445; алевролит (М. В. Копелова , 1956). 

Л. П. ТУРУТАНОВА-КЕТОВА 

Новый юрский птеридосперм 
Средней Азии 

Р о д Pseudotychtopleris T u r u t a n o v a - K c t o v a gen . n o v . * 

Т и п и ч н ы й в и д . Pscudotychtopterls issykkulensis T u r u t a n o v a -
K e t o v a gen. et sp . nov. Р а н н я я юра. Средняя Азия . 

Д и а г н о з . Семенной папоротник с крупными глубокоперисторас-
сеченными листьями, которые несут на верхушке непарный крупный 

* Название нового рода указывает на морфологическое сходство с р о д о м 
Tychtopteris. 
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сегмент, клиновидно-суженное основание которого переходит в стер
ж е н ь листа . Боковые сегменты прикрепляются к стержню в чередую
щ е м с я порядке ; причем верхние из них сливаются своими основаниями 
с верхушечным сегментом, а последующие — нацело от него отделены. 
Сегменты удлиненно-треугольного очертания с клиновидно-суженным 
основанием, с помощью которого они прикрепляются к стержню. Сег
менты расщепляются серединным узким синусом более чем наполовину 
своей длины, а их доли иногда повторно расщеплены на узкие лопасти . 
Ж и л к о в а н и е веерное. Репродуктивные органы неизвестны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Растение , относимое к 
новому роду, очень сходно по строению с л о ж н ы х листьев и другим мор
фологическим признакам с позднепермским представителем рода Tych-
lopteris— Т. cuneata Z a l e s s k y (Залесский , 1933; стр. 1239; 1933г, 
стр. 623, фиг. 44 ) . Р а з л и ч и е м е ж д у ними заключается в расположении 
боковых сегментов: очередных у иссыккульского растения и противо
поставленных у кузнецкого, что придает первому значительное свое
образие ; это различие в строении листа и является главным основанием 
д л я выделения его в особый род. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра. Средняя Азия . 

Pseudatychtopteris issykkirfensis Т и г u t а п о v а - К е t о v a gc-n. i t sp. n o v . * 
Табл. 18, фиг. 6 

О р и г и н а л № 20/802. Музей к а ф е д р ы палеонтологии Л Г У , Ле
нинград . 

М а т е р и а л . Несколько ф р а г м е н т а р н ы х отпечатков листьев, из 
одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Псевдотихтоптерис с листьями свыше 90 мм длиной 
и 60 мм шириной, удлиненно-овальными, о б р а з о в а н н ы м и тремя парами 
боковых и одним верхушечным сегментом. С т е р ж е н ь тонкий (до 1,25 мм 
ш и р и н о й ) . Верхушечный сегмент, по-видимому, цельный с клиновидным 
основанием, к которому п р и м ы к а л и не полностью отделенные от него 
верхние боковые сегменты. Н и ж е р а с п о л о ж е н н ы е сегменты разобщен
ные, с узкоклиновидным основанием. Ж и л к и более или менее резкие , 
в нерассеченной клиновидной части сегментов часто дихотомирующие , 
выше почти п а р а л е л ь н ы е . На 5 мм ширины пластинки насчитывается 
до 4 ж и л о к . 

О п и с а н и е . О б щ и е очертания и полные р а з м е р ы листа остались 
неизвестными, так к а к у л у ч ш е сохранившегося остатка оборваны вер
хушки к а к непарного, т ак и боковых сегментов, а т а к ж е основание 
листа . Последний был, по-видимому, достаточно крупным. Непарный 
верхушечный сегмент и п р и л е ж а щ и е к нему первые три верхних, чере
дующихся , боковых сегмента остаются еще слитными основаниями . 
Н и ж е р а с п о л о ж е н н ы е сегменты являются у ж е вполне р а з о б щ е н н ы м и ; 
они прикрепляются к с т е р ж н ю сильно клиновидно-суженными основа
ниями. Д в а самых нижних сегмента сохранились вне видимой связи со 
стержнем , они р а с п о л о ж е н ы в одной плоскости с листом и находятся 
в породе под углом, соответствующим углу прикрепления остальных 
сегментов, что не оставляет сомнения в принадлежности их к тому ж е 
листу. 

Очень удачно на описываемом отпечатке сохранился слева первым 
снизу боковой сегмент, на котором хорошо видна отогнутая книзу 
верхушка одной доли, п о з в о л я ю щ а я судить о ее форме . 

М о ж н о отметить, что отдельные сегменты сложного листа Pseuda
tychtopteris issykkebusis Z а 1. (Залесский , 1933 2 , стр. 623, фиг. 44) 

* По названию Иссыккульского месторождения, где впервые найдены остатки 
этого растения. 
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иногда могут напоминать изолированные листья рода Sphenobaiera 
F l o r i n . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид Pseudo-
lychtopteris issykkulensis я в л я е т с я типичным видом нового рода, обо
снование выделения которого приведено выше. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра . С р е д н я я Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей P. is
sykkulensis sp . nov. могут с л у ж и т ь для корреляции нижнеюрских от
ложений . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Иссык-Кульский бассейн, нижний лейас , 
д ж и л ь с к а я свита: урочище Алмалы-сай (А. И. Турутанова -Кетова , 
1947). 

П о д к л а с с P H Y L L O S P E R M I D A E 
P H Y L L O S P E R M I D A E I N C E R T A E S E D I S 

И. Н. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ 

Новые поздпетриасовые цикадофкты 
Приморья (Дальний Восток) 

Р о д Taeniopieris B r o n g n i a r t , 1828 

Taeniopteris lingulata S r e b r o d o l s k a j a sp. nov . * 
Табл . 20, фиг. 1 

О р и г и н а л № 40/8228. Ц Г М . Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . " П я т ь отпечатков листьев, из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т , имеющий небольшие черешковые ( ? ) , в 

очертании языковидные листья длиной 40—60 мм при ширине до 9 мм. 
Средняя ж и л к а шириной 1 мм з аметно с у ж а е т с я в направлении вер
хушки, имеет срединный желобок . Боковые ж и л к и отходят от средней 
под углом около 45°, слегка изгибаются кверху, дихотомируют боль
шей частью при выходе из средней. На 10 мм вдоль к р а я листа прихо
дится 14—20 жилок . 

О п и с а н и е . Среди имеющихся отпечатков нет ни одного сохра
нившегося полностью. Н а и б о л е е целый отпечаток (табл . 20, фиг. 1) 
достигает длины 35 мм при ширине 9 мм в самой широкой части, ко
торая приходится на верхнюю половину листа . Л и с т о в а я пластинка 
постепенно сужается к основанию и более резко — в сторону верхушки 
л и с т а . С а м о основание, к а к и верхушка , не сохранилось . Средняя ж и л 
ка с продольным ж е л о б к о м заметно сужается по направлению к вер
хушке. У основания она, по-видимому, переходит в черешок. Боковые 
ж и л к и иногда низбегают у основания, а у к р а я листовой пластинки 
слегка изгибаются кверху. Они отходят от средней под углом 45°. Н а 
протяжении 10 мм у к р а я листа насчитывается до 20 жилок , простых 
и дихотомирующих поблизости от места выхода из средней ж и л к и . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о ф о р м е листа растение 
о б н а р у ж и в а е т некоторое сходство с японским позднетриасовым видом 
Taeniopteris lanceolata O i s h i (Oichi , 1932, стр. 325, табл . X L I I I , 
фиг. 5—9) . От типичных э к з е м п л я р о в последнего оно отличается очень 
небольшими р а з м е р а м и листьев, меньшей густотой боковых жилок , от
х о д я щ и х от средней под более острым углом. Последний признак сбли
ж а е т его с Т. slenophylia К г у s h t. из верхнетриасовых отложений При
морья (Криштофович , 1910, стр. 11, табл . II , фиг. 3, За, 4, 4 а ) , но от
личается я зыковидкой формой листа и значительно меньшей его длиной. 

Сравнение с другими видами этого рода п о к а з ы в а е т еще большее 

* В обозначение языковидной формы листа ( l i n g u l a t u s — языковидный). 
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отличие описываемых листовых остатков, на основании чего выде
ляется новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отпечатки листьев, представ
л я ю щ и х новый вид, х а р а к т е р и з у ю т только н и ж н ю ю монгугайскую сви
ту и выше по р а з р е з у не встречаются , чем определяется его большое 
стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , карнийский ярус, н и ж н я я 
монгугайская свита: з а п а д н о е побережье Амурского залива , бассейн 
р. М а л . Монгугай, бывш. Монгугайский рудник, в а л е в р о л и т а х 
(И. Н. Сребродольская , 1955); п р а в о б е р е ж ь е р. Песчанки, в алевро
литах (С. А. Б а ю л а , 1959). 

Taeniopteris minuscula S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. * 
Табл. 19, фиг. 4 

О р и г и н а л № 39/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь отпечатков листьев хорошей и плохой с о х р а н 

ности, из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т с очень небольшими черешковыми, узки

ми и продолговато-овальными, с у ж и в а ю щ и м и с я к основанию листьями , 
имеющими тонкую листовую пластинку. Верхушка , по-видимому, за 
кругленная . Д л и н а листьев около 40 мм при ширине 5 мм. С р е д н я я 
ж и л к а тонкая , до 0,5 мм шириной у основания, с продольным ж е л о б 
ком. Ч е р е ш о к до 1 мм в ширину. Боковые ж и л к и очень частые, тонкие, 
слегка изгибающиеся кверху, дихотомирующие большей частью на 
ра зном расстоянии от места их выхода, отходят от средней под углом 
70°. На 10 мм вдоль к р а я листа приходится 36—38 жилок . 

О п и с а н и е . Н а табл . 19, фиг. 46 и з о б р а ж е н отпечаток почти 
целого листа очень небольшого размера , у которого сохранилось осно
вание, но отсутствует верхушка . Л и с т о в а я пластинка тонкая , постепен
но с у ж и в а ю щ а я с я к основанию. Тонкая средняя ж и л к а с ж е л о б к о м 
посредине переходит в черешок, который на отпечатке сохранился 
л и ш ь частично. От средней ж и л к и под углом 70° отходят густые, слегка 
извилистые боковые жилки , которых насчитывается до 38 на 10 мм 
крал листа . На этом ж е о б р а з ц е имеется другой отпечаток листа того 
ж е вида, сохранившийся не полностью, на нем видна лишь часть вер
хушки. Ф р а г м е н т а р н ы е остатки листьев значительно худшей сохранно
сти были найдены у ст. Веневитиново. Ширина листовой пластинки 
и очень густые боковые ж и л к и у к а з ы в а ю т на п р и н а д л е ж н о с т ь этих 
фрагментов к описываемому виду. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех других видов 
рода Taeniopteris — Т. minuscula sp . nov. отличается очень небольшими 
р а з м е р а м и листьев, иным углом ответвления боковых ж и л о к и более 
частым их расположением. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Taeniopteris minuscula 
sp . nov характерны только для нижней монгугайской свиты П р и м о р ь я 
и выше по разрезу не встречаются , что определяет их стратиграфиче
скую ценность. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , карнийский ярус , н и ж н я я мон
гугайская свита: район ст. Веневитиново, в а л е в р о л и т а х (И. Н. Среб
родольская , 1955); п р а в о б е р е ж ь е р. Песчанки , старые канавы, в алев
ролитах (Н. С. З а б а л у е в а , 1957; С. А. Б а ю л а , 1959). 

* П о очень небольшим р а з м е р а м листьев ( m i n u s c u l u s — о ч е н ь мелкий) . 
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Taeniopteris stenophylla К г у s h t. var . mongugaica S r e b r o d o l s k a j a var. nov.*" 
Табл.19, фиг. 5—8 

1958. Taeniopteris minima sp . nov . С р е б р о д о л ь с к а я . О расчленении монгугайской 
свиты Южного Приморья по палеоботаническим данным, стр. 172 ( n o m e n 
t a n t u m ) . 

О р и г и н а л ы № 41/8228, 44/8228, 45/8228, 46/8228. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 20 отпечатков листьев хорошей и средней 
сохранности, из шести местонахождений. 

Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т ы с узкими, в средней части почти п а р а л 
лельно-крайними, с у ж а ю щ и м и с я к верхушке и основанию листьями 
длиной 45 мм и более, шириной 5—12 мм. С р е д н я я ж и л к а п р я м а я , ча
сто с продольным ж е л о б к о м посредине шириной до 1 мм. Б о к о в ы е 
ж и л к и прямые, отходят от средней под углом 40—55°, дихотомируют 
близко к месту выхода из последней. На 10 мм вдоль к р а я листа при
ходится 15—20 жилок . 

О п и с а н и е . О п и с ы в а е м а я разновидность представлена много
численными отпечатками листьев разной степени сохранности. С а м ы й 
маленький лист длиной не менее 40 мм сохранился почти полностью. 
От листьев больших р а з м е р о в сохранились л и ш ь фрагменты до 85 мм 
длиной. Обычная ширина листьев колеблется в пределах от 6 до 10 мм, 
но встречаются и очень узкие — до 5 мм шириной и более широкие до 
12 мм. 

П л а с т и н к а листа с у ж и в а е т с я к верхушке и основанию постепенно, 
к а к это наблюдается и у Г. stenophylla K r y s h t . (Криштофович , 1910, 
стр. 11). Верхушка иногда бывает оттянута в узкий кончик. 

С р е д н я я ж и л к а п р я м а я , довольно тонкая , постепенно утоньшается 
в направлении йГерхушки и не всегда имеет продольный желобок . Бо
ковые ж и л к и прямые, довольно резко в ы д е л я ю щ и е с я на поверхности 
листа . П о отношению к средней ж и л к е они обычно располагаются под 
углом 50°, но иногда под углом 40° и 55°. Н а 10 мм вдоль к р а я листа 
насчитывается от 15 до 20 ж и л о к , а в приосновной части листа на 
10 мм м о ж е т приходиться значительно м е н ь ш е — 1 0 или 12. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и и в ы д е л е 
н и я р а з н о в и д н о с т и . Н а и б о л ь ш е е сходство у к а з а н н ы е отпечатки 
имеют с остатками Taeniopteris stenophylla K r y s h t . , описанными 
А. Н. Криштофовичем из верхнетриасовых отложений того же района , 
(Криштофович , 1910, стр. 11; т а б л . II, фиг. 3, За, 4, 4 а ) . Однако размеры 
листьев, а т а к ж е ответвление боковых ж и л о к под большим утлом не 
позволяют вполне уверенно отнести их к Т. stenophylla, тем более, что 

.Т. stenophylla K r y s h t . встречается как в о т л о ж е н и я х нижней монгу
гайской, т а к и в о т л о ж е н и я х верхней монгугайской свиты, в то время 
к а к изученные остатки листьев характерны только для отложений пер
вой из них. Вместе с тем отличия от Т. stenophylla не являются доста
точными для выделения нового вида, в связи с чем описанные отпе
чатки и предлагается отнести к новой разновидности . 

Очень узкие листья , относящиеся к этой разновидности, упомина
лись автором ранее под названием Т. minima sp . nov. (Сребродольская , 
1958). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О п и с а н н а я разновидность имеет 
несомненную стратиграфическую ценность, т а к к а к является характер 
ной только для отложений нижней монгугайской свиты П р и м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , карнийский ярус, н и ж н я я мон-
гугайская свита, преимущественно в алевролитах , а т а к ж е в песчани-

* П о монгугайским о т л о ж е н и я м , в которых найдены остатки этого растения. 
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ках и аргиллитах ; бассейн р. Перевозной, ключ Смольный ( Л . Д . Ки-
парисова , 1952); Синегорское (бывш. А д а м с а ) каменноугольное 
месторождение; п р а в о б е р е ж ь е р. Песчанки в ее верховьях; район 
ст. Лянчихэ (бывш. шахта Л е о н о в а ) ; близ ст. Веневитиново; з ападное 
побережье Амурского з а л и в а , бывш. Л1онгугайский рудник (И. Н. Среб
родольская , 1954—1955). 

Taeniopteris ambabiraensis S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. * 
Табл. 19, фиг. 9—11 

О р и г и н а л ы № 31/8228, 48/8228, 149/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . С в ы ш е 10 фрагментов листьев хорошей сохранно

сти, из четырех местонахождений. 
Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т со сравнительно крупными, плотными, 

лентовидными, постепенно с у ж а ю щ и м и с я к основанию и более резко — 
к верхушке листьями длиной свыше 80 мм при ширине до 23 мм. Вер
хушка листа вытянутая и острая . С р е д н я я ж и л к а м о щ н а я , 2—3 мм 
шириной, прямая , с продольным ж е л о б к о м . Боковые ж и л к и толстые, 
простые и о д н а ж д ы дихотомирующие, отходят от средней под углом 
70—80°, затем у края листа изгибаются кверху. Н а 10 мм вдоль к р а я 
листа приходится 10—15 жилок . 

О п и с а н и е . Описываемые остатки листьев имеют довольно боль
шие размеры, плотную листовую пластинку с мощной средней и тол
стыми боковыми ж и л к а м и . 

Л у ч ш е всего сохранившийся ф р а г м е н т листа , и з о б р а ж е н н ы й на 
фиг . 10, табл . 19, имеет 75 мм в длину и 21 мм в ширину. Ш и р и н а 
средней жилки достигает 3 мм. Д р у г о й отпечаток (фиг. 1!) худшей 
сохранности имеет длину 85 мм при ширине 23 мм ( и зображение 
частично сокращено) . На фиг. 9 видна вытянутая верхняя часть листа 
с острой верхушкой. К а к видно почти на всех отпечатках , по средней 
ж и л к е проходит продольный желобок . Б о к о в ы е ж и л к и толстые и очень 
отчетливые, отходят под углом 70—80° от средней жилки . По-видимо
му, они были сильно погружены в ткань листа . Ж и л к и довольно ред
кие: на 10 мм вдоль края листа обычно приходится всего 10—12 ( р е ж е 
до 15) жилок . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . С изученными отпечатка
ми имеют некоторое внешнее сходство остатки Taeniopteris из юрских 
отложений Ферганы, описанные М. И. Б р и к (Сикстель , 1952, стр. 27; 
т а б л . VI, фиг. 1, рис. 9) под названием Т. asiatica. О д н а к о отпечатки из 
П р и м о р ь я не имеют плойчатой поверхности листовой пластинки, как 
это наблюдается у Т. asiatica B r i c k . К р о м е того, боковые ж и л к и у 
описанных отпечатков листьев отходят под более острым углом и ди
хотомируют только один раз , так что число ж и л о к на 10 мм у края 
листа вдвое меньше, чем у листьев из Ферганы. Некоторое сходство 
н а б л ю д а е т с я т а к ж е с листьями индо-австралийского вида Т. crassiner-
vis ( F e i s t m . ) A r b e r (Arber , 1917, стр. 45 ; т а б л . IX, фиг. 4; т а б л . X, 
фиг. 1, 3, 5 ) , но описанные отпечатки листьев из П р и м о р ь я отличаются 
значительно меньшими р а з м е р а м и , формой и тем, что боковые ж и л к и 
отходят от средней под утлом 70—80°, а не прямым. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанные отпечатки харак
терны только для отложений верхней монгугайской свиты и ниже по 
разрезу не встречаются, что определяет их стратиграфическую цен
ность. 

М е с т о и а х о ж д е н и е. Приморье , норийский ярус, верхняя мон-

* По м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков данного растения в разрезе бассейна р. Амба-
бира ( Ю ж н о е Приморье) . 
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гугайская свита: устье р . Суйфун, Федоровские сопки, в алевролитах 
(Л . Д . Кипарисова , 1952); з а п а д н о е побережье Амурского залива , пра
в о б е р е ж ь е р. Амба-бира , близ дер . Або, слой 26, в мелкозернистых 
песчаниках (И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 1955); т ам ж е , слой 150, в аргил
л и т а х (И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 1955); т ам же , в верхах разреза в ар
г и л л и т а х (С. А. Б а ю л а , 1959). 

P H Y L L O S P E R M I D A E I N C E R T A E S E D I S 

Р о д Parajaculiella S r e b r o d o l s k a j a gen . n o v * 

1960. Jacutiella С р е б р о д о л ь с к а я . Новые материалы по монтугайским флорам 
Ю ж н о г о Приморья, стр. 108. 

Т и п и ч н ы й в и д . Parajacutiella mongugaica S r e b r o d o l s k a j a . 
Р а н н и й кейпер. П р и м о р ь е . 

Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т с крупными и средних размеров , цельно-
крайними , линейными листьями , постепенно с у ж а ю щ и м и с я к основа
нию и верхушке . П л а с т и н к а листа довольно тонкая , плоская , прикреп
л я е т с я к верхней стороне средней ж и л к и , полностью ее п е р е к р ы в а я . 
С р е д н я я ж и л к а очень т о л с т а я . Боковые ж и л к и частью простые, частью 
дихотомирующие, сравнительно тонкие, очень отчетливые, прямые, от
ходят от средней почти под прямым углом. Репродуктивные органы 
неизвестны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . П р и з н а к и описываемого 
рода , перечисленные в р а з д е л е «Диагноз» , настолько своеобразны, что 
его трудно отнести к какому-либо из у ж е известных родов. Остатки 
листьев подобного типа из П р и м о р ь я относили р а н ь ш е ф о р м а л ь н о к 
роду Jacutiella S a m y l i n a ( С а м ы л и н а , 1956), выделенному на мате
р и а л е из верхнеюрских-нижнемеловых отложений бассейнов рек Т ы р м ы 
и А л д а н а . Д л я листьев Jacutiella х а р а к т е р н а цельная , лентовидная в 
•очертании листовая пластинка , п р и к р е п л я ю щ а я с я к верхней поверхно
сти средней ж и л к и (как у Nilssonia) и несущая к а к простые, т а к и ди
хотомирующие жилки (подобно Taeniopteris). 

Перечисленные признаки рода Jacutiella м о ж н о о б н а р у ж и т ь и у 
представителей нового рода . Это сходство отмечается в его названии . 
О д н а к о , кроме этих сходных черт, описываемые листья имеют и отли
чия от листьев Jacutiella. У них отсутствуют т а к и е х а р а к т е р н ы е д л я 
Jacutiella признаки, к а к т о л с т а я кожистая пластинка листа, подверну-
тость ее краев , следы волосяного покрова в виде точечных углублений 
на нижней поверхности пластинки листа и на средней ж и л к е . Кроме 
того , д л я Jacutiella известно строение эпидермиса листовой пластинки, 
у к а з ы в а ю щ е е на п р и н а д л е ж н о с т ь этого рода к беннеттитам. Д л я от
печатков листьев из П р и м о р ь я строение эпидермиса неизвестно. 
И, наконец, по последним данным В. А. В а х р а м е е в а , род Jacutiella 
х а р а к т е р и з у е т только н и ж н е м е л о в ы е (точнее, барремские) отложения 
Восточной Сибири. О п и с ы в а е м ы е ж е нами остатки происходят из верх
него т р и а с а П р и м о р ь я . Все изложенное указывает , таким образом , на 
необходимость выделения нового рода, систематическая п р и н а д л е ж 
ность которого остается пока неизвестной. Новый род представлен 
одним видом с одной разновидностью. 

Р а н е е нами (Сребродольская , 1960, т а б л . 1, фиг. 8, 10) б ы л а д а н а 
только схема ж и л к о в а н и я листа , в настоящем ж е издании приводятся 
ф о т о г р а ф и и оригиналов типичного вида нового рода . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер, Приморье . 

* П о сходству с родом Jacutiella S a m y l i n a . ( p a r a — по-гречески около, 
в о з л е ) . 
5 Новые виды древних растений. Вып. II 65 



Parajacutiella mongugaica ( S r e b r o d o l s k a j a ) S r e b r o d o l s k a j a comb. nov . 
Табл. 20, фиг. 2—4 

1958. Jacutiella mongugaica С р е б р о д о л ь с к а я . О расчленении монгугайской сьи-
ты Южного Приморья по палеоботаническим данным, стр. 172 (упоминание) . 

1960. Jacutiella mongugaica С р е б р о д о л ь с к а я . Новые материалы по монгугайским 
флорам Южного Приморья, стр. 109; табл. 1, рис. 8, 10. 

О р и г и н а л ы № 73/8228, 74/8228, 150/8228. Ц 1 М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . С в ы ш е 10 отпечатков фрагментов листьев хорошей 

сохранности, из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т с листьями средней величины, длиной 

свыше 74 мм и шириной до 30 мм. П л а с т и н к а листа тонкая , плоская . 
С р е д н я я ж и л к а толстая , до 2 мм шириной. Боковые жилки отходят от 
нее под прямым углом, тонкие, отчетливые. На 5 мм пластинки листа 
у ее к р а я приходится 10—11 жилок . 

О п и с а н и е . Описываемые остатки листьев представлены лишь 
фрагментами , в большинстве случаев средней части листа . Л и с т ь я 
имели линейную ф о р м у и, по-видимому, с у ж и в а л и с ь к основанию п 
верхушке . На табл . 20, фиг. 4, показана верхняя часть листа . Д л и н а 
ее 74 мм, ширина в самой широкой части 20 мм. С а м а я верхушка ли
ста на отпечатке не сохранилась , но отчетливо видно сужение листа 
кверху. Н а и б о л ь ш а я ширина листа на одном из отпечатков достигает 
30 мм. 

Пластинка листа тонкая и плоская . Толстая средняя ж и л к а , не вид
ная на верхней поверхности листа, выступает на нижней его поверх
ности и имеет ширину до 2 мм. Боковые ж и л к и тонкие и очень отчет
ливые. Среди них есть как простые, т ак и дихотомирующие, причем 
ветвление происходит вблизи места их выхода из средней жилки . Н а 
5 мм листа у его к р а я приходится 10—11 жилок . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Как типичный предста
витель рода данный вид не нуждается в особом обосновании. Следует 
отметить, что в Ю ж н о м Приморье , кроме остатков листьев описанного 
вида обнаружены остатки листьев несколько иного облика , принадле
ж а щ и е особому вариетету (см. н и ж е ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а с ш и р я я наши познания о ци-
кадофитах , новый вид нового рода имеет вместе с тем в а ж н о е страти
графическое значение, т а к как характерен д л я карнийских отложений 
Приморья и не встречается в в ы ш е л е ж а щ и х отложениях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , карнийский ярус, н и ж н я я мок-
гугайская свита: район ст. Лянчихэ (бывш. шахта Н и к о л а е н к о ) , в ар 
гиллитах (И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 1955); п р а в о б е р е ж ь е р. Песчанки , 
в алевролитах (Н. С. З а б а л у е в а , 1957). 

Parajacutiella mongugaica S r e b r o d o l s k a j a ( S r e b r o d o l s k a j a ) . 
var. rurinervis ( S r e b r o d o l s k a j a ) S r e b r o d o l s k a j a comb. nov. * 

Табл. 20, фиг. 5, 6 

I960. Jacutiella mongugaica var. rarinervis С р е б р о д о л ь с к а я . Новые материалы 
по монгугайским флорам Южного Приморья, стр. 110; табл. 1, рис. 9. 

О р и г и н а л ы № 75/8228, 76/8228, Ц Г М . Ленинград . 
М а т е р и а л . П я т ь отпечатков фрагментов листьев хорошей со

хранности, из одного местонахождения . 
Д и а г н о з . От описанной выше типичной ф о р м ы отличается более 

крупными р а з м е р а м и (длина свыше 70 мм, ширина 30—40 мм), более 
толстыми и вдвое более редкими ж и л к а м и : на 5 мм пластинки листа 
вдоль ее края приходится 4—6 жилок . 

* От r a m s — редкий и nervis — жилковатый. 
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О п и с а н и е . О п и с ы в а е м а я разновидность представлена несколь
кими фрагментами листьев, из которых самый длинный достигает 72 мм 
при ширине 30 мм, а самый широкий 39 мм. П л а с т и н к а листа т а к ж е 
плоская , но более плотная , чем у типичной формы. Средняя ж и л к а бо
лее толстая (до 3 мм) и сильно выступает на нижней стороне листа . 
Боковые жилки более редкие, на 5 мм поверхности листа у его к р а я 
насчитывается от 4 до б жилок . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р а з н о в и д н о с т и . Описанные 
остатки листьев очень похожи на листья типичной формы, но отлича
ются более крупными р а з м е р а м и и вдвое более редким ж и л к о в а н и е м . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний кейпер. Д а л ь н и й Восток ( П р и м о р ь е ) . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О п и с а н н а я разновидность (как 
и типичный вид) характеризует карнийские отложения и не встречена 
в в ы ш е л е ж а щ и х отложениях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , карнийский ярус, н и ж н я я мон-
гугайская свита: бассейн р. Б а т а л ь я н з ы , ключ Шахтовый , в алевроли
тах (Ю. Б. Евланов , 1958); п р а в о б е р е ж ь е р. Песчанки (Н. С. З а б а -
луева , 1958). 

Р о д Pterophyllum B r o n g n i a r t , 1824 

Pterophyllum mongugaicum* S r e b r o d o l s k a j a sp. n o v . * 
Табл . 19, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 68/8228, 69/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь отпечатков фрагментов листьев хорошей и 

средней сохранности, из трех местонахождений. 
Д и а г н о з . Ц и к а д о ф и т ы с небольшими, непарноперистыми листья

ми. С т е р ж е н ь листа прямой, тонкий. Сегменты супротивные, удлинен
ные, с почти п а р а л л е л ь н ы м и краями и широко закругленной симмет
ричной верхушкой, длиной 8—15 мм и шириной 3—6 мм; р асположены 
под углом 50—60° к с т е р ж н ю листа у его верхушки и под более широ
ким углом — в его нижней части. Боковые ж и л к и выходят из с т е р ж н я 
под острым углом в числе трех — пяти, з а т е м сразу ж е отклоняются и 

идут п а р а л л е л ь н о к р а я м сегмента; они дихотомируют д в а ж д ы : первый 
раз у места своего выхода из стержня , второй — в средней части сег
мента, где на ширину сегмента приходится от 6 до 16 ж и л о к (2—3 
ж и л к и на 1 мм). 

О п и с а н и е . Среди отпечатков имеется один, представляющий 
верхушку листа с непарным верхушечным сегментом (табл . 19, 
фиг. 2 ) . Д л и н а этого ф р а г м е н т а равна 35 мм при ширине 28 мм. Д л и н а 
наиболее полно сохранившегося отпечатка , здесь не изображенного , 
достигает 50 мм. Л и с т имел, по-видимому, тонкую сегментированную 
пластинку и небольшие р а з м е р ы . Расстояние м е ж д у основаниями сег
ментов не превышает 1,5 мм. Ширина сегментов колеблется от 3 до 
6 мм, причем наиболее широкие из них находятся в средней части ли
ста. Д л и н а сегментов от 8 до 15 мм, наибольшую длину они имеют 
т а к ж е , по-видимому, в средней части листа , что у каз ыв ает на то, что 
лист не был линейным в очертании. Н и ж н и й край сегментов слегка 
низбегает на стержень . 

Боковые жилки тонкие и очень отчетливые. Они отходят от стерж
ня под острым углом, а з атем следуют п а р а л л е л ь н о краям сегмента, 
обычно по пути д в а ж д ы дихотомируя ; в редких случаях жилки дихото
мируют третий раз у самой верхушки сегмента. Некоторые перифери
ческие жилки выходят в край сегмента, немного не достигая его вер
хушки. На ширину сегмента в средней части насчитывается 6—8 ж и л о к 
у верхушечных и 14—16 ж и л о к у нижних, более крупных сегментов. 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков описываемого растения в монгугайских о т л о ж е н и я х . 
5* 67 



О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемые отпечатки 
листьев из Приморья имеют весьма своеобразный облик. По общей 
ф о р м е листа они походят на некоторые виды рода Pterophyllum. В то 
ж е время способ прикрепления листовой пластинки к с т е р ж н ю — не 
просто сбоку, но несколько сверху, т а к что они его слегка прикры
в а ю т — с б л и ж а е т это растение с родом Anomozamites. Впрочем, этот 
признак наблюдается и у некоторых видов рода Pterophyllum. К тому 
ж е длина сегментов описываемого вида в несколько раз превышает их 
ширину, что не х а р а к т е р н о для Anomozamites и более типично для 
Pterophyllum. 

Вместе с тем отпечатки из Приморья имеют очень близкое сход
ство по ф о р м е листьев и их ж и л к о в а н и ю с остатками листьев, описан
ными В. Готаном из рэт -лейасовых отложений Германии под названием 
Ctenopteris wolfiana ( G o t h a n , 1914, стр. 54; т а б л . 26; фиг. 2, 2а, 5 ) . 
О д н а к о присутствие в а ж н е й ш е г о морфологического признака рода 
Ctenopteris — наличия промежуточных перышек на главном стержне 
д в а ж д ы перистого листа — на приморском м а т е р и а л е не установлено . 
К тому ж е у С. wolfiana перья линейные в очертании, а сегменты более 
короткие при одинаковой с приморскими э к з е м п л я р а м и ширине; они 
ясно суживаются к верхушке. К р о м е того, ширина сегментов колеблется 
весьма незначительно, и они сливаются своими основаниями, причем 
нижний край их довольно сильно низбегает . Все эти признаки т а к ж е 
отсутствуют у описанного растения . Таким о б р а з о м , по всем п р и з н а к а м 
рассматриваемое растение не м о ж е т быть отнесено к роду Ctenopteris 
и причисляется нами к роду Pterophyllum. Поскольку его нельзя срав 
нить ни с одним из известных видов рода Pterophyllum, оно рассмат
ривается в качестве нового вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний и средний кайпер. П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого расте
ния характерны д л я карнийско-норийских отложений Приморья , чем 
и определяется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье . Н и ж н е к а р н и й с к и й подъярус , 
н и ж н я я монгугайская свита, в песчаниках и а л е в р о л и т а х — Синегор
ское каменноугольное месторождение (И. Н. Сребродольская , 1954), 
верховье левого притока р. Песчанки, левый берег (С. А. Б а ю л а , 1959); 
нижненорийский подъярус , верхняя монгугайская свита, в алевроли
т а х — гора Стрелковая , у с. Ра здольного (И. Н. С р е б р о д о л ь с к а я , 1954). 

О р и г и н а л ы № 1/2905, 2/2905. Геологический музей 
им. А. П. Карпинского , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Четыре отпечатка неполных листьев удовлетвори
тельной сохранности, из трех местонахождений. 

Д и а г н о з . Глоссозамит с листьями простоперистыми, крупными 
шириной более 200 мм. С т е р ж е н ь шириной 5 мм. Сегменты очень длин
ные, слегка суженные у основания, прикреплены к стержню под углом, 
близким к прямому. Ширина их 8—12 мм, длина более 80 мм. Ж и л к и 
в числе 15—20 у основания и 20—30 в средней части сегмента, слегка 

* П о характерному д л я данного растения обильному жилкованию сегмента 
(mul tus — многий). 

А. А. ПОМЕРАНЦЕВА 

Новые юрские цикадофиты 
Казахстана 

Р о д 

Glossozamites 

Glossozamiles S c h i m p e r , 1872 

multinervis P o m e r a n t z e v a sp. nov . * 
Табл . 20, фиг. 7, 8 
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расходящиеся , дихотомирующие вблизи или на большом расстоянии 
от с т е р ж н я . 

О п и с а н и е . Остатки представлены отпечатками и противоотпе-
чатками неполных листьев . Н а табл . 20, фиг. 8 и з о б р а ж е н а часть ле
вой половины крупного листа , имеющего в ширину не менее 200 мм 
и в длину около 600 мм. С т е р ж е н ь листа , достигающий ширины 5 мм, 
несет длинные лентовидные сегменты. Н а и б о л ь ш а я ширина их 15 мм, 
длина сохранившихся ф р а г м е н т о в 80 мм; полная длина сегментов, ве
роятно, достигала 100—120 мм. Они прикреплены к стержню слегка 
суженным основанием. Ж и л к и незначительно расходятся , несколько 
раз по пути дихотомируя : две-три краевые ж и л к и выходят в задний 
и передний края сегмента, вблизи его основания; остальные проходят 
до самой верхушки сегмента. Вблизи основания сегмента насчиты
вается до 20, а в его средней части — до 30 ж и л о к на всю ширину пла
стинки. 

Н а т а б л . 20, фиг. 7 и з о б р а ж е н отпечаток части листа меньших 
разм е ров . Хотя на этом о б р а з ц е не сохранился стержень , отчетливо 
видно супротивное р а с п о л о ж е н и е сегментов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемое растение 
отличается от большинства представителей рода Glossozamites значи
тельными р а з м е р а м и листа , чем оно напоминает Glossozamites burejen-
sis Р г у п. ( П р и н а д а , 1945, стр. 165, т а б л . IV, фиг. 3 ) . Однако при не
котором морфологическом сходстве этих двух растений можно заметить 
м е ж д у ними и существенные различия . Glossozamites multlnervls sp . 
nov. по сравнению с G. burejensls Р г у п. Характеризуется более тол
стым с т е р ж н е м , . более широкими основаниями сегментов и главным 
образом вдвое большим количеством жилок , приходящихся на единицу 
поверхности сегмента. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средняя юра . К а з а х с т а н , Майкюбеньский бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного растения 
встречаются только в среднеюрских отложениях Майкюбеньского уг-

лесносного бассейна, что дает возможность использовать их в страти
графических целях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Майкюбеньский угленосный бассейн, 
средняя юра, ш а п т ы к у л ь с к а я свита, алевролиты: скв. 265, 455, 456. 
(А. А. Померанцева , 1953—1955). 

Р о д Macrotaeniopteris S c h i m p e r , 1869 

Macrotaeniopteris subtilis P o m e r a n t z e v a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 1 

О р и г и н а л № 5/2905. Геологический музей им. А. П. Карпин
ского. Ленинград . 

М а т е р и а л . Три отпечатка фрагментов листьев удовлетворитель
ной сохранности, из двух местонахождений. 

Д и а г н о з . Макротениоптерис с крупными линейными (?) цельными 
листьями, длина которых превышает 100 мм; с тержень тонкий, шири
ной до 1 мм, боковые ж и л к и очень тонкие, дихотомирующие незаконо
мерно на самых различных расстояниях от с т е р ж н я и частично остаю
щиеся простыми. 

О п и с а н и е . На т а б л . 21 , фиг. I д а н о и з о б р а ж е н и е наиболее хо
рошо сохранившегося отпечатка листа. Характерной его особенностью 
является поразительно тонкий, покрытый легкими продольными мор
щинами стержень , ширина которого не п р е в ы ш а е т 1 мм. 

Боковые жилки отходят от стержня под углом, близким к прямо
му, с правой стороны ж и л к и дихотомируют чаще чем с левой. На 

* По тонкости листовой пластинки (subti l is — тонкий) . 
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5 мм приходится 6—7 ж и л о к вблизи с т е р ж н я и 10—11 у к р а я листа . 
Очень тонкие стержень и боковые ж и л к и позволяют предполо

жить , что листовая пластинка была нежной, тонкой и довольно корот
кой, по-видимому, длина ее не более чем вдвое п р е в ы ш а л а ширину. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Столь крупные и нежные 
листья с тениоптероидным ж и л к о в а н и е м в л и т е р а т у р е не отмечались . 
Macrotaeniopteris subtiiis sp . nov. напоминает Macrotaeniopteris califor-
nica F o n t . ( П р и н а д а , 1945, стр. 151, рисунок в тексте ) , но у послед
него стержень достигает ширины 5 мм, а боковые жилки значительно 
грубее и листовая пластинка уже . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Конец лейаса — начало доггера. К а з а х 
стан. Майкюбеньский бассейн. Сравнительно хорошая сохранность не
обычайно тонкого листа дает основание предполагать , что растение 
обитало вблизи водоема, послужившего местом погребения его 
листьев . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Майкюбеньский бассейн, верхи лейаса — 
низы доггера, с а р ы к у л ь с к а я и т а л д ы к у л ь с к а я свиты, алевролиты: 
скв. 335, (А. А. П о м е р а н ц е в а , 1955). 

П о д к л а с с S T A C H Y O S P E R M I N A E 

П О Р Я Д О К C O R D A 1 T A L E S 

С Е М Е Й С Т В О C O R D A I T A C E A E G R A N D ' E U R Y , 1877 

Р о д Nocggerathiopsis F e i s t m a n t e l , 1879 

Н. Г. ВЕРБИЦКАЯ 
Новые пермские кордаиты 

Сибирской платформы 

Noeggerathiopsis tunguskaensis V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 2—3 

О р и г и н а л ы № 20/8269, 21/8269. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Три отпечатка полных листьев хорошей сохранно

сти, из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Листья кордаитов некрупные (длина 90—110 мм, ши

рина 20—25 мм), обычно симметричные, в очертании обратноланцет-
ные, иногда почти лопатовидные с широкой закругленной верхушкой 
и узким клиновидным основанием. Л и н и я наибольшей ширины распо
л а г а е т с я в начале последней трети длины листа , считая от его основа
ния. К р а я листовой пластинки ровные. Ж и л к и тонкие, прямые , отчет
ливые . В средней части листа на 10 мм ширины его приходится 2 5 — 
40 жилок . 

О п и с а н и е . В а ж н е й ш и м и признаками листьев описываемого ра
стения являются ш и р о к о з а к р у г л е н н а я тупая верхушка, длинное и уз
кое клиновидное основание с почти п р я м ы м и к р а я м и и очень густое 
ж и л к о в а н и е (до 40 ж и л о к на 10 мм ширины л и с т а ) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Более всего листья опи
сываемого растения сходны с листьями Noeggerathiopsis mitinaensis 
G o r e l . (Горелова , Р а д ч е н к о , 1962, стр. 139, т а б л . XXVI, фиг. 8—12) , 
но отличаются от него значительно более крупными р а з м е р а м и , сим
метричным строением, более густым ж и л к о в а н и е м и широкозакруглен
ной, а не лопатовидной верхушкой листа . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Сибирская п л а т ф о р м а , Тунгусский бас
сейн. 

* П о р. Н. Тунгуске, в бассейне которой найдены остатки этого растения. 
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1 е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки N. tunguskaensis s p . 
nov . характерны д л я пеляткинской свиты Тунгусского угленосного бас
сейна, чем и определяется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский угленосный бассейн, верхняя 
половина верхней перми, верхняя подсвита пеляткинской свиты: левый 
берег р. Горбиачин, ниже устья р. Кайнарак , в алевролитах (Н. Г. Вер
б и ц к а я , 1959). Норильский район, плато К а р а е л а к , р. Листвянка , в 
а л е в р о л и т а х (Л. А. Богданова , 1959). 

Noeggerathiopsis cnsatus V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 4 

О р и г и н а л № 32/8269. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь отпечатков полных листьев , из двух местона

хождений. 
Д и а г н о з . Кордаитовые листья средних размеров (длина 100— 

105 мм, ширина 10—12 мм), очень узкие (отношение длины к ширине 
л и с т а равно 1 0 : 1 ) , симметричные, в очертании узкомечевидные, с 
длинной (до 30 мм) и узкой верхушкой с закругленным кончиком и 
довольно широким (до 8 мм) прямым основанием. Ж и л к и довольно 
толстые и достаточно отчетливые, почти на всем протяжении листа 
прямолинейные. О б л а с т ь наибольшей ширины листа находится у осно
вания верхушки. З д е с ь на 5 мм ширины листа приходится 10— 
12 жилок . 

О п и с а н и е . Отпечаток полного листа прекрасно передает все 
специфические особенности этого кордаита . Особенно своеобразна 
ф о р м а нижней части листа , совершенно необычная для североеврази-
.атских Noeggerathiopsis. Лист от средней своей части, имеющей почти 
п а р а л л е л ь н ы е края , незначительно суживается в сторону основания, и 
поэтому линия отрыва листа от побега очень широкая ( 3 / 5 м а к с и м а л ь 
ной ширины л и с т а ) . С а м а линия отрыва совершенно п р я м а я . 

В противоположность нижней части листа его верхушечная часть 
п р е д с т а в л я е т с я сильновытянутой, узкодолотовидной. Из основания ли
ста в его пластинку вступает очень большое количество тонких жилок , 
которые, однако , дихотомируют, начиная с конца нижней трети длины 
листа . Вблизи верхушки ж и л к и почти п а р а л л е л ь н ы . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Узкомечевидная или 
иногда почти линейная ф о р м а листьев, прямолинейность краев листо
вой пластинки на большей части длины листа и параллельность ж и л о к 
я в л я ю т с я признаками , которые отличают описанный вид от всех изве
стных видов рода Noeggerathiopsis. По некоторым внешним п р и з н а к а м 

-он несколько сходен с позднепермским Noeggerathiopsis minax G o r e l . 
(Горелова , 1960; стр. 92, т а б л . 20, фиг. 6, 7 ) , но отличается от него 

значительной узостью листовой пластинки, грубыми довольно редкими, 
почти п а р а л л е л ь н ы м и ж и л к а м и , широким основанием с совершенно 
прямой линией отрыва листа от побега. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь. Сибирская п л а т ф о р м а , Тунгусский бас
сейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида ха
р а к т е р н ы для бургуклинской свиты нижней перми, чем и определяется 
их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский угленосный бассейн, верхняя 
половина нижней перми, бургуклинская свита: левый берег р. Вахты, 
в 0,6—0,7 км выше Узкого порога, в а л е в р о л и т а х (Н. Г. В е р б и ц к а я , 
1958); правый берег р . Н. Тунгуски в 2 км н и ж е устья р. Бургухли , в 

а л е в р о л и т а х (И. К. Яковлев , 1959). 

* П о мечевидной форме листа ( ensatus — мечевидный). 
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Noeggerathiopsis rarinervis V e r b i t s k a j a sp. n o v . * 
Табл. 21, фиг. 5—8 

О р и г и н а л ы № 29/8269, 30/8269, 31/8269. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 30 отпечатков полных и неполных листьев, и з 

пяти местонахождений. 
Д и а г н о з . Листья кордаитов крупные (длина до 160 мм, ши

рина 15—25 мм), обычно симметричные, р е ж е асимметричные, в очер
тании обратноланцетные , р е ж е удлиненно-ланцетные с более или менее 
п л а в н о закругленной верхушкой и длинным клиновидносуженным ос
нованием; к р а я листа слабовыпуклоизогнутые или прямые . Область 
наибольшей ширины очень растянута и находится б л и ж е к верхушке 
листа . Ж и л к и прямые , тонкие, но отчетливые, слабо расходящиеся у 
основания и почти п а р а л л е л ь н ы е на остальном протяжении. В наибо
л е е широкой части листа на 10 мм его ширины приходится всего 2 3 — 
27 жилок . 

О п и с а н и е . В коллекции имеется несколько отпечатков к а к 
взрослых, так и молодых листьев этого растения . Взрослые листья до
стигают значительных размеров (длина до 160 мм, ширина до 25 мм). 
Они характеризуются , кроме того, сравнительно редкими и толстыми 
ж и л к а м и , что не свойственно листьям позднепермских кордаитов (по
следние обычно характеризуются небольшими р а з м е р а м и и очень 
густым и тонким ж и л к о в а н и е м ) . По-видимому, в пределах Норильской 
впадины, откуда происходят остатки описываемых листьев, в поздней 
перми сохранялся такой ж е теплый и в л а ж н ы й климат , какой сущест
вовал в ранней перми. М о л о д ы е листья (табл . 21 , фиг. 7) отличаются 
некоторой асимметричностью листовой пластинки и более низким по

л о ж е н и е м области наибольшей ширины, в остальном ж е характеризу
ются теми ж е признаками , которые присущи взрослым листьям. Р а з 
меры молодых листьев: д л и н а 45—50 мм. ширина 8—10 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Некоторые исследователи 
Норильского района условно относят отпечатки крупных листьев с ред
ким жилкованием, находимые в верхнепермских отложениях этого р а й 
она, к раннепермским видам Noeggerathiopsis theodori Z а 1. el 
T s c h i r k . или <Y. derzavinii N e и b. Действительно, , листья описывае
мого вида внешне иногда бывают похожи на листья указанных расте
ний. Все ж е они отличаются от них большей точностью и меньшим 
расхождением жилок , а т а к ж е меньшей длиной и более широким за
круглением верхушки листа , что дает основание относить растения , 
о б л а д а ю щ и е этими листьями, к особому виду Л', rarinervis sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Сибирская п л а т ф о р м а , северо-запад
ные районы Тунгусского бассейна. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Х а р а к т е р и з у е т отложения пе
ляткинской свиты в северо-западных районах Тунгусского бассейна . 
К р о м е того, крупные р а з м е р ы листовой пластинки и довольно редкое 
ж и л к о в а н и е я в л я ю т с я п о к а з а т е л я м и определенных физико-географиче
ских условий в первой половине поздней перми. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, верхняя половина 
нижнего подотдела верхней перми, верхняя подсвита пеляткинской. 
свиты: Водопаднинское месторождение , скв. 1, 2, 4 в алевролитах 
(В . С. Б ы к а д о р о в , 1957); Норильское месторождение , оби. 3 в угли
стых алевролитах (В. М. Сливко, 1958), левый берег р. Горбиачин; 
н и ж е устья р. К а й н а р а к в алевролитах (Н. Г. Вербицкая , 1959). 

* По редким жилкам (rarinervis — редкожильный) . 
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И. Н. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ 

Новый позднетриасовый кордаит 
Приморья (Дальний Восток) 

Noeggerathiopsis triassica S r e b r o d o l s k a j a sp . nov. * 
Табл. 21, фиг. 9 

О р и г и н а л № 79/8228. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Один отпечаток листа хорошей сохранности, из од

ного месторождения . 
Д и а г н о з . Кордаит с очень небольшими, узкими, обратноланцет-

ными по форме листьями; верхушка листа з а к р у г л е н н а я . Д л и н а листа 
около 30 мм, ширина 4 мм. Ж и л к и тонкие, но отчетливые, слабовееро-
расходячциеся; выходят в край листа, н а ч и н а я с нижней его трети. 
Число ж и л о к у основания около 10, в самой широкой части листа 16. 

О п и с а н и е . Лист очень небольшого р а з м е р а : длина его в отпе
чатке достигает 26 мм при наибольшей ширине 4 мм. В очертании лист 
очень узкий, обратноланцетный. К основанию он суживается очень 
постепенно. Возможно , н и ж н я я часть листа сохранилась не полностью. 
Верхушка узко з а к р у г л е н н а я . В основании ж и л к и видны не очень чет
ко, но, по-видимому, их число равно 10. Д а л е е ж и л к и слабовеерообраз 
но расходятся , дихотомируют по пути своего следования и начинают 
выходить в края листа с конца нижней его трети. На самую широкую 
часть листа приходится 16 жилок. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . У ж е давно в триасовых 
отложениях отдельных стран находят остатки листьев типа палеозой
ских кордаитовых. Их описывают под разными родовыми названиями , 
в том числе используют и название Noeggerathiopsis, хотя они ке всегда 
действительно относятся к этому роду. Все же , по-видимому, род 
Noeggerathiopsis, хотя и в виде очень редких представителей , д о ж и л до 
раннего мезозоя . Н а й д е н н ы й в триасовых о т л о ж е н и я х П р и м о р ь я отпе
чаток листа по морфологическим п р и з н а к а м т а к ж е более всего близок 
к листьям представителей палеозойского рода Noeggerathiopsis, хотя 
действительную п р и н а д л е ж н о с т ь к этому роду д о к а з а т ь нельзя, пока 
не будет известно строение эпидермиса листа . С р а в н и в а я лист этого 
растения с листьями пермских видов Noeggerathiopsis, можно отметить, 
что он имеет некоторое сходство в р а з м е р а х и очертаниях листовой 
пластинки с листьями /V. angusiifolia ( R a d c z . ) N e u b . (Нейбург , 1948, 
стр. 230, табл . 62, фиг. 1—8) и N. minima N e u b . , (там же, стр. 231 , 
т а б л . 63, фиг. 4 ) , из которых последний известен из самых верхов перми 
Кузнецкого бассейна. О д н а к о лист, отпечаток которого найден в При
морье, по форме все ж е отличается от листьев этих двух видов. По
скольку приморская ф о р м а является , несомненно, реликтовой в позд
нем триасе (причем следует отметить, что ее остатки встречены д а ж е 
не в нижнем, а в среднем кейпере) , ей дается видовое название , ука
з ы в а ю щ е е на ее существование в раннем мезозое. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний кейпер. Приморье . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , норийский ярус, верхняя мон
гугайская свита: з ападное побережье Амурского з а л и в а , правый берег 
р. Амба-бира близ дер . Або, слой 65, в а л е в р о л и т а х (И. Н. Сребро
дольс ка я , 1955). 

* П о н а х о ж д е н и ю представителя этого палеозойского рода в перхнетриасовых 
о т л о ж е н и я х Приморья. 
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Л. Н. ТОЛСТЫХ 

Новые раннетриасовые 
кордаиты Якутии 

Noeggerathiopsis pseudominuti\olia Т о 1 s t у с h sp. nov. * 
Табл. 22, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 36/57, 151/57. Геологический музей Якутского 
ф и л и а л а С О А Н С С С Р , Якутск. 

М а т е р и а л . Кордаит с очень небольшими, узкими листьями дли
ной 25—45 мм, шириной 5—8 мм, в очертании листья вытянутые, об-
ратноланцетные с лопатовидной или чаще языковидной, сравнительно 
длинной верхушкой. Н а и б о л ь ш а я ширина листа находится в начале 
верхней трети его длины. К р а я листа в основании прямые, а в средней 
части слегка выпуклые. Ж и л к и очень тонкие, в нижней части слабо , а 
в средней и верхней — более заметно расходящиеся , прямые, редко 
дихотомирующие, выходят в края , начиная со второй трети длины ли
ста, считая от его основания. В наиболее широкой части листа на 
10 мм его ширины приходится 20—24 ж и л к и . 

О п и с а н и е . На табл . 22, фиг. 1а, 16, 2 и з о б р а ж е н ы два более 
полно сохранившиеся отпечатка листьев описываемого растения. 

Типичный для него лист (табл. 22, фиг. 1а, 16) имеет длину 45 мм 
и ширину 8 мм. Основание листа довольно широкое , 2,5—3 мм. У этого 
вполне развитого взрослого листа верхушка более д л и н н а я и более 
у зкая , я зыковидная , в то время как у более молодого небольшого эк
з е м п л я р а (табл. 22, фиг. 2) верхушка более короткая и округлая , т. е. 
л о п а т о в и д н а я . Молодой лист по очертанию несколько отличается от 
зрелого более п р я м ы м и к р а я м и листовой пластинки и меньшей выпук
лостью краев пластинки в наиболее широкой части листа . Основание 
молодого листа сравнительно широкое (при общей длине листа 25 мм 
и наибольшей ширине 5 мм оно достигает 2,5 мм ш и р и н ы ) . Ж и л к о в а 
ние у молодого и взрослого экземпляров листьев однотипное, но у пер
вого оно несколько более редкое: 20 ж и л о к на 10 мм ширины, тогда 
как у взрослого их приходится 24 на ту ж е ширину. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Листья Noeggerathiopsis 
pseudominutifolia sp. nov. по своему очертанию, величине и типу ж и л 
кования почти не отличимы от листьев N. minutifolia R a d c z . (Г. Р а д 
ченко, 19562, стр. 206, т а б л . XII , фиг. 7 ) , описанного по м а т е р и а л а м 
из тайлуганской подсвиты ерунаковской свиты Кузнецкого бассейна . 
Имеется , однако, два в а ж н ы х признака , р а з л и ч а ю щ и е эти виды. 
У N. minutifolia R a d c z . н а и б о л ь ш а я ширина листа отмечается вблизи 
его верхушки, что придает листу общий лопатовидный облик. У N. pseu
dominutifolia sp. nov. н а и б о л ь ш а я ширина листа наблюдается несколь
ко ниже — в начале верхней трети листа, считая от его основания , в 
связи с чем верхушка листа у него более вытянутая . Вторым отличи 
тельным признаком является густота ж и л к о в а н и я . У Л', pseudominuti
folia sp. nov. на 10 мм ширины листа приходится 20—24 ж и л к и , в то 
время как у Л', minutifolia R a d c z . 34—44 ж и л к и . 

От других представителей рода Noeggerathiopsis описанный вид 
резко отличается своеобразной формой, м а л ы м и р а з м е р а м и листьев. 
Остатки N. pseudominutifolia sp . nov. встречены совместно с остатками 
раннетриасовых растений, что позволяет сделать вывод, что N. pseudo
minutifolia sp. nov. является более молодой, родственной формой 
N. minutifolia R a d c z . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о раннего триаса . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекский район, северо-восточный 

* По некоторому сходству с Noeggerathiopsis minutijolia R a d c z . 
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•борт Тунгусской синеклизы, междуречье М а р х и (Вилюйской) и Ала-
кита (Оленекского) , участок Черный, шурф 5-т; т ам же , участок Весе
лый, трубка «Москвичка», к а н а в а 2 восточная. С а м ы е низы нижнего 
триаса , алевролиты (А. Н. Толстых, 1960). 

Р о д Crassinervia N е u b и г g, 1934 

Crassinervia acuminata Т о 1 s t у с h sp. nov. * 
Табл. 22, фиг. 3 

О р и г и н а л № 14/57. Геологический музей Якутского ф и л и а л а 
С О А Н С С С Р , Якутск. 

М а т е р и а л . Один отпечаток листа очень хорошей сохранности, 
из одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Крассинервии с листьями цельными, небольшими дли
ной 35 мм, шириной 12 мм, очень с л а б о л о ж к о в и д н о в ы п у к л ы м и , сим
метричными, в очертании коротколанцетными, с треугольной приост
ренной верхушкой. Н а и б о л ь ш а я ширина листа р а с п о л о ж е н а в верхней 
трети листа , считая от его основания . К верхушке лист от наиболее 
широкой части суживается очень быстро, к основанию очень постепен
но. Основание листа широкое . К р а я листовой пластинки в нижней ча
сти листа прямые, в области наибольшей ширины — сильновыпуклые, 
па верхушке — слабовыпуклые . Ж и л к и резкие, прямые , до четырех раз 
повторно вильчато делятся , последний раз — невдалеке от к р а я пла
стинки; выходят в к р а я листа под очень острым углом. К р а е в ы е части 
листа близ основания шириной до 1 мм лишены жилок . На 10 мм 
ширины листа в наиболее широкой его части приходится 28—30 жилок . 

О п и с а н и е. " И м е е т с я всего один отпечаток полного листа очень 
хорошей сохранности, по которому и составлено описание нового вида. 
Не ясен только характер линии отрыва листа от побега. По имеюще
муся отпечатку можно предполагать , что она была немного дугообраз 
но вогнутой. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Из всех известных пред
ставителей рода Crassinervia, наибольшее сходство описываемый вид 
имеет с С. tomiensis R a d c z . и С. tunguskana S с h v е d. 

С С. tomiensis R a d c z . (Г. Радченко , 1955, стр. 142, табл . XII , 
фиг . 4 ) , описанной по м а т е р и а л а м из средних и верхних горизонтов 
с р у н а к о в с к о й свиты Кузбасса , новый вид с б л и ж а е т общий облик, раз
меры листа и густота ж и л к о в а н и я (у С. tomiensis R a d c z . на 10 мм 
ширины листа приходится 20—28 жилок, а у нового вида их 28—30) . 
О д н а к о листья С. acuminata sp. nov. резко отличаются от кузнецкого 

в и д а более короткой верхушкой треугольной формы, кончик которой 
приострен, тогда как у С. tomiensis R a d c z . верхушка листа языковид-
ная, овально з а к р у г л е н н а я . Кроме того, н а и б о л ь ш а я ширина листа у 
нового вида располагается б л и ж е к его верхушке, чем у кузнецкого 
вида. Т а к ж е и х а р а к т е р ж и л к о в а н и я листьев Crassinervia acuminata 
sp . nov. отличается от ж и л к о в а н и я С. tomiensis R a d c z . ; у последнего 
ж и л к и в приосновной части листа , несколько отгибаются к н а р у ж и , тогда 
как у нового вида они п р я м ы е и выходят в к р а я листа под острым 
углом. Б о л ь ш е сходства по очертаниям листовой пластинки, х а р а к т е р у 
ж и л к о в а н и я и наличию периферических полосок без ж и л о к в приоснов
ной части листа имеется м е ж д у новым видом и Crassinervia tunguskana 
S c h v e d . (Радченко , Шведов , 1940, стр. 103, т а б л . XII , фиг. 7 ) , описан
ной Н. А. Шведовым по м а т е р и а л а м из бургуклинской свиты Тунгус
ского бассейна . О д н а к о С. acuminata sp. nov. отличается значительно 
меньшими р а з м е р а м и по сравнению с С. tunguscana S c h v e d . Д р у г и м 
х а р а к т е р н ы м различием этих двух видов является густота ж и л к о в а н и я : 

* По остроконечной верхушке листа (acuminatus — остроконечный) 
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на 10 мм ширины листа у нового вида насчитывается 28—30 жилок» 
в то время к а к у С. tunguskana S c h v e d . их всего 12—16 на ту ж е 
ширину листа. 

От других известных видов Crassinervia описанный вид резко от
личается благодаря своеобразной коротколанцетной форме листа и ко
роткой приостренной верхушкой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о раннего триаса . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекский район, северо-восточный б о р т 
Тунгусской синеклизы, междуречье М а р х и (Вилюйской) и А л а к и т а 
(Оленекского ) , участок Черный, ш у р ф 5-т; алевролиты низов триаса 
(А. Н. Толстых, 1960). 

Ы. Г. ВЕРБИЦКАЯ 
Новые пермские крассннервии 

Сибирской платформы 

Crassinervia transversa V e r b i t s k a j a sp. n o v . * 
Табл. 22, фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 33/8269, 35/8269. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Имеется свыше 10 отпечатков листьев хорошей со

хранности, из четырех местонахождений. 
Д и а г н о з . Крассннервии с листьями средних р а з м е р о в , цельно-

крайними, в очертании почковидными. Верхний край листа плавно ду-
гообразновыпуклый, основание очень широкое , выемчатое . Ширина-
листа в 2—2,5 раза больше его длины. Ж и л к и резкие, отчетливые, не
сколько раз дихотомирующие . К краю листа ж и л к и резко утоняются 
и крайние из них изгибаются кверху. 

О п и с а н и е . Д л и н а листьев 12—15 мм, ширина 20—30 мм. Л и 
ния наибольшей ширины располагается б л и ж е к основанию листа . 
К р а я листовой пластинки ровные, дугообразноизогнутые . По-видимо
му, листья были плотные и довольно толстые. И з основания листа вы
ходит до 15 довольно грубых редких жилок , которые несколько р а з 
дихотомируют и выходят в края листовой пластинки, незначительно 
отгибаясь кверху. Иногда края листовой пластинки совсем лишены 
ж и л о к . На 10 мм ширины листа в средней его части приходится до 
20 жилок . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Листья относимых к но
вому виду растений по очертаниям не похожи на листья какой-либо 
из известных крассннервии. Вместе с тем они несколько напоминают 
листья широко распространенного раннепермского растения Nephropsis 
integerrima ( S c h m . ) Z a 1. (Залесский , 1937 2 , стр. 138—139, фиг. 2 ) , 
но отсутствие у них черешка определяет п р и н а д л е ж н о с т ь растений с 
т а к и м строением листьев к новому виду рода Crassinervia. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь. Сибирская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отпечатки листьев нового вида 
в комплексе с остатками других раннепермских растений характери
зуют отложения бургуклинской свиты Тунгусского бассейна, чем и оп
ределяется его стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, н и ж н я я пермь, бур-
гуклинская свита: правый берег р. Вахты в 600—700 м выше Узкого 
порога, в алевролитах (Н . Г. Вербицкая , 1958); левый берег р. Гор
биачин в 2 км ниже устья р. Стан; правый берег р. Горбиачин в 5 км 
выше устья р. Хэттекид, в углистых алевролитах (Н. Г. Вербицкая , 
1959), правый берег р. Фокиной в 6 км ниже устья р. Серебряной, , 
в углистых алевролитах (Н. С. Малич , 1961). 

* П о поперечной форме листа ( t ransversus — поперечный). 
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Crassinervia kureikiana V e r b i t s k a j a sp. nov. * 
Табл. 22, фиг. 6 

О р и г и н а л № 36/8269. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д о десяти отпечатков листьев различной сохранно

сти, из двух местонахождений. 
Д и а г н о з . Крассннервии с маленькими, симметричными листья

ми, в очертании правильно эллиптическими, со слегка притуплённой 
овальной верхушкой и сравнительно нешироким основанием. Л и н и я 
наибольшей ширины р а с п о л о ж е н а в середине листа . К р а я листовой 
пластинки ровные, равномерновыпуклые . Ж и л к и резко выдающиеся , 
дихотомирующие и веерообразно расходящиеся . 

О п и с а н и е . Р а з м е р ы листьев: длина 15—17 мм, ширина 7 — 9 м м . 
Л и с т ь я симметричные, в очертании правильно эллиптические . В отпе
ч а т к а х листья представляются заметно выпуклыми (или вогнутыми) . 
Они, по-видимому, были толстыми и плотными. Л и н и я наибольшей ши
рины находится точно в середине листа . Основание последнего слегка 
суженное , неширокое (4—5 мм). Верхушка о в а л ь н а я , несколько при
туплённая . Ж и л к и отчетливые, резко в ы д а ю щ и е с я ; в центральной ча
сти листа прямые, остальные несколько отгибаются вбок. Н а своем 
пути они несколько раз дихотомируют и оканчиваются в к р а я х листа 
почти по всей его длине . Вблизи краев листа ж и л к и становятся очень 
тонкими. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию листовой 
пластинки и х а р а к т е р у ж и л к о в а н и я листья описываемого растения 
сходны более всего с листьями позднепермской Crassinervia elliptica 
R a d c z . и менее с С. tomiensis R a d c z . О д н а к о от листьев С. elliptica 
R a d c z . (Г. Радченко , 1960, стр. 100, т а б л . 20, фиг. 12—14) они отли
чаются более крупными р а з м е р а м и , большей шириной, эллиптической 
(против узкоэллиптической) формой и более широким основанием. От 
С. tomiensis R a d c z . (Г. Радченко , 1956 2 , стр. 142, табл . XII , фиг . 4) 
новый вид отличается меньшими р а з м е р а м и и иным очертанием листо
вой пластинки (у С. tomiensis листья узкоэллиптической ф о р м ы ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь. С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отпечатки листьев этого вида 
в комплексе с остатками других растений х а р а к т е р и з у ю т отложения 
бургуклинской свиты, чем и определяется стратиграфическое значение 
этого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, н и ж н я я пермь, бур-
гуклинская свита: левый берег р. Курейки у причала Курейского руд
ника, правый берег р. Курейки в 1,5 км ниже Курейского рудника , все 
р. алевролитах (Н. Г. В е р б и ц к а я , 1959). 

C O R D A I T A L E S I N C E R T A E S E D 1 S 

А. Н. ТОЛСТЫХ 

Новые раннетриасовые 
кордаитоподобные растения 

Якутии 

Р о д Marchajella Т о 1 s t у c h g e n n o v . * * 

Т и п и ч н ы й в и д . Marchajella kaschircewii T o l s t y c h sp . nov . 
Р а н н и й триас . Сибирская п л а т ф о р м а . 

* П о названию р. Курейки, в бассейне которой впервые найдены остатки этого 
растения. 

** П о р. Марха , в бассейне которой были найдены остатки представителей ти
пичного вида этого рода . 

77 



Д и а г н о з . Кордаитоподобные растения, имеющие листья, про
стые, цельные, сидячие, вытянутые, небольшого и среднего р а з м е р а , 
в очертании от удлиненно-лопатовидных до узкообратноланцетных , 
очень постепенно с у ж и в а ю щ и е с я к основанию и значительно быстрее 
к долотовидно-закругленной верхушке; кончик листа притуплён. Край 
пластинки листа в верхушечной части иногда несет зубчики. Ж и л к и 
тонкие, редкие, прямые , весьма слабо веерообразно расходящиеся , часто 
дихотомирующие . Периферические ж и л к и почти на всем протяжении 
длины листа пробегают вдоль его краев и выходят л и ш ь у самой вер
хушки листа . Иногда краевые жилки в верхней части листа отгиба
ются вперед, что создает впечатление их сбегания к середине листа . 
Репродуктивные органы неизвестны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Р о д Marchajella у с т а н а в 
л и в а е т с я на основе двух новых видов, выделенных при изучении д о 
статочно большого количества отпечатков листьев хорошей и удовлет
ворительной сохранности. 

П о многим морфологическим особенностям и общему очертанию 
листья представителей рода Marchajella очень близки к листьям Сог-
daites и Noeggerathiopsis, отличаясь рядом х а р а к т е р н ы х признаков , из 
которых важнейшим является выход периферических ж и л о к в край 
только у верхушки листа . Это позволяет отличать листья Marchajella 
от листьев Noeggerathiopsis, так как по всем остальным п р и з н а к а м 
(общие размеры листьев, их очертания, з аметное расхождение ж и л о к 
и частое их дихотомирование) оба эти рода, несомненно, близки друг 
другу. Д р у г и м х а р а к т е р н ы м различием является то, что к р а е в ы е ж и л к и 
листьев Marchajella на верхушке часто отгибаются вперед, с о з д а в а я в-
некоторых листьях впечатление сбегания жилок . 

От листьев Cordaites листья Marchajella отличаются х а р а к т е р о м 
дихотомирования ж и л о к , а именно жилки у них дихотомируют несколько 
раз и на всем протяжении листа, тогда как у представителей рода 
Cordaites дихотомия жилок , как известно, обычно н а б л ю д а е т с я лишь 
в первой трети листа . 

У к а з а н н ы е различия д а ю т основание выделить описываемые р а 
стения в новый род, точное систематическое положение которого пока 
остается неясным. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о раннего триаса . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

Marchajella kaschircewi T o l s t y c h gen . et sp . n o v . * 
Табл. 22, фиг. 11 — 13 

О р и г и н а л ы № 43a/57, 436/57, 44/57, 154/57. Геологический му
зей Якутского ф и л и а л а СО АН С С С Р , Якутск. 

М а т е р и а л . О к о л о 20 отпечатков листьев хорошей и удовлет
ворительной сохранности, из одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Л и с т ь я кордаитоподобных длиной 40—80 мм и более , 
шириной 5—9 мм, редко 11 мм, вытянутолопатовидные, с довольно ши
роким основанием и долотовидной верхушкой. Н а и б о л ь ш а я ширина 
располагается в верхней трети листа. К р а я листовой пластинки в об
ласти наибольшей ширины листа либо почти п а р а л л е л ь н ы друг другу, 
либо несколько асимметричны (один край заметно более в ы п у к л ы й ) . 
В верхушечной части листа края его имеют зубчики. Ж и л к и тонкие, 
малозаметные , прямые , дихотомируют до 5 ра з по всей длине листа . 
Периферические ж и л к и в верхней части листа несколько отгибаются 
вперед или внутрь, что создает впечатление их сбегания . На 5 мм ши
рины листа приходится 9—11 жилок . 

* В честь палеонтолога А. С. Каширцева. 
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О п и с а н и е . На т а б л . 22 д а н ы и з о б р а ж е н и я почти полных листьев 
различного размера . 

П р и сравнении всех имеющихся остатков листьев М. kaschircewi 
sp. nov. устанавливается , что более взрослые из них (табл . 22, фиг. 13) 
отличаются от молодых значительной вытянутостью пластинки и отно
сительно менее широкой и менее притуплённой верхушкой. К основа
нию они суживаются очень постепенно, что и придает им сильно вытя
нутый облик. Наоборот , молодые листья (табл . 22, фиг. 11, 12а) я в л я 
ются относительно более короткими (отношение длины листа к его 
ширине у них равно 6—7,5, против 7—10 у более взрослых листьев ) . 
У совсем небольших, юных листьев верхушка более притуплённая и 
короткая , а основание довольно широкое. 

В жилковании т а к ж е н а б л ю д а е т с я индивидуальная и возрастная 
изменчивость. У молодых листьев жилки расходятся заметнее под ви
димым углом (табл . 22, фиг. 11, 12а) , а у взрослых экземпляров в 
средней части листа они почти п а р а л л е л ь н ы е (табл . 22, фиг. 13). 

Большинство остатков представляет собой отпечатки нижней сто
роны листьев, на которых выступающие ребрышки соответствуют не 
ж и л к а м , а м е ж д у ж и л ь н ы м пространствам. С а м и ж е жилки на отпе
чатках в ы р а ж е н ы в виде очень узких бороздок (табл . 22, фиг. 11, 126) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид является 
типичным видом установленного нового рода . Поэтому его выделение 
не н у ж д а е т с я в особом обосновании. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о раннего триаса . Сибирская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Поскольку остатки описанных 
растений известны только из нижнетриасовых отложений Сибирской 
п л а т ф о р м ы , они, по всей вероятности, х а р а к т е р н ы лишь для этих от
ложений , чем и определяется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекский район, северо-восточный борт 
Тунгусской синеклизы, междуречье Алакита (Оленекского) и М а р х и 
(Вилюйской) , участок Черный, шурф 5-т (А. Н. Толстых, 1960). 

Marchajella angusta Т о 1 s t у с h gen . et sp. n o v . * 
Табл. 22, фиг. 7—10 

О р и г и н а л ы № 204/57, 152а/57, 1526/57, 192/57, 19/57. Геологи
ческий музей Якутского ф и л и а л а С О А Н С С С Р , Якутск. 

М а т е р и а л . Более десяти отпечатков листьев хорошей и удов
летворительной сохранности, из одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Листья небольшие, очень узкие, длиной до 70 мм, ши
риной не более 3,5 мм (отношение длины к ширине 14—19), узкооб-
ратноланцетного очертания , очень медленно суживаются к сравни
тельно широкому, иногда серповидно-изогнутому основанию и несколь
ко быстрее к прямой, короткозакругленной верхушке. Л и н и я отрыва 
листа от побега п р я м а я . К р а я листьев почти прямые , в средней части 
почти п а р а л л е л ь н ы е друг другу. Ж и л к и очень тонкие, малозаметные , 
прямые . В основании листа входит всего три-четыре жилки , которые в 
дальнейшем дихотомируют до 3 раз по всей длине листа . Перифериче
ские ж и л к и пробегают вдоль листа, выходя в его к р а я у верхушки. 
В наиболее широкой части листа по всей ширине пластинки ( 3 — 
3,5 мм) насчитывается 8—9 жилок . 

О п и с а н и е . Все изученные э к з е м п л я р ы листьев примерно одного 
р а з м е р а и, по всей вероятности, одной стадии развития . П о очертанию 
все они т а к ж е близки, р а з л и ч а я с ь между собой либо более приострен
ной (табл . 22, фиг. 8, 9 а ) , либо более закругленной (там же , фиг. 10) 

* П о узкому очертанию листа ( a n g u s t a — узкий) . 
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верхушкой. Ж и л к о в а н и е у всех листьев однотипное, характерное для 
рода Marchajella gen . nov. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От M. kaschlrcewli sp . 
nov. , являющегося типичным видом рода, описываемый вид отличается 
меньшими р а з м е р а м и , резкой вытянутостыо и узостью листовой пла
стинки (отношение длины к ширине у него 11 —19 вместо 6—10 у 
М. kaschircewii), а т а к ж е узкообратноланцетным, иногда почти копье
видным очертанием. Кроме того, у М. angusta sp . nov. ж и л к и более 
тонкие и более редко расставленные , чем у М. kaschlrcewli sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанных растений 
х а р а к т е р н ы только д л я нижнетриасовых отложений Сибирской плат
ф о р м ы , чем и определяется их стратиграфическое значение. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а ч а л о раннего триаса . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекский район, северо-восточная ок
р а и н а Тунгусской синеклизы. М е ж д у р е ч ь е М а р х и (Вилюйской) и Ала-
кита (Оленекского) , участок Черный, ш у р ф 5-т (А. Н. Толстых, 19601. 

П О Р Я Д О К O I N K G O A L E S 

С Е М Е Й С Т В О G 1 N K G O A C E A E E N G L E R , 1897 

В. П. ВЛАДИМИРОВИЧ 

Новый юрский феникопснс 
Казахстана 

Р о д Phoenicopsis Н е е г , 1876 

Phoenicopsis rudinervis V l a d i m i r o v i c h sp . nov. * 
Табл. 23, фиг. 1, 2, 3 

О р и г и н а л ы № 8а/8038, 86/8038, 8в/8038. Ц Г М . Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д о 15 отпечатков пучков и изолированных листьев , 

частично в виде фитолейм, из восьми местонахождений . 
Д и а г н о з . Гинкговые с листьями небольших размеров , располо

ж е н н ы м и пучком на укороченном побеге; основание пучка покрыто 
чешуевидными листьями . Л и с т ь я пучка узкие, линейные, линейно-
овальные или линейно-ланцетные, постепенно с у ж и в а ю щ и е с я к узкому 
основанию и очень быстро к закругленной или слабовыемчатой асим
метричной верхушке . Д л и н а листьев 14—40 мм, ширина 2—3 мм. Ж и л 
ки толстые , редкие, дихотомирующие в основании листа , з атем п а р а л 
л е л ь н ы е к р а я м и с б л и ж е н н ы е у верхушки; на. 5 мм ширины листа 
насчитывается 4—5 ж и л о к . Клетки нижнего и верхнего эпидермиса без 
папилл , они длинные, узкие , с прямыми стенками. Устьица располо
жены полосами, ориентированными по длине листа . Устьица гаплохей-
ные, моноциклические; з а м ы к а ю щ и е клетки погруженные, удлиненно-

овальные , дополнительные клетки (в количестве 4—6) сильно кутини-
зированные . 

О п и с а н и е . Остатки описываемого вида сохранились в виде от
печатков и фитолейм листьев . Листья либо изолированы, либо собраны 
пучками по пять-шесть вместе, обычно небольших размеров , преобла
д а ю т листья , имеющие в длину 25—30 мм. 

Ж и л к о в а н и е очень характерное : ж и л к и на тонкой листовой пла
стинке к а ж у т с я грубыми, резко выступающими; они редкие, дихотоми
рующие в основании листа , затем п а р а л л е л ь н ы е его к р а я м . К а ж д а я 
ж и л к а представлена двумя узкими п а р а л л е л ь н ы м и в а л и к а м и . М е ж д у 
ж и л к а м и при увеличении наблюдается тонкая штриховка — следы эпн-
д е р м а л ь н о г о строения. 

* По характерному для растения грубому жилкованию (rudis — грубый, пег-
v LIS — ж и л к а ) . 

89 



П р е к р а с н а я сохранность м а т е р и а л а в виде фитолейм позволила 
изучить строение эпидермиса листьев . Верхний эпидермис более плот
ный по сравнению с нижним. Клетки без папилл , длинные, узкие, 
обычно с п а р а л л е л ь н ы м и боковыми и косо поставленными поперечны
ми стенками. Н а д ж и л к а м и клетки более удлиненные. Стенки клеток 
прямые . Р а з м е р ы клеток: 2 3 x 5 3 р, 15x77 р , 8 x 9 3 р.. Устьица распо
л о ж е н ы полосами, ориентированными по длине листа . Н а д ж и л к а м и 
устьица отсутствуют. Устьица гаплохейные, моноциклические, з а м ы 
кающие клетки удлиненно-овальные, р а з м е р а м и 4X20 р; дополнитель
ные клетки р а з м е р а м и 29X53 р,, 24X37 р, в количестве 4—6; они сильно 
кутинизированы, причем кутинизация возрастает по н а п р а в л е н и ю 
к входу в устьице. Н а р у ж н а я поверхность дополнительных клеток 
образует глубокие складки , обращенные выпуклой стороной к входу 
в устьице и частично или полностью з а к р ы в а ю щ и е его. Н и ж н и й эпи
дермис более тонкий, клетки его аналогичны к л е т к а м верхнего эпидер
миса, но устьица более открытые и не о б р а з у ю т таких правильных 
рядов, к а к на верхнем эпидермисе . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я описанного растения 
особенно х а р а к т е р н ы м и я в л я ю т с я следующие признаки : относительно 
грубые и редкие ж и л к и на очень тонкой листовой пластинке, сравни
тельно небольшие р а з м е р ы листьев и сильная кутинизация дополни
тельных клеток устьиц. 

Р е д к о поставленными ж и л к а м и характеризуются листья вида 
Ph. rarinervis K r y s h t . et P г у п., известные по их отпечаткам из 
верхнетриасозых отложений Восточного У р а л а (Владимирович , 1959, 
стр. 460, т а б л . 1, фиг. 5, 6, рис. 2 в тексте ) . О д н а к о у этого растения 
жилки представлены не сдвоенными, а одиночными узкими в а л и к а м и 
и м е ж д у ними никогда не н а б л ю д а л а с ь штриховка , т ак н а з ы в а е м ы е 
«промежуточные жилки» . Кроме того, листья Ph. rarinervis отличаются 
очень крупными р а з м е р а м и (до 150 мм в д л и н у ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний лейас . Северо -Западный К а з а х с т а н . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Ph. rudinervis sp. nov. 
х а р а к т е р н ы для верхнелейасовых отложений Убаганского бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Убаганский бассейн, верхний лейас , вер
хи кушмурунской свиты: Кушмурунское месторождение , скв. 1931, 
1945; Эгинсайское месторождение , скв. 11, 36, 41, 98; К ы з ы л т а л ь с к о е 
месторождение , скв. 34, 91. Всюду в аргиллитах и алевролитах 
(В. П. Владимирович , 1954, 1955, 1958). 

G I N K G O A L E S I N C E R T A E S E D 1 S 

Л. П . Т У Р У Т Л Н О В Л - K S T O B A 

Новые представители 
голосеменных Казахстана 

Р о д Ixostrobus R a c i b o r s k i , 1892 

fxostrobus longtis T u г u t а п о v a - К e t о v a sp. nov.* 
Табл . 23, фиг. 8 

О р и г и н а л № 19/802. Музей кафедры палеонтологии Л Г У , Л е 
нинград. 

М а т е р и а л . Д о 10 отпечатков стробила хорошей и удовлетвори
тельной сохранности, из двух местонахождений. 

Д и а г н о з . М и к р о с т р о б и л ы гинкговых рыхлые, в очертании ци
линдрические , длина более 100 мм, ширина 9—12 мм. Ось стробила 
длинная , тонкая , гибкая , п о д д е р ж и в а е т спирально отходящие под 

* П о длинной оси стробила ( l o n g u s — длинный). 
б Новые виды древних растений. Выо. II 81 



большим углом микроспорофиллы. Н о ж к а микроспорофиллов ( 5 — 
6 мм длиной и 0,5 мм толщиной) на дистальном конце расширяется в 
крючковидную лопасть , в основании которой помещаются два-три пыль
цевых мешка. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Микростробилы, подоб
ные описанному, широко известны в мезозойских т о л щ а х различных 
стран. В Ю ж н о м К а з а х с т а н е на восточной п л о щ а д и Иссык-Кульского 
месторождения они были встречены в сочетании с отпечатками изо
лированных листьев или пучков листьев на укороченных побегах 
Czekanowskia rigida Н е е г (Неег, 1878). По-видимому, такое совмест
ное нахождение остатков только двух форм на довольно значительной 
п л о щ а д и в пропластке глинистого сланца всего 5 см мощностью 
е д в а ли можно считать простой случайностью. Обычно микростробилы 
типа Ixostrobus генетически связывают с представителями рода 
Ginkgo L. В данном случае им сопутствуют остатки листьев другого 
представителя гинкговых — Czekanowskia rigida Н е е г . 

П о общему х а р а к т е р у строения стробила изученное растение 
о б н а р у ж и в а е т близкое морфологическое сходство с Stenorachis lepida 
( Н е е г ) S e w . (Неег, 1878, стр. 34, т а б л . IV, фиг. 10—16) из Амур
ского к р а я с р. Тырмы, отличаясь от него тонкой и чрезвычайно 
длинной центральной осью стробила. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра. Ю ж н ы й К а з а х с т а н . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида х а р а к т е р н ы 
д л я нижнеюрских отложений Южного К а з а х с т а н а , чем и определяется 
их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Иссык-Кульское месторождение угля, 
Восточная п л о щ а д ь , нижний лейас , свита «В» ( д ж и л ь с к а я ) , н и ж н я я 
подсвита ; верхний лейас , свита «Г» ( а к с а й с к а я ) , н и ж н я я подсвита . 
Аргиллиты и алевролиты (А. И. Турутанова -Кетова , 1947). 

П О Р Я Д О К C O N I F E R A L E S 

С Е М Е Й С Т В О P O D O Z A M I T A C E A E N Е М Е I С, 1950 

Р о д Podozamites В г a u п, 1843 
Pedozamiies. minutus T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. * 

Табл. 23, фиг. 5 

О р и г и н а л № 18/802. Музей к а ф е д р ы палеонтологии ЛГУ, Л е 
нинград . 

М а т е р и а л . Д о 10 отпечатков побегов и изолированных листьев 
хорошей и удовлетворительной сохранности, из одного местонахож
дения . 

Д и а г н о з . П о д о з а м и т с небольшими, равномерно облиственными 
побегами, которые заканчиваются одиночным листом. Ось побега тон
кая , п р я м а я , до 1—2,5 мм толщиной и около 32 мм длиной; нижние 
6—7 мм оси свободны от листьев. Л и с т ь я в очертании удлиненно-лан
цетные, с тупо закругленной верхушкой, прикрепленные спирально при 
помощи короткого черешка и расположенные в нескольких плоскостях. 
Н а и б о л е е крупные листья находятся в средней части побега, к вер
хушке и основанию последнего они уменьшаются . Д л и н а листьев 3 — 
7 мм, ширина 1—3 мм. В к а ж д ы й лист входят две тонкие жилки , кото
рые, повторно дихотомируя , дают до 6 ж и л о к в средней части пла
стинки. Ж и л к и идут п а р а л л е л ь н о к р а я м и с б л и ж а ю т с я у верхушки 
листа . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Морфологические при-

* П о маленьким размерам листьев (minutus — маленький) . 
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знаки нового растения настолько своеобразны, что его трудно отнести 
к у ж е известным представителям триасовых примитивных хвойных 
(Podozamites), х а р а к т е р и з у ю щ и х с я крайне мелкими облиственными 
побегами. Этот вид отличается от близкого ему карнийско-норийского 
вида Podozamites concinnus O i s h i et H u z i o k a (Oishi , H u z i o k a , 
1938, стр. 95, т а б л . 12, фиг. 4, 5, 6, 7) меньшими р а з м е р а м и облиствен
ных побегов и более мелкими листьями с меньшим количеством 
жилок . Самостоятельность и оригинальность изученного растения едва 
ли может оспариваться , т а к как по крайне небольшим р а з м е р а м л 
общему облику веток оно отлично от всех известных представителей 
рода Podozamites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Самый поздний триас (рэт ) . Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха
рактерны для рэтских отложений Сон-Кульского угольного месторож
дения , чем и определяется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сон-Кульское месторождение , рэт, сви
та «А», н и ж н я я подсвита, в аргиллитах (сборы сотрудников Высоко
горной экспедиции В С Е Г Е И , 1946). 

Е. Е. МИГАЧЕВА 

Новый триасовый представитель 
хвойных Д о н б а с с а 

Р о д Caveophyllum M i g a t c h e v a g e n . nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д . Caveophyllum guttaeforme M i g a t c h e v a 
sp . nov. Поздний триас . Д о н е ц к и й бассейн. 

Д и а г н о з . Хвойные с побегами средних размеров . Ось побега 
т о н к а я . Листья каплевидные , яйцевидно-овальные в очертании с неглу
бокой выемкой на верхушке . Листья прикрепляются к побегу при по
мощи короткого черешка спирально , но р а с п о л о ж е н ы двурядно . Ж и л 
ки частые, дихотомирующие в основании листа , средние ж и л к и идут 
п а р а л л е л ь н о , у верхушки слегка сбегаются, но никогда не соединя
ются; крайние ж и л к и выходят в края листа . Репродуктивные органы 
неизвестны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . В осадках протопивской 
подсвиты верхнего триаса Донецкого бассейна довольно часто встре
чаются отпечатки облиственных побегов растения , которое по своим 
морфологическим п р и з н а к а м не может быть отнесено ни к одному 
представителю известных родов хвойных. 

Представители нового рода по способу прикрепления листьев 
близки примитивным хвойным, относимым к родам Podozamites 
B r a u n и Nageiopsis F o n t a i n e , от которых отличаются иным 
типом ж и л к о в а н и я , а от подозамитов , кроме того, и дв у р ядным рас
положением листьев. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Донецкий бассейн. 

Caveophi/llum guttaeforme M i g a t c h e v a gen . et sp. n o v . * * 
Табл. 23, фиг. 7 

О р и г и н а л № 28/5. Музей к а ф е д р ы палеонтологии Харьковского 
государственного университета . 

М а т е р и а л . Д о 10 отпечатков облиственных побегов, из одного 
местонахождения . 

* По выемке на верхушке листьев. 
** П о каплевидному очертанию листьев (gutta — капля) . 
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Д и а г н о з . Хвойные с побегами средних размеров длиной до 
100 мм при ширине д о 10 мм. Ось побега п р я м а я шириной 4 мм; по
верхность ее продольно-морщинистая . Листья в очертании каплевидно-
овальные , их верхушка округлая с небольшой выемкой. К основанию 
листья клиновидно с у ж и в а ю т с я в короткий черешок. Д л и н а листьев 
от 5 до 7 мм при ширине 3—5 мм. Ж и л к и неясные, из черешка выхо
д я т в количестве трех, последние в основании листа повторно дихото
мируют и расходятся по пластинке. Средние ж и л к и идут прямо до 
выемки, где слегка сбегаются . Крайние ж и л к и выходят в к р а я у вер
хушки листа . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид является ти
пичным видом нового рода и поэтому не н у ж д а е т с я в специальном 
обосновании. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . П о всей вероятности, характе 
рен д л я верхнетриасовых отложений Индо-Европейской фитогеографи-
ческой области, что и определяет его стратиграфическое значение. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Донецкий бассейн. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Донецкий бассейн, кейпер, верхнепрото-
пивская подсвита; б а л к а Д у б о в а я у с. Стародубовка , алевролиты 
(В . Г. Конашов , 1959; Б. П. Стерлин, 1960). 

Caveophyllum obtusion M i g a t c h e v a gen . et sp. n o v . * 
Табл. 23, фиг. 6 

О р и г и н а л № 31/5. Музей кафедры палеонтологии Харьковского 
государственного университета . 

М а т е р и а л . 10 неполных отпечатков облиственных побегов, из 
одного местонахождения . 

Д и а г н о з . Хвойные с побегами средних размеров ; длина их не
известна, ширина около 15 мм. Ось побега шириной 1,5—2 мм несет 
на своей поверхности неправильные продольные морщины. Листья уд
линенно-овальные в очертании, с притуплённой верхушкой, на которой 
имеется небольшая выемка , к основанию они постепенно суживаются 
и переходят в короткий черешок. Д л и н а листьев 10—12 мм при ши
рине 4—5 мм. Ж и л к и тонкие, в основании листа разветвляются и, 
слегка веерообразно расходясь , доходят до верхушки, крайние ж и л к и 
выходят в края , а средние сбегаются у верхушки листа, не соединяясь 
вместе. Н а 5 мм ширины листа в его средней части насчитывается от 
10 до 12 жилок . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Вид Caveophyllum obtu-
sum sp . nov. отличается от типичного вида рода Caveophyllum иной 
формой и большими р а з м е р а м и листьев. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . П о всей вероятности, характе 
рен д л я верхнетриасовых отложений Индо-Европейской фитогеографи-
ческой области, что и определяет его стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Донецкий бассейн, кейпер, верхнепрото-
пивская подсвита, б а л к а Д у б о в а я у с. Стародубовка (Б . П. Стерлин, 
1960). 

* П о тупой верхушке листьев (obtusus — тупой) 
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И. Н. СРЕБРОДОЛЬСКАЯ 

Новый представитель ферганиелл 
позднего триаса Дальнего Востока 

(Приморье) 

Р о д Ferganiella Р г у п a d a (in Neuburg , 1936) 

Ferganiella mongugaica S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. * 
Табл. 23, фиг. 4 

О р и г и н а л № 93/8228. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Четыре отпечатка листьев и их фрагментов хоро

шей сохранности, из трех местонахождений. 
Д и а г н о з . Хвойное с листьями удлиненно-ланцетными, посте

пенно с у ж и в а ю щ и м и с я к острой, вытянутой верхушке и более резко к 
основанию, которое переходит в довольно широкий черешок; длина 
листьев 60—80 мм, ширина 10—13 мм. Ж и л к и входят в основание ли
ста, дихотомически ветвятся и слабо веерообразно расходятся в при-
основной части; в центральной части листа ж и л к и идут п а р а л л е л ь н о 
друг другу до верхушки, с а м ы е крайние ж и л к и выходят в к р а я , начи
ная с нижней трети листа . Н а полную ширину пластинки приходится 
18—19 жилок . 

О п и с а н и е . Среди имеющегося м а т е р и а л а только один отпеча
ток представляет собой почти целый лист. Он достигает длины 82 мм 
при ширине 13 мм и имеет удлиненно-ланцетную форму. Основание 
листа закругленное , резко с у ж а ю щ е е с я и переходящее в черешок ши
риной до 1,5 мм. Верхушка листа вытянутая и острая . Хорошо замет
но, что ж и л к и в приосновной части листа слабо веерообразно расхо
дятся и самые к р а й н и е из них начинают выходить в к р а я уже в ниж
ней трети листовой пластинки. В центральной части листа ж и л к и идут 
строго п а р а л л е л ь н о друг другу до самой верхушки. В самой широкой 
части листа их насчитывается 19. 

Остальные отпечатки представляют собой отдельные фрагменты 
листьев , преимущественно их верхушки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанные отпечатки 
листьев по форме близки к Ferganiella urjanchalca N e u b . , известной 
из юрских (среднеюрских?) отложений верховьев р. Енисея (Нейбург , 
1936, стр. 151; табл . IV, фиг. 5, 5 а ) , отличаясь вдвое большими раз 
мерами листьев, их острой верхушкой и более редкими ж и л к а м и . 
У к а з а н н ы е отличия, а т а к ж е большой интервал во времени существо
вания обеих форм д а ю т основание относить описанные отпечатки 
листьев к новому виду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е в и д а . Средний кейпер. Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанный вид характерен д л я 
нижненорийских отложений Приморья , в связи с чем имеет определен
ное стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморье , нижненорийский подъярус , 
верхняя монгугайская свита; з ападное побережье Амурского з а л и в а , 
правый берег р. А м б а - б и р а близ дер. Або ( Л . Д . Кипарисова , 1952); 
там ж е , слой 65, в а л е в р о л и т а х (И. Н. Сребродольская , 1954); там же , 
слой 150 (И. Н. Сребродольская , 1955). 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков этого растения в монгугайских отложениях . 
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Л. И. САВИЦКАЯ 
Новый питиоспермум Средней Азии 

Р О Д Ы , Б Л И З / К И Е К С Е М Е Й С Т В У P 1 N A C E A E 

Р о д Pityospermum N a t h о г s t, 1897 

Pityospermum abnorme S a v i z к a j a sp nov. * 
Табл. 23, фиг. 9 

О р и г и н а л № ПТ-2/10. Музей Министерства геологии Узбекской 
С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 30 отпечатков семян удовлетворительной и 
хорошей сохранности, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Семя вместе с крылаткой несимметричное, в очерта
нии удлиненно-яйцевидно-овальное , односторонне окрыленное. Семя 
уплощенное , яйцевидно-треугольное, слегка выемчатое на нижнем кон
це; верхушка его заострена . Д л и н а семени 6—7 мм, ширина 4—5 мм. 
Склеротеста плотная , к о ж и с т а я . Ядро семени овальной формы, длиной 
3—4 мм, шириной 2 мм. К р ы л а т к а пленчатая , в очертании почти тра
пецевидная , с закругленной, косо срезанной верхушкой. Верхний край 
к р ы л а т к и прямой, нижний край волнистый, внизу семени расширенный 
в виде небольшого треугольного выроста. Поверхность к р ы л а т к и по
к р ы т а четкой продольной штриховкой, густой в центре крыла и очень 
редкой по его к р а я м . Д л и н а крылатки 12—14 мм, ширина в нижней 
части 5—6 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Представители рода 
Pityospermum имели распространение главным образом в мезозое, 
о д н а к о М. Ф. Нейбург описала под вопросом по м а т е р и а л а м из 
пермских отложений Кузнецкого бассейна одного представителя этого 
рода — Р. (?) dubium N е u b и г g (Нейбург , 1948, стр. 290, т а б л . XXII I , 
фиг. 23) . Описываемый здесь вид значительно отличается от Р. (?) du
bium N e u b . формой и строением к р ы л а т к и и я д р а семени. Р. (?) du
bium имеет овальное я д р о семени и к р ы л а т к у треугольной формы, 
о б р а щ е н н у ю верхушкой вниз, отличающуюся своеобразной штрихов
кой в двух различных направлениях , что з а с т а в и л о М. Ф. Нейбург дать 
родовое название с вопросом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Ранний карбон . Средняя Азия. Предпо
л а г а е т с я , что растение произрастало в условиях умеренного климата . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ядра семян P. abnorme sp . nov. 
х а р а к т е р н ы для нижнекаменноугольных отложений Гиссарского хребта , 
что позволяет их использовать в стратиграфических целях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й склон Гиссарского хребта , горы 
Сурхун-тау , нижний карбон, турнейский ярус : два местонахождения в 
верховьях р. В а х ш и в а р - д а р ь и ; глинистые и слюдистые сланцы 
( Л . И. С а в и ц к а я , 1961). 

Т. А. СИКСТЕЛЬ 
Новые виды голосеменных 

Средней Азии 

G Y M N O S P E R M A E I N C E R T A E S E D I S 

Р о д Tersiella R a d c z e n k o . 1960 
Tersiella radcxenkoi S i x t e 1, 1962** 

Табл. 24, фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 10/10, 27/10. Музей Министерства геологии Уз
бекской С С Р , Ташкент . 

* Название о т р а ж а е т самостоятельность вида (abnormis — необыкновенный). 
** Опубликован в сб. «Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных 

районов». Ташкент, 1962. 
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М а т е р и а л . Более 40 отпечатков изолированных листьев и три 
отпечатка облиственных побегов, из пяти местонахождений. 

Д и а г н о з . Терсиеллы с небольшими побегами. Стебель широкий 
(2—3 мм), плоский. Листья несимметричные, узкоовальные и удлинен
но-ланцетные с вытянутым черешковидным основанием и пристроенной 
или тупо закругленной верхушкой. К р а я листьев цельные, неправиль
но-волнистые, иногда зубчатые . Листья супротивные, прикреплены к 
стеблю низбегающими полуобъемлющими основаниями. Их длина 50— 
90 мм, ширина 8—15 мм. Ж и л к и многочисленные, тонкие; в основание 
листа входят три-пять ж и л о к , которые дихотомируя веерообразно рас
ходятся по пластинке, центральные жилки группируются в средней ча
сти листа . На 1 мм ширины листа насчитывается 3—4 жилки . 

О п и с а н и е . Это растение чаще всего встречается в виде отпе
чатков изолированных листьев . Наличие отпечатков нескольких побе
гов позволяет установить, что листья прикреплялись к стеблю попарно 
полуобъемлю'щими низбегающими основаниями и были расположены 
в разных плоскостях. К р а я листьев чаще были цельными и ровными, 
но иногда слабоволнистыми с заметной зубчатостью или городчато-
стью. Основания листьев обычно не симметричны. 

Д л и н а листьев 50—90 мм, ширина в верхней половине листа 8— 
15 мм. В основание листьев входят три-пять ж и л о к , которые, неодно
кратно дихотомируя , группируются в средней части листа , откуда рас 
ходятся в его края . В средней части листа на 1 мм его ширины 
приходится 3—4 ж и л к и . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанная форма наи
более близка к типичному виду рода Tersiella — Т. beloussovae R a d 
c z e n k o (Радченко , С р е б р о д о л ь с к а я , с т р . 1 1 8 — 1 2 1 , т а б л . 2 3 , фиг. 3 — 7 ) , 
отличаясь неправильными и непостоянными очертаниями края листьев 
и отсутствием определенно выраженного черешка . От Т. serrala (там 
же, табл . 24, фиг. 1—4) новое растение отличается более густыми 
ж и л к а м и и отсутствием закономерной пильчатости края листа . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь и ранний триас ; чаще в триасе . Средняя 
Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид устанавливает род
ственные связи с ф л о р а м и раннего триаса Кузнецкого и Печорского 
бассейнов, чем и определяется его стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н а я Фергана , урочище Мадыген , 
верхняя пермь и нижний триас , преимущественно верхняя толща ма-
дыгенской свиты: Восточная и Ю ж н а я площади (Т. А. Сикстель, 1950, 
-1958, 1961). Гиссарский хребет, нижний триас : долина р. Ханакн 
(Т. А. Сикстель, 1960). В алевролитах . 

Tersiella latifolia S i х t с 1 sp. nov. * 
Табл. 24, фиг. 6 

О р и г и н а л № 308/10. Музей Министерства геологии Узбекской 
С С Р . Ташкент . 

М а т е р и а л . Около 10 отпечатков изолированных листьев, из 
трех местонахождений. 

Д и а г н о з . Терсиелла с широко языковидными листьями, резко 
с у ж и в а ю щ и м и с я к вытянутому основанию и очень постепенно к широ
кой тупо закругленной верхушке; края их волнистые. Д л и н а листьев 
60—95 мм, ширина 30—35 мм. Ж и л к и многочисленные; в основание 
л .'1С: л входят 4—6 жилок , они дихотомируют не менее 4 раз из веерно-
рг.сходящиеся дугообразно-изогнутые ветви, которые обычно распреде-

* По широкой листовой пластинке ( latus — широкий п f o l i u m — л и с т ) . 

87 



л я ю т с я равномерно , иногда группируются в середине листа . Ж и л к и 
выходят в края листа , начиная с его нижней половины. На 1 мм ши
рины листа приходится 3—4 жилки . 

О п и с а н и е . Это растение встречено в виде нескольких отпечат
ков изолированных листьев и поэтому способ их прикрепления к стеб
л ю точно не установлен. Вероятнее всего листья не имели черешка и 
прикреплялись вытянутым и удлиненным основанием. 

В основание листьев входит всего 4—6 жилок , они веерообразно 
расходятся по пластинке листа и распределяются более или менее рав
номерно. Но на некоторых э к з е м п л я р а х н а б л ю д а е т с я сгущение ж и л о к 
в центральной части листа за счет первоначально прямолинейного на
правления двух из ж и л о к и их ветвей; эта группировка ж и л о к просле
ж и в а е т с я до половины или двух третей длины листа . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид устанавли
вается по листьям, которые отличаются от листьев всех описанных 
п р е ж д е видов более укороченным основанием и значительно большей 
шириной, а т а к ж е волнистыми краями . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ограниченное время существо
вания вида позволяет использовать его остатки д л я соответствующей 
датировки в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н а я Фергана , урочище Мадыген , 
верхняя пермь, н и ж н я я т о л щ а мадыгенской свиты: Ю ж н а я и Восточ
ная площади (Т. А. Сикстель , 1950, 1953). 

Р о д Hissarella S i х t е 1, 1966 * 

Т и п и ч н ы й в и д . Hissarella schamolensis S i x t e l sp . nov. 
Р а н н и й триас . Средняя Азия . 

Д и а г н о з . Голосеменные, о б л а д а в ш и е удлиненно-овальными, 
просто- и парноперистыми листьями с толстым прямым стержнем Пе
рышки очередные, обычно асимметричные, в очертании от почти круг
лых до узкоклиновидных, с черешковидным основанием, более или 
менее рассеченные на узкие линейные доли . М е ж д у этими п е р ы ш к а м и 
незакономерно в р а з н ы х местах располагаются цельные перышки рез
ко уменьшенного р а з м е р а . Ж и л к о в а н и е веерное. Ж и л к и тонкие, дихо
томирующие близ основания перышка ; конечные ветви проходят в ло
пасти. Репродуктивные органы неизвестны. 

О п и с а н и е . Новый род представлен несколькими видами, пред
ставители которых х а р а к т е р и з у ю т различные географические условия 
и остатки которых встречаются в отложениях различного возраста 
(пермь и т р и а с ) . 

Р а з м е р ы листьев у этих растений очень неодинаковы, что связано 
с климатическими условиями, например отпечатки наиболее мелких 
листьев встречены в красноцветных отложениях ханакинской свиты, 
они имеют в длину всего 60—80 мм. Листья всегда имели парнопери
стое строение, их стержень очень толстый, в своей нижней части ли
шен перышек. В середине с т е р ж н я проходит глубокий желобок . Пе
рышки расставлены свободно и прикрепляются к верхней поверхности 
стержня . Наиболее мелкие перышки находятся в нижней части листь
ев. Л и с т о в а я пластинка перышек рассечена на лопасти таким обра
зом, что наибольшее число лопастей приходится на верхушку перыш
ка. Н а верхушке листа помещаются два часто несимметричных друг 
другу перышка . 

* Опубликован Б КН . Т. А. Сикстель. «К фнтостратиграфии перми Средней Азии». 
Ташкент, 1966. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Представители рода 
Hissarella по своим п р и з н а к а м имеют много общего с Racopteris 
potanini S c h m a l h a u s e n . ( S c h m a l h a u s e n , 1883, стр. 558, т а б л . I I , 
фиг. 11 — 1 2 ) , позднее неоднократно описанным М. Д . Залесским под 
н а з в а н и я м и Psygmophyllum и Angaridium. О д н а к о детальное сопо
ставление нового растения с Angaridium potanini показывает , что 
сходство является поверхностным: перышки монгольского растения 
перисто расчленены и симметричны. Эта особенность очень отчетливо 
проявляется у кузнецких представителей A. potanini, описанных 
М. Ф. Нейбург (1948, стр. 170, табл . X, фиг. 1—5). В отличие от 
Hissarella у всех Angaridium отсутствуют недоразвитые перышки, 
помещавшиеся м е ж д у основными на стержнях листьев . Наконец , 
у Hissarella достаточно четко в ы р а ж е н а вильчатость верхушки листа и 
очень часто верхушек перышек, тогда как этот признак , предполагав
шийся М. Д . З а л е с с к и м у Angaridium potanini (Za lessky et Tch i rkova , 
1935, стр. 1104—1106), не подтвердился при исследовании обширного 
м а т е р и а л а из Кузбасса (Нейбург , 1948, стр. 171). Таким о б р а з о м , 
самостоятельность рода Hissarella не в ы з ы в а е т сомнения. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Пермь и ранний триас . Средняя Азия . 

Hissarella schamolensis S i x t e l . 1 9 6 6 * 
Табл. 24, фиг. 10, 11 

О р и г и н а л ы № 79/1960, 45/1960. Музей Министерства геологии 
Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . Свыше 10 остатков листьев удовлетворительной п 
хорошей сохранности, из двух местонахождений. 

Д и а г н о з . Гиссарелла с листьями парноперистыми, до 90 мм 
в длину и до 25 мм в ширину. Стержень листа толстый, до 5 мм в диа
метре, его н и ж н я я часть длиной 20—40 мм свободна от перышек. Пе
рышки располагаются в очередном порядке через 15—20 мм (считая 
по одной стороне) . Они прикреплялись суженным черешковидным ос
нованием к верхней поверхности стержня . П е р ы ш к и несимметричные, 
ширококлиновидные, в нижних частях листьев округлые, глубоко рас
члененные на несимметрично расположенные узкие линейные лопасти , 
в количестве от трех до десяти . Верхушка лопастей приостренная , за
кругленная , тупая или н а д р е з а н н а я на р а з н у ю глубину. Д л и н а перышек 
15—25 мм, ширина 12—20 мм. М е ж д у основными перышками на 
с т е р ж н е листьев иногда имеются очень мелкие, нерасчлененные пе
рышки, очертаниями н а п о м и н а ю щ и е отдельные лопасти крупных пе
рышек. Ж и л к и тонкие, неотчетливые, в к а ж д о е перышко входят одна-
две ж и л к и , которые дихотомируют на различных расстояниях от осно
вания перышка ; их ветви проходят в лопасти перышка . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . См. Обоснование выде
ления рода . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с ч л е 
н е н и е . Ранний триас . С р е д н я я Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . По остаткам Н. schamolensis sp. 
nov. сопоставляются о т л о ж е н и я нижнего триаса различных районов 
Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя Азия, Гиссарский хребет, ниж
ний триас , верхнеханакинская подсвита: долина р. Ханакп , сай Ходжи-
Мастоп, алевролиты (Т. А. Сикстель , 1960, 1961). 

* См. примечание на стр. 90. 
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Hissarella ferganensis S i x t e I, 1966 * 
Табл. 24, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 1490/1950, 125/1948, 1558/1950. Музей Министер
ства геологии Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . Д о 30 остатков листьев хорошей и удовлетворитель
ной сохранности, из трех местонахождений. 

Д и а г н о з . Гиссарелла с листьями парноперистыми, шириной 
40—50 мм. Толщина с т е р ж н я 1,5—3 мм. П е р ы ш к и в очертании удли
ненно-клиновидные, овальные , несимметричные, с удлиненным клино
видно-суженным основанием. Перышки расчленены на овальные или 
линейные лопасти с тупо закругленной или приостренной верхушкой. 
Д л и н а перышек 15—30 мм, ширина 3—12 мм. Ж и л к и тонкие, в осно
вание листа входят две жилки , которые, дихотомируя , расходятся в 
лопасти . 

О п и с а н и е . Д л и н а листьев полностью не установлена , но, оче
видно, она не превышает 100—120 мм при ширине около 50 мм. Стер
жень в нижней части листа широкий, но затем он быстро утоняется по 
н а п р а в л е н и ю к верхушке . Клиновидные, р е ж е овальные перышки рас
положены в очередном порядке , через 10—15 мм (считая по одной сто
р о н е ) . Д л и н а перышек не превышает 30 мм, причем не менее 10 мм 
приходится на д олю суженного черешковидного основания. Наличие 
последнего обусловило способность перышек отделяться от стержня , 
поэтому они чаще находятся в изолированном состоянии. Н а и б о л ь ш а я 
ширина (6—12 мм) перышек приходится на их верхнюю треть. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Hissarella schamolen
sis sp. nov. описываемый вид отличается более узкими и менее 
расчлененными перышками , а т а к ж е отсутствием промежуточных перы
шек на стержне листа . Все это з а с т а в л я е т считать данное растение 
особым видом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь (?) и ранний триас . Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного растения 
имеют стратиграфическое значение при сопоставлении отложений ниж
него триаса в Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н а я Фергана , урочище Мадыген , 
преимущественно в верхней толще мадыгенской свиты: Ю ж н а я и Во
сточная площади, алевролиты (Т. А. Сикстель , 1948, 1952, 1961). 

С Е М Е Н А Г О Л О С Е М Е Н Н Ы Х 

Г. П. РАДЧЕНКО 
Новый ангарокарпус 

Сибирской платформы 

Р о д Angarocarpus R a d c z e n k o , 1955 

Anagarocarpus angaricus R a d c z e n k o sp. nov. ** 
Табл. 24, фиг. 8—9 

1959. Angarocarpus angaricus R a d c z e n k o . В работе Вербицкой, И л ы о м ш о й , Ков-
басипой, Стратиграфия и литология верхнепалеозойских угленосных отложений 
юго-западной окраины Тунгусского бассейна, стр. ]2G (упоминание) . 

О р и г и н а л ы № 71/8259, 72/8259. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Свыше 50 отпечатков семян хорошей и удовлетво

рительной сохранности, из 18 местонахождений. 

* См. примечание на стр. 90. 
* П о р. Ангаре, в бассейне которой найдены остатки описываемых семян. 
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Д и а г н о з . Семена неизвестных голосеменных небольшие, дли
ной 4,5—7 мм, шириной 4—6 мм, сильно уплощенные, чечевицеобраз-
ные, в очертании неправильно округлые, с сильно закругленным осно
ванием, у зкая незначительно оттянутая средняя часть которого резко 
переходит в семеножку. Верхушка семени очень короткая , широко
треугольная . Вход в микропиле обозначается очень узким и коротким 
синусом. Более плотное ядро окружено мясистой саркотестой, несколь
ко с к р а д ы в а ю щ е й очертания ядра . Вдоль длинной оси семени просле
ж и в а е т с я с л а б о в ы р а ж е н н ы й киль. 

О п и с а н и е . Изученные остатки семян несколько различаются 
формой верхушки. Семена с очень короткой широкотреугольной вер
хушкой имеют почти круглые или округло-квадратные очертания 
(табл . 24, фиг. 8а, 8 6 ) ; семена с более удлиненной верхушкой прибли
ж а ю т с я к округло-сердцевидным. Тело семени окружено мясистой сар
котестой, которая при р а з д а в л и в а н и и образует довольно широкую 
(0,5—1 мм) грубоморщинистую кайму вокруг более плотного ядра се
мени. На большинстве отпечатков кайма выступает очень рельефно, 
но на некоторых она плохо отграничена от я д р а , с к р а д ы в а я его очер
тания . Синус, о б о з н а ч а ю щ и й вход в микропиле, почти на всех отпе
чатках в ы р а ж е н очень неотчетливо. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П р и н а д л е ж н о с т ь изучен
ных семян к роду Angarocarpus не вызывает сомнений; они уплощен
ные, в поперечном сечении чечевицеобразные, не имеют к р ы л а т к и , 
о к р у ж е н ы мясистой саркотестой, которая при р а з д а в л и в а н и и расплю
щ и в а е т с я и маскирует тело семени. От известных у ж е видов этого 
р о д а A. angaricus отличается почти правильными округлыми очерта
ниями семени, его очень сильно закругленным основанием и короткой 
верхушкой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний карбон — ранняя пермь. Сибирская плат
ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этих семян имеют ши
рокое распространение в угленосных о т л о ж е н и я х среднего-верхнего 
карбона и нижней перми в различных районах Тунгусского бассейна . 
Они являются одной из руководящих форм д л я отложений указанного 
возраста . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, южные районы, 
средний-верхний карбон, н и ж н е л и с т в я ж н и н с к а я подсвита листвяжнин-
ской свиты, Кокуйское месторождение: скв. 73, 2,5 м ниже пласта Ан
г а р с к о г о (12 ) ; там же , скв. 193, 7,5 м ниже пласта Л и с т в я ж н о г о (13 ) ; 
там же , в почве пласта Л и с т в я ж н о г о (13) ; т ам же , 10,5 м ниже пласта 
Ангарского (12) ; всюду в аргиллитах (Н. П. Ильюхина , 1956). Цен
т р а л ь н ы е районы бассейна, средний-верхний карбон, катская свита: 
левый берег р. Чуни в 7 км н и ж е р. Еробы; левый берег р. Чуни в 8 км 
н и ж е устья р. Еробы, в а л е в р о л и т а х (В. И. Д р а г у н о в , 1957); левый бе
рег р. Чуни в 3 км ниже устья р. Еробы, в а л е в р о л и т а х (О. М. Голо
венок, 1962). Ю ж н ы е районы бассейна, низы перми, верхнелиствяж-
нинская подсвита листвяжнпнской свиты: левый берег р. Т у ш а м ы в 
3 км. н и ж е р. Грязнухи, в алевролитах (Н. П. Ильюхина , 1957); левый 
берег р. Усолки у дер . Усть-Бобровка , в а л е в р о л и т а х (А. В. Б л а г о д а т -
ский. 1958); правый берег р. Б е р я м б а , выше устья р. Горевой; правый 
берег р. Муры в 1,5 км выше р. Ито.мура; правый берег р. М у р а в 
10 км выше фактории И т о м у р а ; правый берег р. Муры в 7,5 км н и ж е 
с. И р б а , всюду в а л е в р о л и т а х (Н. П. Илыохина , 1958). Там ж е ; рыж-
ковская свита: левый берег р. Ангары ниже острова П а р т а ; правый 
берег р. Тумамы в 1 км выше устья р. Бобров , всюду в а л е в р о л и т а х 
(Н. П. Ильюхина , 1957). Северо-западные районы бассейна, н и ж н я я 
пермь, бургуклинская свита: правый берег р. Вахты в 2,5 км выше 
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р. М а й г у ш а ш и , в а л е в р о л и т а х (Н. Г. В е р б и ц к а я , 1958); Н о р и л ь с к о е 
месторождение , руч. Угольный, в у т и с т ы х алевролитах (И. К. Яков
лев , 1959). 

Н. Г. ВЕРБИЦКАЯ 
Новый бардокарпус 

Сибирской платформы 

Р о д Bardocarpus Z a l e s s k y , 1937 

Bardocarpus tunguskaensis V e r b i t s k a j a sp. n o v . * 
Табл. 24, фиг. 12—15 

О р и г и н а л ы № 37/8269, 38/8269, 41/8269. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Свыше 50 отпечатков семян хорошей сохранности, 

из девяти местонахождений. 
Д и а г н о з . Крупные семена неизвестных голосеменных длиной 

11,5—14 мм, шириной 13,5—15 мм, плоские, симметричные, р е ж е не
сколько ассимметричпые, в очертании треугольные и широкотреуголь
ные, с остро оттянутой треугольной верхушкой и широко закругленным 
основанием. Иногда основание заострено и несколько оттянуто в виде 
небольшого сосочка. Эписперм крыловидный с плавно закругленными 
углами шириной 2—2,5 мм. Ч а щ е эписперм отсутствует, и тогда я д р о 
семени окружено узкой, рельефно выступающей каймой шириной 0 ,3— 
0,5 мм. Ядро гладкое , либо слегка грубоморщинистое , округло-тре
угольной формы. 

О п и с а н и е . Почти на всех о б р а з ц а х сохранились отпечатки 
только ядра семени, резко оконтуренного рельефно выступающей узкой 
каймой (табл. 24, фиг. 14, 15), лишь на некоторых отпечатках м о ж н о 
н а б л ю д а т ь довольно широкий крыловидный эписперм (табл . 24, 
фиг. 12, 13). По-видимому, он был очень тонким и на отпечатках не 
сохранился . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Семена растений описы
ваемого вида встречаются обычно совместно с семенами Samaropsis 
depressa (S с h m.) S e n w e d . (Шведов , 1961, стр. 143, табл . XI IV, 
фиг. 10—14), но они резко отличаются от последних округло-треуголь
ной, а не поперечно-овальной или луковицеобразной формой ядра . От 
семян другого близкого вида Samaropsis discreta N e u b . (Нейбург , 
1948, стр. 284—285, т а б л . XXII I , фиг. 16) отличаются треугольной фор
мой и более крупными р а з м е р а м и я д р а ; последнее у S. discreta 
расщеплено у основания. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я пермь. Сибирская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отпечатки семян Bardocarpus 
tunguskaensis sp. nov. совместно с остатками Samaropsis depressa 
(S с h m.) S с h w e d. х а р а к т е р и з у ю т отложения бургуклинской свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тунгусский бассейн, н и ж н я я половина 
нижней перми, н и ж н я я и средняя подсвиты бургуклинской свиты: пра
вый берег р. Вахты в 1,5 км выше р. Юкты (Н. П. Мокин, 1958); пра
вый берег р. Вахты в 600—700 м выше Узкого порога (Н. Г. Вербиц
кая , 1958); левый берег р. Вахты в 5 км н и ж е устья р. Бол . Вирами 
(И. Я. Кальницкий, 1958); правый берег р. Н. Тунгуски в 4 км н и ж е 
устья р. Анакит (Н. Г. В е р б и ц к а я . 1957); левый берег р. Н. Тунгуски в 
4 км н и ж е устья р. Анакит (Н. Г. Вербицкая , 1957); Водопадненское 
месторождение , скв. 8 (В. С. Б ы к а д о р о в , 1957), правый берег р. Ку
рейки ниже Курейского рудника (Н. Г. Вербицкая , 1959); всюду в 
алевролитах ; Кайерканское месторождение, скв. 147 (И. К. Яковлев , 
1959); правый берег р. Брус в 3 км выше руч. Каменноугольного 
(Н . С. Малич , 1961), в углистых алевролитах . 

* По р. К, Тунгуске, п бассейне которой найдены эти семена 
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X. Р. ДОМБРОВСКАЯ 

Новый самаропспс 
Печорского бассейна 

Р о д Samaropsis G o e p p e r t , 1864 

Samaropsis (?) cordiformis D o m b r o v s k a j a sp. n o v . * 
Табл . 24, фиг. 7 

О р и г и н а л № XK-380/230.0. 
Палеонтологическая л а б о р а т о р и я комплексной экспедиции Ухтинского 
геологического управления . 

М а т е р и а л . Более 10 отпечатков семян удовлетворительной и 
хорошей сохранности, из 11 местонахождений. 

Д и а г н о з . Семена неизвестных голосеменных, небольшие, дли
ной 4—7 мм при ширине 5—7 мм. Уплощенные, симметричные, вместе 
с крыловидными выростами округлые, округло-яйцевидные или округ
ло-треугольные с неглубокой, полуокруглой или прямоугольной выем
кой на верхушке . Верхушка и основание ядра семени приостренные; 
ядро семени оконтурено узким, сильно в ы д а ю щ и м с я периферическим 
валиком. Периферическая часть мясистого эндосперма, равномерно 
о к р у ж а ю щ е г о ядро, довольно тонкая , покрыта очень тонкой штрихов
кой, параллельной контуру ядра семени; ширина выступающей части 
эндосперма 1 —1,5 мм. 

О п и с а н и е . Семена описываемого типа довольно значительно ме
няются в ра з ме рах . О д н а к о эти колебания з ависят главным образом 
от изменения толщины эндосперма . Это видно из того, что длина я д р а 
семени у разных "экземпляров примерно одинакова и равна 4—4,5 мм. 
Так ж е и ширина ядра остается неизменной, равной 5 мм. 

П р и постоянных р а з м е р а х ядра р а з м е р ы всего семени (вместе с 
эндоспермом) колеблются в довольно широких пределах : длина от 4 
до 7 мм, ширина от 5 до 7 мм. 

Н е р е д к о на отпечатках семян, вследствие сильной морщинистости 
эндосперма, ядро семени бывает почти неразличимо . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Очень небольшая и 
р а в н о м е р н а я ширина эндосперма , о к р у ж а ю щ е г о почти все ядро , к а к 
и наличие сильно выступающего периферического валика по контуру 
ядра , отличает описанные семена от всех известных видов рода Sama
ropsis. Вместе с тем т а к а я ф о р м а эндосперма, несколько необычная 
для самаропсисов , з а с т а в л я е т поставить после родового определения 
з н а к вопроса. Возможно , что эти семена относятся к особому типу 
палеозойских семян. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Кунгурский век. Печорский бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Samaropsis cardiformis 
sp . nov. имеют большое стратиграфическое значение, т ак как характе 
ризуются ограниченными пределами вертикального распространения 
(кунгурский я р у с ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Печорский бассейн, нижний кунгур, 
л ё к в о р к у т с к а я свита. Хальмерчоское месторождение , скв. ХК-379; 
скв. ХК-227; скв. КК-380, пакеты О — N ; скв. ХК-380, пакеты О — N 
(Хальмернская разведочная партия , 1950—1958 гг . ) . Верхне-Сыръягин-
ское месторождение , скв. ВСК-182, пакет О; скв. ВСК-91 , пакет О 
(Верхне -Сыръягипская разведочная партия , 1950—1958 гг . ) . Н и ж н е -
С ы р ъ я г и к с к о е месторождение , скв. НСК-128 , пакет О; скв. НСК-132 , 
пакет О, горизонт Oh; скв. Н С К - 1 1 1 , пакет N; скв. Н С К - 7 1 , пакеты 
N — М ( Н и ж н е - С ы р ъ я г и н с к а я разведочная партия , 1950—1958 гг . ) ; 
всюду в аргиллитах . 

* По сердцевидному очертанию ядра семени (cordiformis — сердцевидный) . 
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НОВЫЕ РОДЫ И ВИДЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
(начало) 

ТИП P R O T O Z O A 

К Л А С С S A R C O D I N A 

П о д к л а с с F O R A M I N I F E R A 

л. к. эктовл 
Новые позднедевонские 

астроризиды Тянь-Шаня 

О Т Р Я Д A S T R O R H I Z I D A 

С Е М Е Й С Т В О P A R A T H U R A M M I N I D A E Е. В Y К О V А, 1955 

Р о д Parcthurammina S u 1 е i m а п о v, 1945 

Parathurammina kokschaalica Е k t о v a sp. nov. * 
Табл. 34, фиг. 1 

О р и г и н а л № 36/8283. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Семь сечений раковин хорошей сохранности, из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы свободные однокамерные крупной субсфе

рической формы, со с л а б ы м и пережимами . Устья расположены на кон
цах невысоких сосочковидных выростов, в типичном э к з е м п л я р е коли
чество устьевых выростов 5. Стенка известковистая , тонкая , т емная . 
Участками внутренняя полость раковин имеет светлый тонкий слой 
кальцита . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): внешний диаметр ракови
ны 0,53; внутренний д и а м е т р раковины 0,50; толщина стенки 0,015; 
н а и б о л ь ш а я высота устьевых выростов 0,07. 

Изменчивость проявляется незначительно в общих р а з м е р а х рако
вин и в высоте устьевых выростов. Количество устьевых выростов, как 
правило , зависит от плоскости среза раковины, но больше восьми не 
встречено. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины нового вида 
по своим морфологическим признакам существенно отличаются от 
раковин представителей других видов рода Parathurammina, наиболее 
близки они к раковинам вида Parathurammina dagmarae S u 1., опи
санного И. С. Сулеймановым (1945, стр. 133, рис. 3 ) , отличаясь менее 
правильной формой и иными устьевыми выростами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей дан
ного вида дополняют палеонтологическую характеристику фаменских 
отложений Средней Азии. 

* П о названию хр. К о к - Ш а а л в Тянь-Шане, где раковины данного вида были 
найдены впервые. 
7 Новые виды древних растений. Вып. II 97 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя Азия , хр. К о к - Ш а а л , бассейн 
З а п . А к с а я . Фаменский ярус , известняки (Г. Л . Бельговский, Л . А. Эк-
това, 1958). 

Р о д Billiurammina М. - М а с 1 а у, 1963* 

Т и п и ч н ы й в и д . Parathurammina? aff. dagmarae G г о z d i-
1 о v a et L e b e d e v a, 1954 = Bithurammina dagmarae G r o z d M o v a 
et L e b e d e v a . Фаменский век. Урал. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н ы свободные двухкамерные , округлые, внеш
няя к а м е р а полностью объемлет внутреннюю. Устьевые горлышки внут
ренней камеры подобны устьям внешней камеры. Стенка относительно 
тонкая , темная , непористая , известковая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Представители описывае
мого рода Bithurammina наиболее близки к видам рода Uralinella 
Е. В у к о v а ( Б ы к о в а , 1952, стр. 15—17) . Раковины уралинелл т о ж е 
двухкамерные , но внешняя камера их объемлет внутреннюю не пол
ностью, очертания раковин закругленно-многоугольные, устьевые гор
л ы ш к и внутренней и внешней камер соединяются и п р о д о л ж а ю т с я за 
пределы наружной камеры. В отличие от них внешняя к а м е р а раковин 
битураммин полностью объемлет внутреннюю, очертания раковин округ
лые , устьевые горлышки внешней и внутренней камер м е ж д у собой не 
соединяются . 

Эти существенные морфологические различия , по-видимому, связа 
ны с неодинаковым о б р а з о м жизни с р а в н и в а е м ы х родов: уралинеллы 
п р и н а д л е ж а л и к бетонным прикрепляющимся ф о р м а м , тогда как би-
т у р а м м и н ы — к планктону. От п а р а т у р а м м и н битураммины при сход
стве других признаков отличаются двухкамерной раковиной. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон. Урал , Т я н ь - Ш а н ь . 

Bithurammina sphaerica E k t o v a sp. n o v . * * 
Табл. 34, фиг. 2—4 

О р и г и н а л ы № 1 -За/8283. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Б о л е е 20 раковин различной сохранности, из трех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы мелких размеров , почти сферической 

формы. Поверхность внешней камеры неравномерно покрыта много
численными трубочковидными устьевыми выростами (в срезе типично
го экземпляра их 7 ) , внутренняя к а м е р а меньших размеров , г л а д к а я 
Устья простые, расположены на концах устьевых выростов. Стенка из
вестковая , тонкая , т емная . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм). Внешняя к а м е р а : внешний 
д и а м е т р 0,16; внутренний диаметр 0,14; толщина стенки 0,011: наи
б о л ь ш а я высота устьевых возвышений 0,02. 

Внутренняя к а м е р а : внешний д и а м е т р 0,08; внутренний диа
метр 0,07; толщина стенки 0,006. 

Изменчивость вида в ы р а ж а е т с я в колебаниях размеров раковин 
его представителей. М и н и м а л ь н ы е р а з м е р ы встреченных э к з е м п л я р о в 
0,12 мм для внешней к а м е р ы и 0,10 мм д л я внутренней. М а к с и м а л ь н ы е 
р а з м е р ы 0,27 мм для внешней камеры и 0,16 мм для внутренней. Непо
стоянными величинами являются количество и р а з м е р ы устьевых воз
вышений. 

* Раковина состоит как бы из двух раковин Thurammina. 
** П о морфологическому признаку: раковина состоит из двух сферических каме 

( sphaer icus — сферический) . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От типичного представи
теля рода Bithurammina sphaerica sp. nov. отличается значительно 
меньшими р а з м е р а м и раковин, правильной сферической формой камер 
и гладкой поверхностью внутренней камеры. У Bithurammina dagmarae 
G г о z d. et L e b . (Гроздилова , Лебедева , 1954, т а б л . 2, фиг. 7 и 8) 
поверхности камер покрыты устьевыми выростами, причем устьевые 
выросты внешней и внутренней камер совпадают . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Позднедевонская эпоха. Т я н ь - Ш а н ь . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей дан
ного вида дополняют палеонтологическую характеристику фаменских 
отложений Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя Азия, хребет К о к - Ш а а л , бассейн 
З а п . Аксая . Фаменский ярус , известняки (Г. Л . Бельговский, Л . А. Эк-
това, 1958). 

М . И. COCHI-IHA 

Новые позднепермские фузулиниды 
Сихотэ-Алиня 

О Т Р Я Д F U S U L I N I D A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О F U S U L I N I D E A 

С Е М Е Й С Т В О O Z A W A I N E L L I D A E T H O M P S O N ET F O S T E R , 1937 

П О Д С Е М Е Й С Т В О S T A F F E L L 1 N A E А. М. - М А С L A Y. 1949 

Р о д Kahlerina К о с h а п s к у - D е v i d ё et R a m о v s, 1955 * 

Kahlerina consueta S o s n i n a sp. nov. ** 
Табл. 25, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 1/8248, 2/8248, 3/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Не менее 15 различно ориентированных сечений ра

ковин удовлетворительной сохранности, из шести местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а наутилоидная , во внутренних оборотах за

метно с ж а т а я с боков, в н а р у ж н ы х выпуклая , б л и з к а я к сферической 
с. широко закругленной и несколько притуплённой периферией. Отно
шение длины к диаметру у взрослых форм 0,74—0,87, во внутренних 
оборотах 0,46. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 0,62—0,65 мм; диаметр 0,75—0,85 мм. 
У наиболее крупного э к з е м п л я р а длина 0,96 мм, д и а м е т р 1,25 мм, число 
оборотов 3, реже З ' / г—4. 

Н а ч а л ь н а я камера крупная , шарообразной формы, диаметр ее 
0,12—0,13 мм. Спираль умеренно свободная . Д и а м е т р раковины по 
оборотам (в мм): в первом 0,27—0,32, во втором 0,42—0,50, в третьем 
0,75—0,85. Стенка в первом обороте тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н 
ная , в последнем довольно толстая ; пористый слой — кермотека — сла
бо различим. Септы нескладчатые , в начальных оборотах тонкие, пря
мые, в последнем толстые слегка наклонены вперед. Число септ в пер
вом обороте 7—8, в последнем 9—10. Хоматы и устья слабо р а з л и ч и м ы . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Kahlerina consueta s p . 
nov. характеризуется м а л ы м и размерами , малым числом оборотов и 
наутилоидной, почти сферической формой раковины. По р а з м е р а м , 
малому числу обороток и округлым очертаниям раковин этот вид 
б л и ж е всего стоит к Kahlerina pachytheca subsp . pusilla K o c h a n s k y -

* Автор относит рода Kahlerina и Pseudokuhlcrina к семемств\ Verbeckinidae .— 
Прим. ред. 

** Название указывает па обычное для этого рода строение раковины ( c o n s u c t u s — 
привычный, обыкновенный) 



D e v i d e et R a m o v s , описанному по остаткам из Юлийских Альп 
З а п а д н о й Европы (Kochansky-Dev ide in R a m o v s , 1955, стр. 415, т а б л . I l l , 
фиг . 7—8) , от которого отличается более сжатой по оси навивания 
раковиной, меньшим числом оборотов, менее резко в ы р а ж е н н о й 
плектогироидностью первого оборота, более равномерным и замедлен
ным в последнем обороте раскручиванием спирали. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Стратиграфическое значение ви
да определяется узким вертикальным распространением его остатков и 
довольно частыми их находками . 

М е с т о н а х о ж д е н и е Южное Приморье , бассейн р. Сучан, 
р. Шиненгоу, горы Сенькина Ш а п к а и Сестра . Верхняя пермь. Орга-
ногенно-обломочные ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (М. И. Соспина, 
1952; Б . И. Васильев , 1959). 

Kahlerina globiformis S о s n i n a sp . nov. * 
Табл. 25, фиг. 4—6 

О р и г и н а л ы № 4/8248, 5/8248, 6/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Не менее 30 различно ориентированных сечений ра

ковин хорошей сохранности, из 11 местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а ш а р о о б р а з н а я с диаметром почти равным 

толщине , внутренние обороты плектогироидные, с осями навивания , 
расположенными под значительным углом к оси последних оборотов. 
Отношение длины к диаметру 0,89—0,94, значительно р е ж е больше 
единицы. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 1,40—1,46 мм, редко увеличивается до 
1,58 мм; диаметр 1,45—1,60 мм; чаще 1,56—1,60 мм, число оборотов 
4 ' / г—5. Н а ч а л ь н а я камера маленькая , ш а р о о б р а з н о й формы, с диамет
ром 0,08—0,10 мм, редко больше. С п и р а л ь в начальных оборотах тесно 
навита , по мере роста раковины высота ее медленно и равномерно воз
растает и в последних оборотах она становится умеренно свободной. 
Д и а м е т р ы раковины по оборотам (в мм): в первом 0,17—0,25, во вто-
оом 0,32—0,44, в третьем 0,59—0,71, в четвертом 0,98—1,25, в 4'/г — 
1,45—1,58. 

Стенка в начальных оборотах тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , 
после второго оборота толщина ее заметно возрастает , и в последних 
полутора оборотах она становится довольно толстой, состоит из тонко
го слоя (тектума) и более толстого, тонкопористого (кериотеки) , мак
с и м а л ь н а я толщина ее 0,114 мм. 

Септы короткие, прямые и нескладчатые , в начальных оборотах 
тонкие, в последних довольно толстые, слегка наклонены вперед, па 
концах заметно утолщены и несколько отогнуты во внутрь. Число септ 
в первом обороте 7—8, во втором 10—11, в третьем 12—13, в четвертом 
10—12. Устье единичное, в начальных оборотах слабо различимо, в по
следних низкое, но широкое , щелевидной формы. Хоматы слабо развиты, 
в продольных сечениях имеют вид едва заметных бугорков по бокам 
устьев, быстро с у ж а ю щ и х с я по направлению к осевым концам. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Kahlerina globifor
mis sp . nov. х а р а к т е р н ы м и признаками я в л я ю т с я почти правильная 
ш а р о о б р а з н а я ф о р м а раковины, небольшие размеры и резко в ы р а ж е н 
ная плектогироидность начальных оборотов. По внешним очертаниям 
раковины, числу оборотов и х а р а к т е р у раскручивания спирали рако
вины этот вид весьма напоминает раковины калерин, и з о б р а ж е н н ы х 

* По очень характерной, почти правильно-шарообразной форме раковины (g lo 
bus — ш а р ) . 
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Томпсоном и Миллером под названием Endothyra (?) sp. (Thompson 
and Mil ler , 1935, табл . 79, фиг. 8, 9 ) . Сходство это настолько велико, 
что возникает вопрос, не являются ли они представителями одного 
вида. Решение вопроса затрудняется отсутствием описания этих форм 
в работе названных авторов . По и з о б р а ж е н и я м можно только ска
зать , что китайские формы отличаются от описываемого вида мень
шими р а з м е р а м и и менее резко выраженной плектогироидностью 
начальных оборотов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l ina lepida (первая по
л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Узкое вертикальное распростране
ние и частые находки раковин обусловливают в а ж н о е значение этого 
вида для целей стратиграфии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, р. Шиненгоу, горы 
Сенькина Ш а п к а и Племянник , район с. Новицкого . Верхняя пермь. 
Органогенпо-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (Д. Ф. Мас
ленников, 1937; М. И. Соснина, 1952). 

Kahlerina circutaris S о s n i n a sp. nov. * 
Табл. 25, фиг. 7, 8 

О р и г и н а л ы № 7/8248, 8/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а г е р и а л. Д е в я т ь различно ориентированных сечений рако 

вин, хорошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а ш а р о о б р а з н а я с диаметром , равным или 

очень незначительно п р е в ы ш а ю щ и м длину. П е р в ы е один-полтора обо
рота наутилоидной формы сильно с ж а т ы е по оси, последующие быстро 
приобретают шаровидную форму. Ось навивания начальных оборотов 
расположена под небольшим углом к их оси. Отношение длины к диа
метру у взрослых форм 0,95—0,97 и очень редко 1,07, в начальных обо
ротах 0,54—0,60. 

Р а з м е р ы средние: длина 1,89—1,95 мм, д и а м е т р 1,77—2,05 мм, 
число оборотов 5—5'/г, редко 6. Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферическая , не
больших размеров , д и а м е т р ее 0,13 мм. 

С пира ль в начальных оборотах тесно навита , в последних стано
вится сравнительно свободной. Изменение д и а м е т р о в раковины по обо
ротам у типичной формы (в мм): в первом 0,25, во втором 0,43, в 
третьем 0,75, в четвертом 1,23, в пятом 1,77. Стенка в первых полутора-
двух оборотах тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , состоит из темного 
слоя — тектума и более прозрачного и толстого — диафанотеки , места
ми наблюдается внутренний текториум. После третьего оборота толщи
на стенки заметно возрастает и в двух последних она становится отно
сительно толстой, состоит из тонкого, темного с л о я — т е к т у м а и несрав
ненно более толстого, тонкопористого — кериотеки. Пористая структура 
хорошо в ы р а ж е н а и отчетливо видна д а ж е при небольших увеличениях. 
Изменение толщины стенки у типичного э к з е м п л я р а по оборотам в мм: 
в первом 0,015, во втором 0,019, в третьем 0,057, в четвертом 0,076 и в 
последней половине 0,095. Септы немногочисленны, прямые и несклад
чатые, расположены почти перпендикулярно стенке раковины и только 
в последних одном-полутора оборотах слегка наклонены вперед; на 
концах заметно утолщены. Число септ небольшое 8—9 в последнем 
обороте. Устье единичное, в начальных оборотах овальных очертаний, 
по мере роста раковины быстро и неравномерно увеличивается и в по
следних оборотах становится широким, щ е л е в и д н о й формы. Хоматы 
слабо развиты, узкие и низкие, в продольных сечениях обычно имеют 

* П о сферической форме раковины (circulus — круг) 
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вид едва заметных утолщений по краям устьев, р е ж е выступают в виде 
шиповатых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я к осевым концам. П а р а х о -
маты не наблюдались . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По наружной форме 
раковины, числу оборотов и характеру раскручивания спирали описы
ваемый вид сходен с Kahlerina globiformis S о s n i п a sp. nov., от 
которой, однако, он отличается более крупными р а з м е р а м и , почти 
правильным расположением осей навивания , менее резко в ы р а ж е н н о й 
плектогироидностью внутренних оборотов и более четко выступающими 
х о м а т а м и . По р а с п о л о ж е н и ю осей навивания , развитию плектогироид-
ной стадии, р а з м е р а м , ф о р м е и строению хомат новый вид близок 
к Kahlerina ussurica ( S o s n i n a ) , описанной по остаткам из верхней 
перми Южного П р и м о р ь я (Соснииа, 1956 2 , стр. 21 , табл . IV, фиг. 1), 
о т л и ч а я с ь несколько меньшими р а з м е р а м и раковин, их правильно-
ш а р о о б р а з н о й формой с диаметром, равным или слегка превышающим 
длину, и менее свободно навитой спиралью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая по
л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Kahlerina circularis 
sp . nov. характерны для нижней половины зоны Metado l io l ina lepida. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Шиненгоу (М. И. Соснина, 1952) 
и район с. Новицкого (Д . Ф. Масленников , 1937); фораминиферовые 
известняки верхней перми. 

Kahlerina nautiloidea S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 27, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 9/8248, 10/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . 17 различно ориентированных сечений раковин хо

рошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а в начальных полутора-двух оборотах лнн-

зовидная с п р я м ы м и или слегка выпуклыми боками, в н а р у ж н ы х нау-
тилоидная с отчетливо в ы р а ж е н н ы м и , узкими и неглубокими пупочными 
углублениями. Отношение длины к диаметру у раковин взрослых осо
бей 0,64. 

Р а з м е р ы : длина 1,57 мм, диаметр 2,45 мм, число оборотов 5—5'/г-
Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферическая , д и а м е т р ее от 0,11 до 0,13 мм. 

С п и р а л ь в н а ч а л ь н ы х оборотах к о м п а к т н а я , по мере роста раковины 
медленно и равномерно увеличивается в высоту и в последних отно
сительно свободная . Изменение диаметров раковины по оборотам 
(в мм): в первом 0,30; во втором 0,52; в третьем 0,82; в четвертом 1,35; 
в пятом 2,05; в последнем полуобороте 2,45. Стенка в первых двух-двух 
с половиной оборотах тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , после третье
го оборота быстро увеличивается в толщине . Пористый слой — кериоте-
ка — слабо различим. Толщина стенки по оборотам (в мм): в первом 

0,019, во втором 0,030, в третьем 0,057; в четвертом 0,076—0,114, в пятом 
0,076—0,095, в последнем полуобороте 0,076. Септы из-за отсутствия по
перечно-центрированных сечений не наблюдались . Хоматы слабо разви
ты, в продольном сечении имеют вид едва заметных низких утолщений, 
быстро с у ж а ю щ и х с я по направлению к оси. П а р а х о м а т ы отсутствуют. 
Устье единичное, слабо различимое , в начальных оборотах в виде ма

ленького овального отверстия, в последующих широкое и очень низкое, 
щелевидных очертаний, расположено п а р а л л е л ь н о стенке предшествую
щего оборота . 

* П о наутилоидной форме раковины. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Kahlerina nautiloidea 
sp . now характерными признаками являются : ясно в ы р а ж е н н а я , с ж а т а я 
по оси навивания , наутилоидная форма раковины, медленное вначале , 
а затем умеренно свободное и равномерное раскручивание спирали п 
правильное (почти в одной плоскости) расположение осей навивания 
в начальных н последующих оборотах. Новый вид имеет сходство по 
общим очертаниям раковины и характеру раскручивания спирали с за
падноевропейским видом Kahlerina pachytheca K o c h . - D e w et R a m . , 
описанным по м а т е р и а л а м из поздней перми Юлийских Альп (Kochan-
sky-Devide in R a m o v s , 1955, стр. 414) , отличаясь более крупными раз
мерами, большей с ж а т о с т ь ю раковины по оси навивания , меньшим от
ношением длины к диаметру и более з а м е д л е н н ы м раскручиванием 
спирали в последних оборотах , большим числом их и широкой, не
сколько притуплённой периферией. По форме раковины, медленному 
и равномерному раскручиванию спирали, строению, форме и распо
л о ж е н и ю внутренних оборотов этот вид легко отличим и от японских 
калернн , описанных Т а к а о к о й (Takaoka , 1959, стр. 570, рис. 3) под 
названием Kahlerina sp. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая по 
л о в н н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Kahlerina nautiloidea 
sp. nov. в связи с их ограниченным вертикальным распространением 
и легкой распознаваемостью представляет ценный материал для точной 
датировки вме ща ющих отложений и их корреляции в районе П р и м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гора Сестра (М. И. Соснина, 1952; 
В . И. Васильев , 1959), гора Б р а т (Б . И. Васильев , 1959), гора П л е м я н 
ник (М. И. Со_снина, 1952). Фораминиферовые известняки верхней 
перми. 

Р о д Pseudokahlerina S o s n i n a gen . nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д . Pseudokahlerina discoidalis S o s n i n a sp . 
now П о з д н я я пермь. Ю ж н о е Приморье . 

Д и а г н о з . Ш т а ф ф е л о и д н ы е фузулиниды с многокамерной, инво-
лютной раковиной, сильно с ж а т о й по оси н а в и в а н и я от наутилоидных до 
дискоидальных очертаний, состоящей из 2 ' / г—5, редко более оборотов . 
В начальной стадии развития , соответствующей первым одному-двум 
о б о р о т а м , раковина линзовидная , выпуклая с боков или наутилоидная , с 
осью навивания , расположенной в одной плоскости или смещенной под 
небольшим углом к оси навивания последующих оборотов. С п и р а л ь по 
мере роста раковины быстро возрастает в высоту, в последнем полуобо
роте высокая , заметно в ы п р я м л е н н а я . Стенка известковая , в первых 
одном-двух оборотах тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , в последних 
толстая , состоит из темного, тонкого наружного слоя — тектума и внут
реннего более прозрачного и толстого, тонкопористой с т р у к т у р ы — к е -
рнотекн. Септы нескладчатые , в начальных оборотах почти прямые, в 
последних дугообразно изогнутые, на концах заметно утолщены Устье 
единичное, щелевидной ф о р м ы , хоматы слабо развиты. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По внешним очерта
ниям раковины, р а з м е р а м , строению стенки и слабому развитию хомат 
представители рода Pseudokahlerina очень сходны с видами рода 
Kahlerina K o c h . - D a v . et R a m . (Kochansky-Dev ide in R a m o v s , 1955, 
стр. 412 ) . Т а к ж е к а к и калерины они имеют небольшую раковину, 
с ж а т у ю по оси навивания , с очень х а р а к т е р н ы м тонкопористым строе
нием стенки. Но в отличие от последних, псевдокалерины имеют менее 

;" По сходству с родом Kahlerina. 
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массивную раковину, сильнее с ж а т у ю по оси навивания , более тонкую 
стенку с менее резко выраженной пористой структурой. Основными 
ж е признаками, отличающими псевдокалерины от представителей рода 
Kahlerina, являются более быстрое раскручивание спирали и длинные 
дугообразно-изогнутые септы в последних оборотах . 

В силу необычного строения септ в продольных сечениях раковины 
псевдокалерин д а ю т своеобразную картину: между стенками двух 
последних оборотов появляется дополнительная перегородка, представ
л я ю щ а я собой поперечный срез предшествующей септы. 

По строению септ и быстрому раскручиванию спирали выделенный 
род весьма напоминает род Sichotenella Т о u m. (1954) , от которого 
резко отличается более массивной раковиной, несколько иными очер
таниями ее, очень слабым развитием хомат и иным строением стенки. 

Псевдокалерины происходят непосредственно от калерин и пред
ставляют , по-видимому, более высокую ступень в развитии этой группы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Ю ж н о е Приморье . 

Pseudokahlerina discoidalis S o s n i n a gen . et sp. nov. * 
Табл. 26, фиг. 3, 4 

О р и г и н а л ы № 11/8248, 12/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три различно ориентированных сечения раковин хо

рошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а дисковидная , сильно с ж а т а я по оси навива

ния с прямыми или слегка вдавленными боками. Пупочные углубления 
широкие , но не глубокие, периферия узко закруглена . Отношение длины 
к д и а м е т р у у взрослых особей 0,33. 

Р а з м е р ы небольшие: длина в продольно-нецентрированном сечении 
0,48 мм, диаметр 1,41 мм, максимальный 1,78 мм, число оборотов 4. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а м а л е н ь к а я , сферической формы, д и а м е т р ее ра
вен 0,06 мм. Спираль в начальных одном-полутора оборотах у зкая , в 
последующих быстро возрастает в высоту; в последнем обороте широ
кая , з аметно в ы п р я м л е н н а я . Д и а м е т р ы оборотов (в мм): в первом 0,18, 
во втором 0,35, в третьем 0,70 и в четвертом 1,78. Стенка в начальных 
оборотах тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , в последующих умеренной 
толщины. Пористая структура стенки —кериотека слабо различима ; мак
с и м а л ь н а я толщина стенки не превышает 0,076 мм. Септы нескладча-
тые, в начальных оборотах тонкие, прямые или слегка изогнутые; в по
следующих по толщине равны или несколько тоньше стенки, длинные, 
дугообразно-изогнутые, на концах заметно утолщены. Количество септ 
по оборотам: в первом 8, во втором 11, в третьем 10—11 и в послед
нем 10. Хоматы в виде едва заметных бугорков н а б л ю д а л и с ь только в 
последнем полуобороте. Форма и характер устья из-за отсутствия пра
вильно ориентированных продольных сечений не выяснены. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Pseudokahlerina 
discoidalis sp. nov. х а р а к т е р н а сильно с ж а т а я по оси навивания диско-
и д а л ь н а я форма раковины, быстрое раскручивание спирали, заметное 
ее выпрямление в последнем обороте и резкая изогнутость септ. По 
этим признакам он легко узнается в любых продольных сечениях. 

Среди описанных в литературе ф о р а м и н и ф е р близких форм не вы
явлено. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид представляет 
большой интерес с палеонтологической точки зрения , поскольку он 

* По дисковиднон форме раковины. 
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является типичным представителем вновь выделенного рода Pseudo
kahlerina gen. nov. Четкие диагностические признаки д а ю т основание 
полагать , что этот вид будет иметь в а ж н о е значение при решении 
вопросов стратиграфии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучана , правый берег р. Ш а й -
ги, гора Сенькина Ш а п к а (М. И. Соснина, 1952); район с. Новицкого 
(Д. Ф. Масленников , 1937). Ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки верхней 
перми. 

Pseudokahlerina compressa S o s n i n a gen . et sp. nov. * 
Табл. 27, фиг. 7, 8 

О р и г и н а л ы № 13/8248, 14/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Пять различно ориентированных сечений раковин хо

рошей сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а наутилоидная , сильно с ж а т а я по оси на

вивания , с узкими и неглубокими пупочными углублениями и сильно-
закругленной периферией. Отношение длины к д и а м е т р у 0,57. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 0,71 мм, д и а м е т р 1,24 мм. Число обо
ротов из-за отсутствия центрированных сечений установить не удалось , 
судя по имеющимся срезам м о ж н о предполагать , что их немного, едва 
ли более пяти или шести. У раковины, изображенной на т а б л . 27, 
фиг. 7, насчитывается четыре оборота. Н а ч а л ь н а я камера не ясная . 
Спира ль неравномерно и быстро раскручивается ; во втором обороте 
д и а м е т р ее равен 0,11 мм, в третьем 0,27 мм, в четвертом 0,59 мм и в 
последнем 1,24 мм. Стенка относительно тонкая , пористый с л о й — к е -
риотека слабо различим и наблюдается только в двух последних оборо

тах . Толщина стенки с ростом раковины увеличивается более или менее 
равномерно , за исключением последнего оборота , где она почти в два 
раза больше стенки предпоследнего оборота; максимальной толщины 
стенка достигает в последнем обороте, здесь она равна 0,047 мм, в 

предпоследнем обороте 0,026 мм. Строение и форму септ из-за отсутст
вия поперечных сечений установить не удалось . По имеющемуся про
дольно-скошенному сечению можно предполагать , что септы в послед
нем обороте длинные, дугообразно-изогнутые. 

Хоматы наблюдались только в последнем обороте, где они имеют 
вид слаборазвитых , низких, расплывчатых бугорков по бокам устье
вого отверстия, быстро с у ж а ю щ и х с я по н а п р а в л е н и ю к оси раковины. 
Устье щелевидное, едва различимое , н а б л ю д а л о с ь в последнем обороте. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От типичного вида 
рода — Pseudokahlerina discoidalis sp . nov. — описываемый вид отли
чается иной (наутилоидной) формой раковины, меньшей сжатостью е е 
по оси навивания , более высоким отношением длины к диаметру , 
более з амедленным раскручиванием последнего оборота и, по-видимому, , 
меньшей изогнутостью септ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Pseudokahlerina compressa sp. 
nov. т ак ж е , как и Ps. discoidalis sp. nov., характеризуется четкими 
диагностическими признаками , позволяющими легко распознать его 
в любых продольных и поперечных сечениях. Раковины этого вида 
х а р а к т е р н ы для нижней части зоны Metado l io l ina lepida. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, правый берег р. Шайги . 
Верхняя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (Д . Ф. Масленников , 
1952). 

* По резко выраженной с ж а т о с т и раковины по осп навивания ( compressus — 
с ж а т ы й ) . 
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Pseudokahlerina latespiralis S o s n i n a gen . et sp. nov. * 
Табл . 25, фиг. 10. 11 

О р и г и н а л ы № 15/8248, 16/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Свыше 15 различно ориентированных сечений рако

вин удовлетворительной сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина неправильно наутилоидной формы, сильно 

с ж а т а я по оси навивания , с узкими и неглубокими пупочными углубле
ниями и заметно суженной, но всегда округлой, часто д а ж е несколько 
притуплённой периферией. В начальных оборотах линзовидная , выпук
л а я по бокам, с у зкозакругленным или слегка приостренным перифери
ческим краем. Отношение длины к диаметру в н а р у ж н ы х оборотах 
0,49—0,51. 

Р а з м е р ы средние: м а к с и м а л ь н а я длина 1,29 мм, диаметр 2,36— 
2,60 мм. Число оборотов 3' /г—4. 

Н а ч а л ь н а я камера крохотная , шаровидной формы, с диаметром 
0,075—0,080 мм. С п и р а л ь в первом обороте очень низкая (сильно при
б л и ж е н а к начальной к а м е р е ) , по мере роста раковины сначала медлен
но, а потом все быстрее и быстрее возрастает в высоту, в последнем 
обороте широкая и заметно в ы п р я м л е н н а я . Д и а м е т р ы раковины по обо
ротам (в мм): в первом 0,13—0,15, во втором 0,32—0,34, в третьем 
0,62—0,66, в четвертом 1,22—1,27 и в пятом 2,60. Стенка относительно 
тонкая , в первых оборотах слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , в поздних со
стоит из тектума и тонкопористой кериотеки. Последний в ы р а ж е н неясно 
и наблюдается только в последних одном-полутора оборотах . Макси
мальной толщины стенка достигает в последнем обороте, где она равна 
0,068 мм., Хоматы слабо развиты, в продольных сечениях они имеют 
вид маленьких, расплывчатых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я по на
правлению к осевой плоскости, н а б л ю д а л и с ь не у всех форм и не во 
всех оборотах. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я описываемого вида 
х а р а к т е р н а сильно с ж а т а я по оси навивания неправильно наутилоидная 
ф о р м а раковины, небольшое отношение длины к диаметру и сильная 
оттянутость последнего оборота . По внешним очертаниям раковины, 
отношению длины к д и а м е т р у и раскручиванию спирали он з анимает 
промежуточное положение между Pseudokahlerina compressa sp . nov. 
и P. discoidalis sp. nov. От первого вида отличается большей с ж а 
тостью раковины по оси навивания , менее округлой периферией и 
несравненно более быстрым раскручиванием спирали, от Pseudokahle
rina discoidalis sp . nov. менее сжатой раковиной по оси, более округ
лой периферией и более з амедленным раскручиванием спирали в по
следнем обороте. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид представляет 
значительный интерес с палеонтологической точки зрения. Он является 
связующим звеном в филогенетическом развитии видов Pseudokahlerina 
discoidalis sp. nov. и P. compressa sp . nov. Этот вид, по-видимому, 
будет иметь значение и для стратиграфии, так как остатки его встре
чаются довольно часто (до 2 — 3 , иногда и более срезов в одном шлифе) 
и они приурочены к определенному, очень узкому интервалу страти
графического р а з р е з а — нижней половине зоны Metado l io l ina lepida. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, горы Сенькина Ш а п к а 
(М. И. Соснина, 1952), Сестра (Б . И. Васильев , 1959). Фораминиферо
вые известняки верхней перми. 

* П о широкой спирали в последнем обороте ( late — широко) . 
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Pseudokahlerina implexa S o s n i n a gen . et sp . nov. * 
Табл. 26, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 17/8248, 18/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
. М а т е р и а л . Шесть различно ориентированных сечений раковин 

хорошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина в аксиальном сечении сандалевидпого 

очертания, с ж а т а я с боков, с широкими, но плоскими пупочными углуб
лениями и ясно закругленной и несколько притуплённой периферией. 
Первый оборот линзовидных очертаний, с осью навивания , расположен
ной в одной плоскости с осью последующих оборотов. Отношение дли
ны к диаметру 0,52—0,65, в первом обороте 0,49. 

Р а з м е р ы небольшие: длина раковины 0,62—0,70 мм, д и а м е т р 
0.95—1,35 мм, число оборотов 2 ' / г—3. 

Н а ч а л ь н а я камера крупная , сферической формы, диаметр ее ра
вен 0.11 мм. Спираль свободная , быстро и неравномерно в о з р а с т а ю щ а я 
в высоту. Д и а м е т р ы раковины по оборотам у типичной особи (в мм): 
в первом 0,29, во втором 0,60, в последнем полуобороте 0,95. Стенка в 
первом обороте тонкая , с л а б о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , в последующих 
относительно толстая , состоит из тонкого, темного наружного слоя — 
тектума и более толстого, тонкопористого — кериотеки. Толщина стенки 
а последнем обороте 0,048 мм. 

Септы по строению аналогичны стенке, нескладчатые , в первом 
обороте почти прямые, в последующих длинные, дугообразно-изогнутые, 
на концах заметно утолщены. Число септ в первом обороте 7, во вто
ром 7—8. Хоматы слабо развиты, в продольном сечении имеют вид ши
поватых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я по направлению к оси, иногда 
протягивающихся до пупочных углублений. Устье единичное, удлинен
но-овальной или щелевидно-изогнутой формы, очень низкое, в послед
нем обороте широкое. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По форме раковины, ма
лому числу оборотов и свободному навиванию спирали этот вид сходен 
с Pseudokahlerina crepida sp . nov., отличаясь более крупными р а з м е р а 
ми (почти в два р а з а ) , несравненно более толстой стенкой раковины, 
слабо в ы р а ж е н н о й плектогироидностью начальных оборотов и более 
отчетливо выступающими хоматами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины этого вида имеют уз
кое вертикальное распространение и о б н а р у ж е н ы в нескольких пунктах 
'долины р. Сучан. По-видимому, будут иметь значение при корреляции 
разрезов верхней перми Ю ж н о г о П р и м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, горы Сенькина Ш а п к а 
(М. И. Соснина, 1952), Ч а н д а л а з (Д . Ф. Масленников , 1937, 1952) и 
Сестра ( Б . И. Васильев , 1959). Органогенно-обломочные и рифогенные 
известняки верхней перми. 

Pseudokahlerina crepida S o s n i n a gen . et sp . nov. ** 
Табл . 25, фиг. 9 

О p и г и н а л № 19/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько сечений раковин удовлетворительной со

хранности, из одного местонахождения . 

* Первоначально этот вид был отнесен к роду Kahlerina. Название ( implexus — 
запутанный) указывало на несоответствие некоторых систематических признаков 
д и а г н о з у указанного рода. Поскольку вид вошел у ж е в геологическую литературу 
это название сохраняется . 

s * П о сандалевидной в аксиальном сечении форме раковины (crepida — сандалия) . 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а в аксиальном сечении сандалевидного 
очертания с плоскими пупочными углублениями и относительно широ
кой и несколько притуплённой периферией. Первый оборот плектогп-
роидный, его ось навивания расположена под значительным углом к 
оси навивания последующих оборотов. Отношение длины к диамет
ру 0,59. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 0,40 мм, диаметр 0,68 мм, число оборо
тов 3—З'/г-

Н а ч а л ь н а я камера довольно крупная , ш а р о о б р а з н о й формы, диа
метром 0,075 мм. Спираль умеренно свободная , в последнем обороте 
ш и р о к а я ; диаметры других оборотов (в мм): первого 0,21, второго 0,32, 
третьего 0,68. Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , пористый 
слой — кериотека — слабо различим и развити только в последнем полу
обороте. Хоматы с л а б о р а з в и т ы , в продольном сечении имеют вид рас
плывчатых, округлых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я к пупочному концу. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Pseudokahlerina 
crepida sp. nov. х а р а к т е р н ы м и признаками я в л я ю т с я : с а н д а л е в и д н а я 
ф о р м а раковины, м а л ы е размеры, малое число оборотов и необычно 
тонкая для этого рода стенка. По н а р у ж н ы м очертаниям раковины, 
отношению длины к диаметру , количеству оборотов и х а р а к т е р у рас
кручивания спирали этот вид очень сходен с Pseudokahlerina implexa 
sp. nov. Однако м а л ы е р а з м е р ы (при одном и том ж е количестве 
оборотов раковины Pseudokahlerina crepida sp. nov. почти в два раза 
меньше раковин P. implexa sp . nov . ) , незначительная толщина стенки, 
несколько иное строение и форма внутренних оборотов резко отличают 
этот вид от Pseudokahlerina implexa sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид интересен с 
палеонтологической точки зрения, так как является наиболее примитив
ным представителем рода Pseudokahlerina. Об этом свидетельствуют 
не только малые р а з м е р ы и слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я и неясно выра
ж е н н а я пористая структура стенки, но и р е з к а я плектогироидность на
чальных оборотов. При дальнейшем изучении он, возможно, будет 
иметь значение и для целей стратиграфии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, дер. Екатериновка . 
Верхняя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (М. И. Соснина, 1952). 

Р о д Parareichelina К- М.- М а с 1 а у, 1959 

Parurcichelina rhomboidea S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 27, фиг. 3—6 

О р и г и н а л ы № 20/8248, 21/8248, 22/8248, 23/8248. Ц Г М , Ле
нинград. 

М а т е р и а л . Более 50 различно ориентированных сечений рако
вин удовлетворительной и хорошей сохранности, из четырех местона
хождений. 

О п и с а н и е . Раковина длинная , ш и р о к а я , но очень тонкая , вееро
образной формы, состоит из 3—З'/г спирально-навитых оборотов, об
р а з у ю щ и х спиральную часть, и последнего широко развернутого полу
оборота , расположенного в виде раскрытого веера вдоль периферии 
спирального отдела. 

Д л и н а всей раковины 1,22—1,24 мм, ширина немного больше дли-

* По ромбической форме спирального отдела (в аксиальном сечении) . 
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ны, м а к с и м а л ь н а я толщина (в плоскости оси) 0,13—0,16 мм, толщина 
развернутого оборота 0,047—0,073 мм. 

Первые один-полтора оборота спирального отдела наутилоидной 
глормы, сильно с ж а т ы е по оси навивания , последние обороты линзовид-
пых очертаний, выпуклые с боков и узкоприостренные у периферии, 
в продольном сечении имеют вид ромба, вытянутого по направлению 
развернутого оборота. Р а з м е р ы спиральной части очень небольшие: 
длина совпадает с максимальной толщиной раковины и равна 0,13— 
0,16 мм, диаметр 0,24—0,32 мм, отношение длины к диаметру 0,53— 
0,58. 

Н а ч а л ь н а я камера м а л е н ь к а я , ш а р о о б р а з н о й формы, диаметр ее 
0,026—0,031 мм, общее число оборотов З ' /г—4. 

Первые один-полтора оборота тесно свернуты, последующие более 
свободные; развернутый полуоборот широкий и высокий, волнисто-изо
гнутый, высота его в 3—З'/г раза больше максимального д и а м е т р а . 
Обороты спирального отдела (в мм): первый 0,06—0,07, второй 0,10— 
0,13, третий 0,17—0,24, последний полуоборот 0,27—0,32; высота раз 
вернутого оборота около 1 мм. Стенка тонкая , слабо дифференцирован
ная , д и а ф а н о т е к а развита не повсеместно и различима обычно только 
в последних оборотах; толщина стенки с ростом раковины изменялась 
незначительно, в последних оборотах она не превышает 0,005—0,007 мм. 
Септы дугообразно изогнуты, в спирально-свернутых оборотах несклад
чатые, в развернутом полуобороте очень длинные , у боковых концов 
слабоволнистые , в центральной части интенсивно складчатые , в про
дольном сечении образуют характерную тонкоячеистую структуру. 
Хоматы лентовидные, низкие и длинные, протягивающиеся до осевых 
концов, по к р а я м устьев обычно заметно утолщены. В начальных обо
ротах слабо развиты. Устье небольшое, овальных очертаний, в основа
нии развернутого оборота узкое, но относительно высокое, петлевид-
пой формы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид наиболее 
близок к Parareichelina reticulata К. М.-М а с 1 а у (К. В. Миклухо-
М а к л а й , 1960, стр. 145—146, т а б л . 28, фиг. 8—9) , от которого отли
чается меньшими р а з м е р а м и , несколько иной, менее сжатой по оси 
навивания формой спирального отдела и более интенсивной складча 
тостью септ. Основным признаком, позволяющим четко разграничить 
эти виды, является степень развернутости последнего полуоборота : 
у Parareichclina reticulata К- М.-М а с 1 а у последний полуоборот раз
вернут почти на 360° (он охватывает всю спиральную часть р а к о в и н ы ) , 
тогда как у P. rhomboldea sp. nov. угол развернутого полуоборота не 
' превышает 180 е , обычно всегда меньше. В силу этого в осевых и 
близких к ним сечениях р а с с м а т р и в а е м ы е виды д а ю т совершенно 
разную картину. Р а к о в и н ы кавказских парарейхелин к а ж у т с я значи
тельно крупнее, они образуют своеобразную, сильно вытянутую пер
пендикулярно оси форму с длинными и узкими концами по обе 
стороны спирального отдела . Раковины P. rhomboldea sp. nov. в про
дольных сечениях похожи на рейхелнн. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l i na lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида встречаются 
часто (до 5—6 сечений в одном ш л и ф е ) , приурочены к зоне Metado l io 
lina lepida, для которой я в л я ю т с я характерными формами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, гора Сепькина Ш а п к а 
( Д . Ф. Масленников , 1937; М. И. Соснина, 1952) и Л и п о в а я П а д ь 
(Д . Ф. Масленников , 1937). Органогенно-обломочные и фораминиферо
вые известняки верхней перми. 
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Parareichelina mira S o s n i n a sp. nov . * 
Табл. 26, фиг. 5—8 

О р и г и н а л ы № 25/8248, 26/8248, 27/8248, 28/8248. Ц Г М , Ленин-
.' рад . 

М а т е р и а л . С в ы ш е десяти различно ориентированных сечений 
раковин хорошей сохранности, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а не очень д л и н н а я , тонкая и широкая , вее
рообразной формы. С п и р а л ь н а я часть небольшая , с л а б о в ы п у к л а я , со
стоит из 2 ' / 2 , реже 3 оборотов, навитых в одной плокости, послед

ний полуоборот широко развернутый, охватывает спиральную часть 
почти на 270°. 

О б щ а я длина раковины 1,03—1,15 мм, ширина в 1'/2—2 раза 
больше длины, м а к с и м а л ь н а я толщина 0,10—0,13 мм. 

Первый оборот спирального отдела наутилоидной формы, после
д у ю щ и е округленно-линзовидных очертаний. Р а з м е р ы спирального от
д е л а : длина 0,10—0,13 мм, диаметр 0,19—0,20 мм, отношение длины к. 
диаметру 0,52—0,60. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а небольшая , неправильно-сфероидальных очер
таний, диаметр ее 0,031—0,036 мм. Общее число оборотов не превышает 
3—З'/г- Обороты спирального отдела тесно навиты, последний полу
оборот широкий, слегка изогнутый, высота его в 3—З'/г раза больше 

д и а м е т р а спирального отдела . Р а з м е р ы последовательных оборотов 
(в мм): первого 0,084, второго 0,10—0,14, второго с половиной 0,19—0,20. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , д и а ф а н о т е к а различима 
лишь местами и не у всех форм. Септы дугообразно-изогнутые, в спи
рально-свернутых оборотах нескладчатые , в развернутом полуобороте 
длинные, интенсивно с к л а д ч а т ы е . Хоматы слабо развиты, в продольном 
сечении имеют вид расплывчатых бугорков, протягивающихся в послед
нем свернутом обороте почти до осевых концов, в начальных оборотах 
едва заметные. Устье маленькое , от округлых до овально-укороченных 
очертаний. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По внешним очертаниям 
раковины, форме и строению спирального отдела этот вид легко отли
чается от всех известных представителей рода Parareichelina. П о 
общим р а з м е р а м раковины, толщине и высоте развернутого полуобо
рота он наиболее сходен с Parareichelina subangusta S o s n i n a sp. 
nov., от которого отличается наружной формой раковины, несколько 
иной формой спирального отдела и более широко развернутым послед
ним полуоборотом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида характерны 
д л я зоны Metado l io l ina lep ida . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, гора Сенькина Ш а п к а . 
Верхняя пермь, органогенно-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е известня
ки (Д. Ф. Масленников , 1937, М. И. Соснина, 1952). 

Parareichelina subangusta S o s n i n a sp. nov. ** 
Табл. 28, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы № 29/8248, 30/8248, 31/8248, 32/8248. Ц Г М , Ле
нинград . 

М а т е р и а л . Около 15 различно ориентированных сечений рако-

* П о необычному очертанию продольных и поперечных сечений раковины 
fmirus —-удивительный, необыкновенный) . 

** По очень узкой форме раковины ( s u b a n g u s t u s — узенький) . 
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вин преимущественно хорошей сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а тонкая , довольно д л и н н а я , в выпрямлен

ном отделе п р я м а я , ч а щ е резко изогнутая . 
Д л и н а раковины 0,74 мм, м а к с и м а л ь н а я толщина 0,09 мм. 
С п и р а л ь н а я часть очень у зкая , линзовидных очертаний, сильно 

с ж а т а я с боков, состоит из 2 — 2 ' / 2 , реже 3 оборотов . Д л и н а спираль
ной части 0,08—0,09 мм, д и а м е т р 0,17—0,22 мм, отношение длины к 
диаметру 0,43—0,51. 

Н а ч а л ь н а я камера очень маленькая , ш а р о о б р а з н а я , диаметр ее 
0,026 мм. Общее число оборотов не более 3—З ' /г- Обороты спираль
ного отдела навиваются с н а ч а л а тесно, а затем более свободно. По
следний оборот развернутый, в поперечном сечении очень узкий и обыч
но изогнутый почти под п р я м ы м углом; высота его в 2 — 2 ' / 2 р а з а 

больше диаметра спирального отдела . Р а з м е р ы последовательных обо
ротов (в мм): первого 0,058—0,063, второго 0,10—0,12, последнего по
луоборота 0,17—0,22. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , д и а ф а н о т е к а р а з в и т а 
неповсеместно и с трудом различима только в последнем обороте. Сеп
ты дугообразно-изогнутые, в спиральном отделе нескладчатые , в раз 
вернутом полуобороте длиннее , в срединной части интенсивно складча
тые. Хоматы слабо развиты, в продольных сечениях имеют вид неболь
ших бугорков по бокам устьев, быстро в ы к л и н и в а ю щ и х с я по направле 
нию к осевым концам. Устье в спиральном отделе едва заметное от 
округлых до коротко-овальных очертаний, в основании развернутого 
оборота узкое и относительно высокое, в осевом сечении петлевидной 
формы 

О б о с к о в а^н и е в ы д е л е н и я в и д а . С и л ь н а я сжатость рако
вины по оси навивания и небольшие р а з м е р ы резко отличают этот 
вид от всех известных представителей рода Parareichelina. Единствен
ным видом, с которым он имеет некоторое сходство, является Para
reichelina tenuissima К- М.-М а с 1 а у (К- М и к л у х о - М а к л а й , 1954, 
стр. 75—76, табл . XIV, фиг. 16). О д н а к о совсем иные очертания спи
рального отдела , характер навивания оборотов, строение хомат и 
ра зличная степень развернутости последнего полуоборота свидетель
ствуют, что эти виды разные и, по-видимому, прямой филогенетической 
связи между собой не имеют. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l i na lepida. Ю ж н о е При
морье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины этого вида имеют уз
кое вертикальное распространение , приурочены к зоне Metado l io l ina 
lep ida . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье , бассейн р. Сучан, гора 
Сенькина Ш а п к а . Верхняя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки 
(Д . Ф. Масленников , 1937; М. И. Соснина, 1952). 

Р о д Sichoienella T o u m a n s k y , 1953 
Sichotenclla infirma S o s n i n a sp. nov . * 

Табл. 28, фиг. 5—7 

О р и г и н а л ы № 33/8248, 34/8248, 35/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Свыше 15 различно ориентированных сечений рако

вин удовлетворительной сохранности, из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а тонкая , сильно с ж а т а по оси навивания , 

лннзовидной формы, с относительно широкими, но неглубокими пупоч
ными углублениями. П е р и ф е р и я у з к о з а к р у г л е н н а я , в последнем полу-

* По тонкому строению скелетных образований ( i n f i r m u s — слабый) . 
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обороте слегка оттянута и з аканчивается относительно широким, но 
коротким килем. П е р в ы е один-полтора оборота плектогироидные с 
осью навивания , расположенной под небольшим углом к оси последую
щих оборотов. Отношение длины к д и а м е т р у 0,35—0,37. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 0,19—0,25 мм, диаметр 0,53—0,71 мм 
и очень редко до 0,95 мм, число оборотов З ' / г—4. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а м а л е н ь к а я , ш а р о о б р а з н о й формы, с диамет
ром 0,042—0,050 мм. Спираль в начальных оборотах очень у зкая , бы
стро и неравномерно развертывается с ростом раковины, в последнем 
обороте широкая . Изменения диаметра раковины по оборотам (в мм): 
в первом 0,08—0,09; во втором 0,13—0,18; в третьем 0,29—0,38; в чет
вертом 0,51—0,95. Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , д и а ф а н о -
тека трудно различима и неповсеместно развита , наблюдается только в 
последнем обороте. Септы нескладчатые , в начальных оборотах прямые 
или слегка наклоненные вперед, в последнем дугообразно-изогнутые. 
Число септ небольшое, в последнем обороте 12 септ, в предпослед
нем 17. Устье низкое и узкое, в н а р у ж н о м обороте щелевидной формы, 
хоматы слабо развиты, в продольном сечении имеют вид низких, иногда 
крючковатых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я к умбональным концам. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Sichotenella infirma 
sp . nov. характерными признаками я в л я ю т с я : очень узкая и несколько 
необычная форма раковины, малые размеры, малое число оборотов, 
слабо развитые хоматы и относительно с л а б а я изогнутость септ в по
следнем обороте. По этим признакам и особенно по тонкому строению 
скелетных образований он легко отличается от типичного вида рода — 
Sichotenella sutschanica Т о u m. (Туманская , 1953, стр. 22, т а б л . XI I I , 
фиг. 2 — 4 ) . По тем ж е признакам он без труда отличим и от Sichote
nella ussurica S o s n i n a sp . nov. и S. discoidea S o s n i n a sp . nov. 
Среди известных представителей рода Sichotenella этот вид является 
наиболее примитивным. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а й о н ы Ю ж н о г о Приморья , где 
найдены раковины представителей этого вида, характеризуются скуд
ными остатками ф о р а м и н и ф е р . Находки раковин Sichotenella infirma 
sp . nov. представляют большую ценность, т ак как в комплексе с дру
гими остатками фузулинид они дают возможность уточнить возраст 
отложений, а т а к ж е могут быть использованы при корреляции разрезов 
верхней перми Ю ж н о г о П р и м о р ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье ; Верхняя пермь. Шко-
говский район, бассейн р. Майхе , гора Голубиная : органогенно-об-

ломочные известняки (М. И. Соснина, 1952); Б а р а б а ш с к и й район, 
с. Б а р а б а ш , криноидно-мшанковые известняки (Д . Ф. Масленников , 
:937) . 

Sichotenella ussurica S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 28, фиг. 8—11 

О р и г и н а л ы № 36/8248, 37/8248, 38/8248, 39/8248. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л . О к о л о 40 различно ориентированных сечений рако
вин хорошей сохранности, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а линзовидная , сильно с ж а т а я по оси нави
вания , с узкозакругленной периферией и слабо в ы р а ж е н н ы м и пупочны
ми углублениями. Отношение длины к диаметру у взрослых особей 
0.27—0,42, чаще 0,35—0,42. 

* По н а х о ж д е н и ю раковин в Уссурийском, ныне Приморском, крае. 

.112 



Р а з м е р ы небольшие: д л и н а 0,25—0,30 мм, иногда до 0,40 мм, диа
метр от 0,70 до 1,50 мм, число оборотов 4—4 ! / г . р е ж е 5. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферическая , небольших размеров , с диамет
ром 0,03—0,04 мм, редко 0,05 мм. В начальных двух-двух с половиной 
оборотах спираль к о м п а к т н а я , в дальнейшем быстро возрастает в вы
соту, в последнем обороте свободная . Изменение д и а м е т р а раковины 
по оборотам (в мм) у различных особей: в первом 0,05—0,11, во вто
ром 0,10—0,21, в третьем 0,19—0,37, в четвертом 0,37—0,78, в 4 ' / 2 — 
0,67—0,90, в пятом 0,70—1,50. Стенка тонкая , состоит из тонкого темно
го слоя — тектума , более толстого светлого — д и а ф а н о т е к и и темного 
внутреннего — текториума . Д и а ф а н о т е к а р а з л и ч и м а обычно только в 
последних одном-полутора оборотах . Толщина стенки в последних обо
ротах не превышает 0,010—0,012 мм. Септы нескладчатые , в начальных 
оборотах прямые, в последующих длинные, дугообразно-изогнутые. 
Число септ в первом обороте 8, во втором 12, в третьем 15, в четвер
том 17, в 4 ' / г—8. Устье единичное, в начальных оборотах небольшое, 
узкое, округленно-овальное , в последнем обороте серповидное, низкое 
и широкое . Хоматы развиты слабо , в продольных сечениях имеют вид 
с л а б о з а м е т н ы х шиповатых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я к осевым 
концам. В осевой плоскости наблюдаются ясно в ы р а ж е н н ы е осевые 
\ п л о т н е н и я . 

З а м е ч а н и я . Н а б л ю д а ю щ и е с я в ш л и ф а х значительные колеба
ния в р а з м е р а х д и а м е т р а последнего оборота и высоты его, а отсюда и 

значительное колебание отношения длины к диаметру объясняются 
главным образом положением среза плоскостью шлифа . В тех случа
ях, когда срез проходит через центральную часть раковины и послед
нюю камеру , она к а ж е т с я более крупной, отношение длины к диамет
ру составляет сравнительно небольшую величину. Если ж е раковина 
срезана плоскостью ш л и ф а у основания антотеки и срезом не з адета 
последняя камера , раковина к а ж е т с я значительно меньше, отношение 
длины к диаметру в этом случае будет составлять большую величину 
(см. т а б л . 28, рис. 11). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По степени сжатости 
раковины вдоль оси навивания , небольшим р а з м е р а м и отношению 
длины к диаметру этот вид наиболее близок к Sichotenella infirma 
sp. nov., от которого, однако , легко отличим более стройной и более 
правильной линзовидной формой раковины как во внутренних, т ак и 
в н а р у ж н ы х оборотах, более крупными р а з м е р а м и , большим числом 
оборотов, правильным навиванием спирали и более ясно в ы р а ж е н н ы м и 
осевыми уплотнениями. По общему типу строения раковины и особенно 
по внешним ее очертаниям, по форме и соотношению внутренних обо
ротов к наружному , х а р а к т е р у раскручивания спирали и развитию 
осевых уплотнений этот вид имеет большое сходство с Sichotenella 
discoidea sp . nov., отличаясь меньшими р а з м е р а м и , меньшим числом 
оборотов и менее резко в ы р а ж е н н о й изогнутостью септ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l i na lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы этого вида характерны 
лля верхней части зоны Metado l io l i na lepida верхней перми. По наход
кам остатков этого вида и Rauserella breviscula sp . nov. в Сучанском 
районе верхняя часть зоны Metado l io l ina lepida выделена в подзону 
S icho tene l l a u s su r i ca (P r imor ie l l a u s su r i ca ) и Rause re l l a b rev i scu la 
sp . nov. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гора Сенькина Ш а п к а (Д . Ф. Масленни
ков, 1937; М. И. Соснина, 1952), Л и п о в а я П а д ь (Д . Ф. Масленников , 
1936). Органогенно-детритусовые известняки верхней перми. 
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Sichotenella discoidca S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 29, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы № 40/8248, 41/8248, 42/8248, 43/8248. Ц Г М , Ленин 
град . 

М а т е р и а л . Не менее 70—80 различно ориентированных сечений 
раковин хорошей сохранности, из 14 местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а дискоидальная , сильно с ж а т а я по оси на
вивания , с прямыми или слегка выпуклыми боковыми сторонами и уз
ко закругленной и несколько оттянутой, в виде киля, периферией. Пу
почные углубления неглубокие и неширокие, в продольном сечении сла
бо в ы р а ж е н н ы е . Во внутренних оборотах ф о р м а изменяется от наутило-
идной, сильно сжатой по оси в первом обороте, до выпукло-линзовидной 

с резко очерченным и приостренным периферическим краем — в предпо
следнем. Отношение длины к диаметру у взрослых форм 0,28—0,33, во 
внутренних оборотах 0,51—0,52. 

Р а з м е р ы довольно крупные: длина раковины 0,38—0,58 мм, д и а м е т р 
пятого оборота 0,92—1,14 мм, последнего полуоборота 1,48—1,90 мм, 
число оборотов 5—5'/г. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а м а л е н ь к а я , сферической формы, иногда слегка 
вытянута по оси, диаметром 0,042—0,052 мм. 

Спира ль в начальных оборотах тесно навита , в последних одном-по-
лутора быстро возрастает в высоту. Последний оборот широкий и не-
скольк© оттянутый, высота его равна или немного меньше д и а м е т р а 
внутренних оборотов. Д и а м е т р ы последовательных оборотов (в мм): в 
первом 0,09—0,11, во втором 0,17—0,19, в третьем 0,29—0,32, в четвер
том 0,51—0,57, редко 0,61, в пятом 0,92—1,12, в последнем полуобороте 
1,21 — 1.88. 

Стенка топкая , в начальных оборотах слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , 
в последних четырехслойная , состоит из тектума , тусклой и широкой диа-
фанотеки и слабо развитых текториумов. Толщина стенки по оборотам 
(в мм): в первом 0,004—0,005, во втором 0,006—0,007, в третьем 0,008— 
0,011, в четвертом 0,012—0,017, в пятом 0,021—0,023 и в последнем по

луобороте 0,021—0,025. Септы тоньше стенки, нескладчатые , в началь 
ных оборотах почти п р я м ы е или слегка наклоненные вперед, в последнем 
длинные, дугообразно-изогнутые, на концах заметно утолщены. Число 
септ в последнем обороте 16, в предпоследнем 19. Устье в первых од-
ном-полутора оборотах едва заметное от сферических до овальных очер
таний, в последующих довольно быстро возрастает как в ширину, т ак 
п в высоту, в последнем обороте резко изогнутое, серповидных очер

таний, расположено в срединной части раковины, п а р а л л е л ь н о перифе
рическому краю предыдущего оборота. Хоматы в начальных оборотах 
лентовидные, протягиваются п а р а л л е л ь н о стенке до осевых концов, в 
последнем — слабо развиты, в продольном сечении имеют вид низких, 
широко округленных или шиповатых бугорков, быстро с у ж а ю щ и х с я к 
пупочным углублениям. В осевых концах наблюдаются заметно разви
тые осевые уплотнения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Sichotenella dis-
coidea sp. nov. х а р а к т е р н а сильно с ж а т а я по оси навивания п р я м а я 
или слегка изогнутая наутилоидная ф о р м а раковины, резкая обособ
ленность внутренних оборотов и иные очертания их, неравномерное 
раскручивание спирали (медленное в начальных и быстрое в послед
них) и своеобразное строение септ (коротких и прямых в начальных 
оборотах , длинных, дугообразно-изогнутых и утолщенных на концах — 
в последних) . 

П о перечисленным признакам и особенно по быстрому раскручмва-

* По .-::с:;сч!!Л|1Г!Й форме paKiHi:i; ' i ; . 

114 



нию спирали в последнем обороте и сильной изогнутости септ этот вид 
резко отличается от типичного вида рода — Sichotenella sutschanica 
Т о u m. (Туманская , 1953, стр. 22, табл . XI I I , фиг. 2—4) и от других 
видов р о д а — 5 . infirma sp . nov. и S. ussurica sp . nov. 

Его остатки легко узнаются в любых продольных и поперечных 
срезах . 

П о общим очертаниям раковины и оттянутости последнего оборота 
S. discoidea sp. nov. напоминает раннепермский вид, описанный Ченом 
(Chen , 1934, стр. 15, т а б л . I, фиг. 5) под названием Orobias kueichlhen-
sls C h e n , сильно отличаясь несколько иной, уплощенной по оси, 
формой раковины, иным очертанием внутренних оборотов, более круп
ными р а з м е р а м и , меньшим отношением длины к диаметру , более нерав 
номерным раскручиванием спирали (медленным в начальных оборотах 
и очень быстрым в последнем) и более резкой изогнутостью септ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид имеет боль
шое стратиграфическое значение , остатки его приурочены к нижней 
части зоны Metado l io l ina lepida, для которой они являются руководя
щими. П о многочисленным находкам (в одном ш л и ф е иногда насчи
тывается до 5—8 различно ориентированных сечений раковин) и сов
местному нахождению их с остатками Parafusulina stricta sp . nov. 
н и ж н я я часть зоны Metado l io l ina lepida выделена в подзону Sichote
nel la discoidea (P r imor i e l l a discoidea) и P a r a f u s u l i n a s t r ic ta . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн p . Сучан, гора Сенькина Ш а п к а 
(Д . Ф. Масленников , 1937; М. И. Соснина, 1952), дер. Екатериновка 
(М. И. Соснина, 1952). Органогенно-обломочные и органогенно-фора-
миниферовые известняки верхней перми. 

Р о д Rauserella D u n b a r , 1944 

Rauserella breviscula S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 29, фиг. 5—7 

О р и г и н а л ы № 44/8248, 45/8248, 46/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 50 различно ориентированных сечений рако

вин хорошей сохранности, из семи местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильной эллипсоидальной формы, за

метно вытянута по оси. Боковые стороны прямые , чаще слегка выпук
лые , осевые концы закручены и почти всегда закруглены. Первые пол
тора-два оборота, с о с т а в л я ю щ и е ювенариум, линзовндных очертаний, 
р а с п о л о ж е н ы почти строго под прямым углом к оси навивания послед
него оборота . Отношение длины к диаметру у взрослых форм 2,36— 
2,97, в ювенариуме 0,44—0,49. 

Р а з м е р ы небольшие: м а к с и м а л ь н а я длина раковин взрослых осо
бей 1,10 мм, чаще менее 0,90 мм, диаметр 0,30—0,42 мм, у отдельных 
экземпляров увеличивается до 0,53 мм; р а з м е р ы ювенариума : длина 
0,08—0,09 мм, диаметр 0,16—0,21 мм. Число оборотов З'/г, р е ж е 4 и 47г. 

Спира ль навита неравномерно, в н а ч а л ь н ы х оборотах к о м п а к т н а я , 
в последнем относительно свободная . Стенка слабо дифференцирован
н а я , светлый слой — д и а ф а н о т е к а — развит неповсеместно и обычно раз
личим только в последнем обороте. Септы немногочисленные, прямые , 
в последнем обороте насчитывается 7—8 септ. Устье единичное, наблю
далось только в начальных оборотах, в продольных срезах имеет эл
липсоидально-округленные очертания. Хоматы слабо развиты, в про-

* По относительно короткой н невысокой ф о р м е раковины (brev i scu lus — коро
тенький) . 
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дольных сечениях имеют вид маленьких расплывчатых бугорков по 
к р а я м устьев и н а б л ю д а л и с ь т а к ж е только в начальных оборотах . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Rauserella breviscula sp . 
nov. характеризуется небольшими р а з м е р а м и , заметно вытянутой по 
оси навивания неправильно-эллипсоидальной формой раковины и ма
леньким линзовидным ювенариумом, р а с п о л о ж е н н ы м почти под п р я м ы м 
углом к оси навивания н а р у ж н ы х оборотов . П о общему строению рако 
вины, небольшим р а з м е р а м , количеству оборотов, форме и расположе
нию ювенариума , а т а к ж е почти одинаковому соотношению оборотов 
ювенариума с числом оборотов всей остальной раковины и х а р а к т е р у 
раскручивания спирали этот вид очень сходен с японскими пермскими 
р а у з е р е л л а м и (Kobayash i , 1956, стр. 226, т а б л . 32, фиг. 1, 2 ) . Отличается 
несколько меньшими р а з м е р а м и и иной формой раковины. От Rause
rella fujirnoto K o b a y a s h i (там ж е , стр. 226, т а б л . 32, фиг. 2—7) 
описываемый вид отличается более короткой, но относительно толстой 
раковиной, меньшими р а з м е р а м и и несколько иной ее формой в на
ружных оборотах . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Ге о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы рода Rauserella х а р а к 
терны для верхней перми Северной Америки и Японии. Н а х о д к и их в 
Ю ж н о м П р и м о р ь е представляют большую ценность, т ак как в комп
лексе с остатками представителей других групп ф о р а м и н и ф е р позволя
ют точно д а т и р о в а т ь возраст отложений. Остатки их могут быть исполь
зованы т а к ж е при корреляции б л и з л е ж а щ и х и удаленных разрезов . 
Раковины вида Rauserella breviscula sp . nov. встречаются часто и при
урочены к зоне Me tado l io l i na lepida. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, гора Сенькина Ш а п к а , 
Л и п о в а я П а д ь , гора Верблюд, дер. Екатериновка , район с. Новицкого 
( К р и в а я П а д ь ) , П р я м а я П а д ь и р. Шиненгоу (М. И. Соснина, 1952). 
Органогенно-обломочные, органогенно-детритусовые, ф о р а м и н и ф е р о в ы е 
известняки верхней перми. 

Rauserella elllpsoidalis S o s n i n a sp. nov . * 
Табл. 29, фиг. 8 

О р и г и н а л № 47/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь различно ориентированных сечений раковин 

хорошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а эллипсоидальная , слегка вытянутая по 

оси навивания с п р я м ы м и или едва заметно вогнутыми боковыми сто
ронами и широко закругленными, притуплёнными и несколько скручен
ными осевыми концами. Первые полтора-два оборота, составляющие 
ювенариум, наутилоидной формы, р а с п о л о ж е н ы почти под прямым уг
л о м к оси навивания последующих оборотов. Отношение длины к диа
метру у раковин взрослых особей 1,95—2,01, в начальных оборотах 
(в ювенариуме) 0,54. 

Р а з м е р ы : длина раковины 1,42—1,67 мм, д и а м е т р 0,73—0,83 мм; 
длина ювенариума 0,13 мм, диаметр 0,24 мм; число оборотов 4—47г. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а маленькая , сферическая , диаметром 0,057 мм. 
Спира ль в начальных оборотах компактно навита , в последующих до
вольно быстро увеличивается в высоту, в последнем обороте свобод
ная . Д и а м е т р ы раковины по оборотам (в мм): в первом 0,13, во вто
ром 0,24, в третьем 0,34, в четвертом 0,61, в пятом 0,73—0,83. Стенка 
слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой — д и а ф а н о т е к а — р а з в и т и е -
повсеместно и различим, как правило , только в последнем обороте. 

* По эллипсоидальной форме раковины. 
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Септы немного тоньше стенки, прямые по всей длине. Устье небольшое, 
узкое и низкое, овального очертания, н а б л ю д а л о с ь в начальных оборо
тах . Хоматы слабо р а з в и т ы и отчетливо видны т а к ж е только в началь 
ных оборотах , где они имеют вид маленьких , расплывчатых бугорков 
по к р а я м устьевых отверстий. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общему строению, 
ф о р м е раковины, ее р а з м е р а м и р а с п о л о ж е н и ю ювенариума этот вид 
напоминает Rauserella breviscula sp . nov., от которого он, о д н а к о , 
сильно отличается более правильной эллипсоидальной формой рако
вины, более крупными р а з м е р а м и , свободным навиванием спирали 
в последних оборотах и более непропорциональным соотношением вели
чины ювенариума и всей остальной части раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida . Ю ж н о е 
П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о д к и раковин этого вида 
дополняют палеонтологическую характеристику зоны Me tado l i o l i na 
lep ida . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, горы Сенькина Ш а п к а 
и Сестра , дер . Е к а т е р и н о в к а . Верхняя пермь; органогенно-обломочные 
ф о р а м и н и ф е р о в ы е и рифогенные известняки (М. И. Соснина, 1952). 

Rauserella sphaeroidea S o s n i n a sp . nov. * 
Табл. 28, фиг. 12—15 

О р и г и н а л ы № 48/8248, 49/8248, 50/8248, 51/8248. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 25 различно ориентированных сечений рако
вин хорошей сохранности, из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . В ювенариуме , з а х в а т ы в а ю щ е м первые полтора-два 
оборота , раковина линзовидная , сильно с ж а т а я по оси навивания с за
кругленной или слегка приостренной периферией и слабо заметными 
пупочными углублениями; в наружных оборотах укороченно-эллипсои-
д а л ь н а я , близкая к сферической. Ось навивания начальных оборотов 
(ювенариума) р а с п о л о ж е н а почти перпендикулярно к оси навивания 
последующих. Отношение длины к диаметру у раковин взрослых осо
бей 1,52—1,54, в н а ч а л ь н ы х оборотах 0,51—0,55. Поверхность г л а д к а я , 
с едва заметными неглубокими бороздками . 

Р а з м е р ы небольшие. Д л и н а раковин взрослых особей изменяется 
от 0,74 до 0,80, д и а м е т р 0,48—0,61 мм; р а з м е р ы ювенариума : длина 
0,07—0,09 мм, д и а м е т р 0,13—0,17 мм, число оборотов 4—5. 

Н а ч а л ь н а я камера маленькая , сферической формы, диаметр ее 
0,03—0,04 мм, очень редко 0,05 мм. С п и р а л ь умеренно-свободная , рав
номерно в о з р а с т а ю щ а я в высоту; во втором и третьем оборотах , в силу 
резкой смены осей навивания , абсолютные величины диаметров замет
но сближены м е ж д у собой, а иногда полностью совпадают. По тем ж е 
с а м ы м причинам создается впечатление неравномерного раскручивания 
спирали : очень медленного в начальных (в первых двух) оборотах и 
быстрого в последующих. Изменение д и а м е т р о в по оборотам у типич
ных особей (в мм): в первом 0,08—0,11, во втором 0,13—0,21, в 
третьем 0,17—0,25, в четвертом 0,29—0,40, в пятом 0,48—0,61. Стенка 
тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой, соответствующий 
диафанотеке , н а б л ю д а е т с я только в последних двух-двух с половиной 
оборотах . М а к с и м а л ь н а я толщина стенки в последнем обороте не пре 
в ы ш а е т 0,019 мм. Септы обычно тоньше стенки, нескладчатые , п р я м ы е 
или слегка изогнутые и наклонены вперед. Число септ небольшое: в 

* П о почти сферической а х т м е раковины. 
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первом обороте 7, во втором 10, в третьем 7 и в четвертом 6—7. Устье 
в н а ч а л ь н ы х оборотах едва заметное , овальной формы, в последних 
в виде очень низкой, но широкой щ е л и различимо лишь тогда, когда 
срез з а т р а г и в а е т септу. Хоматы слабо развиты, в начальных оборотах 
имеют вид расплывчатых и м а л о з а м е т н ы х бугорков по краям устьев, 
в последних присутствуют в виде слабых утолщений у осевых концов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Rauserella sphaeroirea 
sp . nov. характеризуется небольшими р а з м е р а м и , почти правильной 
ш а р о о б р а з н о й формой раковины, резко в ы р а ж е н н о й непропорциональ
ной (очень малой) величиной ювенариума по сравнению со всей осталь
ной частью раковины и относительно большим числом оборотов в пост-
ювенарной части. По этим признакам и особенно по специфической, 
присущей только этому виду, почти ш а р о о б р а з н о й форме раковины, 
с хорошо развитой частью постювенарной стадии, описываемый вид 
четко выделяется среди известных представителей рода Rauserella и 
не м о ж е т быть спутан ни с одним из них в любых продольных или 
поперечных сечениях. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l i na lepida. Ю ж н о е 
П р и м о р ь е и Ц е н т р а л ь н ы й Сихоте-Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Четкие диагностические приз
наки и относительно широкое площадное распространение при ограни
ченном временном интервале обусловливают большую ценность этого 
вида для стратиграфии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан, гора Сенькина Ш а п к а 
(М. И. Соснина, 1952); Кавалерийский район, р. Т а д у ш и (Р . И. Соко

лов , 1953). Органогенно-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки 
верхней перми. 

Rauserella erratica ussurlensis S o s n i n a subsp . nov. * 
Табл. 29, фиг. 9, 10 

О р и г и н а л ы № 52/8248, 53/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 50 различно ориентированных сечений рако

вин хорошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильная , укороченно-субцилиндриче-

ских очертаний с почти параллельными , слегка вогнутыми, р е ж е вы
пуклыми боковыми сторонами; осевые концы заметно закручены, ши
роко закруглены и иногда притуплены. Внутренние обороты линзовид-
ные, с ж а т ы е с боков, ось их расположена под значительным углом 
к оси навивания последних оборотов. Отношение длины к диаметру у 
раковин взрослых особей составляет в н а р у ж н ы х оборотах 2,70—3,30, 
во внутренних 0,45—0,54. Поверхность г л а д к а я , покрыта малозамет 
ными бороздками , отстоящими друг от друга на разных расстояниях . 

Р а з м е р ы средние: длина 1,83—2,35 мм, диаметр 0,57—0,76 мм, 
ч а щ е 0,57—0,60 мм, число оборотов 4—4 72 , редко 5. 

Н а ч а л ь н а я камера небольшая , сферическая диаметром 0,05— 
0,06 мм, реже 0,08 мм. Спираль относительно свободная , неравномер
но развертывается с ростом раковины. Изменение диаметров раковины 
по оборотам у типичных форм (в мм): в первом 0,11—0,17 (в среднем 
0,13), во втором 0,21—0,30 (в среднем 0,25—0,26), в третьем 0,36— 
0,57 (в среднем 0,44—0,53), в четвертом 0,48—0,76 (в среднем 0,60— 
0,68) . 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой, соответ
ствующий диафанотеке , виден только в последних оборотах. В началь
ных оборотах толщина стенки около 0,008—0,009 мм, в последних 
0,020 мм, р е ж е больше. Септы тонкие, нескладчатые , заметно изогнуты 

* П о н а х о ж д е н и ю раковин в Уссурийском крае, ныне Приморском. 
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в сторону навивания оборотов . Число септ небольшое, в первом обо
роте 7, во втором 12, в третьем 10—11, в четвертом 8 — 9 ( ? ) . Устье в 
начальных оборотах овальное , с ростом раковины неравномерно уве
личивается в ширину, в последнем обороте не н а б л ю д а л о с ь ; хоматы 
слабо развиты и различимы только в начальных оборотах . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . От типичных форм 
американского вида Rauserella erratica, описанного Д е н б е р о м ( D u n b a r . 
1944, стр. 37, табл . 9, фиг. 1—8), по м а т е р и а л а м из верхней перми 

Северной Америки, новый подвид отличается более правильной суб-
цилнндрической формой раковины, меньшими ее р а з м е р а м и , более 
свободным навиванием спирали и несколько меньшим числом оборотов 
в ювенариуме . 

По внешним очертаниям раковины и отчасти по р а з м е р а м Rause
rella erratica ussuriensis s u b s p . nov. напоминает японскую пермскую 
Rauserella (?) sp., описанную Кобаяси ( K o b a y a s h i , 1956, стр. 227, 
т а б л . 32, фиг. 10), однако по внутреннему строению раковины эти 
формы резко отличаются друг от друга и, по-видимому, относятся 
д а ж е к р а з н ы м р о д а м . Rauserella (?) sp. , возможно , п р и н а д л е ж и т 
к роду Toriyamaia ( К а и т е г а , 1956, стр. 251, 252 ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы выделенного подвида 
имеют узкое вертикальное распространение , поскольку они приурочены 
только к нижней половине зоны Metadol io l ina lepida. Н а х о д к и их 
представляют большой интерес при определении возраста и корреляции 
отложений верхней перми. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Сучан: дер . Екатериновка 
(М. И. Соснина, 1952), гора Сенькина Ш а п к а ( Д . Ф. Масленников , 
1937, М. И. Соснина, 1952) и Л и п о в а я П а д ь (Д . Ф. Масленников , 
1937). Органогенно-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки верх
ней перми; встречаются часто, особенно многочисленны в известняках 
дер . Екатериновки . 

С Е М Е Й С Т В О S C H U B E R T E L L I D A E S K I N N E R , 1931 

П О Д С Е М Е Й С Т В О B O U L T O N I 1 N A E S K I N N E R ET W I L D Е, !95-! 

Р о д Minojapanella F u j i m o t o et К a n u m a, 1953 
Minojapanella fusiformis S o s n i n a sp. nov. * 

Табл. 30, фиг. 13 

О р и г и н а л № 54/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Шесть различно ориентированных сечений раковин 

хорошей сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , удлиненно-сигаровидной фор

мы, слегка выпуклая в срединной части и плавно п р и о с т р я ю щ а я с я к 
заметно закругленным осевым концам. Н а ч а л ь н ы е один-полтора обо
рота наутилоидной формы с осью навивания , расположенной почти 
под п р я м ы м углом к оси последующих оборотов. Отношение длины к 
диаметру у раковин взрослых экземпляров 5,15—5,5, редко больше. 
Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а : длина 1,70 мм, д и а м е т р 0,33 мм, число 
оборотов 7—8. Н а ч а л ь н а я к а м е р а маленькая , сферических очертаний, 
диаметр ее 0,002 мм. 

С п и р а л ь в начальных оборотах тесно навита , в последующих мед
ленно и равномерно возрастает в высоту. В последних одном-полутора 
оборотах высота спирали резко увеличивается , в силу чего она ка
ж е т с я более высокой и свободной. Р а з м е р ы последовательных оборо-

* По веретенообразной форме раковины (Fusiformis — веретенообразный) . 
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тов (в мм): первого 0,042, второго 0,042, третьего 0,068, четвертого 
0,94, пятого 0,126, шестого 0,170, седьмого 0,230, восьмого 0,330. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой — д и а ф а -
нотека — иногда четко различим у ж е с третьего оборота. Толщина 
стенки медленно и неравномерно возрастает с ростом раковины, в по
следнем обороте не превышает 0,009—0,015 мм. Септы тонкие, интен
сивно складчатые по всей длине, арки высокие, но неширокие, в про
дольных сечениях имеют вид узких столбиков, р а с ш и р я ю щ и х с я к 
основанию, в аксиальных концах о б р а з у ю т своеобразную столбико-
о б р а з н у ю структуру. Хоматы слабо различимы и присутствуют только 
г. начальных оборотах. В осевых концах н а б л ю д а ю т с я с л а б о р а з в и т ы е 
осевые уплотнения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От других представите
лей рода Minojapanella F u j i m o t o et K a n u m a (1953, стр. 15П 
новый вид отличается более укороченной, сигаровидной формой рако
вины, меньшими (почти в 2 р а з а ) р а з м е р а м и , большим числом оборотов 
и очень тесным навиванием спирали. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время M o n o d i e x o d i n a s u t s c h a n i c a . Ю ж 
ное Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . З о н а Monod iexod ina s u t s c h a n i c a 
характеризуется массовым скоплением раковин Monodiexodina sutscha
nica D u t к. и Metadoliolina dutkevitchi S о s п. В видовом отношении 
комплекс ее беден и остатки вида Minojapanella р асширяют его 
палеонтологическую характеристику . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, гора Сенькина Ш а п к а . 
Верхняя пермь, фораминиферовые известняки (Д. Ф. Масленников , 
1937). 

Р о д Codonofusiella D u n b a r et S k i n n e r , 1937 

Codonofusiella golubinensis S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 30, фиг. 10—12 

О р и г и н а л ы № 55/8248, 56/8248, 57/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 20 различно ориентированных сечений рако

вин хорошей сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненно-веретенообразная , слегка взду

т а я в срединной части и плавно п р и о с т р я ю щ а я с я к несколько оттяну
тым осевым концам. Во внутренних оборотах ф о р м а изменяется от 
наугилоидной, с ж а т о й по оси навивания в первом обороте до овоидной 
и укороченно-веретенообразной в последующих. Отношение длины к 
диаметру у раковин взрослых особей 2,4—2,8. 

Р а з м е р ы небольшие: м а к с и м а л ь н а я длина 0,61 мм, диаметр 0,21 — 
0,27 мм, число оборотов 2 ' /г—4, чаще 3—З'/г- Н а ч а л ь н а я к а м е р а ма
л е н ь к а я , сферической формы, диаметр ее 0,02—0,04 мм. С п и р а л ь ком
пактная , медленно и равномерно развертывается с ростом раковины. 
Д и а м е т р ы раковин по оборотам (в мм): первого 0,08—0,10, второго 
0,13—0,15, третьего 0,17—0,22 и последнего полуоборота — 0,26. Пер
вый оборот плектогироидный с осью навивания , расположенной почти 
под прямым углом к оси навивания последующих оборотов, из кото
рых последний — развернутый. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , прозрачный слои — 
д и а ф а н о т е к а — развит неповсеместно и отчетливо различим только в 
последнем обороте. Септы тонкие, слабо складчатые , в медиальной 
зоне почти прямо. Число септ в первом обороте 8—9, в последующих 
не подсчитано из-за отсутствия правильно ориентированных поперечно-
осевых сечений. Устье единичное, невысокое и узкое, в виде маленького 

* П о горе Голубиной, где впервые были найдены остатки этого вида. 
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овального отверстия; хоматы явственные, в продольных сечениях 
имеют вид небольших, но заметно выдающихся , прямоугольных бу
горков по бокам апертуры. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди известных пред
ставителей рода Codonofusiella описываемый вид резко выделяется 
м а л ы м и р а з м е р а м и , сильно вытянутой по оси навивания раковиной, 
большим отношением длины к диаметру и тесно навитой спиралью. 
П о р а з м е р а м , форме и строению внутренних оборотов , х а р а к т е р у склад 
чатости и строению хомат он наиболее близок к Codonofusiella parva 
sp. nov. О д н а к о по н а р у ж н о й ф о р м е раковины, меньшему числу витков 
спирали и относительно большому отношению длины к диаметру он 
легко отличается от последнего и не м о ж е т быть спутан с ним в про
дольных сечениях. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного вида ха
рактерны д л я органогенно-обломочных и криноидно-мшанковых изве
стняков гор Голубиной и Ванган . Находки их представляют большой 
интерес, т ак к а к с л у ж а т н а д е ж н ы м критерием д л я определения возра
ста и корреляции этих отложений . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. М а й х е , гора Голубиная 
(Д . Ф. Масленников , 1937; М. И. Соснина, 1952) встречается часто ; 
з а п а д н ы й склон" горы Ванган (М. И. Соснина, 1952, 1 9 5 3 ) — б о л е е 
редко. 

Codonofusiella parva S o s n i n a sp. nov. * 
Табл . 30, фиг. 7—9 

О р и г и н а л ы № 58/8248, 59/8248, 60/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 30 различно ориентированных сечений раковин хо

рошей сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а укороченно-веретенообразная , в продоль

ных сечениях почти ромбическая , слегка в з д у т а я в срединной части и 
быстро п р и о с т р я ю щ а я с я к заметно закругленным осевым концам. Пер
вые полтора-два оборота плектогироидные, с осью навивания , распо
ложенной почти перпендикулярно к оси навивания последующих обо
ротов; последний оборот развернутый. Отношение длины к диаметру 
у раковин взрослых особей 1,44—1,60, р е ж е 2,00. 

Р а з м е р ы раковины небольшие: длина 0,50 мм, диаметр 0,19— 
0,26 мм, в среднем 0,24—0,26 мм, число оборотов З ' /г—4. 

Н а ч а л ь н а я к а м е р а очень м а л е н ь к а я , сферической формы, диаметр 
ее 0,02—0,04 мм. С п и р а л ь медленно и равномерно раскручивается с 
ростом раковины. Изменение диаметров раковины по оборотам у ти
пичных особей (в мм): в первом 0,06—0,09, во втором 0,11—0,15, в 
третьем 0.17—0,25, в четвертом 0,25—0,26. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я . Д и а ф а н о т е к а неотчет
л и в а я и различима только в последнем обороте. Толщина стенки в по
следнем обороте не превышает 0,01 мм. 

Септы в срединной части прямые или слегка волнистые, на осевых 
концах слабо с к л а д ч а т ы е , число септ небольшое; в первом обороте на
считывается до 9—10 септ, во втором 12—14 и в третьем 16—17. 

Устье неширокое, но сравнительно высокое, от округлой до оваль
ной формы, слабо увеличивается в р а з м е р а х с ростом раковины. Хома
ты явственные, в продольных сечениях имеют вид заметно утолщен
ных, прямоугольных бугорков по бокам устья, реже лентовидные, 

* По малым размерам раковин (parvus — малый, н е б о л ь ш о й ) . 
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протягивающиеся почти д о осевых концов, п а р а л л е л ь н о стенке преды
дущего оборота. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида Co
donofusiella golubinensis sp . nov. отличается более выпуклой, укоро-
ченно-веретенообразной формой раковины, меньшим отношением длины 
к диаметру и немного большим числом оборотов (у С. golubinensis sp . 
nov. обычно 3—З ' /з оборота , у С. parva sp . nov. — З ' / г — 4 ) . П о м а л ы м 
р а з м е р а м , небольшому числу оборотов и х а р а к т е р у строения хомат 
этот вид сходен с пермским видом Codonofusiella schubertelloides 
S h е n g, описанным Шенгом из ю ж н ы х районов провинции Шаньсн 
( S h e n g , 1956, стр. 208, т а б л . IV, фиг. 1 — 1 4 ) . П р и з н а к а м и , позволяю
щими сравнительно легко отличить новый вид, являются ясно выра
ж е н н а я ромбоидальность раковины в н а р у ж н ы х оборотах, более ком
пактное навивание спирали , менее интенсивная складчатость септ и 
несколько большее число оборотов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. П о з д н я я пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида имеют узкое 
вертикальное распространение , они приурочены к средней части зоны 
Metado l io l ina lepida (подзоны Lepido l ina o r n a t a и M i n o j a p a n e l l a con-
c i n n a ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а p. Сучан, Л и п о в а я П а д ь 
(Д-. Ф. Масленников , 1937) и дер . Екатериновка (М.И. Соснина, 1952). 
Органогенно-обломочные и фораминиферовые известняки верхней 
перми. 

Codonofusiella lipovensis S o s n i n a sp. nov . * 
Табл. 30, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 61/8248, 62/8248, 63/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . С в ы ш е 20 различно ориентированных сечений ра

ковин хорошей сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а укороченно-веретенообразная , в здутая в 

срединной части и плавно п р и о с т р я ю щ а я с я к слегка оттянутым осе
вым концам. П е р в ы е один-полтора оборота наутилоидной формы с 
осью навивания , расположенной почти перпендикулярно к оси после
дующих оборотов; последний оборот развернутый. Отношение длины 
к диаметру у раковин взрослых особей равно 1,80—2,06. Р а з м е р ы : 
длина 0,65—0,84 мм, д и а м е т р 0,36—0,46 мм, число оборотов 4 — 4 ' / 2 . 
Н а ч а л ь н а я камера м а л е н ь к а я , сферической формы, диаметр ее 0,03— 
0,04 мм. Н а в и в а н и е спирали в начальной части тесное, в последних 
оборотах становится более свободным. Изменение диаметров раковины 
по оборотам у типичных форм (в мм): в первом 0,08—0,10, во втором 
0,11—0,15, в третьем 0,10—0,25, в четвертом 0,30—0,38, в последнем 
полуобороте 0,40—0,46. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , д и а ф а н о т е к а наблюда
л а с ь только в последних оборотах. Толщина стенки равномерно увели
чивается с ростом раковины, в последнем обороте не превышает 
0,02 мм. Септы тонкие, умеренно складчатые , число септ в четвертом 
обороте от 17 до 22. 

Устье узкое, относительно высокое, овальной формы. Хоматы в на
чальных оборотах едва заметные , в последних выдающиеся , в продоль
ных сечениях имеют вид узких, но довольно высоких прямоугольных 
бугорков по бокам устьев. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о количеству оборотов, 

* П о находкам раковин в Липовой П а д и долины р. Сучан. 
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ф о р м е и строению хомат и х а р а к т е р у раскручивания спирали Codono
fusiella lipovensis sp . nov. имеет сходство с э к з е м п л я р о м Codonofusiella 
ussuriensis, и з о б р а ж е н н ы м О. Г. Туманскон на фиг. 2 табл . I I I (1953, 
стр. 20 ) . Н а с к о л ь к о этот э к з е м п л я р близок к Codonofusiella lipovensis 
sp . nov., сказать трудно, т а к как он представлен скошенным сечением, 
на котором в а ж н ы е систематические признаки , как-то : н а р у ж н а я ф о р м а 
раковины, строение начальных оборотов, общее число витков спирали 
и другие, о т р а ж е н ы неполно. Судя по ф о т о г р а ф и я м , она все ж е суще
ственно отличается от Codonofusiella lipovensis sp . nov. внешней фор
мой раковины, более крупными р а з м е р а м и и менее правильной склад
чатостью септ. 

От остальных э к з е м п л я р о в Codonofusiella ussuriensis Т о u m. этот 
вид отличается значительно сильнее. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время о т л о ж е н и я зоны Metado l io l i na 
lepida . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида встречаются 
довольно часто, приурочены к узкому стратиграфическому интервалу . 
В комплексе с р а к о в и н а м и других ф о р а м и н и ф е р расширяют палеон
тологическую характеристику зоны Me tado l i o l i na lepida и д а ю т мате
риал для уточнения в о з р а с т а и корреляции осадков . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, Л и п о в а я П а д ь . Верх
няя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (Д . Ф. Масленников , 1937). 

Codonofusiella sphaerlca S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 32, фиг. 6, 7 

О р и г и н а л ы № 64/8248, 65/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Семь различно ориентированных сечений раковин 

удовлетворительной сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а короткая , сильно вздутая в срединной ча

сти, на осевых концах притуплена и широко закруглена , в силу чего з 
продольных сечениях имеют почти сферическую форму. Первый обо
рот плектогироидный, с осью навивания , расположенной под значи
тельным углом к оси навивания последующих оборотов; последний 
оборот развернутый. Отношение длины к д и а м е т р у 1,36—1,50. 

Р а з м е р ы небольшие: длина 0,57 мм, д и а м е т р 0,42 мм, число обо
ротов 3—З'/г- Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферическая , диаметр ее 0,05— 
0,06 мм. Спираль в н а ч а л ь н ы х оборотах тесная , в последующих — 
относительно свободная . Изменение диаметров раковины по оборотам 
(в мм): в первом 0,11—0,15, во втором 0,19—0,25, в третьем 0,34— 
0,42, в последнем полуобороте 0,57. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой — д и а ф а -
нотека — различим только в последних одном-полутора оборотах и то 
не всегда и не у всех э к з е м п л я р о в ; н а и б о л ь ш а я толщина стенки в по
следнем обороте 0,010—0,015 мм. Септы неправильно и умеренно склад
чатые, их толщина равна толщине стенки. Число септ в третьем обо
роте 13—14. Устье единичное, овальных очертаний. Хоматы развиты 
в первых двух-двух с половиной оборотах, где они имеют вид расплыв
чатых прямоугольных бугорков, расположенных по бокам устьевого 
отверстия; в последних оборотах , по-видимому, отсутствуют. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Codonofusiella 
sphaerlca sp. nov. х а р а к т е р н а укороченная , сильно вздутая , почти сфе
рическая форма раковины, м а л ы е размеры, малое отношение длины 
к д и а м е т р у и относительно свободное навивание спирали в последнем 
обороте. По совокупности у к а з а н н ы х признаков этот вид легко отличим 

* По укороченной, почти ш а р о о б р а з н о й форме раковины. 
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от всех известных представителей рода Codonofusiella. По быстрому 
раскручиванию спирали последнего оборота , небольшим р а з м е р а м и 
сильной вздутости раковины в медиальной зоне он напоминает экзем
пляр Codonofusiella папа Е г к, раковина которого и з о б р а ж е н а Эрком 
(Егк, 1941) на табл . XI I I , фиг. 13. О д н а к о по всем остальным призна
кам и особенно по н а р у ж н о й форме раковины, строению внутренних 
оборотов, х а р а к т е р у складчатости септ, форме и строению х о м а т 
С. sphaerlca sp. nov. сильно отличается от последнего и ни в каких 
продольных сечениях не м о ж е т быть с ним спутана . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Ю ж н о е П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О т л о ж е н и я верхнего палеозоя 
дер . Васильевки , г д е , б ы л и найдены раковины Codonofusiella sphaerlca 
sp . nov., с о д е р ж а т скудные органические остатки, поэтому их возраст 
долгое время оставался спорным. Первые , хотя и немногочисленные 
находки Codonofusiella sphaerlca sp . nov. в комплексе с пресуматрн-
нами и псевдофузулинами д а л и возможность уточнить этот в о з р а с т 
и установить еднновременность образования у к а з а н н ы х осадков с осад
ками долины р. Сучан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Таудеми , водораздел между 
Смоляновой П а д ь ю и р . М а л . Пеньгоу. Верхняя пермь; органогенно-
детритусовые известняки (М. И. Соснина, 1953). 

Codonofusiella nachodkaensls S o s n i n a sp. nov. * 
Табл . 30, фиг. 4—6 

О р и г и н а л ы № 66/8248, 67/8248, 68/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д е в я т ь различно ориентированных сечений раковин 

удовлетворительной сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а сигаровидная , вытянутая в длину, во внут

ренних оборотах укороченно-эллипсоидальная , почти сферическая . 
Первые один-полтора оборота плектогироидные, наутилоидной формы, 
с осью навивания , расположенной почти строго под прямым углом к 
оси последующих оборотов; последний оборот развернутый. Отношение 
длины к диаметру у раковин взрослых особей 2,85—2,95. 

Р а з м е р ы : м а к с и м а л ь н а я длина 1,35 мм, д и а м е т р 0,40—0,46 мм, 
число оборотов обычно 4, р е ж е 47г- Н а ч а л ь н а я к а м е р а м а л е н ь к а я , 
сферической формы, д и а м е т р ее 0,04—0,05 мм; спираль в начальных 
оборотах тесно навита , в последнем обороте становится относительно 
свободной. Д и а м е т р ы последовательных оборотов у типичных экзем
пляров (в мм): первого 0,10—0,13, второго 0,14—0,20, третьего 0.22— 
0,29, четвертого 0,40—0,46; диаметр развернутого оборота 1,24 мм. 
Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , прозрачный слой — д и а ф а -
нотека — различим л и ш ь в последнем обороте и развит неповсеместно. 
Септы немного тоньше стенки, в медиальной зоне почти прямые пли 
слегка волнистые, на осевых концах заметно с к л а д ч а т ы е . Устье еди
ничное, неравномерно увеличивается в р а з м е р а х с ростом раковины, 
в последнем обороте относительно широкое и высокое, овально-удли
ненной или щелевидной формы. Хоматы явственные, в продольном се
чении имеют вид утолщенных, расплывчатых бугорков, быстро с у ж а ю 
щихся по направлению к осевым концам, р е ж е лентовидные; в послед
нем обороте иногда крючковато-изогнутые. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди представителей 
рода Codonofusiella описываемый вид четко выделяется несколько 
необычным соотношением в строении внутренних и наружного оборо
тов. Во внутренних оборотах раковина к а ж е т с я очень маленькой . 

* По н а х о ж д е н и ю остатков в Находкинском районе. 
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имеет укороченно-эллипсоидальную, почти сферическую форму и тесное 
навивание спирали; в последнем обороте резко удлиняется , одновре
менно быстро возрастает и высота спирали, вследствие чего р а з м е р ы 
раковины быстро увеличиваются (примерно в 3—4 р а з а ) и она меняет 
ф о р м у — становится сигаровидной, сильно вытянутой по оси. От наи
более близкого вида Codonofusiella paradoxica D u n b a r et S k i n 
n e r ( D u n b a r , Sk inner , 1937, стр. 607, т а б л . 45, фиг. 1—9) новый вид 
отличается н а р у ж н о й формой раковины, слабой и менее правильной 
складчатостью септ, более резко в ы р а ж е н н о й плектогироидностью на
чальных оборотов, развитием хомат и большей высотой развернутого 
оборота . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Codonofusiella nachod-
kaensis sp . nov. х а р а к т е р н ы для верхней перми. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье , полуостров Трудный, 
мыс Попова . Темно-серые органогенно-обломочные и конгломерато-
видные известняки верхней перми (М. И. Соснина, 1952). 

Р о д Lantschichites T o u m a n s k y , 1953 
Lantschichites exilis S o s n i n a sp. nov. * 

Табл. 31 , фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 69/8248, 70/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . С в ы ш е 20 различно ориентированных сечений рако

вин удовлетворительной сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а веретенообразная , постепенно приостряю-

щ а я с я к осевым концам. Внутренние обороты от субсферической до 
укороченно-веретенообразных, узко закругленные на полюсах. Первый 
оборот плектогироидный, с осью навивания , расположенной под значи
тельным углом к оси н а в и в а н и я последующих оборотов, последний 
развернутый. Отношение длины к диаметру у раковин взрослых особей 
2,60—3,00. 

Р а з м е р ы средние; длина не превышает 2 мм, диаметр от 0,60 до 
0,75 мм, число оборотов 4 — 5 , редко 5'/г. Н а ч а л ь н а я к а м е р а м а л е н ь к а я , 
сферической формы, д и а м е т р о м 0,04—0,06 мм. С п и р а л ь неширокая , 
медленно и равномерно развертывается с ростом раковины. Изменение 
д и а м е т р а раковины по оборотам у типичного э к з е м п л я р а (в мм): 
в первом 0,08—0,10, во втором 0,12—0,17, в третьем 0,23—0,30, в чет
вертом 0,40—0,57, в пятом 0,60—0,74. 

' Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой — д и а ф а -
нотека — виден только в последних оборотах. Толщина стенки слабо 
увеличивается с ростом раковины, в последнем обороте не превышает 
0,02 мм. Септы тонкие, интенсивно и неправильно с к л а д ч а т ы е по всей 
длине; арки неширокие, но высокие, в продольных сечениях имеют вид 
грибовидных столбиков, тонких у основания и сильно расширенных 
наверху; вершины арок заметно приплюснуты и имеют тенденцию к 
слиянию м е ж д у собой. Ч и с л о септ небольшое, в первом обороте насчи
тывается 9—10 септ, во втором 12, в третьем 15, в четвертом 21—23, 
в пятом до 28. Устье неотчетливое, по-видимому, низкое и узкое, хо
маты слабо развиты, н а б л ю д а л и с ь только в начальных оборотах, в по
следнем обороте присутствуют куникули. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Lantschichites exilis sp . 
nov. характеризуется очень тонким строением скелетных образований . 
Его наиболее х а р а к т е р н ы м признаком является тонкая и интенсивная 
складчатость септ с узкими, сближенными в верхней части а р к а м и , 
в продольном сечении имеющими вид грибовидных столбиков, сильно 

* П о тонкой раковине (ex i l i s — тонкий) . 
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утолщенных наверху. П о своеобразному строению арок и тонкой струк
туре всех скелетных образований описываемый вид легко узнается 
в л ю б о м продольном сечении. П о этим ж е п р и з н а к а м он легко отличим 
от всех других видов рода Lantschichites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l i na lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Приуроченность раковин Lant
schichites exilis sp . nov. к ограниченному интервалу разреза (зона 
Metado l io l ina lepida) и четкие диагностические признаки определяют их 
стратиграфическую ценность. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, р. Ш а й г а и гора Вер
б л ю д ( Д . Ф. Масленников , 1937), водораздел р. Шайги и ключа Семе
нова (В . Н. Верещагин , 1937). Верхняя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е из
вестняки. 

Lantschichites elegans S o s n i n a sp. nov. * 
Табл . 31, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 71/8248, 72/8248, 73/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Н е менее 60 различно ориентированных сечений ра

ковин хорошей сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а сигаровидная или субцилиндрическая , 

сильно вытянутая по оси навивания , в срединной части слегка выпук
л а я , медленно и неравномерно п р и о с т р я ю щ а я с я к заметно изогнутым 
и несколько оттянутым осевым концам. Первый оборот плектогироид-
ный, последний развернутый . Отношение длины к диаметру 4,95—5,66. 

Р а з м е р ы средние: длина раковин взрослых особей 3,00—3,54 мм, 
диаметр 0,55—0,63 мм, число оборотов 4 ' / г—5. Н а ч а л ь н а я к а м е р а ма
л е н ь к а я , сферической формы, диаметром 0,04—0,05 мм. С п и р а л ь в на
чальных оборотах навита тесно, в последних полутора-двух относи
тельно свободная , неравномерно в о з р а с т а ю щ а я в высоту. Изменение 
д и а м е т р о в раковины по оборотам (в мм): в первом 0,08—0,11, во вто
ром 0,13—0,19, в третьем 0,23—0,29, в четвертом 0,40—0,48, в 4 7 2 

0,55—0,63, в пятом 0,91. 
Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , светлый слой, соответ

ствующий диафанотеке , развит неповсеместно и н а б л ю д а е т с я только в 
последних двух оборотах . Толщина стенки слабо увеличивается с ро
стом раковины, в последних оборотах не п р е в ы ш а е т 0,015 мм. Септы 
интенсивно и неправильно с к л а д ч а т ы по всей длине, арки неправиль
ной формы, ч а щ е петлевидные. 

Устье узкое и низкое, овальной формы, отчетливо в ы р а ж е н о толь
ко в начальных оборотах . Хоматы слабо развиты и н а б л ю д а л и с ь т а к ж е 

только в начальных оборотах, в последнем обороте присутствуют 
куникули. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Lantschichites elegans sp. 
nov . характеризуется удлиненно-сигаровидной или субцилиндрической 
формой раковины, сильно вытянутой по оси навивания , и большим 
отношением длины к диаметру . По этим п р и з н а к а м он легко выделяется 
среди известных представителей рода Lantschichites. В продольно-
скошенных сечениях раковины описываемого вида напоминают рако
вины молодых особей L. tenuitheca sp. nov., но в осевых и близких 
к ним сечениях различия между ними с к а з ы в а ю т с я довольно резко. 
От Lantschichites splendens ( S k i n n e r e t W i l d e ) (Sk inner , Wilde , 
1954, стр. 441, т а б л . 44, фиг. 1—7; табл . 45, фиг, 1—4) описанный вид 
отличается большей вытянутостью раковины по оси навивания , более 

* П о изящной, стройной форме раковины ( e l e g a n s — изящный, красивый). 
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медленным и неравномерным раскручиванием спирали и менее интен
сивной складчатостью септ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Metado l io l i na lepida (первая 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанный новый вид имеет 
большое стратиграфическое значение. Остатки его встречаются часто 
(в одном ш л и ф е насчитывается до 5—6, а иногда и более сечений) и 
приурочены к узкому интервалу р а з р е з а — нижней половине зоны Me
tado l io l ina lepida . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, гора Сестра 
(М. И. Соснина, 1952) и р. П е н с а у ( Д . Ф. Масленников , 1952). Верх

няя пермь; рифогенные и рифогенно-фораминиферовые известняки. 

Lantschichites tenuitheca S o s n i n a sp. nov . * 
Табл . 31, фиг. 6, 7 

О р и г и н а л ы № 74/8248, 75/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Не менее 100 различных ориентированных сечений 

раковин хорошей и р е ж е удовлетворительной сохранности, из двух ме
стонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сигаровидная , слегка выпуклая в средин
ной части и медленно с у ж а ю щ а я с я к узко закругленным осевым кон
цам . Первый оборот плектогироидный, с осью навивания , расположен
ной под значительным углом к осп навивания последующих оборотов; 
последний оборот^развернутый. 

Р а з м е р ы средние: длина 2,28—3,13 мм, д и а м е т р 0,72—1,16 мм, 
число оборотов 5'/г—6. Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферической формы, диа
метр ее 0,06—0,08 мм. С п и р а л ь у зкая , медленно и равномерно раскру
чивается с ростом раковины, в последнем обороте относительно сво
бодная . Изменение д и а м е т р о в раковины по оборотам (в мм): в первом 
0,10—0,13, во втором 0,15—0,20, в третьем 0,25—0,29, в четвертом 
0,35—0,45, в пятом 0,57—0,68, в 51/2 0,72—0,82, в шестом 1,16. 

Стенка тонкая , слабо д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я , ее толщина в послед
нем обороте не превышает 0,015 мм. Септы интенсивно и равномерно 
с к л а д ч а т ы по всей длине, арки петлевидной формы, неширокие, но вы
сокие, з а н и м а ю т почти все пространство м е ж д у оборотами; число септ 
большое, в четвертом обороте насчитывается до 25, в пятом до 35 септ. 
Устье очень узкое и низкое, щелевидной формы, отчетливо н а б л ю д а 
лось только в начальных оборотах . Хоматы слабо развиты и присутст
вуют т а к ж е только в первых оборотах, в последнем обороте имеются 
куникули. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди известных пред
ставителей рода Lantschichites описываемый вид четко выделяется 
сигаровидной формой раковины, большим числом оборотов, медленным 
п равномерным раскручиванием спирали и х а р а к т е р о м складчатости 
септ. П о н а р у ж н о й ф о р м е раковины этот вид наиболее близок к Lant
schichites exilis sp . nov., отличаясь х а р а к т е р о м складчатости септ, 
числом оборотов и раскручиванием спирали. От L. elegans sp . nov. 
он отличается укороченной (сигаровидной) формой раковины, большим 
числом оборотов, более з а м е д л е н н ы м и р а в н о м е р н ы м раскручиванием 
спирали, характером складчатости септ и толщиной стенки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l i na lepida (перва-i 
п о л о в и н а ) . Ю ж н о е Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ч а с т ы е находки раковин и их 

* П о тонкой стенке раковины ( tenuis — тонкий). 
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узкое вертикальное распространение определяют большое стратигра
фическое значение описываемого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, П р я м а я П а д ь 
(М. И. Соснина, 1952) и район ст. Боец Кузнецов (Д . Ф. Масленников , 
1937). Верхняя пермь; органогенно-детритусовые известняки. 

М. А. КАЛМЫКОВА 
Новые раннепермские 

псевдофузулины и парафузулины 
Д а р в а з а 

С Е М Е Й С Т В О S C H W A G E R I N I D A E D U N B A R ET Н Е N В Е S Т, 1930 

П О Д С Е М Е Й С Т В О S C H W A G E R I N I N A E D U N B A R ET H E N B E S T , 1930 

Р о д Pseudofusulina D u n b а г et S k i n n e r , 1931 

Pseudofusulina (?) popovi K a l m y k o v a sp. n o v . * 
Табл. 32, фиг. 8 

О р и г и н а л № 119/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько сечений раковин средней и плохой со

хранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а веретенообразной ф о р м ы с сильно и рав

номерно вздутой медиальной частью и остро приостренная к полюсам. 
Первые д в а оборота округлые, почти ш а р о о б р а з н ы е ; последующие — 
со слегка вытянутыми полюсами. 

Р а з м е р ы взрослой раковины типичной формы небольшие: L = 
= 3,05 мм; D = l,45 мм при L : D = 2,1. L : D по оборотам изменяется 
так: у первого 1,78; у второго 1,68; у третьего 2,17; у четвертого 2,29; 
у пятого 2,10; у шестого 2,10. Н а р у ж н ы й д и а м е т р начальной к а м е р ы 
0,17 мм. Число оборотов 7; навивание спирали в первых 3—4 оборотах 
компактнее , чем в последующих. Д и а м е т р ы оборотов (в мм): в первом 
0,27; во втором 0,41; в третьем 0,58; в четвертом 0,81; в пятом 1,14; 
в шестом 1,45; в седьмом 1,97. Стенка тонкая , состоит из тектума и 
грубоальвеолярной кериотеки. Толщина стенки в четвертом обороте 
0,039 мм. Септы такой ж е толщины, к а к и стенка, складчатость их 
ниже средней интенсивности. Складчатость очень низкая . В медиаль
ной части аксиальных сечений арочки с к л а д о к септ низкие, высотой 
не более одной трети просвета соответствующего оборота, округлые, 
редко расставленные . Вдоль оси навивания развиты б а з а л ь н ы е отло
жения . Хоматы отсутствуют. Устье низкое и небольшое, высота его 
з четвертом обороте 0,02 мм при ширине 0,17 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о форме раковины и 
х а р а к т е р у складчатости Pseudofusulina (?) popovi sp . nov. резко отли
чается от известных швагеринид , имея только небольшое сходство по 
х а р а к т е р у б а з а л ь н ы х отложений с Ps. exigua ( S c h e l l . et D h y r . ) 
(Dyhrenfu r th , 1909, стр. 168, т а б л . XV, фиг. 5—8) . П о интенсивности 

складчатости этот вид п р и б л и ж а е т с я к роду Triticites Girty и, вероятно, 
является переходной формой м е ж д у родами Triticites Girty и Pseudo
fusulina D u n b a r et S k i n n e r , поэтому к последнему относится 
условно. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха . Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы для зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , Pseudofusu l ina 
kraffti , P seudofusu l ina v u l g a r i s нижней перми Д а р в а з а . 

* В честь проф. В. И. Попова, одного из исследователей верхнего палеозоя 
Дарваза . 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , р. Ч а р ы м - д а р а . Н и ж н я я пермь, 
конгломератовидный известняк чарымдаринской свиты (Г. А. Д у т к е -
вич, М. А. К а л м ы к о в а , 1935). 

Pseudofusulina tscharymdaraensis K a l m y k o v a sp. nov. * 
Табл. 32, фиг. 3 

О р и г и н а л № 120/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько сечений раковин хорошей и средней со

хранности, из трех местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а субцилиндрическая с постепенно притуп

л я ю щ и м и с я полюсами. Р а з м е р ы взрослой раковины типичной ф о р м ы 
небольшие: L = 4,31 мм при D = l,47 мм и L : D = 2,93. Н а ч а л ь н а я ка
мера очень маленькая , н а р у ж н ы й д и а м е т р ее равен 0,06 мм. Ч и с л о 
оборотов б'/г- Н а в и в а н и е довольно свободное, в первых оборотах более 
компактное , в последних более широкое . П е р в ы й оборот слегка плек-
тогироидный. Д и а м е т р ы по оборотам (в мм): у первого 0,12; у второго 
0,19; у третьего 0,29; у четвертого 0,49; у пятого 0,85, у шестого 0,47; 
у последнего полуоборота 1,76. Стенка тонкая в ранних оборотах и бо
лее толстая в поздних, т о л щ и н а ее в четвертом обороте 0,019 мм, в 
шестом 0,038 мм. Септы значительно тоньше стенки, закрученные и 
интенсивно с к л а д ч а т ы е у полюсов, в медиальной части во всех оборо
тах складчатость с л а б а я (кроме последнего оборота , в котором она 
отсутствует ) . Устье небольшое . Хоматы небольшие, округлые, развиты 
в первых трех оборотах . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Pseudofusulina tscharym
daraensis sp. nov. имеет отдаленное сходство только с Ps. pusilla 
S с h е 1 1 w i е n (Schel lwien , 1897—1898, стр. 253, т а б л . XX, фиг. 8—14) , 
но отличается и от нее более короткой раковиной, количеством оборо
тов и плектогироидностью первого оборота . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
приурочены к зоне P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , Pseudofusu l ina 
kraffti , P seudofusu l ina v u l g a r i s нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з . Н и ж н я я пермь; р. Ч а р ы м - д а р а , 
конгломератовидные известняки ч а р ы м д а р и н с к о й свиты; р. П я н д ж , ри-
фогенные известняки гундаринской свиты (Г. А. Дуткевич , М. А. К а л 
мыкова , 1936; М. А. К а л м ы к о в а , 1956; А. X. К а ф а р с к и й , 1958). 

Pseudofusulina pulla asiatica K a l m y k o v a subsp. n o v . * * 
Табл . 33, фиг. 1 

О р и г и н а л № 121/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около десяти сечений раковин хорошей и средней 

сохранности, из двух местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а вытянуто-веретенообразная с несколько 

закругленными полюсами. П е р в ы е обороты более короткие. Р а з м е р ы 
взрослой раковины: L : D = 2,53—2,70; L = 6,00—6,30 мм; D = 2,2— 
2,46 мм. Н а ч а л ь н а я к а м е р а большая , н а р у ж н ы й диаметр ее равен 
0,33 мм. Число оборотов 5 ' / 2 — 6 . Н а в и в а н и е тесное. Д и а м е т р ы у типич
ной формы по оборотам (в мм): у первого 0,36; у второго 0,63; у треть
его 1,03; у четвертого 1,80; у пятого 2,0; у последнего полуоборота 2,2. 
Стенка толстая , толщина ее по оборотам (в мм): в первом 0,02; в чет
вертом 0,08 и в последнем до 0,06. Септы почти такой ж е толщины, к а к 

* П о р. Ч а р ы и - д а р а , в д о л и н е которой впервые были найдены раковины пред
ставителей вида. 

** П о распространению в Средней Азии. 
9 Новые виды древних растений. Вып. II 129 



стенка , и интенсивно с к л а д ч а т ы е . В аксиальном сечении складчатость 
септ в ы р а ж а е т с я а р к а м и округлой, иногда несколько угловатой фор
мы, широко отстоящими друг от друга и редко поднимающимися на 
всю высоту оборота . Н а ч и н а я со второго оборота интенсивно развиты 
б а з а л ь н ы е отложения , имеющие в аксиальном сечении форму двух 
конусов, обращенных в е р ш и н а м и к начальной к а м е р е (форма песча
ных ч а с о в ) . Хоматы в виде крохотных бугорков присутствуют т о л ь к о 
в первом обороте. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . П о основным мор
фологическим п р и з н а к а м описываемая ф о р м а п р и н а д л е ж и т к виду 
Pseudofusulina pulla (L a n g e ) ( L a n g e , 1925, стр. 260, табл . 3, фиг. 6 5 а ) , 
от которой отличается только большими длиной и д и а м е т р о м рако
вины и несколько менее правильной складчатостью септ. Совместно 
с forma typica она не встречается , что д а е т нам право выделить ее 
в s u b s p . asiatica. 

П о х а р а к т е р у б а з а л ь н ы х отложений этот подвид напоминает Ps. 
exigua ( S c h e l w i e n et D y h r e n f u r t h ) (Dyhrenfur th , 1909, стр. 168, 
т а б л . XV, фиг. 5—8) , но отличается от нее к а к формой раковины, т а к 
и типом складчатости . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. Представители вида Ps. pulla 
( L a n g e ) известны на С у м а т р е , Сев. К а в к а з е , в Средней Азии; подвид 
asiatica subsp . nov. встречается только в Д а р в а з е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей под
вида х а р а к т е р н ы для зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , P s e u d o 
fusul ina kraffti, P s . v u l g a r i s нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , ч а р ы м д а р и н с к а я свита нижней 
перми: р . Ч а р ы м - д а р а , конгломератовидные известняки (Г. А. Д у т к е -
вич, М. А. К а л м ы к о в а , 1935), р. Оби-Хингоу, рифогенные известняки 
(А. X. К а ф а р с к и й , 1958, 1959). 

Pseudofusulina cabudcuensis K a l m y k o v a sp. nov. * 
Табл. 32, фиг. 4, 5 

1934. Pseudofusulina tschernyschewl C h e n . Fusu l in idae of South China, стр. 52 , 
табл . VI , фиг. 2. 

1934. Pseudofusulina tschernyschewi var. fusiformis C h e n . Там ж е , стр. 54, табл. 10,. 
фиг. 12. 

О р и г и н а л ы № 122/9145, 123/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е н а д ц а т ь сечений раковин хорошей и средней со

хранности , из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а биконическая с резко заостренными по

л ю с а м и , в начальных оборотах полюса более округлые, первый оборот 
почти сферический. Р а з м е р ы раковины взрослой особи: L : D = 1 , 8 0 — 
—2,60 с отклонением д о 2,90, д а ж е 3,13 (единично) ; L:D = 4,66—8,0 мм; 
D = 2,66—3,61 мм; н а ч а л ь н а я к а м е р а средних размеров , н а р у ж н ы й диа
метр ее равен 0,25—0,28 мм. Число оборотов 6—8, ч а щ е 7. Н а в и в а н и е 
довольно тесное и равномерное . Д и а м е т р ы по оборотам (в мм): у пер
вого 0,40—0,50; у второго 0,60—0,84; у третьего 0,92—1,29; у четвер
того 1,30—1,79; у пятого 1,85—2,32; у шестого 2,4—2,97; у седьмого 
3,20—3,61. Изменения L : D по оборотам: у первого 1,20—1,86; у вто
рого 2,00—2,16; у третьего 2,0—2,15; у четвертого 2,0—2,20; у пятого 
2,05—2,55; у шестого 2,15; у седьмого 2,00—2,15. Стенка относительно 
толстая , толщина в о з р а с т а е т е ростом раковины и равна (в мм): в пер
вом обороте 0,02—0,03; в четвертом 0,6—0,11; в последнем 0,11—0,17. 
Септы несколько тоньше стенки, интенсивно и относительно п р а в и л ь н о 
с к л а д ч а т ы е , в аксиальных сечениях образуют д а л е к о отстоящие друг 

* П о находке остатков раковин этого вида на горе Кабуд-ку . 
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от друга арочки округлой, т р а п е ц е и д а л ь н о й и угловатой формы в ме
диальной части, в аксиальных концах одного-двух последних оборотов 
густые неправильные ячеистые сплетения. Устье небольшое, почти 
правильно расположенное . Высота его едва достигает половины про
света к а м е р ы , а ширина до длины соответствующего оборота . 
В первом обороте рудиментарные хоматы нередко развиты. Н а ч и н а я 
со второго оборота до двух предпоследних включительно развиты ба-
з а л ь н ы е отложения , довольно близко подходящие к медиальной части 
и в аксиальном сечении имеющие х а р а к т е р н у ю форму двух конусов 
с вершинами, о б р а щ е н н ы м и к начальной камере . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о всем морфологиче
ским п р и з н а к а м раковины Pseudofusulina cabudcuensis sp. nov. совер
шенно сходны с р а к о в и н а м и фузулинид, описанных С. Ченом как 
Ps. tschernyschewl S с h е 1 1 w i e n var . fusiformis C h e n (Chen, 1934, 
стр. 54, т а б л . X, фиг. 12), и к а к Ps. tschernyschewl S c h e l l w i e n 
(там же , стр. 52, т а б л . VI , фиг. 2 ) . Последние резко отличаются от 
представителей вида Ps. tschernyschewl, описанных впервые с Тимана 
(Schel lwien , 1908—1909, стр. 168, табл . XIV, фиг. 1 — 12) к а к формой 
раковины, отношением длины к ширине, т а к и х а р а к т е р о м складча 
тости и поэтому имеют все основания быть выделенными в самостоя
тельный вид. Н о так как н а з в а н и е вариетета было у ж е ранее исполь
зовано Ш е л л в и н о м и Д и р е п ф у р т о м (Dyhrenfur th , 1909, стр. 165), то 
мы п р е д л а г а е м для него наименование Pseudofusulina cabudcuensis. 

П о ф о р м е раковины и х а р а к т е р у складчатости Ps. cabudcuensis 
sp . nov. сходна с Ps. quasifusiformis Q r o z d i l o v a et L e b e d e v a 
(Гроздилова , Л е б е д е в а , 1961, стр. 227, т а б л . 15, фиг. 5 ) , от которой 
резко отличается массивными б а з а л ь н ы м и о тл о ж ен и ям и , более высокой 
складчатостью и присутствием рудиментарных х о м а т в первом обороте. 

По мощным б а з а л ь н ы м отложениям Ps. cabudcuensis sp. nov. 
близка к Ps. kireevae S c h e r b o v i c h (Раузер -Черноусова , Щ е р б о -
вич, 1958, стр. 31 , т а б л . I I , фиг. 3 ) , Ps. pulla asiatica subsp . nov. и 
Ps. concisa ( T h o m p s o n et H a z z a r d ) (Thompson , Whel ler , H a z -
za rd , 1946, стр. 42, табл . I I , фиг. 12), но отличается от них иной формой 
раковины и х а р а к т е р о м складчатости септ. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. Средняя Азия , Ю ж н ы й Китай . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы для зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , Pseudofusu l ina 
kraffti , P seudofusu l ina v u l g a r i s и зоны Mise l l ina , B revax ina , P a r a f u s u 
lina нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , н и ж н я я пермь: р. Ч а р ы м - д а р а , 
сланцы и конгломератовидные известняки чарымдаринской свиты; реки 
Кабуд-ку , Возгина, известняки сафетдаронской свиты; р. Хингоу, ри-
фогенный известняк чарымдаринской свиты (Г. А. Дуткевич , 
М. А. К а л м ы к о в а , 1935; М. А. К а л м ы к о в а , 1956, 1957). 

Pseudofusulina vosginaensis K a l m y k o v a sp. nov . * 
Табл. 32, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 124/9145, 125/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь сечений раковин хорошей и несколько десят

ков — средней сохранности, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а короткая , удлиненно-биконической формы 

с постепенно притупляющимися полюсами. Р а з м е р ы взрослой ракови
ны: L : D = 1,74—2,00; L = 2,66—4,95 мм; D = 1,46—2,52 мм. Н а ч а л ь н а я 
к а м е р а большая , ее н а р у ж н ы й диаметр 0,34 мм. Число оборотов 5— 

* По находке остатков представителей этого вида в долине р. Возгина. 
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б'/г- Спира ль н а в и в а н и я к о м п а к т н а я во внутренних оборотах и более 
свободная в последующих. Д и а м е т р ы по оборотам у одного из типич
ных э к з е м п л я р о в (в мм): в первом 0,42; во втором 0*67; в третьем 1,15; 
в четвертом 1,79; в пятом 2,52. Соответственное изменение длины к 
д и а м е т р у по о б о р о т а м : у первого 1,40; у второго 1,74; у третьего 1,87; 
у четвертого 1,90; у пятого 1,95. Стенки относительно толстые, толщина 
постепенно увеличивается с ростом ракови н ы и равна по оборотам 
(в мм): в первом 0,03; во втором 0,1; в шестом 0,17. Септы тоньше 
стенки и интенсивно с к л а д ч а т ы е по всей длине раковины, у полюсов 
о б р а з у ю т ячеистое сплетение; в остальной части раковины в аксиаль 
ных р а з р е з а х складчатость септ имеет следующий вид: у полюса более 
высокие арки трапецоидальной формы разной высоты, иногда запол
н я ю щ и е весь просвет оборота , в примедиальной зоне — только округ
л ы е и преимущественно треугольные высотой менее половины просвета 
соответствующего оборота и р а с п о л о ж е н н ы е д а л е к о одна от другой. 
В д о л ь оси навивания р а з в и т ы слабые б а з а л ь н ы е отложения . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Представители описы
ваемого вида по ф о р м е раковины, отношению длины к ширине, 
особенно по типу с к л а д о к септ наиболее близки к Pseudofusulina 
cushmani C h e n (Chen, 1934, стр. 72, т а б л . V, фиг. 4 — 6 ) , но резко 
отличаются от этого вида формой и высотой септ медиальной зоны, 
которые у Ps. cushmani преимущественно т р а п е ц е и д а л ь н ы е и высотой 
более половины просвета соответствующего оборота . По х а р а к т е р у 
б а з а л ь н ы х отложений изученные формы несколько напоминают Ps. 
exigua D y h r e n f u r t h (Dyhrenfur t , 1909, стр. 168, т а б л . XV, 
фиг. 5—8) , отличаясь от него по всем остальным морфологическим 
п р и з н а к а м . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. С р е д н я я Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы для зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , Pseudofusu l ina 
kraffti , P s . v u l g a r i s нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , реки Ч а р ы м - д а р а и Возгина. 
Н и ж н я я пермь, с а ф е т д а р о н с к а я и ч а р ы м д а р и н с к а я свиты; известняки 
и конгломератовидные известняки (Г. А. Дуткевич , М. А. К а л м ы к о в а , 
1935; М. А. К а л м ы к о в а , 1957). 

Pseudofusulina edelshteini K a l m y k o v a sp. nov. * 
Табл . 32, фиг. 9. 

О р и г и н а л № 126/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь сечений раковин хорошей и более д в а д ц а т и — 

средней сохранности, из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а субцилиндрическая , постепенно приостряю-

щ а я с я к полюсам. Н а ч а л ь н ы е три-четыре оборота веретенообразные , 
первый оборот иногда более вздутый, н е ж е л и последующие. Р а з м е р ы 
взрослой раковины: L = 6,50—6,72 мм при D = 2,49—2,69 мм; L : D из
меняется от 2,63 до 2,96; по оборотам это отношение изменяется так : 
у первого 2,0—2,78; у второго 2,12—2,69; у третьего 2 ,89—3,11; у чет
вертого 2,58—3,27; у пятого 2,65—2,96; у шестого до 6,55. Н а ч а л ь н а я 
к а м е р а округлая , с н а р у ж н ы м диаметром 0,14—0,31 мм. Число оборо
тов 5—6. Высота спирали относительно небольшая . Д и а м е т р ы оборо
тов равны (в мм): в первом 0,28; во втором 0,48—0,56; в третьем 
0,78—0,98; в четвертом 1,18—1,54; в пятом 1,79—2,24; в шестом 2,49— 
2,63. Стенка о б р а з о в а н а тектумом и грубоальвеолярной кериотекой, 
толстая , толщина ее быстро возрастает в двух последних оборотах : 

* В память первого исследователя верхнего палеозоя Д а р в а з а — проф. 
Я. С. Эделыптейна. 
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в четвертом обороте равна 0,06—0,08 мм, а в последних 0,14—0,17 мм. 
Септы тоньше теки, интенсивно и неправильно с к л а д ч а т ы е . В медиаль 
ной зоне складчатость в аксиальных р а з р е з а х имеет вид узких и ши
роко расставленных низких арочек. Хоматы рудиментарные и присут
ствуют только в двух первых оборотах . Устье узкое, шириной не более 
' / 7 длины соответствующего оборота . 

О с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о х а р а к т е р у складчатости 
и по ф о р м е раковины Pseud.ofusb.lina edelshteini sp . nov. близка к Ps. 
pinosensis ( T h o m p s o n ) (Thompson , 1954, стр. 58, т а б л . 33, фиг. 1, 2 ) , 
но отличается от последней меньшим отношением L : D (у Ps. pinosensis 
оно равно 3,1—4,3). П о ф о р м е раковины, типу складчатости Ps. edel
shteini sp . nov. имеет некоторое сходство с Ps. blochini, описанной 
И. Д . Корженевским (1940, стр. 23, табл . V, фиг. 9) по остаткам из 
тастубского горизонта, развитого в районе И ш и м б а е в о и С т е р л и т а м а к -
ских гор-одиночек, но отличается от нее меньшим значением индекса 
и меньшими длиной и д и а м е т р о м . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы для зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r l n a , Pseudofusu l ina 
kraffti , P seudofusu l ina v u l g a r i s и зоны Miselli 'na, B r e v a x i n a , P a r a f u s u 
lina нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , н и ж н я я пермь: реки Ч а р ы м - д а 
ра, Хингоу, конгломератовидный известняк чарымдаринской свиты; 
гора Кабуд-ку , известняк сафетдаронской свиты; останец известняков 
сафетдаронской свиты в окрестностях к и ш л а к а С а ф е т д а р о н (Г. А. Дут -
кевич, М. А. К а л м ы к о в а , 1935; М. А. К а л м ы к о в а , 1957). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P O L Y D I E X O D I N A E А. М. - М А С L A Y, 1953 

Р о д Parafusulina D u n b a r et S k i n n e r , 1931 

Parafusulina kaerimisensis brevis K a l m y k o v a subsp . nov. * 
Табл . 33, фиг. 2 

О р и г и н а л № 127/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а сечения раковин хорошей и более десяти — 

средней сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а субцилиндрическая , слегка з а о с т р я ю щ а я с я 

к полюсам. Первый оборот почти сферический, второй и третий близки 
к эллипсоидальным. Р а з м е р ы взрослой раковины: L = 6,0—8,6 мм; D = 
= 2,60—3,16; L : D = 2,30—2,72. Н а ч а л ь н а я к а м е р а сферическая , не
б о л ь ш а я , с н а р у ж н ы м д и а м е т р о м 0,17 мм. Ч и с л о оборотов 7—71/2. Н а 
вивание довольно свободное. Д и а м е т р ы по оборотам (в мм): в первом 
0,28—0,31; во втором 0,50; в третьем 0,76—0,90; в четвертом 1,18—1,40; 
в пятом 1,57—1,96; в шестом 2,18—2,60; в седьмом 2,80—3,39; в по
следнем полуобороте 2,72. Изменение отношения L : D по оборотам: 
у первого 1,12—1,25; у второго 1,24—1,57; у третьего 2,00—2,17; у чет
вертого 2,10—2,34; у пятого 2,3—2,74; у шестого 2,30—2,80; у седьмого 
2,80. Стенка толстая в последних оборотах; толщина ее по оборотам 
(в мм): в первом 0,03; в четвертом 0,04—0,08; в последнем 0,14—0,17. 
Септы значительно тоньше стенки, с к л а д ч а т ы е по всей длине рако
вины. В аксиальном сечении складчатость представляет широко рас
ставленные арки в большей части четырехугольной или округлой фор
мы, р а з в и т ы е почти до полюсов и высотой чуть меньше просвета 
оборота . Устье небольшое и неправильно расположенное . Вдоль оси 

* Н а з в а н и е подвида д а н о по короткой по сравнению с forma lypica раковине д а р -
вазских форм вида (brevis — короткая) . 
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навивания н а б л ю д а ю т с я б а з а л ь н ы е отложения , не всегда присутствую
щие в последнем обороте , но развитые со второго по четвертый обо
роты. Куникулы н а б л ю д а л и с ь в п а р а а к с и а л ь н о м сечении. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . Изученные фузули-
ниды по форме раковины, х а р а к т е р у складчатости , навиванию спирали 
наиболее близки к Parafusulina kaerimisensis ( O z a w a , 1925, стр. 3 1 , 
т а б л . IV, фиг. 7, т а б л . VI , фиг. 5 ) , от которой они отличаются только 
более короткой раковиной и совместно с ней не были встречены, по
этому выделяются в подвид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е п е р м с к а я эпоха. П р е д с т а в и т е л и вида известны в 
Японии и Средней Азии, подвид brevis встречен только в Д а р в а з е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей под
вида х а р а к т е р н ы д л я зоны P a r a f u s u l i n a , P s e u d o s c h w a g e r i n a , P s e u d o 
fusul ina kraf l t i , P s . v u l g a r i s и зоны Mise l l ina , B r e v a x i n a и P a r a f u s u l i n a 
нижней перми Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , н и ж н я я пермь: р. Ч а р ы м - д а р а , 
конгломератовидные известняки чарымдаринской свиты; гора Кабуд-
ку, известняки сафетдаронской свиты; р. Хингоу, конгломератовидные 
известняки себисурхской свиты (Г. А. Дуткевич , М. А. К а л м ы к о в а , 
1935; М. А. К а л м ы к о в а , 1957). 

Parafusulina darvasica K a l m y k o v a sp. nov. * 
Табл. 33, фиг. 3 

О р и г и н а л № 128/9145. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь сечений раковин хорошей сохранности, из од

ного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а субцилиндрическая во взрослом состоянии 

и веретенообразная в первых 4—5 оборотах . Р а з м е р ы взрослой рако
вины: L = 7,26—9,2 мм; D = 2,10—3,05 мм (L : D = 3,10—3,16). Н а ч а л ь 
ная к а м е р а средних р а з м е р о в , иногда с ж а т а я по оси навивания . Н а 
ружный диаметр ее равен 0,28—0,30. Число оборотов 7—7 ' /2 - Н а в и в а 
ние довольно тесное, д и а м е т р ы по оборотам (в мм): в первом 0,47; во 
втором 0,73—0,80; в третьем 0,94—1,0; в четвертом 1,26—1,33; в пятом 
1,65—1,70; в шестом 2,06—2,13; в седьмом 2,10—2,84; в последнем полу
обороте 3,05. Соответственно изменяется отношение L : D по оборотам: 
у первого 1,0—1,56; у второго 1,17—2,20; у третьего 1,93—2,35; у четвер
того 2,29—2,55; у пятого 2,50—3,0; у шестого 3,05—3,15; у седьмого 
3,05—3,46; у последнего полуоборота больше 3,10. Стенка средней тол
щины и равна по оборотам (в мм): в первом 0,033; во втором 0,033; 
в третьем 0,033—0,066; в четвертом 0,033—0,066; в пятом 0,03—0,08; 
в шестом 0,04—0,08; в седьмом 0,06—0,13; в последнем 0,06. Септы 
значительно тоньше стенки и интенсивно с к л а д ч а т ы е по всей длине 
раковины, в медиальной части образуют высокие арочки, в большин
стве случаев (за исключением последнего оборота) равные высоте 
соответствующего оборота . Арочки округло-четырехугольные, более 
правильной формы во внутренних оборотах и часто неправильной в по
следнем обороте. В аксиальных концах ракови н ы складки септ образуют 
сложное ячеистое сплетение. Устье небольшое, шириной не более 
У в — У 1 2 длины соответствующего оборота . Куникули заметны в пара-
а к с и а л ь н ы х сечениях. От первого до четвертого оборотов включительно 
р а з в и т ы мощные б а з а л ь н ы е отложения , з а п о л н я ю щ и е полностью акси
альные концы раковин, оставляя свободной только узкую, немного более 
ширины устья, центральную часть раковины. 

* П о находке остатков в Д а р в а з е . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н е к о т о р ы е черты сход
ства Parafusulina darvasica s p . nov. имеет только с американскими 
п а р а ф у з у л и н а м и . Н а и б о л е е близки к ней P. erratoseptata К 1 i n g 
(Kl ing , I960, табл . 80, фиг. 4, 6, т а б л . 82, фиг. 1, стр. 653) , Р. (?) calx 
T h o m p s o n et W h e e l e r (Thompson , Whee le r , H a z z a r d , 1946, 
стр. 29, т а б л . 4, фиг. 4 — 6 ) , и P. splendens D u n b a r et S k i n n e r 
( D u n b a r , Sk inne r , 1937, стр. 682, т а б л . 73, фиг. 10, т а б л . 75 ) , от которых 
P. darvasica sp . nov. отличается : от первой — только несколько меньшим 
отношением L : D и более интенсивными б а з а л ь н ы м и отложениями; от 
второй — более вытянутой раковиной и несколько большим отноше
нием L : D и от третьей — менее вытянутой раковиной и иной формой ее. 
От Parafusulina ravnovaensis sp . nov. описываемая ф о р м а отличается 
более высокой складчатостью и мощными б а з а л ь н ы м и отложениями . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П е р в а я половина позднепермской эпохи. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы д л я зоны P o l y d i e x o d i n a верхней перми Д а р в а з а и Север
ного П а м и р а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , р. О б и - Р а в н о у ; глыбы верхне-
иермского известняка в неогеновом конгломерате (Г. А. Дуткевич , 
М. А. К а л м ы к о в а , 1935). Северный П а м и р , р. К а и н д ы , известняки ба-
л я н д к н и к с к о й свиты верхней перми (Э. Я. Левен , 1958). 

Parafusulina ravnovaensis K a l m y k o v a sp. nov. * 
Табл. 33, фиг. 4 

О р и г и н а л № 130/9145. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 20 различных сечений раковин хорошей со

хранности, из пяти местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а субцилиндрическая , в первых оборотах ве

ретенообразная . Р а з м е р ы взрослой раковины типичной ф о р м ы : L = 
= 9,6 мм, D = 3,2 мм ( L : D = 3 ,00) . Н а ч а л ь н а я к а м е р а средних разме 
ров, сферическая с н а р у ж н ы м диаметром 0,33 мм. Количество оборо
тов 7'/г- Н а в и в а н и е довольно тесное. Д и а м е т р ы по оборотам (в мм): 
в первом — 0,53; во втором — 0,69; в т р е т ь е м — 1 , 1 2 ; в ч е т в е р т о м — 1 , 4 0 ; 
в п я т о м — 1,80; в шестом — 2,2; в седьмом — 2,3; в последнем 3,2. Соот
ветственно отношение L : D по оборотам изменяется : у п е р в о г о — 1 , 7 ; 
у . в т о р о г о — 2 , 0 ; у третьего — 2,5; у четвертого—-2,7; у пятого — 3,22; 
у шестого — 3,3; у седьмого — 4,0; у последнего — 3,80. Стенка средней 
толщины. Толщина ее по оборотам (в мм): в первом — 0,5; во втором — 
0,5; в третьем — 0,5; в четвертом — 0,5; в пятом — 0,6; в ш е с т о м — 1 , 0 ; 
в седьмом — 2,0; в последнем — 2,0. Септы значительно тоньше стенки 
и интенсивно с к л а д ч а т ы вдоль всей раковины. В медиальной зоне они 
образуют округлые арочки высотой до 1/2 просвета , переходящие в 
сложное а ж у р н о е сплетение у аксиальных концов со с л а б о р а з л и ч а ю -
щимися границами (у полюсов) между с м е ж н ы м и оборотами. Устье 
небольшое, до 1/10 длины соответствующего оборота . Куникули четко 
видны в параксиальном р а з р е з е . Со второго по четвертый оборот раз
виты небольшие б а з а л ь н ы е отложения . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По ф о р м е раковины, 
типу складчатости септ Parafusulina ravnovaensis sp. nov. имеет черты 
сходства с P. rotlii D u n b . et S k i n . ( D u n b a r , Sk inne r , 1937, стр. 684, 
т а б л . 76 ) , но отличается от нее более короткой раковиной (индекс 
д а р в а з с к и х форм до 3,8, техасских от 4,3 до 5,1). 

1 П о р. Оби Равноу , в д о л и н е которой найдены раковины этих фузулинид . 
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Описываемый вид близок к P. darvasica sp. nov., от которой 
отличается только более низкой складчатостью в медиальной части и 
значительно меньшими б а з а л ь н ы м и отложениями . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е п е р м с к а я эпоха. Средня Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей вида 
х а р а к т е р н ы для зоны Po lyd iexod ina верхней перми Д а р в а з а и Северно
го П а м и р а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а р в а з , р. Оби-Равноу , глыбы верхне
пермского известняка в неогеновом конгломерате (Г. А. Д у т к е в и ч . 
М. А. К а л м ы к о в а , 1935). Северный П а м и р , р. Каинды, известняки ба-
ляндкиикской свиты верхней перми (Э. Я. Левен , 1958). 

И. М. АЙЗЕНШТАТ 
Новый раннеэоценовый Bolivinopsis 

Тургайского прогиба 

О Т Р Я Д T E X T U L A R I I D A 

С Е М Е Й С Т В О T E X T U L A R I I D A E О R В I G N Y, 1846 

П О Д С Е М Е Й С Т В О T E X T U L A R I I N A E О R В I G N Y, 1846 

Р о д Bolivinopsis Y а к о v 1 е v, 1890 

Bolivinopsis akmursensis A i s e n s t a t sp . nov. * 
Табл. 37, фиг. 1 

О р и г и н а л № 1/8266. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 50 раковин хорошей сохранности, из семи ме

стонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно удлиненная , наибольшей ширины 

достигает в спиральной части, д в у р я д н а я часть постепенно с у ж а е т с я в 
направлении к з акругленному устьевому концу. С п и р а л ь н а я часть ра
ковины почти округлая и состоит из неодинаково скошенных 5 камер 
треугольной формы. 

Д в у р я д н а я часть состоит из 8—10 пар с л а б о р а з л и ч и м ы х узких ка
мер четырехугольной формы, постепенно у м е н ь ш а ю щ и х с я в р а з м е р е по 
н а п р а в л е н и ю к устьевому концу. Ш в ы выпуклые , двуконтурные, в спи
ральной части резко скошенные. Спиральный шов з и г з а г о о б р а з н ы й . 
Устье неразличимо. 

Р а з м е р ы : длина раковины 0,65—0,69 мм, н а и б о л ь ш а я ширина дву-
рядной части 0,20—0,22 мм, диаметр спиральной части 0,21—0,23 мм. 
Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а : длина раковины 0,67 мм, н а и б о л ь ш а я 
ширина двурядной части 0,20 мм, диаметр спиральной части 0,21 мм. 

Изменчивость в основном возрастная : с возрастом меняется длина 
раковины, диаметр ее спиральной части, количество и размер камер 
двурядной части. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раннеэоценовые пред
ставители рода с территории Тургайского прогиба описываются впер
вые. Bolivinopsis akmursensis sp. nov. близок к Spiroplectammina 
spectabilis ( G r z y b o w s k i ) (Grzybowsk i , 1898, стр. 293, т а б л . I I , 
фиг. 11, 12, 13), изученному по м а т е р и а л а м из эоценовых отложений 
окрестностей Кросно (польские К а р п а т ы ) . Н а и б о л ь ш е е сходство обна
р у ж и в а е т с я с р а к о в и н а м и этого вида, описанными P . X. Л и п м а н (Лип-
ман и др. , 1960, стр. 50, т а б л . IV, рис. 5) из верхнеэоценовых отложений 
Западно-Сибирской низменности (зона E l l i p sox iphus c h a b a k o v i ) , от 
которых раковины В. akmursensis sp . nov. отличаются большими р а з -

* П о пос. Ак-Мурэа. 
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мерами, более широкой д в у р я д н о й частью, большим диаметром спи
ральной части, а т а к ж е формой к а м е р : к а м е р ы двурядной части более 
узкие, спиральной части — треугольно-скошенные. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний эоцен, в о з м о ж н о верхний палеоцен. Тургайский 
прогиб. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей нового 
вида встречаются в большом количестве в кернах буровых с к в а ж и н 
центральной части Тургайского прогиба и имеют в а ж н о е стратиграфи
ческое значение , т ак к а к по их появлению выделяется зона Bo l iv inops i s 
a k m u r s e n s i s . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тургайский прогиб, с к в а ж и н ы в посел
ках Ак-Мурза , Ш у б а н а н , Амангельды, О л ь ж а . Палеоген , зона Bolivi
nops i s a r m u r s e n s i s ; серые алевролиты, глины и опоки алевролитовые 
(Е. П. Бойцова , Н. И. К о м а р о в а , 1957, 1959; Н. И. К о м а р о в а , Б. М. Ми
хайлов , 1960). 

К. В. МИКЛУХО-МАКЛАЙ 

Новые казанские корнуспириды 
и нодоэарииды Русской платформы 

О Т Р Я Д M I L I O L I D A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О M I L I O L I D E A О R В I G N Y, 1839 

С Е М Е Й С Т В О C O R N U S P 1 R I D A E R Е U S S, 1861 

Р о д Cornuspira S с h u I t z е, 1854 

Cornuspira microsphaerica К. M.- М а с I а у sp. nov. * 
Табл. 35, фиг. 3; табл. 36, фиг. 2, 3 

1914. Cornuspira sp. Ч е р д ы н ц е в . К фауне фораминифер пермских отложений 
восточной полосы Европейской России, стр. 61, табл. 3, фиг. 3. 

1961. Cornuspira sp . Г е р к е ( p a r s ) . Фораминиферы пермских, триасовых и лейасовых 
отложений нефтеносных районов севера Центральной Сибири, стр. 155, табл. 19, 
фиг. 4; табл. 20, фиг. 4. 

О р и г и н а л ы № 18/9111; 59/9111 и 64/7773. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 300 раковин хорошей и посредственной со

хранности, из 11 местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы спирально-плоскостные, эволютные, состо

ят из двух камер — о ч е н ь маленькой округлой начальной и постепенно 
р а с ш и р я ю щ е й с я спиральной трубчатой . Боковые поверхности обычно в 
большей или меньшей степени вогнутые, что придает раковине ф о р м у 
двояковогнутой линзы, периферический край округлый. Ш в ы в ранней 
части гладкие , в поздней довольно сильно углубленные. Число оборо
тов 6—11 . П е р в ы е 5—6 оборотов трубчатой к а м е р ы тонкие, не объем
л ю щ и е ; последующие обороты довольно резко увеличиваются по тол
щине, т ак что к а ж д ы й последующий несколько покрывает предыдущий 
В поперечном сечении т р у б ч а т а я камера изогнуто-овальных очертаний. 

Д и а м е т р раковин 0,15—0,65 мм, толщина 0,06—0,13 мм, д и а м е т р 
последней камеры 0,011-—0,034 мм. Стенка известковая стекловатая , бу
рая толщиной 0,006—0,007 мм. 

Р а к о в и н ы С. microsphaerica sp . nov. из казанских отложений бас
сейнов рек Волги и К а м ы были изучены биометрически, в результате 
чего получены следующие статистические характеристики (в м и к р о н а х ) : 

* П о начальной камере небольших размеров. 
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Параметры 
раковины 

Число эк
земпляров 

Пределы 
изменчи

вости 
м т С т С 

d 86 11—34 18,4 0,44 4,1 0,31 22,28 1,72 
D 81 150—650 334,2 7,35 66 ,2 5,21 19,81 1,55 
h 3 93 6—20 10,6 0,25 2 ,4 0,18 22,92 1,68 
H 81 28—92 36,9 1,10 10,2 0,80 27,64 2,17 
N 93 6—11 7,7 0,81 1.2 0,08 15,20 1,11 

Условные обозначения: d—диаметр начальной камеры. D—диаметр раковин, h3—высота третьего 
оборота, Н—высота последнего оборота, N—число оборотов, М—средняя величина, а—стандартное 
отклонение, С—коэффициент вариации, т д . га^ и т^—ошибки средней величины, стандарта и коэф
фициента вариации. 

И з приведенной статистической характеристики видно, что С. micro
sphaerica s p . nov. довольно сильно изменчивый вид: наибольший коэф
фициент вариации н а б л ю д а е т с я у д и а м е т р а последнего оборота (Сн = 
= 2 7 , 6 4 % ) , У д и а м е т р а н а ч а л ь н о й камеры (Са = 22 ,28%) и у высоты 
третьего оборота (Сь 3 = 2 2 , 9 2 % ) . К о л е б а н и е высоты последнего оборота 
является результатом возрастной изменчивости, поэтому таксономиче
ское значение этого п р и з н а к а незначительно. 

Р а к о в и н ы данного вида из казанских отложений северных районов 
Русской п л а т ф о р м ы (бассейны рек Мезени и Сев. Д в и н ы ) мало отли
чаются от раковин, известных из одновозрастных образований бассейнов 
рек К а м ы и Волги. Это п о з в о л я е т сделать вывод, что географический 
ф а к т о р на изменчивость вида существенно не влиял . П л о х а я сохран
ность и малочисленность раковин С. microsphaerica sp . nov. в бассейнах 
рек Мезени и Сев. Д в и н ы не позволили изучить их биометрически и 
поэтому точного сравнения обоих популяций данного вида провести не 
удалось . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . М а л е н ь к а я н а ч а л ь н а я 
камера , тесное навивание низкой трубчатой к а м е р ы в начальных 
оборотах и х а р а к т е р н а я двояковогнутая ф о р м а раковин резко отличают 
изученный вид от других видов корнуспир. Поскольку раковины 
С. microsphaerica sp . nov. и С. megasphaerica G e r k e в указанных 
районах встречаются обычно совместно, м о ж е т возникнуть подозрение, 
не я в л я ю т с я ли в действительности оба эти вида представителями двух 
генераций одного вида. Сопоставление времени существования и ареа
лов обоих видов п о к а з а л о , что вид С. megasphaerica распространен 
шире, чем вид С. microsphaerica и возник значительно раньше. Р а к о 
вины представителей первого из у к а з а н н ы х видов были найдены 
в боль шом количестве в нижнепермских о т л о ж е н и я х северных районов 
Сибири и в верхней перми (нижнеказанский подъярус) Европейской 
части С С С Р . Раковины С. microsphaerica известны только в верхней 
перми, причем они обильны в н и ж н е к а з а н с к о м подъярусе восточных 
районов Русской п л а т ф о р м ы , а в одновозрастных отложениях северных 
районов С С С Р редки и малочисленны. 

Р а з л и ч и е стратиграфического и географического распространения 
остатков обоих видов свидетельствует об их самостоятельности . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П е р в а я половина казанского века перми. Северные и во
сточные районы Русской п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Cornuspira microsphaerica sp . 
nov. я в л я е т с я х а р а к т е р н ы м раннеказанским видом Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : с к в а ж и н ы в 
районе с. Урмары (М. М. Толстихина, 1952), с к в а ж и н ы и о б н а ж е н и я в 
бассейнах Волги, К а м ы , Мезени , Пинеги, Тоймы и Сухоны (К. В. Мик
л у х о - М а к л а й , 1955, 1957). Н и ж н е к а з а н с к и й подъярус ; глины, алевроли
ты, мергели, органогенные известняки. 
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Р о д Hemigordius S c h u b e r t , 1908 

Hemigordius netchajevi К. M. - M а с 1 а у sp . nov. * 
Табл. 35, фиг. 4; табл. 36, фиг. 6—8 

1894. Endothyra? sp . indet. Н е ч а е в е . Фауна пермских отложений восточной полосы 
Европейской России, стр. 101, табл. 1, фиг. 10. 

О р и г и н а л ы № 2 7 / 9 1 1 1 , 2 8 / 9 1 1 1 , 61/9111, 62/9111. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л . Более 50 раковин хорошей и посредственной сохран
ности, из девяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы инволютные, дисковидные, овальные или 
округлые по очертаниям, плоские, реже д в о я к о в ы п у к л ы е , с гладкой по
верхностью. Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р раковин (по 20 з а м е р а м ) 0,4— 
0,65 мм, толщина 0,1—0,16 мм. Н а ч а л ь н а я к а м е р а о в а л ь н а я или круг
л а я д и а м е т р о м 0,03—0,05, р е ж е 0,085 мм (мегасферическая г е н е р а ц и я ? ) . 
Н а в и в а н и е первого оборота или первых полутора оборотов плоскоспи
ральное , последующих—-полутора или двух оборотов — под углом бо
лее 100° к первым оборотам . Остальные три-четыре оборота навиты 
снова почти плоскоспирально . Таким о б р а з о м , н а п р а в л е н и е навивания 
трубчатой камеры резко меняется 3 р а з а . Высота трубчатой к а м е р ы 
возрастает более или менее равномерно : 

Обороты 

ров 
I II III IV V V I VII 

1 0 , 0 1 7 0 , 0 1 9 0 , 0 2 3 0 , 0 3 4 0 , 0 4 0 
2 0,00сТ 0 ,011 0 , 0 1 2 0 , 0 1 4 0 , 0 2 3 0 , 0 2 8 0 , 0 4 6 
3 0 , 0 0 8 0 , 0 1 1 0 , 0 1 4 0 , 0 1 7 0 , 0 2 3 0 , 0 2 8 0 , 0 4 0 
4 0 , 0 0 6 0 , 0 1 1 0 , 0 1 7 0 , 0 2 3 0 , 0 3 4 0 , 0 4 3 0 , 0 6 3 
5 0 , 0 1 1 0 , 0 1 4 0 ,021 0 , 0 2 8 0 , 0 3 5 0 , 0 5 6 0 , 0 6 1 
6 0 ,011 0 , 0 1 4 0 , 0 1 7 0 , 0 2 3 0 , 0 2 8 0 , 0 3 4 — 
7 0 , 0 1 7 0 , 0 2 3 0 , 0 2 8 0 , 0 3 4 — — 

Стенка известковая , стекловатая , желто -бу р ая , во внутренних обо
ротах толщиной 0,005—0,008 мм, во внешних 0,011—0.017 мм. Устье не
правильно овальных очертаний. 

Р а к о в и н ы Н. netchajevi sp . nov. варьируют по р а з м е р а м , диаметру 
начальной камеры, высоте трубчатой камеры и величине угла между 
плоскостями навивания . Ф о р м а раковины меняется от овальной до поч
ти круглой, что в значительной мере является результатом возрастной 
изменчивости — более юные ф о р м ы имеют овальные очертания, более 
взрослые — округлые. Следует иметь в виду, что положение среза оп
ределяет видимое в сечении количество оборотов в ранней части рако
вины, навитых в одной плоскости и поэтому различию числа оборотов 
в э к в а т о р и а л ь н ы х сечениях отдельных э к з е м п л я р о в не следует прида
вать особого значения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о х а р а к т е р у навивания 
трубчатой к а м е р ы новый вид резко отличается от других представите
лей данного рода, описанных по м а т е р и а л а м из верхнекаменноугольных 
и пермских о т л о ж е н и й С С С Р , Австралии, Техаса Л . П. Гроздиловой 
(1956) , Хаучином (Howch in , 1895), К у ш м а н о м и Уотерсом ( C u s h m a n , 

W a t e r s , 1928). 
В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т 

р а н е н и е . П о з д н я я пермь, первая половина казанского века. Север
ные и восточные районы Русской п л а т ф о р м ы . 

* В память известного геолога А. В. Нечаева. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Hemigordius netchajevi 
sp. nov. х а р а к т е р н ы д л я нижнеказанского подъяруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : о б н а ж е н и я и 
с к в а ж и н ы в бассейнах Волги, Тоймы и Сухоны (К. В . Миклухо-Мак
лай , 1955. 1957). Н и ж н е к а з а н с к и й подъярус верхней перми; глины и 
мергели. 

Hemigordius dvinensis К. М. - М а с 1 а у sp. nov. * 
Табл. 35, фиг. 5; табл. 36, фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 31/9111, 63/9111, 64/9111. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 30 раковин хорошей и посредственной сох

ранности, из трех местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы овальные, плоские с з акругленным пери

ферическим краем, инволютные, белые, матовые . Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р 
раковин 0,1—0.13 мм. Н а ч а л ь н а я к а м е р а о в а л ь н а я , наименьший диа
метр ее 0,04—0,07 мм, наибольший 0,05—0,1 мм. Н а в и в а н и е первых 
трех-четырех оборотов трубчатой к а м е р ы происходит в меняющихся 
почти взаимно перпендикулярных плоскостях, причем первый навит в 
направлении , перпендикулярном экваториальной плоскости, последние 
два-три оборота навиты плоскоспирально . Высота трубчатой к а м е р ы 
по оборотам увеличивается более или менее равномерно . В м а л е н ь к о м 
по р а з м е р а м э к з е м п л я р е высота трубчатой к а м е р ы меняется по оборо
там следующим о б р а з о м (в мм): в первом 0,014; во втором 0.017; в 
третьем 0,023; в четвертом 0,028; в пятом 0,035; в шестом — 0,046. 
В наиболее крупном из встреченных э к з е м п л я р о в высота трубчатой ка
меры в о з р а с т а е т по оборотам т а к (в мм): в первом 0,024; во втором 
0,027; в третьем 0,035; в четвертом 0,044; в пятом 0,060; в шестом 0.075; 
в седьмом 0,085. Стенка известковая , с текловатая , ж е л т о - б у р а я , во 
внешних оборотах толщиной 0,014—0,022 мм. Устье широкоовальное . 

Р а к о в и н ы варьируют по р а з м е р а м , д и а м е т р у начальной к а м е р ы и 
по высоте оборотов. Х а р а к т е р навивания трубчатой к а м е р ы в ы д е р ж и 
вается достаточно строго, но несколько варьирует величина угла м е ж д у 
плоскостями навивания . Видимое в э к в а т о р и а л ь н ы х сечениях изменение 
н а п р а в л е н и я навивания трубчатой камеры (после одного или полутора 
оборотов) в основном зависит от положения плоскости сечения, а не 
фактического отличия м е ж д у э к з е м п л я р а м и . 

О б о с н о в а н и я в ы д е л е н и я в и д а . В литературе , посвя 
щенной поздненалеозойским ф о р а м и н и ф е р а м , отсутствуют описания и 
и з о б р а ж е н и я хемигордиусов, близких к Hemigordius dvinensis sp . nov . 
Некоторое сходство изученные хемигордиусы имеют с формой, описан
ной В. А. Чердынцевым (1914, стр. 71 , т а б л . 3, фиг. 14) к а к Hemidiscus 
transiens Т с h е г d. Отнесение указанной ф о р м ы к роду Hemidiscus 
S c h e l l w i e n я в л я е т с я неправильным, т а к к а к согласно диагнозу 
этого рода , для ранней части раковины его представителей х а р а к 
терно навивание трубчатой камеры в одной плоскости, подобно 
корнуспирам, для поздней свойственна неправильноизвилистая труб
чатая к а м е р а , р а с п о л а г а ю щ а я с я на одной из боковых сторон раковин. 
У формы, отнесенной В. А. Ч е р д ы н ц е в ы м к роду Hemidiscus, навивание 
трубчатой камеры происходит в разных плоскостях, как у раковин 
представителей рода Hemigordius, к которому эту ф о р м у и следует 
относить. Раковины Hemigordius dvinensis sp . nov. имеют в 2 раза 
меньшие размеры, чем раковины И. transiens ( T c h e r d . ) , и вместе 
с тем они характеризуются большим числом оборотов, навитых в раз
ных плоскостях. 

* По р. Сев. Д в и н е , в казанских о т л о ж е н и я х бассейна которой раковины пред
ставителей вида встречаются наиболее часто. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, раннеказанское время . Северные и вос
точные районы Русской п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Hemigordius dvinensis sp . nov. 
является х а р а к т е р н ы м р а н н е к а з а н с к и м видом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : с к в а ж и н ы в 
бассейнах Волги (М. М. Толстихина, 1952; К. В. М и к л у х о - М а к л а й , 
1955), Тоймы, Сухоны ( К. В . М и к л у х о - М а к л а й , 1957). Н и ж н е к а з а н с к и й 
подъярус перми; глины и мергели. 

Hemigordius discoides К. М. - М а с 1 a v sp. nov. * 
Табл. 35, фиг. 6; табл. 36, фиг. 9, 10 

О р и г и н а л ы № 23/9111, 65/9111, 66/9111. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Более 50 раковин посредственной сохранности, из 

четырех местонахождений. 
О п и с а н и е , Р а к о в и н ы инволютные, крупные, дисковидные. двоя

ковыпуклые. Периферический край несколько заостренный, в виде не
большого киля . С н а р у ж и раковины гладкие , кремового цвета, массив
ного с л о ж е н и я . Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р их 0,45—0,90 мм, наименьший 
0,38—0.85 мм. Толщина раковин 0,175—0,350 мм. Н а ч а л ь н а я к а м е р а 
сферическая , довольно крупная , диаметром 0,09—0,12 мм. Количество 
оборотов 5—9, навивание в меняющихся плоскостях; последний оборот 
навит в экваториЗльной полскости. Высота трубчатой камеры увеличи
вается по оборотам примерно следующим о б р а з о м (в мм): в первом 
0,028—0,03; во втором 0,035—0,05; в третьем 0,046—0,06; в четвертом 
0,052—0,08; в пятом 0,071—0,19. Стенка раковины темно-бурая , очень 
толстая (0,028—0,075 мм). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Б о л ь ш и е р а з м е р ы рако-
ьины, ее массивность, наличие киля, исключительно толстая стенка и, 
наконец, х а р а к т е р навивания трубчатой к а м е р ы отличают новый вид 
от всех известных позднепалеозойских видов рода Hemigordius. П о 
наличию киля он напоминает Hemigordius liratus C u s h m a n et 
W a t e r s ( C u s h m a n , W a t e r s , 1928, стр. 44, т а б л . 5, фиг. 11, 12), уста
новленный на м а т е р и а л е из верхнекаменноугольных и ннжнепермских 
отложений Техаса , но в отличие от последнего у Я . dvinensis sp . nov. 
навивание всех оборотов происходит в меняющихся плоскостях. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Казанский век, северные районы Руоской п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о д к и представителей Я . dis
coides sp . nov. дополняют палеонтологическую характеристику к а з а н 
ских отложений Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть Русской платформы, 
с к в а ж и н ы в бассейнах Тоймы и Сухоны Н и ж н е к а з а н с к и й по дъяр у с 
перми; глины и мергели (К. В. М и к л у х о - М а к л а й , 1957). 

Р о д Orthovertella C u s h m a n et W a t e r s , 1928 

Orthovertella? sumplicissima K.-M. M а с 1 а у sp . nov.** 
Табл. 35, фиг. 1 ^ 2 ; табл. 36, фиг. 1 

О р и г и н а л ы № 14/9111, 78/9111, 79/9111. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 30 раковин хорошей и посредственной сох

ранности, из скважин пяти районов . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы свободные, клубкообразные , неправильно 

округлой формы, состоят из трубчатой камеры, эволютно-навитой в раз 
личных плоскостях вокруг начальной камеры. 

* П о дисковидной форме раковины. 
** П о примитивному строению раковин ( s impl ic i s s ima — очень простая) . 
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Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р раковин 0,27—0,4 мм, д и а м е т р трубчатой ка
меры 0,03—0,06. иногда до 0,12 мм. Стенка г л а д к а я , белая , в сечениях, 
буровато -желтая , известковая , слоистая, с т е к л о в а т а я . Толщина ее рав
на в среднем 0,007—0,009 мм. Устье овальное , о б р а з о в а н о открытым 
концом трубки. 

Изменчивость з н а ч и т е л ь н а я : раковины различных особей отли
чаются по р а з м е р а м , по х а р а к т е р у навивания трубчатой камеры и ее 
диаметру . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о форме раковин и 
типу навивания трубчатой к а м е р ы изученные ф о р м ы более всего напо
минают представителей Glomospira simplex H a r l t o n , описанных 
Харлтоном ( H a r l t o n , 1928, стр. 305, т а б л . 52, фиг. 2 ) , К у ш м а н о м и 
Уотерсом ( C u s h m a n , W a t e r s , 1930, стр. 43, т а б л . 3, фиг. 6—8) по их 
остаткам из пенсильванских отложений Техаса . Стенка раковин G. sim
plex H a r l t o n песчанистая с большим количеством цемента и по
этому сходство с ними известковистых раковин Orthovertella? simpli-
cissima sp . nov. я в л я е т с я л и ш ь примером и з о м о р ф и з м а . В упомянутой 
работе К у ш м а н и Уотерс отмечают, что в верхних горизонтах изучен
ного ими р а з р е з а в стенке раковин G. simplex количество цемента 
возрастает и раковины становятся известковистыми. Трудно судить об 
этом без специального изучения техасских форм, но в казанских 
о т л о ж е н и я х никаких переходов от песчаных раковин форм типа Glomo
spira к известковым типа Orthovertella не н а б л ю д а л о с ь и нет сомнения, 
что гломоспиры и ортовертеллы п р е д с т а в л я ю т самостоятельные роды. 

В о з м о ж н о , к описываемому виду п р и н а д л е ж а т некоторые поздне-
пермские формы Нордвикского района, отнесенные А. А. Герке (1916, 
стр. 160—161) к Orthovertella? ex. gr . protea С u s h m. et W a t . 
П р а в д а , А. А. Герке в ы с к а з ы в а е т предположение , что в ы п р я м л е н н а я 
часть трубчатой к а м е р ы у раковин описанных им форм о б л о м а н а . Не 
исключена возможность , что в поздней перми Нордвикского района 
существовали представители близкие к а к одному, т а к и другому виду. 
П о х а р а к т е р у навивания трубчатой к а м е р ы раковины Orthovertella? 
simplicissima sp. nov. имеют некоторое сходство с раковинами молодых 
э к з е м п л я р о в Orthovertella protea С u s h m. et W a t . , отличаясь от 
раковин взрослых форм этого вида отсутствием выпрямленной части 
трубчатой камеры. 

Систематическое п о л о ж е н и е описанного вида не совсем ясно. 
К роду Orthovertella он отнесен несколько условно. Видимо, следует 
р а с ш и р и т ь диагноз этого рода включением видов, представленных клуб-
кообразными эволютными р а к о в и н а м и без выпрямленной трубчатой 
части, или в д а л ь н е й ш е м при накоплении большего м а т е р и а л а , воз
можно , возникнет необходимость выделить их в особый род. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е к а з а н с к о е время . Северные и восточные районы 
Русской п л а т ф о р м ы , возможно , северная часть Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Orthovertella? simpli
cissima sp . nov. встречаются обычно в небольшом числе э к з е м п л я р о в , 
но имеют довольно широкое распространение в н и ж н е к а з а н с к о м 
подъярусе Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : с к в а ж и н ы в 
бассейнах Мезени, Тоймы, Сухоны, Волги, К а м ы . Н и ж н е к а з а н с к и й 
подъярус ; глины, мергели (К. В. М и к л у х о - М а к л а й , 1955, 1957). 



О Т Р Я Д ROTALIIDA 

С Е М Е Й С Т В О N o d o s a r i i d a e E h r e n b e r g , 1838 
П О Д С Е М Е Й С Т В О L A G E N I N A E S C H U T Z E , 1854 

Р о д Spandelina C u s h m a n et W a t e r s , 1928 
Spandelina fallax К. M. - M а с 1 a v sp . nov . * 

Табл. 35, фиг. 12, 13; табл. 36, фиг. 13—17 

О р и г и н а л ы № 54/9111, 69—71/9111 , 73/9111, 71—72/7773. Ц Г М , 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Более 150 р а к о в и н хорошей, р е ж е посредственной, 
сохранности, из восьми местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы сравнительно небольшие, короткие, тол
стые, широкие . Вдоль широких сторон имеется глубокий желоб . Ш в ы 
глубокие, р е ж е слабо углубленные, з акругленно-шевронообразные . 
В поперечном сечении раковины широкоовальные, со значительными уг
лублениями по середине широких сторон. Устье неотчетливое, простое, 
круглое, расположено на выпуклой устьевой поверхности. Число к а м е р 
6—9 у раковин мегасферической генерации и 12—15 у микросфериче
ской. Д л и н а раковин по 30 з амеренным э к з е м п л я р а м 0,38—0,48 мм, ре
ж е до 0,63 мм; н а и б о л ь ш а я ширина от 0,175 до 0,22 мм, толщина 
0,125—0,137 мм. Отношение длины к ширине 2,3—2,9; ширины к тол
щине 1,4—1,6. Н а ч а л ь н а я к а м е р а округлая , с внутренним диаметром 
0,028 мм у раковин, п р и н а д л е ж а щ и х микросферической генерации, и 
0,056—0,077 мм у представителей мегасферической генерации. После
дующие к а м е р ы в продольном сечении низкие, широкие , з акругленно-
полулунных очертаний, м а л о о б ъ е м л ю щ и е , по мере роста довольно р а в 
номерно увеличиваются в высоту и ширину, л и ш ь наиболее поздние 
камеры у отдельных э к з е м п л я р о в возрастают довольно резко в высоту 
и почти не изменяются н о ширине . Стенка с т е к л о в а т а я , лучистая , до
вольно т о н к а я (0,007—0,014 мм). Перегородки у устья утолщаются поч
ти вдвое. 

Изменчивость значительная и в ы р а ж а е т с я в несколько варьирующей 
форме раковин — от остроклиновидной у микросферических экземпля
ров до закругленно-овальной , с п а р а л л е л ь н ы м и к р а я м и в поздней час
ти, у мегасферических. Очертания камер в продольном сечении и ха
рактер их н а р а с т а н и я не меняются . Популяции этого вида, изученные 
по м а т е р и а л а м из казанских отложений бассейнов Волги и Камы, а 
т а к ж е северных районов Русской п л а т ф о р м ы отличаются мало . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р н ы е признаки 
изученного вида: ф о р м а раковины, глубокие швы, изгиб швов на 
широких сторонах, очертания перегородок в продольном сечении резко 
отличают Spandelina fallax sp . nov. от всех других шпанделин. 

В продольных сечениях раковины нового вида немного сходны с 
раковинами гейнитцин, у которых отсутствует типичная для гейнптцин 
вдавленность устьевой части перегородок, но шевроноподобный изгиб 
швов на широких сторонах раковин позволяет установить п р и н а д л е ж 
ность изученных форм к роду Spandelina. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Казанский век. Северные и восточные районы Русской 
п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей опи
санного вида имеют широкое распространение в казанских отложениях 
Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : скважины в 
районе с. У р м а р ы (М. М. Толстихина , 1952), с к в а ж и н ы и о б н а ж е н и я в 

* П о несоответствию внешнего вида раковины облику ее в продольном сечении 
( fa l lax — о б м а н ч и в а я ) . 
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б а с с е й н а х Волги, К а м ы , Мезени и Тоймы (К. В. М и к л у х о - М а к л а й , 
1955, 1957). Н и ж н е к а з а н с к и й подъярус перми; мергели, глинистые из-
вестяки , реже органогенные известняки. 

Р о д Nodosaria L a m a r c k , 1812 

Nodosaria suchonensis К. M. - M а с 1 а у sp. nov. * 
Табл. 35, фиг. 7, 8; табл. 36, фиг. 11, 12 

О р и г и н а л ы № 60/9111. 67/9111, 75/9111, 76/9111. Ц Г М , Ленин
г р а д . 

М а т е р и а л . Б о л е е 200 раковин хорошей и посредственной сох
ранности , из 14 местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы почти цилиндрические или с л а б о р а с ш и 
р я ю щ и е с я по н а п р а в л е н и ю к устьевому концу, относительно толстые. 
В начальной части раковин швы плоские, в средней и поздней — замет
но углубленные. К а м е р ы низкие, последняя довольно высокая , с заост
ренным устьевым концом. Устье лучистое. Число камер 5—7. Д л и н а 
раковин по 50 з амеренным э к з е м п л я р а м 0,5—0,8 мм, н а и б о л ь ш а я ши
рина 0,13—0,17 мм, отношение д л и н ы к ширине 3,2—4,5. Н а ч а л ь н а я 
к а м е р а сравнительно крупная , сферическая , р е ж е о в а л ь н а я , с внешним 
д и а м е т р о м 0,06—0,085 мм, последующие к а м е р ы сильно о б ъ е м л ю щ и е , 
в продольном сечении полулунные, равномерно в о з р а с т а ю щ и е в высоту 
по направлению к устьевому концу раковины; н а и м е н ь ш а я высота их 
0,06. н а и б о л ь ш а я д о 0,195 мм. Ширина камер возрастает сильно л и ш ь 
в с а м о й ранней части раковин, позднее она увеличивается очень мало 
или совсем не изменяется . Стенка стекловато-лучистая , со стороны по
лостей « а м е р т е м н а я , тонкозернистая . Толщина стенки 0,005—0,01 мм. 
Перегородки вблизи устья сильно утолщены. В месте сочленения камер 
имеется вторичное утолщение стенки — предшовное (Герке, 1957). 

Изменчивость в ы р а ж а е т с я главным о б р а з о м в колебаниях ширины 
раковин . М а л о меняется ф о р м а камер и х а р а к т е р их н а р а с т а н и я , сов
сем не меняется способ их сочленения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р н ы м и призна
к а м и вида я в л я ю т с я почти цилиндрическая ф о р м а раковин и наличие 
сильнообъемлющих к а м е р . П о форме поздних камер раковины N. sucho
nensis sp . nov. и /V. krotowi Т с h е г d. (Чердынцев , 1914, стр. 42, 
т а б л . 2, фиг. 9) сходны, отчего они п р е ж д е р а с с м а т р и в а л и с ь автором 
к а к разновидности одного вида . Изучение нового м а т е р и а л а и топоти-
пических форм N. krotowi показало , что они п р и н а д л е ж а т р а з н ы м ви
д а м . П о сильной объемлемости камер изученные нодозарии существенно 
отличаются от п о д а в л я ю щ е г о большинства известных пермских пред
ставителей этого рода . Они довольно близки л и ш ь к виду N. cuspidatula 
G e r k e (Герке, 1961, стр. 169—173, т а б л . 22, фиг. 1—3), от которого 
отличаются формой начальной камеры и отсутствием в последних каме
рах приустьевых дудок . Среди и з о б р а ж е н н ы х А. А. Герке форм наиболее 
сходны с изученными раковины N. aff. cuspidatula ( там же , стр. 171, 172, 
т а б л . 23, фиг. 7 ) , отличающиеся в основном значительно более круп
ными р а з м е р а м и . В о з м о ж н о , нордвикские ф о р м ы относятся к N. sucho
nensis sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . К а з а н с к и й век. Северные и восточные районы Русской 
п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Nodosaria suchonensis 
sp . nov. широко распространены в р а з н о ф а ц и а л ь н ы х отложениях к а з а н 
ского яруса , и весьма х а р а к т е р н ы для него, особенно для его нижней 
части. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : с к в а ж и н ы в 

* П о распространению остатков вида в бассейне р. Сухоны. 
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б а с с е й н а х Мезени, Тоймы, Сухоны и о б н а ж е н и я по р . Пинеге 
(К . В . М и к л у х о - М а к л а й , 1957); с к в а ж и н ы и о б н а ж е н и я по Волге. К а м е 
и В я т к е (К. В. М и к л у х о - М а к л а й , .1955). К а з а н с к и й ярус перми; алев 
ролиты, глины, мергели, глинистые известняки, органогенные известня
ки, р е ж е доломитизированые известняки. 

Nodosaria farcimeniformis К- М. - М а с 1 а у sp . nov. * 
Табл . 35, фиг. 9 — И 

1894. Nodosaria? sp . indet. № 2 Н е ч а е в . Фауна пермских отложений восточной по
лосы Европейской России, таб . 1, фиг. 8. 

? 1905. Nodosaria (Dentalina) cf. farcimen C h a p m a n and H о w с h i n, стр. 15, 
табл. 2, фиг. 11. 

1914. Nodosaria (Dentatina) ср. № 1 Ч е р д ы н ц е в . К ф а у н е фораминифер пермских 
отложений восточной полосы Европейской России, стр. 37, табл. 2, фиг. 8. 

О р и г и н а л ы № 36/9111, 68/7773, 70/7773. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П р и м е р н о 30 раковин и много обломков , из много

численных местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы тонкие, довольно длинные, палочковидные, 

почти не р а с ш и р я ю щ и е с я к устьевому концу. К а м е р ы необъемлющие , 
высокие , цилиндрические, маловыпуклые , разделенные обычно отчетли
в ы м и углубленными ш в а м и . Устье грубо лучистое , к а к бы с «рваными» 
к р а я м и . Число камер 6—11 . Д л и н а раковин 0,77—1,2 мм, наибольший 
д и а м е т р 0,125 мм, отношение длины к ширине 5—10. Н а ч а л ь н а я каме 
р а округлая , иногда несколько удлиненная с наименьшим (внешним) 
д и а м е т р о м 0,08—0,1 мм, нередко ее д и а м е т р больше д и а м е т р а после
д у ю щ и х одной-двух к а м е р . П о мере роста раковины камеры увеличи
в а ю т с я в диаметре по направлению к устьевому концу очень мало , в 
высоту растут неравномерно . Стенка обычно тонкая , стекловато-лучи
стый слой 0,005—0,006 мм в поперечнике, темный зернистый 0,002 мм; 
перегородки тонкие, прямые , без приустьевых утолщений. 

Изменчивость з н а ч и т е л ь н а я : раковины различных особей отлича
ются по р а з м е р а м , степени возрастания высоты к а м е р , ф о р м е начальной 
камеры. Б о л ь ш а я часть их имеет прямую форму , но встречаются и 
слабоизогнутые . Подобное явление н а б л ю д а л о с ь среди удлиненных 
нодозарий неоднократно (Герке , 1961, стр. 171), и нет оснований от
носить их по одному этому признаку к роду Dentalina O r b . Встре
чаются т а к ж е раковины несколько уплощенные. Это послужило осно
ванием на начальном этапе изучения казанских ф о р а м и н и ф е р относить 
некоторые из изученных форм к роду Lingulonodosaria S i 1 v. Впослед
ствии выяснилось, что уплощение является , видимо, результатом 
д е ф о р м а ц и и . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Бочонковидная , почти 
цилиндрическая ф о р м а камер и характер их сочленения резко отличают 
Nodosaria farcimeniformis sp . nov. от всех известных пермских пред
с т а в и т е л е й рода. И м е ю щ и е с я сечения раковин этого вида почти ничем 
не отличаются от и з о б р а ж е н н о й В. А. Ч е р д ы н ц е в ы м (1914, стр. 37, 
т а б л . 2, фиг. 8) раковины (в шлифе) Nodosaria (Dentalina) sp . № 1. 
Вероятно , к этому ж е виду, к а к это отмечал В. А. Чердынцев , следует 
относить трехкамерную форму, описанную А. В. Нечаевым под назва 
нием Nodosaria ? sp indet . № 2 по м а т е р и а л а м из к а з а н с к и х о т л о ж е н и й 
р . К а м ы . Раковины изученного вида сходны по форме камер и их 
сочленению с р а к о в и н а м и Dentalina permiana J o n e s из магнезиаль 
ного известняка Англии ( Jones , 1850, стр. 17, т а б л . 6, фиг. 1) , но 
о т л и ч а ю т с я формой, иным характером роста к а м е р в ранней части 
р а к о в и н ы и вдвое меньшими р а з м е р а м и . Они имеют сходство т а к ж е 
с раковиной Л', cf. farcimen S o l d . ( C h a p m a n , Howchin , 1905, стр. 15, 
т а б л . 2, фиг. 2 ) , но ее недостаточная сохранность затрудняет детальное 

* П о некоторому сходству с Nodosaria farcimen S о 1 d a n i. 

10 Новые виды древних растений. Вып. II 145 



сравнение . Судя по и з о б р а ж е н н о м у обломку, ра змеры австралийских 
э к з е м п л я р о в в 2—2,5 р а з а больше казанских . 

Д е т а л ь н о е сравнение раковин представителей N. farcimeniformis 
sp . nov. с и з о б р а ж е н и я м и типичных раковин вида N. farcimen S o l d . , 
приведенными Г. Брэди по Сольдани и Рейсу (Вгаау , 1884, стр. 499 . 
фиг. 13а, б ) , показало , что казанские представители этого вида весьма 
существенно отличаются от меловых и третичных формой раковин, от
носительными р а з м е р а м и камер в ранней их части, величиной и фор
мой начальной и последней камер . Ф о р м а камер и характер их сочле
нения сходны в поздней части раковин. Э к з е м п л я р ы , отнесенные Б р э д и 
к виду N. farcimen S o l d , (там же , стр. 498, т а б л . 62, фиг. 17, 18) , 
имеют по существу очень м а л о общего с представителями данного ви
да , описанными Сольдани и Рейсом, и, несомненно, относятся к иному 
виду. К а з а н с к и е ф о р м ы т а к ж е с ними не сходны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е к а з а н с к о е время. Северные и восточные районы 
Русской платформы, пермь Австралии ( ? ) . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида широко 
распространены в н и ж н е к а з а н с к о м подъярусе и б л а г о д а р я своеобраз 
ному строению легко распознаются д а ж е в обломках . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Европейская часть С С С Р : бассейны М е 
зени, Тоймы, Сухоны, Волги, К а м ы , Н и ж н е к а з а н с к и й подъярус ; мергели, 
р е ж е органогенные известняки (К. В. М и к л у х о - М а к л а й , 1955, 1957) . 

М. И. СОСНИНА 

Новые позднепермские нодозаринды. 
Ю ж н о г о Приморья 

Nodosaria primoriensis S o s n i n a nom. nov. * 
Табл. 34, фиг. 6, 7 

1956. Nodosaria subquadrata С о с н и н а . Материалы по палеонтологии. Тр. В С Е Г Е И , 
нов. сер., вып. 12, табл. 11, фиг. 1. 

О р и г и н а л ы № 76/8248, 77/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Н е менее 60 раковин различной сохранности, из пяти 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а п р я м а я или слегка изогнутая , в начальной 

части конусовидная , быстро п р и о с т р я ю щ а я с я к узко закругленному 
основанию, в более позднем отделе субцилиндрическая , слабо расши
р я ю щ а я с я к устьевому концу. Поверхность г л а д к а я , швы р а з л и ч и м ы 
лишь в последних к а м е р а х . 

Р а з м е р ы небольшие: длина 1,00—1,10 мм, м а к с и м а л ь н а я толщина 
0,19 мм, число камер 16—18, редко больше. Н а ч а л ь н а я камера малень
кая , несколько обособленная , шарообразной формы, н а р у ж н ы й диа
метр ее 0,042—0,045 мм, внутренний 0,021—0,026 мм. Последующие 6— 
8 камер , образующие конусовидную часть раковины, низкие, но отно
сительно широкие, т р а п е ц о и д а л ь н ы х очертаний, в просвете щелевидные. 
В субцилиндрической части форма камер изменяется от трапецоидаль 
ных невысоких в начале до округленно-субквадратных в конце, с вы
сотой, почти равной ширине. Стенка известковая , стекловатая , отчетли
во лучистая , у основания очень тонкая , в конце конусовидной части 
достигает максимальной (0.031—0,036 мм) толщины. В дальнейшем 
происходит постепенное снижение толщины и в последних к а м е р а х она 
составляет уже 0,0ЦЗ—0,016 мм. Устье конечное, центральное, лучистое, 

* В и д был выделен автором в 1954 г. под названием Nodosaria subquadrata sp . 
nov . В связи с тем, что это название было у ж е использовано раньше для обозначения 
вариетета Nodosaria netchajewi 1 s h e r d (Липина, 1949), оно заменяется новым — 
Nodosaria primoriensis nom. nov. (по н а х о ж д е н и ю остатков его в Приморском к р а е ) . 
Описание его приводится впервые. 
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очень небольшое. Септы аналогичны стенке, над септами развиты мас
сивные устьевые возвышения , которые в продольных сечениях имеют 
вид округленно-прямоугольных или треугольных бугорков, расположен
ных в основании камер . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По внешним очертаниям 
раковины, форме камер и сочленению их этот вид отчетливо выделяется 
среди всех известных представителей рода Nodosaria. П о двум послед
ним п р и з н а к а м он сходен с Nodosaria inventa sp . nov., отличаясь 
н а р у ж н о й формой раковины (конусовидной в начальной части, суб-
пилиндричеекой в п о с л е д у ю щ е й ) , значительно меньшими р а з м е р а м и , 
меньшим числом камер (почти в 2 р а з а ) и обратным соотношением 
т р а п е ц е и д а л ь н ы х к а м е р : у раковин Nodosaria primoriensis sp . nov. 
т р а п е ц о и д а л ь н а я ф о р м а к а м е р ясно в ы р а ж е н а в начальной, конусо
видной части, тогда как у N. inventa sp. nov. — в более поздней. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь, время Me tado l i o l i na lepida. Ю ж н о е 
П р и м о р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Приуроченность раковин к узко
му стратиграфическому интервалу (зона Me tado l io l i na lep ida) и ча
стые находки их определяют стратиграфическую ценность вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, гора Сенькина Ш а п к а 
(С. А. Музылев , 1937; М. И. Соснина, 1952), р. Шиненгоу. гора Верб
л ю д и дер . Екатериновка (М. И. Соснина, 1952). Верхняя пермь, орга
ногенно-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки. Раковины лстре-
чаются часто, в одном ш л и ф е иногда насчитывается до восьми десяти 
различно ориентированных сечений. 

Nodosaria inventa S o s n i n a sp. nov. * 
Табл. 34, фиг. 8; рис. 2 

О р и г и н а л № 78/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . П я т ь сечений раковин хорошей сохранности, из одно

го местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а п р я м а я или слегка изогнутая , очень длин

ная и тонкая , узкоклиновидной формы, в начале медленно, затем быст
рее р а с ш и р я ю щ а я с я к устьевому концу. Н а ч а л ь н ы й конец узкий и 
сильно приостренный, устьевой тупо закруглен , швы почти не разли
чимы. Д л и н а раковины около 2 мм, м а к с и м а л ь н а я толщина 0,25 мм, 
число камер 29—30. Н а ч а л ь н а я камера очень маленькая , шаровидной 
формы, н а р у ж н ы й д и а м е т р ее 0,031 мм, последующие низкие, в начале 
очень узкие, затем умеренно широкие. Первые 5—10 камер полуоваль
ной формы, в просвете утолщенно-серповидные, следующие — трапеце
идальных очертаний с п р я м ы м и или слегка вогнутыми основаниями, 
последние три камеры округленно-субквадратные (рис. 2 ) . Сочленение 
камер сложное , происходит посредством предшовных утолщений, кото
рые в продольном срезе имеют вид прямоугольных бугорков; грани на
растания слабо в ы р а ж е н ы , шовные грани расположены перпендикуляр
но оси или слегка наклонены к периферии раковины. Стенка известко
вая , стекловатая- местами отчетливо лучистая , толщина ее в последних 
к а м е р а х не превышает 0,021—0,024 мм. Септы аналогичны стенке, над 
септами развиты массивные устьевые утолщения, з а н и м а ю щ и е почти 
всю полость камер . Устье конечное, центральное , лучистое, очень узкое. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Nodosaria inventa 
sp . nov. х а р а к т е р н а очень д л и н н а я и тонкая узкоклиновидная форма 
раковины, низкие, с л а б о в о з р а с т а ю щ и е в высоту, т р а п е ц е и д а л ь н ы е ка-

* В силу изогнутой, очень длиной и тонкой раковины получить строго ориен
тированное осевое сечение трудно , поэтому к а ж д о е такое сечение является находкой, 
что и подчеркивается названием ( inventa — н а х о д к а ) . 
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меры и необычно большое число их. Среди известных в л и т е р а т у р е 
представителей рода Nodosaria близких и родственных форм этому 
виду нет. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l i na lepida . Ю ж н о е При
морье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид интересен с палеон
тологической точки зрения . Своеобразная , очень д л и н н а я и тонкая ра
ковина, с необычно большим числом камер свидетельствует о высокой 
организованности этого вида. По-видимому, в позднепермскую эпоху 

А 
/ Л Ш П а 

Рис. 2. Nodosaria inventa S o s n i n a sp. nov . 
I—IV — серия последовательных срезов, полученных при расшлифовке раковины. Х35: 
А—реконструированная наружная форма раковины, на которую нанесены направления 
срезов, соответствующие зарисовкам I—IV; а — реконструированное продольно-осевое 

сечение. Сечение IV — шлиф (см. габл. 34, фиг. 8) 

отдельные группы нодозарий достигли максимального расцвета и д а л и 
целый р я д сложно устроенных форм, одной из которых я в л я е т с я 
Nodosaria inventa sp . nov . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан, г о р а Голубиная . Верх
няя пермь, ф о р а м и н и ф е р о в ы е известняки (М. И. С о с н и н а , 1952). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C O L A N I E L L I N A E F U R S E N K O , 1959 

Р о д Wanganella S o s n i n a , 1956 

Wanganella densa S o s n i n a sp. nov.* 
Табл. 34, фиг. 9 

О р и г и н а л № 79/8248. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 12 раковин удовлетворительной сохранности, из трех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а относительно д л и н н а я , но неширокая , но-

дозариевой формы, состоит из низких, плотно прилегающих друг к 
к другу и в значительной степени объемлющих камер , р а с п о л о ж е н н ы х 

* П о плотному, сильно с б л и ж е н н о м у р а с п о л о ж е н и ю камер ( d e n s u s — густой, 
плотный). 
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одна над другой в один р я д по заметно изогнутой оси. Н а ч а л ь н ы й ко
нец узко закругленный, устьевой слегка притуплён. 

Р а з м е р ы небольшие: неполная длина 1,33 мм, м а к с и м а л ь н а я тол
щина 0,24 мм. В раковине типичного э к з е м п л я р а насчитывается 18 ка 
мер, н а ч а л ь н а я к а м е р а не н а б л ю д а л а с ь , последующие, чашеобразные , 
в продольном сечении трапецоидальные , в первой половине раковины 
сильно с б л и ж е н ы м е ж д у собой, в д а л ь н е й ш е м высота их возрастает 
несколько быстрее и они становятся более свободными. Стенка тонкая , 
с текловатая , неясно лучистая , септы немного т о л щ е стенки, в средин
ной части сильно утолщены, продольные ребра тонкие, с б л и ж е н н ы е 
м е ж д у собой. Устье единичное, конечное, срединное , лучистое, в про
дольном сечении имеет вид нитевидного к а н а л а , расположенного в сре
динной части раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я Wanganella densa 
sp . nov. х а р а к т е р н ы м и п р и з н а к а м и являются почти правильная суб
цилиндрическая ф о р м а раковины в позднем отделе, небольшие размеры 
и очень низкие, медленно в о з р а с т а ю щ и е в ширину и в высоту камеры. 
П о этим п р и з н а к а м и особенно по форме и н а р а с т а н и ю камер новый 
вид легко отличается от типичного вида рода-— Wanganella ussuriensis 
S o s n i n a (М. И. Соснина, 1956, стр. 16, т а б л . 1, фиг. 1 —11). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я н г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Metado l io l ina lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Wanganella densa 
sp . nov. встречаются довольно часто, приурочены только к зоне 
Me tado l i o l i na lepida верхней перми и в комплексе с остатками других 
ф о р а м и н и ф е р являются основанием для установления возраста вме
щ а ю щ и х отложений и их корреляции . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье , гора Ванган . Верхняя 
пермь, органогенные известняки (М. И. Соснина. 1952). 

Wanganella crassisepla S o s n i n a sp. nov . * 
Табл. 34, фиг. 10—12 

О р и г и н а л ы № 80/8248, 81/8248, 82/8248. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 20 раковин хорошей сохранности, из двух ме

стонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а изогнутая , д л и н н а я и тонкая , нодозарие-. 

видной формы, постепенно р а с ш и р я ю щ а я с я к устьевому концу. Н а ч а л ь 
ный конец суженный и сильно приострен, устьевой — относительно 
широкий, трапецоидально-закрутленных очертаний. Поверхность покры
та тонкими продольными ребрами , которые хорошо видны на попереч
ных, бокозых и продольно-скошенных сечениях. 

Р а з м е р ы крупные: неполная длина 2,25 мм, м а к с и м а л ь н а я толщи
на 0,25 мм, отношение длины к толщине 10,0—10,5. Число камер не ме
нее 29—30. К а м е р ы о б ъ е м л ю щ и е , чашеобразные , в начальной части 
раковины низкие и узкие, медленно в о з р а с т а ю щ и е в ширину и в высо
ту; в поздней — становятся более глубокими и широкими с высотой 
примерно в 2 раза меньше ширины. Стенка тонкая , стекловатая , неяс
но лучистая , устье небольшое, центральное , лучистое. Септы по струк
туре аналогичны стеике, в осевой части раковины очень толстые, к 
основанию камер толщина их быстро уменьшается ; над септами раз 
виты устьевые утолщения . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р н ы м и призна
ками д л я Wanganella crassisepta sp. nov. я в л я ю т с я : крупные размеры, 
большое число тесно прилегающих друг к другу камер и толстые 

* П о толстым септам (cras sus — толстый, s e p t u m — перегородка) 
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септы. От типичного вида рода — Wanganella ussuriensis S о s п. (Сос
нина, 1956, стр. 16, т а б л . 1, фиг. 1 — 1 1 ) , с которым описываемый вид 
сходен по общим р а з м е р а м раковины, близкому отношению длины 
к толщине и большому числу камер , он отличается узкоклиновидной 
формой раковины, более массивным строением ее в поздней части, 
равномерным и более быстрым увеличением т о л щ и н ы раковины, иной 
формой к а м е р , несравненно более толстыми септами и иной формой 
апертурного конца. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя пермь, время Me tado l i o l i na lepida. Ю ж н о е 
Приморье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Wanganella crassi-
septa sp. nov. характерны для нижней половины зоны Metado l io l i na 
lepida. В комплексе с остатками других ф о р а м и н и ф е р д а е т ценный 
материал д л я точной датировки возраста в м е щ а ю щ и х отложений и их 
корреляции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Сучан , гора Сенькина Ш а п к а 
и дер . Екатериновка . Органогенно-обломочные и ф о р а м и н и ф е р о в ы е из
вестняки, верхняя пермь (М. И. Соснина, 1952). 

э. м. Б У Г Р О В А , э. и. С А П Е Р С О Н , 
Л . Л. Т В Е Р С К А Я . М. А. Т К А Ч У К 

Новые представители 
поздпемеловых и палеогеновых 

Rotal i ida Каракумов и Б а д х ы з а 

О Т Р Я Д R O T A L I I D A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О D I S C O R B I D E A 

С Е М Е Й С Т В О D I S C O R B I D A E C U S H M A N , 1927 

П О Д С Е М Е Й С Т В О B A G G I N i N A E C U S H M A N , 1927 

Р о д Baggina С u s l i m a п, 1926 

Baggina belia Т k a t s с И и к sp. nov. * 
Табл. 37, фиг. 4 

О р и г и н а л № 1/302. Ц К Т Э Управления геологии Совета Минист
ров Туркменской С С Р , А ш х а б а д . 

М а т е р и а л . Более 50 раковин хорошей сохранности, из семи 
скважин . 

О п и с а н и е . Раковина крупная , округлая в очертании, с упло
щенной спинной и слабовыпуклой брюшной сторонами. С п и р а л ь состо
ит из начальной камеры и 2 оборотов по 5 камер в к а ж д о м . На брюш
ной стороне камеры равнобедренно-треугольные с округленным осно
ванием, разномерно увеличивающиеся по мере роста раковины. Ш з ы 
топкие, прямые, углубленные. Пупочные концы камер не доходят до 
центра, образуя глубокий небольшой пупок. П е р в а я камера круглая , 
большая , вместе с первым оборотом образует на спинной стороне ко
нусовидно-выпуклую среднюю часть раковины. От последнего оборота 
эта выпуклая часть раковины отделена сильно в д а в л е н н ы м спиральным 
швом. Форма камер трапециевидно-овальная . Септальные шзы пря
мые, углубленные. Периферический край широкоокруглый, контур ра
ковины слаболопастной. 

Устье имеет форму арки с небольшой тонкой губой, расположено 
в центре раковины, над пупком. Стенка тонкая , мелкозернистая , над 
устьем находится б л е с т я щ а я беспоровая п л о щ а д к а . 

* По изящной раковине (bella — прелестная, красивая) . 
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Р а з м е р ы (в мм): д и а м е т р 0,42—0,50, высота 0,26—0,32, у типичного 
э к з е м п л я р а соответственно 0,48 и 0,26. Изменчиво положение устья, 
которое бывает смещено в сторону периферического к р а я . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид выде
лен из группы Baggina valvulineriaformis (N. В у к о v а) вследствие 
наличия у его раковин центрального устья, выступающего внутреннего 
оборота и резко углубленных швов . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний и поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей нового 
вида в комплексе с остатками других ф о р а м и н и ф е р п р е д с т а в л я ю т ма
т е р и а л для расчленения р а з р е з о в эоцена Туркмении на подотделы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Восточные К а р а к у м ы , П р и а м у д а р ь -
ннский район, Восточный Копет -Даг . Средний и низы верхнего эоцена, 
глины низов нурбайских слоев (М. А. Ткачук, 1960). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О E P O N I D I N A E Н О F К Е R, 1951 

Р о д Eponides M o n t f o r t , 1808 

Eponides venustus S a p e r s o n sp. nov . * 
Табл. 37, фиг. 2 

О р и г и н а л № 1/8241. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 20 р а к о в и н удовлетворительной сохранности, 

из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , округлая , д в о я к о в ы п у к л а я , более 

в ы п у к л а я с брюшной стороны. Спинная сторона инволютная , виден по
следний оборот, начальные обороты скрыты под широким натеком сте
кловатого вещества . При просветлении раковины в глицерине на спин
ной стороне видны три оборота спирали, состоящие из широких прямо
угольных камер , ра зделенных тонкими септальными ш в а м и . 
С п и р а л ь н ы й шов широкий (до 0,05 мм), двойной, слегка вдавленный . 
Б р ю ш н а я сторона инволютная , виден последний оборот, состоящий из 
10—11 сравнительно узких, треугольно-вытянутых камер , разделенных 
тонкими, слегка изогнутыми ш в а м и . Пупок отсутствует, иногда на ме
сте пупка находится острая ш и ш к а . Периферический край острый, у 
последних двух-трех камер лопастной. При просветлении раковины по 
периферическому краю виден узкий приостренный валик стекловатого 
вещества . Устье щелевидное, с тонкой губой, расположено в основании 
септальной поверхности последней камеры м е ж д у пупком и перифери
ческим краем. Септальная поверхность неправильно треугольная . 
Стенка г л а д к а я , толстая , ф а р ф о р о в и д н а я , мелкопористая . 

Р а з м е р ы (в мм): д и а м е т р 0.65—1,05, высота 0,25—0,56; часто 
встречаются раковины д и а м е т р о м 0,73—0,85, высотой 0,36—0,45. 

Изменчива и величина ш и ш к и на спинной стороне. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описанного 

вида по величине и количеству камер в последнем обороте сходны 
с Eponides praecinctus (К а г г е г ) , изученным М. Станчевой по мате
р и а л а м из тортонских отложений северо-западной Б о л г а р и и (Станчева , 
1959, стр. 273, т а б л . V I I I , фиг. 1а, б, в ) , но отличаются от него не

сколько меньшими р а з м е р а м и раковин (диаметр Eponides praecinctus 
0.6—1,950, высота 0,45—0,90), менее широким и менее отчетливым 
с п и р а л ь н ы м швом, скрытым шишкой, и более выпуклой спинной сто
роной. С раковинами типичного представителя этого вида, известными 

* П о красивому облику раковин (venus tus — к р а с и в ы й ) . 
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из миоценовых отложений (Каггег, 1868, стр. 69, табл . V, фиг. 7 ) , 
раковины нового вида имеют л и ш ь отдаленное сходство. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей ново
го вида х а р а к т е р н ы для нижней части верхнего эоцена (зона Aca r i -
n ina r o t u n d i m a r g i n a t a ) Северной Туркмении, в комплексе с остат
к а м и других видов способствуют уточнению границы среднего и 
верхнего эоцена. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Туркмения , восточный склон 
впадины К а р а ш о р . Верхний эоцен, мергели ильяминской свиты 
(Э. И . Саперсон, 1959). 

Eponides dubinskii T k a t s c h u k sp. n o v . * 
Табл. 37, фиг. 3 

О р и г и н а л № 2/302. Ц К Т Э Управления геологии Совета Минист
ров Туркменской С С Р , А ш х а б а д . 

М а т е р и а л . Несколько десятков раковин хорошей сохранности., 
из пяти с к в а ж и н . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а с уплощенной брюшной и конусовидно-
выпуклой спинной сторонами . Периферический край заостренный, сла 
боволнистый. С п и р а л ь из четырех оборотов, с 9—10 к а м е р а м и в по
следнем обороте. 

К а м е р ы слабовыпуклые , на брюшной стороне треугольные, с з а 
кругленными пупочными концами, не доходят до центра. Швы прямые, 
углубленные, узкие у периферии и р а с ш и р я ю щ и е с я к пупку. С л и в а я с ь 
вместе с широким плоским пупком, образуют з середине р а к о в и н ы 
звездообразное углубление, з а н и м а ю щ е е около 7з д и а м е т р а раковины. 
Внутри пупка имеется дополнительное скелетное вещество в виде не
скольких гранул или одной шишечки. На спинной стороне камеры име
ют ф о р м у ромба, оттянутого в сторону начальных оборотов. С е н т а л ь -
ные швы тонкие, вдавленные, скошенные. Спиральный шов очень чет
кий, вдавленный, слегка волнистый. 

Устье в виде полукруглого отверстия у основания устьевой поверх
ности. Стенка г л а д к а я , б л е с т я щ а я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р 0,40, высота 0 ,21 . 
Н а б л ю д а е т с я незначительная изменчивость в р а з м е р а х раковин и сте
пени выпуклости спинной стороны. Внутри широкого пупка присутст
вуют дополнительные скелетные образования разных размеров , количе
ство их непостоянно. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Вид резко отличается от 
палеогеновых эпонидесов, описанных в монографии Е. В. М я т л ю к 
(1953) , наличием большого количества камер в последнем обороте, ш и 
роким звездообразным пупком с дополнительной грануляцией. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний эоцен — ранний олигоцен. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида х а р а к 
терны для верхов эоцена и низов олигоцена восточной Туркмении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Восточные К а р а к у м ы , пестроцветные 
глины б а й р а м а л и й с к н х и д ж у д ж у к л и н с к и х слоез верхнего эоцена н 
нижнего олигоцена (М. А. Ткачук , 1961). 

* В честь i еолога А. А. Д у б и н с х о г о . 
152 



Н А Д С Е М Е Й С Т В О N O N I O N I D E A 

С Е М Е Й С Т В О A N O M A L I N I D A E C U S H M A N , 1927 

П О Д С Е М Е Й С Т В О A N O M A L I N I N A E C U S H M A N , 1927 

Р о д Anomalina О г b i g n y, 1826 
Anomalina ( G a v e l i n e l l a ) fallax B u g r o v a sp. nov.* 

Табл. 37, фиг. 5 

О р и г и н а л № 1/8225. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Более 65 раковин хорошей сохранности, из двух ме

стонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а полуинволюткая , округлая . Спинная сторо

на выпуклая или плоско-выпуклая , б р ю ш н а я — вогнутая . 
На спинной стороне 2 ' / 2 оборота спирали. К а м е р ы первых полуто

ра оборотов часто плохо различимы. Последний оборот состоит из 
6 — 6 ' / 2 камер неправильно четырехугольной формы, почти одинаковых 
в длину .и ширину, слегка выпуклых. Спиральный шов плоский в на
чальных оборотах и углубленный в последнем полуобороте . С л э б с с к о -
шенные сеитальные швы т а к ж е плоские, за исключением двух послед
них, углубленных. Н а ч а л ь н ы е обороты спирали приподняты и иногда 
образуют невысокую довольно широкую ш иш ку размером около 
Уз д и а м е т р а раковины. 

На брюшной стороне к а м е р ы закругленно-треугольные, вздутые в 
последнем полуобороте . На внутренних концах к а м е р н а б л ю д а ю т с я 
языковидные пластинки, з а х о д я щ и е в сеитальные швы. Ш в ы прямые, в 
конце оборота скошенные, широкие , с у ж а ю щ и е с я к периферии; м е ж д у 
ранними к а м е р а м и швы плоские, в поздней части углубленные. Пупок 
глубокий и широкий (до Уз д и а м е т р а р а к о в и н ы ) , часто закрыт пупоч
ными пластинками. 

Периферический край широкий, закругленный, нерассеченный или 
слаборассеченный. С е п т а л ь н а я поверхность округлая , вздутая . Устье в 
виде низкой арки или щели с губой на периферическом крае , откуда 
оно переходит на брюшную сторону под пластинку на последней каме
ре и тянется до пупка. Стенка г л а д к а я , тонкопористая , зернистая . 

Р а з м е р ы раковин в з р о с л ы х особей довольно постоянны. Н а и б о л е е 
обычны раковины диаметром 0,4 мм и высотой 0,2 мм. 

У описанного вида четко различаются р ако в и н ы макро- и мпкро-
сферической генераций. Описание составлено по ч а щ е встречающимся 
м-икросферическим р а к о в и н а м . Макросферические раковины имеют 
1 ' / 2 оборота с 10—12 к а м е р а м и и крупную начальную камеру диамет
ром 0,04 мм. Р а з м е р ы раковин обоих поколений одинаковы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид близок 
к раннесенонскому виду Anomalina sibirica D a i n (Василенко , 1954, 
стр. 103, т а б л . XIV, рис. 1) , но раковины его представителей отличаются 
меньшим числом камер в обороте (6—б'/г вместо 7—9) , более округлым 
периферическим краем и несколько большими р а з м е р а м и . 

Р а к о в и н ы A. fallax sp . nov. похожи на раковины вида Valvulineria 
filiae-princips H a g n ( H a g n , 1956, стр. 159, т а б л . 14, фиг. 13а—в, 14), 
описанного по м а т е р и а л а м из отложений ледского яруса Италии , от 
которых отличаются несколько меньшим числом оборотов и меньшим 
количеством камер в последнем обороте, а т а к ж е более узким пупком, 
иногда з а к р ы т ы м пупочными пластинками . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е. Ранний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей нового 
-вида х а р а к т е р н ы д л я нижней части р а з р е з а сузакских слоев, что 
делает вид ценным для корреляции разрезов . 

* П о с х о д с т в у с представителями рода Valvulineria ( fa l lax — о б м а н ч и а а я ) . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркмения , Б а д х ы з , сузакские слои ниж
него эоцена: ра зрез С т ы к о в а я Щ е л ь — пачка серо-бурых глин; разрез 
А к а р - Ч е ш м е — пачка голубовато-серых глин (Э. М. Бугрова , 1956, 
1957). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C I B I C I D I N A E C U S H M A N , 1927 

Р о д Cibicides М о n t f о г t, 1808 

Cibicides scrobilattis S a p e r s o n sp. nov.** 
Табл. 38, фиг. 2 

О р и г и н а л № 2/8241. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 15 раковин удовлетворительной сохранности, 

из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о з и н а округлая , д в о я к о в ы п у к л а я . Спинная сторо

на более плоская , чем б р ю ш н а я , эволютная , видны три оборота спира
ли. К а м е р ы начальных оборотов узкие , плохо различимые, камеры 
третьего оборота четырехугольной формы. Ш в ы (спиральный и сеп-
тальные) широкие, двойные, в центре более выступающие, создают 
своеобразную натечную скульптуру, а камеры второго оборота за счет 
утолщенных швов настолько узкие, что имеют вид глубоких ямок. 
Б р ю ш н а я сторона инволютная , виден последний оборот спирали, со
стоящий из 10—12 камер удлиненной, треугольной формы; в центре 
пупок закрыт невысокой шишкой из стекловатого вещества . Перифери
ческий край заостренный, у более крупных форм по периферическо
му к р а ю идет узкий в а л и к стекловатого вещества . Устье арковидное , 
часто с тонкой губой, протягивается на спинную сторону на расстоя
ние, равное '/з ширины последней камеры. С е п т а л ь н а я поверхность 
треугольная , невысокая , слегка скошена на брюшную сторону. Стенка 
стекловатая , мелкопористая на брюшной стороне и более крупнопори
стая на спинной, состоит из криптокристаллического кальцита пелито-
морфной структуры (видно в ш л и ф а х ) . 

Р а з м е р ы (в мм): д и а м е т р 0,30—0,46, высота 0,15—0,23; чаще всего 
встречаются раковины диаметром 0,40, высотой 0,20. 

В зависимости от величины раковины изменяются высота шишки 
на брюшной стороне и толщина швов, у более крупных форм резче 
в ы р а ж е н а своеобразная скульптура на спинной стороне. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид похож 
на Cibicides lecetus V a s s i 1 е п к о, с которым он, вероятно, генети
чески связан (Василенко , 1954, стр. 165, т а б л . XXVII I , фиг. 6, 7 ) , 
з а м е т н о все ж е отличаясь скульптурой спинной стороны раковины и 
формой септальной поверхности. 

Некоторое сходство по форме раковин, по числу камер последнего 
оборота и по общим р а з м е р а м н а б л ю д а е т с я с Cibicides bratus S с h u t z-
k a i a (Шуцкая , 1960, стр. 254, табл . IV, фиг. 4 а — в , 5 а — в , 6 а — в ) , 
известным по его остаткам из верхнепалеоценовых отложений К р ы м а . 
Р а к о в и н ы описанного вида отличаются более широкими и изогнутыми 
к а м е р а м и на брюшной стороне и своеобразной скульптурой на спинной 
стороне. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Палеоцен . Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного нида ха
рактерны для палеоценовых отложений К а р а к у м о в . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Туркмения , с к в а ж и н ы на участ
ке А х ч а к а я - Л а й л ы , глины и мергели зеаглинской свиты и н и ж н я я пачка 
к ы з ы л т а к ы р с к о й свиты палеоцена (П. М. Бутусов , 1960). 

* ГТо своеобразном скульптуре на спинной стороне раковины (scrobi latus — ям-
чатый) . 
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Cibicides tuskyrensis S a p e r s o n sp. nov . * 
Табл. 38, фиг. 1 

О р и г и н а л № 3/8241. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 15 раковин хорошей сохранности, из двух ме

стонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а округлая , р а в н о д в о я к о в ы п у к л а я , симмет

ричная . Н а спинной стороне видны начальные два оборота, плохо раз 
личимые, скрытые натеком стекловатого вещества ; два первых оборота 
возвышаются над последним оборотом, и к а м е р ы видны только при 
смачивании раковины глицерином. К а м е р ы имеют вид узких, четырех
угольных, скошенных в сторону навивания спирали ямок; спиральные 
и септальный швы двуконтурные. В последнем обороте, примерно с его 
середины, септальные швы м е ж д у к а м е р а м и хотя и двойные, но не воз
вышаются над к а м е р а м и , и последние имеют четырехугольную форму. 

Б р ю ш н а я сторона состоит из 12—13 треугольно-вытянутых плоских 
камер , разделенных тонкими (слегка вдавленными м е ж д у последними 
к а м е р а м и ) слегка изогнутыми швами. В центре брюшной стороны пу
пок прикрыт узкой шишкой стекловатого вещества . 

Периферический край узкий, острый, у многих форм с прозрач
ным узким килем. Устье арковидное , иногда с тонкой губой, располо
жено в основании септальной поверхности, протягивается на брюшную 
и спинную стороны не более чем па Уз ширины последней камеры. 
Стенка г л а д к а я , тонкопористая . 

Р а з м е р ы (в мм): д и а м е т р 0,3—0,6, высота 0,1—0,23; чаще всего 
встречаются раковины д и а м е т р о м 0,46, высотой 0,23. 

Изменчивость незначительная ; варьирует только ширина киля и 
ширина септальных швов спинной стороны; основные признаки вида 
довольно постоянны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описанного 
вида сходны с раковинами палеоценового вида Cibicides lectus V a s s i-
l e n k o (Василенко, 1954, стр. 165, табл . XXVII I , рис. 7 ) , от которых 
отличаются большим количеством камер в последнем обороте и не 
имеют характерной для последнего скульптуры на спинной стороне. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описанного вида ха
рактерны для верхней части верхнеэоценовых отложений (слои с 
Uv ige r ina j acksonens i s ) К а р а к у м о в и Северной Туркмении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная Туркмения : возвышенность Туз-
кыр, скв. 135; впадина А х ч а к а я , скв. 103; пестроцветные мергели ахча-
каипской свиты верхнего эоцена (А. А. Ж е л е з н о е , 1960). 

Cibicides concavus T v e r s k a j a sp. n o v . * 
Табл. 38, фиг. 3 

О р и г и н а л № 1/8226. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 100 раковин удовлетворительной и хорошей 

сохранности, из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина вогнуто-выпуклая , инволютная , овальной, 

р е ж е округлой формы. В последнем обороте 7—10 камер , увеличиваю
щихся в р а з м е р е по мере роста и отделяющихся друг от друга вдав
ленными швами, сильно изогнутыми в сторону, обратную навиванию. 
Спинная сторона вогнутая (у молодых раковин у п л о щ е н н а я ) , брюш
н а я — выпуклая . Пупок неясный, неглубокий, в виде, точки, в которой 

* По н а х о ж д е н и ю остаткои г. отложениях , пскрытых скважиной у возвышенности 
Тузкыр. Северная Туркмения. 

** П о характерной вогнутой форме раковины ( c o n c a v u s — в о г н у т ы й ) . 
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сходятся септальные швы. Периферический край округлый, у в зрослых 
раковин лопастной и слегка приостренный. 

Септальная поверхность треугольной формы чуть скошенная . В ос
новании ее находится узкое щелевидное устье, з а х о д я щ е е на спинную 
сторону и достигающее центральной части раковины. Стенка стекло
в а т а я , грубопористая , иногда ф а р ф о р о в и д н а я . 

Р а з м е р ы (в мм): диаметр 0,3—0,68, высота 0,13—0,25; наиболее 
часто встречаются раковины диаметром 0,55 и высотой 0,25 (для ти
пичного экземпляра соответственно 0,6 и 0,25) . 

Изменчивость проявляется в непостоянстве формы раковин (они 
б ы в а ю т либо округлые, либо овальные) и количестве камер . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описанного 
вида очень похожи на раковины позднесенонского Cibicides kurganicus 
N е с k a j а, изученного по м а т е р и а л а м из З а п а д н о й Сибири ( Н е ц к а я , 
1948, стр. 224, т а б л . I I I , рис. 3; Василенко , 1954, стр. 135, табл . 2 ! . 
рис. 1), но отличаются от последних меньшими размерами , инволют-
ностью брюшной стороны, большим количеством камер в последнем 
обороте. От морфологически сходного Cibicides beaumontianus (О г-
Ь i g п у) (Василенко, 1954, стр. 133, табл . XXI, рис. 2) описанные 
ф о р м ы т а к ж е отличаются меньшими р а з м е р а м и раковин, инволютностью 
спинной стороны, большим числом камер в последнем обороте, за
остренным периферическим краем . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний Маастрихт. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е , з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей опи
санного вида встречаются только в отложениях нижней части верхне
го Маастрихта Т у а р к ы р а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркмения , верхний Маастрихт: разрезы 
Б е г и а р с л а н ( зеленовато-серые мергели) и К о й м а т (голубовато-серые 
м е р г е л и ) , скважины у пос. Ч е ш м е ( зеленовато-белые мергели) и на 
профиле Тахта — Серный З а в о д (светло-серые мергели) (М. В. Тито
ва, 1959; И. С. Брюн, 1959). 

Cibicides demissus T k a t s c h u k sp. nov. * 
Табл. 37, фиг. 6 

О р и г и н а л № 3/302. Ц К Т Э Управления геологии Совета Минист
ров Туркменской С С Р , А ш х а б а д . 

М а т е р и а л . Более 30 раковин хорошей сохранности, из пяти ме
стонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а овальных очертаний с уплощенной спин
ной и выпуклой брюшной сторонами, состоит из 2'/г оборотов спирали, 
в последнем обороте 8 камер . 

На брюшной стороне камеры треугольные, по мере роста резко 
увеличиваются в высоту, выпуклые, р а с п о л о ж е н ы радиально . Послед-
кие две-три камеры несколько больше предыдущих. 

На брюшной стороне швы двуконтурные, плоские, слабоизогнутые, 
их пупочные концы не доходят до центра, иногда сливаются между со
бой, образуя валик вокруг небольшого глубокого пупка. 

Н а спинной стороне начальные обороты иногда плохо различимы, 
так как последний оборот сильно объемлющий. К а м е р ы узкие, тре
угольные, скошенные и слегка выпуклые . П о с л е д н я я камера имеет 
форму удлиненной трапеции. Септальные швы двуконтурные, стеклова
тые, выпуклые, с утолщенной частью примерно на середине шва, 
изогнутые, к периферическому краю становятся тоньше. М е ж д у пер
вой и второй к а м е р а м и шов иногда бывает плоский. Спиральный шов 

* По сравнительно п р о с т о н у строению раковин ( d e m i s s u s — простой) . 
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г л а д к а я , бле-

мм): д и а м е т р 

почти не различим, тонкий, вдавленный. С е п т а л ь н а я поверхность по
следней камеры треугольная , кверху сильно заострена ( с т р е л ь ч а т а я ) , 
в ы п у к л а я , смещена на брюшную сторону. 

Устье в виде тонкой щели расположено в основании септальной 
поверхности последней к а м е р ы на периферическом к р а е и заходит на 
спинную сторону, где протягивается вдоль последней 
к а м е р ы . Н а брюшной стороне оно едва з а м е т н о 
у основания последней камеры. Периферический к р а й 
ровный, в конце оборота лопастной , с килем на по
следних трех-четырех к а м е р а х . Стенка 
с т я щ а я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в 
0,36—0,45, высота 0,13—0,16. 

Изменчивость проявляется в степени выпуклости 
к а м е р брюшной стороны (у некоторых э к з е м п л я р о в 
п о с л е д н я я к а м е р а резко выше остальных ) . К р о м е 
того , швы на брюшной стороне между последними 
к а м е р а м и б ы в а ю т вдавленные . Остальные признаки 
постоянны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди 
представителей рода Cibicides близкие виды не из
вестны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е 
с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Сред
няя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы пред
ставителей нового вида х а р а к т е р н ы для верхнего 
эоцена восточной и юго-восточной Туркмении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Восточные 
кумы, Восточный Копет -Даг . Верхний эоцен, 
иолотанских и низы нурбайских слоев; глины 
чу к, 1961). 

К а р а -
верхи 
(Тка-

Р о д Karreria R z е h а к, 1891 
Karreria grata В u g г о v a sp. nov . * 

Табл. 38, фиг. 4—6; рис. 3 

О р и г и н а л ы № 2/8225, 3/8225, 5/8225. Ц Г М , 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Около 100 раковин хорошей со
хранности, из семи местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а округлая или удлинен-
-ная, начальные камеры р а с п о л о ж е н ы спирально , по
с л е д у ю щ и е — однорядно. Спинная сторона плоская 
или вогнутая , полуинволютная . У микросферических 
раковин она состоит из 1'/ 2—2 оборотов спирали по 4-

д о м . К а м е р ы широкие и короткие, дугообразно-изогнутые, постепенно 
в о з р а с т а ю щ и е в р а з м е р а х , со с л а б о з а к р у г л е н н ы м и внутренними к р а я м и . 
С п и р а л ь н ы й шов плоский, в последнем полуобороте вдавленный. Сеп
тальные швы в первом обороте обычно неразличимы, в п о с л е д н е м — 
слегка углубленные, у спирального шва углубляются сильнее. 

О д н о р я д н а я часть микросферических раковин состоит из 1—2 ка
мер. Ш и р и н а их или равна , или больше д и а м е т р а спиральной части, 
редко меньше него. Р а з м е р к а м е р увеличивается постепенно. Ш в ы от
четливые, вдавленные. 

С брюшной стороны раковина сильно вздутая . К а м е р ы спираль-

Рис. 3. Karreria 
grata Bugrova 

sp. nov. 
Раковина экземп
ляра № 4/8225. 
K40: положение 
устья на септаль
ной поверхности 
последней камеры 
спиральной части 
раковины: а — со 
спинкой стороны, 
б — с брюшной 
стороны, в — с 

периферического 
края. Бадхыз. 
разрез Чакмаклы-
Чонга, нижний 
эоиен, сузакские 
слои. Сборы 
Э. М. Бугровой, 

1955' 

камер в к а ж -

* П о ценности вида для корреляции разрезов (grata — приятная) . 
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ной части треугольные, внутренние концы их плотно прилегают друг 
к другу, образуя узкий пупок. Швы р а д и а л ь н ы е , узкие, сильно вдав
ленные в обоих отделах раковины. 

Периферический край слаболопастной, тупо заостренный. 
В развернутой части раковины устье терминальное , овальное или 

округлое , редко подковообразное , с широким зубом, направленным 
внутрь. Иногда оно располагается на различных участках устьевой 
поверхности и д а ж е на швах . Приподнятые вокруг устья к р а я нередко 
о б р а з у ю т шейку. 

Устьевая поверхность спиральной части раковины выпуклая , округ
лой, овальной или закругленно-треугольной формы, скошена на брюш
ную сторону. Устье щелевидное или петлевидное, окружено толстой 
губой, расположено на периферическом к р а е в основании последней ка
меры или отдельно от него. 

Стенка мелкопористая , состоит из двух светлых слоев (внутрен
него и внешнего) и промежуточного темного слоя. Слои зернистой 
структуры, толщина их несколько меняется на разных участках стенки. 
П р и большом увеличении н а б л ю д а е т с я довольно постепенный переход 
м е ж д у темными и светлыми слоями. П о р ы равномерно пронизывают 
все три слоя, септальные перегородки без пор. Поверхность стенки 
б л е с т я щ а я . 

Мегасферические раковины несколько отличаются от микросфери
ческих строением спиральной части ракозины и р а з м е р а м и начальной 
к а м е р ы . 

С п и р а л ь н а я часть мегасферических экземпляров представлена од
ним оборотом, состоящим из 4—б камер , однорядная часть состоит 
из 3—4 камер . Н а ч а л ь н а я камера ш а р о в и д н а я , диаметром 0,05 мм, 
тогда к а к у микросферических раковин ее д и а м е т р менее 0,025 мм. 

Устье у раковин обеих генераций простое, но редкое присутствие 
зуба отмечалось только у форм мегасферической генерации. 

Р а з м е р ы (в мм): наиболее часто встречаются раковины длиной 
0,36—0,5 с диаметром спиральной части 0,3, толщиной 0,23; раковина 
типичного э к з е м п л я р а : длина 0,63, диаметр спиральной части 0,23, тол
щина 0,23. Наиболее крупные раковины длиной до 1,0 мм. 

Толщина спиральной и однорядной частей раковины почти одина
кова, у микросферических раковин несколько больше. Р а з м е р ы мега
сферических раковин такие же , но часто д и а м е т р спиральной их части 
меньше — 0,25 мм. 

И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость раковин — представителей описан
ного вида в ы р а ж а е т с я в колебании величины соотношения спиральной 
и однорядной частей раковин и варьировании формы раковин, обус
ловленной в значительной мере характером субстрата . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о морфологическим 
п р и з н а к а м описанный вид очень близок к виду Karreria fallax R z е h a k, 
раковины которого встречены в датских и палеоценовых отложениях 
З а п а д н о й Европы и Европейской части С С С Р (Rzehak , 1895, стр. 226, 
т а б л . V I I , рис. 7—8; Василенко , 1954, стр. 201 , т а б л . XXXVI, рис. 3—4) . 
В отличие от него раковины Karreria grata sp. nov. имеют л и ш ь 
' ' / г — 2 , а не 2 — 2 ' / 2 оборота . Кроме того, д и а м е т р спиральной части 
К. fallax R z e h a k чаще всего больше ширины камер однорядной 
части, тогда как у раковин нового вида он или меньше, или равен ей. 

От раковин иозднеэоценового вида Stlchocibicid.es cubensts C u s h 
m a n et B e r m u d e z ( C u s h m a n , Be rmudez , 1936, стр. 33, т а б л . 5, 
рис. 19—21) раковины представителей описанного вида отличаются 
округлым периферическим краем, постепенным увеличением р а з м е р о в 
однорядной части раковины и наличием губы вокруг устья на всех 
стадиях развития . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний эоцен. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида х а р а к 
терны д л я сузакских слоев нижнего эоцена. В нижнеэоценовых отло
ж е н и я х остатки представителей рода Karreria до сих пор не были 
известны. Н а х о д к и раковин Karreria grata sp . nov. в указанных отло
ж е н и я х свидетельствуют о более длительном существовании этого рода , 
чем считалось ранее. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркмения , Б а д х ы з ; нижний эоцен, 
сузакские слои; разрезы С т ы к о в а я Щ е л ь , Кушка , скв. 1 ( К а р а - Ч о п ) — 
пачки серо-бурых и голубовато-серых глин; р а з р е з ы А к а р - Ч е ш м е и 
Ч а к м а к л ы - Ч о н г а — пачка голубовато-серых глин (Э. М. Бугрова , 
1956—1957). Т а д ж и к с к а я депрессия, разрез Г а н д ж и н а , зона He te ros to -
mel la p s e u d o n a v a r r o a n a (Э. М. Бугрова , 1960). 

Я. Ф. ПОРШНЯКОВА 

Новый намюрский представитель 
Archaedisc idae Ю ж н о й Ферганы 

I N C E R T A E S E D I S 

С Е М Е Й С Т В О A R C H A E D I S C I D A E C U S H M A N , 1927, NOM. T R A N S . N. T C H E R N 

П О Д С Е М Е Й С Т В О A R C H A E D I S C I N A E C U S H M A N , 1927 

Р о д Pianospirodiscus S o s s i p a t r o v a , 1962 

Planospirodiscus slnlzlni P o r s h n j a k o v a sp. nov. * 
Табл. 34, фиг. 5 

О р и г и н а л № 1/276. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической геоло
гии. Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Д е в я т ь осевых сечений раковин хорошей сохранно
сти, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы эволютные, дисковидные, с закругленным 
периферическим краем и вогнутыми боковыми сторонами. Поверхность 
раковин слегка неровная ( « з а з у б р е н н а я » ) . Отношение толщины рако
вин к их диаметру изменяется от 0,29 до 0,35. Д и а м е т р раковин колеб
лется от 0.251 до 0,301 мм; м а к с и м а л ь н а я толщина их 0,087 — 0,095 мм. 
Количество оборотов 6—7. Н а ч а л ь н а я камера сферическая , маленькая , 
внутренний диаметр ее изменяется от 0,009 до 0,013 мм. Н а в и в а н и е 
второй псевдотрубчатой к а м е р ы плоскоспиральное , д и а м е т р ее доволь
но быстро увеличивается с увеличением количества оборотов. Нави
вание внутренних оборотов очень тесное, с незначительным просветом. 
По мере перехода к н а р у ж н ы м оборотам н а б л ю д а е т с я постепенное уве
личение высоты просвета к а м е р ы и в последнем обороте она состав
ляет 0,009—0,016 мм ( значительно меньше толщины стенки) . Толшина 
стенки т а к ж е сильно увеличивается по мере роста раковины, достигая 
в последнем обороте 0,022—0,035 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы представите
лей нового вида значительно отличаются от всех ранее описанных 
архедисцид. Н а и б о л е е близки они по строению стенки и по способу 
навивания (плоскоспиралыюе , без боковых утолщений) к раковинам 
Planospirodiscus iaimyricus S o s s i p a t r o v a (Сосипатрова , 1962, 
табл . V, фиг. 19, 21) и PL minimus ( G r o z d i l o v a et L e b e d e v a ) 
(Гроздилова , 1953, табл . IV, фиг. 15), от которых отличаются формой 
(дисковидная , с вогнутыми боковыми с т о р о н а м и ) , более тесным нави
ванием внутренних оборотов, наличием большого (6—7) количества 

* В память исследователя геологии Средней Азии Н. М. Сишшына 

159 



оборотов , маленькой начальной камерой и более толстой стенкой в по
следних оборотах . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Н а м ю р с к и й век. Ю ж н а я Ф е р г а н а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы представителей нового 
вида известны только из н и ж н е н а м ю р с к и х отложений , где встречаются 
вместе с остатками Cravenoceras cf. arcticus L i b г. 

Местонахождение . Северный склон Алайского хребта, хр. П е ш к а у т 
и месторождение Богашин . Нижний н а м ю р ; темно-серые слоистые из
вестняки (Я. Ф. П о р ш н я к о в а , 1955). 
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А. И. Ж А М О Й Д Л 

Новые мезозойские радиолярии 
Сихотэ-Алиня и Н и ж н е г о Приамурья 

П о д к л а с с R A D I O L A R I A 

О Т Р Я Д S P U M E L L A R 1 A 

П о д о т р я д S P H A E R O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О L I O S P H A E R I D A E Н А Е С К Е L, 1881 

Р о д Thecosphaera Н а е с k е I, 1881 
Thecosphaera conosphaerica Z h a m о i d a sp . nov. * 

Табл. 39, фиг. 1; рис. 4 

О р и г и н а л № 8/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 15 главных и п а р а л л е л ь н ы х сечений скелетов 

хорошей и удовлетворительной сохранности, и з трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Скелет состоит из трех сферических концентрически 

расположенных оболочек. Расстояние м е ж д у внешней и средней обо
лочками в 2,5 р а з а больше расстояния между средней и внутренней. 
Оболочки соединены редкими р а д и а л ь н ы м и перемычками. В плоскость 
одного сечения попадает не менее трех перемычек. Т о л щ и н а стенок 
двух внутренних оболочек незначительна и одинакова , толщина внеш
ней оболочки превышает диаметр внутренней сферы. Внутренние сфе
ры и внутренняя поверхность внешней сферы гладкие , а н а р у ж н а я по
верхность последней осложнена конусами, образованными б л а г о д а р я 
местным утолщениям стенки и хорошо з а м е т н ы м и в главном сечении. 

Поры внешней сферы в продольном сечении прямоугольные, ра з 
ной длины в зависимости от своего положения на конусе. П р о м е ж у т 
ки между порами в 2 раза у ж е поперечника пор. На средней сфере 
видны только следы мелких пор. На полуэкваторе внешней сферы по
мещается 20—26 пор. 

Р а з м е р ы * * (в мм): д и а м е т р скелета 0,21—0,19 (0,21), д и а м е т р 
средней сферы 0,055—0,05 (0,055), д и а м е т р внутренней сферы 0,015— 
0,017 (0,017), толщина радиальных перемычек 0,005—0,007 (0.006— 
0,007), н а и б о л ь ш а я толщина стенки внешней сферы 0,025—0.03 (0,03), 
н а и м е н ь ш а я толщина стенки внешней сферы 0,012—0,015 (0,012), тол
щина стенок внутренней и средней сфер около 0,002 (около 0,002), 
поперечник пор внешней сферы 0,008—0,009 (0,008—0,009), ширина 
межпоровых перегородок внешней сферы 0,003 (0,003). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По внешнему облику 
описываемая форма похожа на представителей других родов — Сопо-
sphaera tuberosa T a n S i n H o k (Tan Sin Hok, 1926; стр. 36, табл . VI, 
фиг. 10) и современную Carposphaera nodosa H a e c k e l (Haecke l , 

* И м е е т внешний облик скелета представителя рода Conosphaera. 
** В скобках приведены размеры типичного экземпляра. 

162 



1887, стр. 76, табл . XXVII I , фиг. 2 ) , но в р а з р е з е отличается от них 
количеством сфер. Несмотря на то что некоторые детали скелетов 
не сохранились , представляется в о з м о ж н ы м изученные формы выделить 
в новый вид, так как д а ж е при неполной сохранности они достаточно 
четко отличаются от всех Thecosphaera, описанных в литературе . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра. Сихотэ-Алинь. 

Рис. 4. Thecosphaera conosphaerica Z li a m о i d a 
sp. nov. 

Главное сечение скелета типичного экземпляра. Ориги
нал № 8/8261, X2I5. Бассейн р. Кинцухе. нижняя юра (?). 

эрдагоускля свита. Сборы А. И. Жамойда. 1953 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Thecosphaera cono
sphaerica sp . nov. вместе со скелетами других р а д и о л я р и й я в л я ю т с я 
единственными органическими остатками в эрдагоуской свите ( аналог 
нижнелейасовой киселевской свиты) Сихотэ-Алиня. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Кинцухе. Сургучные яшмовид-
ные породы эрдагоуской свиты (А. И. Ж а м о й д а , 1953; И. Н. Томпсон, 
1956). 

С Е М Е Й С Т В О T R I P O S P H A E R I D A E V I N A S S A de R Е G N Y, 1898 

Р о д Trisphaera V i n a s s a de R e g n y, 1900 

Trlsphacra bicornispinosa Z h a r a o i d a sp. nov.* 
Рис. 5—7 

О р и г и н а л № 2/8261, 10/8261. Ц Г М . Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 20 главных и тангенциальных сечений скеле

тов хорошей и удовлетворительной сохранности, из двух местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Толстостенный скелет о б р а з о в а н одной сферической 
оболочкой с тремя массивными р а д и а л ь н ы м и главными иглами. Круп-

* Главные иглы на периферических концах двурогие (corniger — рогатый, spina — 
игла) . 
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н ы е округленно-многоугольные (чаще четырехугольные) поры равно
мерно пронизывают сферу . М е ж п о р о в ы е перегородки тонкие. 

Широкие короткие главные иглы р а с п о л о ж е н ы в одной плоскости 
под углами 120°, имеют одинаковую ширину по всей длине и на пери-

Рис. 5—7. Trisphaera bicornispinosa Z h a m о i d a sp . nov. 
5 — внешний вид скелета типичного экземпляра. Оригинал № 10/8261; 0 — тангенциальное неполное 
сечение скелета. Оригинал № 10а/8261, Х200 ; 7 — близкое к главному сечение скелета. Оригинал 
№ 2/8261, Х200. Правобережье р. Горни, пос. Мявринск, верхняя юра, падалпнская свита. Сборы 

И. Я. Зытнера, 1958 
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ферических концах несут по два небольших отростка , расположенных 
почти перпендикулярно к оси иглы. Отростки несколько заострены. 
Д л и н а главных игл составляет Ч2—2/з д и а м е т р а сферы. Внутрь скелета 
главные, иглы не п р о д о л ж а ю т с я . В шлифе не удается решить вопрос 
о сечении игл; скорее всего они плоские, но, возможно , что призма
тические с полостью внутри. 

Р а з м е р ы * (в мм): длина скелета (с иглами) 0.24—0,33 (0,26) , 
диаметр сферы 0,12—0,16 (0 ,12) , толщина стенки сферы 0,02, попереч
ник устья пор 0,008—0,01 (0,008—0,01). д л и н а главных игл 0,08—ОД 
(0,09), ширина основания главных игл 0,02—0,028 (0,024—0,028). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От известных немного
численных представителей рода Trisphaera ( V i n a s s a de Regny , 1900, 
стр. 332—333, табл . I l l , фиг. 8—10) описанный вид четко отличается 
«двурогими» главными иглами и крупными порами сферической части 
скелета . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя юра. Н и ж н е е П р и а м у р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Trispaera bicornispi
nosa sp . nov. относятся к х а р а к т е р н ы м органическим остаткам верхне
юрской ладалипскон свиты в бассейне р. Горин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Окрестности пос. М а в р и н с к на правобе
режье р. Горин в ее среднем течении. П а д а л и н с к а я свита верхней юры, 
кремнисто-глинистые сланцы (И. Я. Зытнер , 1958). 

П о д о т р я д L A R C O I D E A 
С Е М Е Й С Т В О L I T H E L I D A E H A E C K E L , 1862 

Р о д Spirema H a e c k e l , 1881 
Spirema orientalis Z h a m 0 i d a sp . nov. ** 

Табл. 39, фиг. 2; рис. 8 

О р и г и н а л ы № 8 а / 8 2 6 1 , 11/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 20 главных, п а р а л л е л ь н ы х и тангенциальных 

сечений скелетов хорошей и удовлетворительной сохранности, из трех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Внешняя стенка 
скелета почти сферическая , пронизан
ная крупными разноугольными по
рами, б л а г о д а р я чему имеет решет
чатый облик. В тангенциальных и 
п а р а л л е л ь н ы х срезах вскрывается 
внутреннее строение. 

В центре скелета р а с п о л о ж е н а на
чальная камера , устройство которой 
выяснить не удалось . В о з м о ж н о , что 
она состоит из нескольких сравни
тельно крупных колец. 

От начальной камеры отходит ре
шетчатая лента , о б р а з у ю щ а я турбо-
спираль инволютного типа, к а ж д ы й 
оборот которой охватывает предыду
щий оборот. Соседние обороты спи
рали соединены р а д и а л ь н ы м и пере
мычками ( столбиками) , расположен
ными без видимого п о р я д к а , хотя 
расстояния между ними довольно 

Рис. 8. Spirema orientalis Z h a m о I-
da sp. nov. 

Тангенциальное сечение скелета типлчного 
экземпляра. Оригинал № 11/8261. <200 
Левобережье р. Амура у дер. Кпсе.левка. 
нижняя юра. Киселевская свита. Сборы 

А. И. Жамойда, 1957 

* В скобках приведены размеры типичного экземпляра. 
•* П о распространению в восточных районах Советского Союза (orientai is — по

сточный) . 

165 



постоянны и приблизительно равны высоте оборотов. В плоскости глав
ного сечения второго оборота спирали помещается 16—20 р а д и а л ь н ы х 
перемычек. 

В имеющихся э к з е м п л я р а х наблюдается 2 ' / 2—З' / г оборота спирали . 
Р а з м е р ы * (в мм): д и а м е т р скелета 0,16—0,2 (0,16) , высота 

третьего оборота спирали 0,015—0,02 (0,02), толщина р а д и а л ь н ы х пе
ремычек около 0.005 (0,005), поперечник пор оболочки скелета 0.005— 
0,012 (0,005—0,01). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди древних радио
л я р и й до сих пор был известен только один вид рода Spirema — S. pel-
lucidum R u s t (Rus t , 1898, стр. 36, т а б л . VI I , фиг. 11, 12) по мате
р и а л а м из верхней юры Читтильо (Северная И т а л и я ) , от которого 
описанный новый вид резко отличается , скорее напоминая по общей 
схеме строения скелета современную Spirema melonia H a e c k e l 
(Haecke l , 1837, стр. 692, т а б л . XLIX, фиг. 1). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра. Сихотэ-Алинь и Н и ж н е е П р и а м у р ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Spirema orientalis sp . 
nov. характерны для нижнелейасовой Киселевской свиты и ее аналогов 
на Сихотэ-Алике и в Н и ж н е м П р и а м у р ь е . В эрдагоуской свите они и 
скелеты других радиолярий — единственные органические остатки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Окрестности дер . Киселевки в нижнем 
течении р . Амура , мелкозернистые туффиты киселевской сзиты 
(А. И. Савченко, 1955; А. И. Ж а м о й д а , 1957). Бассейн р. Кинцухе, 
сургучные яшмовидные породы эрдагоуской свиты (А. И. Ж а м о й д а , 
1953). 

О Т Р Я Д N A S S E L L A R 1 A 

П о д о т р я д C Y R T E L L A R I A 

С Е М Е Й С Т В О C Y R T O I D A E H A E C K E L , 1862 

П О Д С Е М Е Й С Т В О S E T H O C Y R T I N A E H A E C K E L , 1887 

Р о д Dictyocephalus Е h г о n b е г g, 1860 

Dictyocephalus ochoticus Z li a m о i d a sp. nov.** 
Табл. 39, фиг. 3: рис. 9, 10 

О р и г и н а л № 6/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 50 главных, п а р а л л е л ь н ы х и тангенциальных 

сечений скелетов хорошей и удовлетворительной сохранности, из трех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Относительно толстостенный крупнопористый скелет 
состоит из двух камер с едва заметным п е р е ж и м о м между ними. Н а 
чальная камера полусферическая , вторая к а м е р а — б о ч к о о б р а з н а я . 
Б о к о в а я стенка второй к а м е р ы несколько толще стенки первой каме
ры. Устье открытое, широкое , ограниченное кольцевым утолщением 
боковой стенки скелета . Н е п о л н а я м е ж к а м е р н а я перегородка узкая и 
тонкая ; в некоторых скелетах незаметна . 

Крупные цилиндрические поры равномерно , по беспорядочно про
низывают стенки скелета . 

На главном срезе боковой стенки второй к а м е р ы помещается 
6—7 пор. Ширина м е ж п о р о в ы х перегородок приблизительно в 1'/2 р а з а 
меньше диаметра пор. 

Р а з м е р ы * (в мм): высота скелета 0,13—0,155 (0,155), высота на
чальной камеры 0,04—0,055 (0.055), наибольший диаметр начальной 

* См. примечание на стр. 166. 
** П о находке скелетов типичных форм на ю ж н о м побережье Охотского моря. 
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камеры 0,07—0,1 (0,095), высота второй к а м е р ы 0,07—0,1 (0,1) , наи
больший д и а м е т р второй к а м е р ы 0,1—0,125 (0,125) , диаметр У С Т Ь Я 

0,04—0,06 (0,06), д и а м е т р пор 0,005—0,008 (0,005—0,008) . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По общей форме Dictyo

cephalus ochoticus напоминает D. melocactus, который был описан Р ю -
стом (Rus t , 1888, стр. 208, т а б л . XXVII , фиг. 17) по м а т е р и а л а м из 
иеокома Саксонии, и калифорнийского позднемелового Dictyocephalus 
sp. (Clark , Campbe l l , 1944, стр. 28, табл . VII , фиг. 20) , отличаясь от 
первого вида несколько иной формой начальной камеры, устройством 
устья и отсутствием резкого м е ж к а м е р н о г о пережима , а от второго — 

Рис. 9—10. Dictyocephalus ochoticus Z h a rn о i d a sp. nov. 
9 — главное сечение скелета типичного экземпляра. Оригинал 
№ 6/8261. Х200; 10 — параллельное сечение скелета того же ориги
нала. Побережье залива Николая Охотского моря, юра I?), толща 

песчаников п глинистых сланцев. Сборы Ю. Л. Иванова. 1955 

более крупными порами, беспорядочным их расположением и другим 
устройством устья (широкое с кольцевым у т о л щ е н и е м ) . От близкого 
по общим р а з м е р а м D. obesus C l a r k et C a m p b e l l (Clark , C a m p 
bell. 1942, стр. 77, табл . V I I I , фиг. 8 ) , изученного по м а т е р и а л а м из 
эоцена Калифорнии , D. ochoticus sp. nov. отличается в 2 р а з а большим 
диаметром устья, наличием кольцевого утолщения вокруг устья и 
беспорядочным расположением нор. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя юра — ранний мел (? ) . П р и а м у р ь е , ю ж н о е по
б е р е ж ь е Охотского моря. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Dictyocephalus ochoti
cus sp. nov. вместе со скелетами других р а д и о л я р и й являются един
ственными органическими остатками в верхнеюрских терригенных 
т о л щ а х южного побережья Охотского моря и бассейна р. И л и к а н . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточное побережье, залива Нико
л а я в Охотском море, сургучные глинисто-кремнистые породы толщи 
песчаников и глинистых сланцев юрского (?) возраста (Ю. А. Иванов . 
1955). П р а в о б е р е ж ь е р. И л и к а н (бассейн р. Горин) , зеленовато-серые 
кремнисто-глинистые сланцы, в верхнеюрской — нижнемешовой (?) 
толще песчаников, глинистых сланцев и кремнистых пород (Ю. М. Л о 
гинов, 1957). 

о 
О 
о 
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П О Д С Е М Е Й С Т В О L I T H O C A M P I N A E H A E C K E L , 1887 

Р о д Dictyomitra Z i 11 e 1, 1876 

Dictyomitra bulbocephala Z h a m о i d a sp. nov. * 
Рис. 11 

О р и г и н а л № 3/8261. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Более 20 главных и п а р а л л е л ь н ы х сечений скелетов 

удовлетворительной сохранности (поры не сохранились ) , из шести ме
стонахождений. 

О п и с а н и е . Конический скелет состоит из 6—7 камер , отделенных 
друг от друга с к л а д к а м и боковой стенки, глубоко вдающимися внутрь, 

поэтому стенка скелета в срезе к а к бы гофрирована . 
Вершинный угол 35—40°. Тонкостенная н а ч а л ь н а я 
к а м е р а имеет форму луковицы, остальные камеры в 
форме двух усеченных конусов, сложенных основа
ниями. Высоты и диаметры камер и ширина непол
ных м е ж к а м е р н ы х перегородок увеличиваются от 
начальной к а м е р ы к последней, д и а м е т р которой со
с т а в л я е т приблизительно ' /з— 2 /s высоты всего ске
лета . Толщина м е ж к а м е р н ы х перегородок равна 
двойной толщине стенки скелета , которая одинакова 
для всех к а м е р , кроме начальной и второй. Устье 
открытое, широкое . 

Р а з м е р ы * * (в мм): высота скелета (7 камер) 
0,16—0,23 (0,21) , высота начальной камеры 0,018— 
0,025 (0,25) , диаметр начальной камеры 0,02—0,025 
(0,025) , высота последней камеры 0,04—0,06 (0,045), 
наибольший диаметр последней камеры 0,08—0,12 
(0,105); диаметр устья 0,035—0,055 (0,05), толщина 
стенки скелета 0,005—0,007 (0,007) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р о д 
Dictyomitra является одним из самых богатых видами 
родов радиолярий , однако «гофрированная» стенка 
до сих пор была встречена л и ш ь у скелетов одного 
вида — Dictyomitra magnifera R u s t (Rust , 1892, 
стр. 188, т а б л . XXIX, фиг. 1), отличающегося от 
D. bulbocephala sp. nov. округлой формой камер и 
большим вершинным углом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и 
ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Р а н н я я юра . Си-
хотэ-Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Dictyomitra bulbo
cephala sp . nov. вместе со скелетами других радиолярий я в л я ю т с я 
единственными органическими остатками в аналогах нижнелейасовой 
киселевской свиты на Сихотэ-Алине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Кинцухе, яшмовидные породы 
эрдагоуской свиты (А. И. Ж а м о й д а , 1953; И. Н. Томпсон, 1956). Б а с 
сейн р. Анюй, р. У д ж а к и , верховье р. Буту, сургучные яшмовидные по
роды алевролитово-кремнистой толщи (А. И. Савченко, 1955; И. Я З ы т 
нер, 1953). Река Богбасу , кремнистые пелиты эффузивно-осадочнон 
толщи (О. Н. Кабаков , 1954). 

Рис. 11. Dictyomit
ra bulbocephala 

Z h a m о i d а 
sp. nov. 

Главное сечение ске
лета типичного экзем
пляра, поры не со
хранились. Оригинал 
№ 3/8261, Х200. Во
дораздел рек Гобил-
ли и Бута, нижняя 
юра (?), алевролито-
во-кремнистая толща. 
Сборы И. Я. Зытне-

ра, 1953 

* П о ф о р м е начальной камеры (bulbus — луковица, cephal i s — начальная к а м е р а ) -
** См. примечание к стр. 166. 
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Р о д Lithomitra В u t s с h 1 i, 1882 

Lithomitra capitoidea Z h a m o i d a sp. nov. * 
Табл. 39, фиг. 4; рис. 12, 13 

О р и г и н а л ы № 1/8261, 12/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 30 главных, п а р а л л е л ь н ы х и тангенциальных 

сечений скелетов хорошей и удовлетворительной сохранности, из 
10 местонахождений. 

О п и с а н и е . Б а ш е н к а в и д н ы й крупнопористый а ж у р н ы й скелет со
стоит из полусферической начальной камеры и 8—10 цилиндрических 

Рис. 12, 13, Lithomitra capitoidea Z h a m o i d a sp. nov. 
12— главное сечение скелета типичного экземпляра. Оригинал 
№ 12/8261, Х200; 13 — неполное косое сечение скелета. Оригинал 
Л"» 12а/8261. х 200. Побережье залива Николая Охотского моря, 
юра (>). толща песчаников и глинистых сланцев. Сборы Ю. А. Ива

нова, 1955 

камер приблизительно одинаковой высоты и д и а м е т р а . В некоторых 
э к з е м п л я р а х наблюдается незначительное расширение камер к устью. 
Устье открытое, его диаметр равен ' /з— 2 /з д и а м е т р а последней камеры. 
Неполные широкие плоские м е ж к а м е р н ы е перегородки переходят на 
поверхности скелета в четко в ы р а ж е н н ы е м е ж к а м е р н ы е выступы, на
поминающие обручи. 

Крупные круглые или округленно-шестиугольные в поперечном се
чении поры расположены в ш а х м а т н о м порядке по три ряда на каме
ру. Толщина боковых стенок приблизительно равна поперечнику пор. 

Р а з м е р ы * * (в мм): высота скелета (10 камер ) 0,3—0,37 (0,34), вы
сота начальной камеры 0,03—0,04 (0,035), наибольший диаметр на-

* Родственный Lithomitra capita R u s t . 
** См. примечание на стр. 166. 
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чальной камеры 0,04—0,06 (0,06), высоты цилиндрических камер 
0,025—0,03 (0,025—0,03), д и а м е т р ы цилиндрических камер 0,09—0,11 
(0,09—0,095), поперечник пор около 0,01 (около 0,01), ширина м е ж к а -
меркых перегородок 0,002—0,003 (0,002—0.003). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общей форме скелета 
Lithomitra capitoidea sp . nov. является типичным представителем рода 
Lithomitra. От наиболее близкого вида L. capito R u s t (Rust , 1898, 
стр. 59, т а б л . XVII I , фиг. 6 ) , описанного по м а т е р и а л а м из верхней 
юры Чнттильо (Северная И т а л и я ) , изученный вид отличается цилиндри
ческой формой последней камеры (у сравниваемого вида она с у ж а е т с я 
к устью) , более отчетливо в ы р а ж е н н ы м и м е ж к а м е р н ы м и выступами, 
а т а к ж е расположением пор в ш а х м а т н о м порядке . Lithomitra capitoidea 
sp. nov. напоминает т а к ж е Lithomitra cereiformis R u s t (там же , 
стр. 59, т а б л . XVII , фиг. 12), от которой отличается , кроме перечис
ленных выше особенностей, большими р а з м е р а м и начальной камеры. 

От Lithomitra altissima ( R u s t ) (Rus t , 1885, стр. 315, табл . ХХХХ, 
фиг. 2) описанный вид отличается в 2—2 ' /2 ра за меньшим числом 
камер и отсутствием выступа на начальной камере . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я юра — ранний мел. Н и ж н е е П р и а м у р ь е , З а п а д 
ное Приохотье , Северо-Восток С С С Р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Lithomitra capitoidea 
sp. nov. характерны для валанжинских отложений Корякского нагорья , 
а т а к ж е для верхнемезозойских толщ бассейна р. Горин и южного 
побережья Охотского моря, где скелеты радиолярий являются един
ственными органическими остатками . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточное побережье залива Н и к о л а я 
в Охотском море, сургучные глинисто-кремнистые породы толщи пес
чаников и глинистых сланцев юрского (?) возраста (Ю. А. И в а н о в , 
1955). Бассейн р. Горин, зеленовато- и красновато-серые кремнисто-
глинистые сланцы и кремнистые пелиты а н а л о г а падалинской свиты, 
подстилающей в а л а н ж и н с к у ю горюнскую свиту (И. Я. Зытнер , 1957; 
Ю. М. Логинов, 1957) Верховья р. Пильды, сургучные яшмовидные 
породы верхнеюрской падалинской свиты (И. Я. Зытнер , 1958), в сред
ней части разреза которой в бассейне р. Хурмули были найдены 
А. И. Савченко остатки Lithacoceras(?) sp . indet . из семейства Ре-
r i sph inc t i dae S t e i n m a n (определение К. М. Х у д о л е я ) . Бассейн р. 
К а й в э р э л а н (бассейн р. Великой, Корякское н а г о р ь е ) , сургучные и 
красновато-серые известково-кремнистые породы, с о д е р ж а щ и е раковины 
средиеваланжннских ауцелл (О. П. Дундо , 1957—1959). Пекульнейские 
годы, кремнисто-глинистые породы верхнего мезозоя (Г. Г. Кайгород-
цев, 1955; И. Е. З а е д и к а в а , 1956). 

Р о д Eusyringium H a e c k e l , 1881 

Eusyringium musylevi Z h a m o i d a sp. nov. * 
Рис. 14 

О р и г и н а л № 9/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Восемь главных или п а р а л л е л ь н ы х сечений скелетов 

хорошей и удовлетворительной сохранности (вершинная игла не сохра
н и л а с ь ) , из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Скелет состоит из 10 камер , из которых первые де
вять о б р а з у ю т конус, равный по высоте десятой камере с устьевой 
трубкой. Д е с я т а я к а м е р а имеет форму пористого эллипсоида . Откры
тое устье вытянуто в длинную, постепенно с у ж и в а ю щ у ю с я сетчатую 
устьевую трубку. Перегородки между к а м е р а м и тонкие, полные 

* В месть геолога С. А. Музы лена. 
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М е л к и е круглые поры р а с п о л о ж е н ы в первых девяти к а м е р а х в 
два р я д а ; на главном срезе боковой стенки эллипсоидальной к а м е р ы 
помещается не менее 14 пор прямоугольного сечения. На устьевой 
трубке очень тонкие м е ж п о р о в ы е перегородки у т о л щ а ю т с я между к а ж 
дой парой рядов , б л а г о д а р я чему создается 
впечатление, что устьевая трубка разделена 
на камеры. Поры устьевой трубки и пер
вых девяти камер расположены в шахмат
ном порядке . Толщина боковых стенок ске
лета разных экземпляров различна . 

Р а з м е р ы (в мм)*: высота скелета 
0,34—0,43 (0,42) , о б щ а я высота первых де
вяти к а м е р (конус) 0,15—0,2 (0 ,2) , высоты 
первых девяти камер около 0,02 (около 
0,02), д и а м е т р девятой камеры 0,06—0,075 
(0,065), высота эллипсоидальной части де
сятой к а м е р ы 0,1—0,12 (0 ,1) , наибольший 
д и а м е т р десятой камеры 0,15—0,19 (0,15), 
длина устьевой трубки 0,12—0,135 (0,12). 
д и а м е т р устья 0,02—0,04 (0,04)", толщин.! 
стенки скелета в разных э к з е м п л я р а х 
0,006—0,01 (0,006—0,008), д и а м е т р пор 
около 0,01 (около 0,01). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . 
От сходных представителей данного рода 
описанный вид отличается в 2—3 раза боль
шим числом камер , несколько меньшими 
р а з м е р а м и и, кроме того, от Eusyringium 
spinosum S q u i n a b o l ( S q u i n a b o l , 1903, 
стр. 141, т а б л . VI I I , фиг. 42 ) , известного по 
его остаткам из верхнего мела гор Евганей, 
отсутствием шипов на эллипсоидальной ча
сти скелета , а от Е. affine R u s t (Rust , 
1898, стр. 60, табл . XVII , фиг. 8 ) , изучен
ного по м а т е р и а л а м из верхней юры Чит-
тильо (Северная И т а л и я ) , отсутствием 
длинной ** толстой вершинной иглы, более 
широким устьем, меньшей величиной и 
иным расположением пор. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я н г е о 
г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Р а н н я я юра . Сихотэ-Алинь, Н и ж н е е При
амурье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ске
леты Eusyringium musylevi sp . nov. и дру
гих р а д и о л я р и й я в л я ю т с я единственными 
органическими остатками эрдагоуской 
свиты и других аналогов киселевской свиты на Сихотэ-Алине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Кинцухе, яшмовидные породы 
эрдагоуской свиты (А. И. Ж а м о й д а , 1953). Реки У д ж а к и и Буту в бас
сейне р. Анюй, алевропелиты и сургучные я ш м о в и д н ы е породы алевро-
литово-кремнистой толщи (А. И. Савченко, 1955; И. Я. Зытнер , 1953). 
Р е к а Богбасу , кремнистые пелиты эффузивно-осадочной толщи 
(О. Н. К а б а к о в , 1954). Скелеты Eusyringium cf. musylevi sp . nov. 

* См. примечание к стр. 166. 
, : * Несмотря на то. что вершинная игла и скелетах описанных экземпляров не 

сохранилась , судя по а ж у р н о с т и скелета и заострению начальной камеры, она могла 
быть тонкой и короткой. 

Рис. 14. Eusyringium musylevi 
Z h a m o i d a sp. nov: 

Параллельное сечение скелета ти
пичного экземпляра. Оригинал 
Л"» 9/8261. Х200. Бассейн р. Кинцухе. 
нижняя юра (?). эрдагоускан сви 

та. Сборы Л. И. Жамойда. 1953 
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найдены вблизи ж.-д . станции М а л м ы ж в т о л щ е тонкослоистых кремни
стых пелитов, переслаивающихся с известняками п р е д п о л о ж и т е л ь н о 
юрского возраста (А. И. Савченко , 1955). 

Lithocampe Е h г е п b е г g. 1838, emend . H a e c k e l , 1862 
Lithocampe doliiformis Z h a m o i d a sp. nov . * 

Рис. 15 

О р и г и н а л № 3/8261. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Шесть п а р а л л е л ь н ы х сечений скелетов хорошей сох

ранности и многочисленные скелеты посредственной сохранности, из 
трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Толстостенный скелет состоит из 6—7 камер и по фор
ме напоминает бочонок. В большинстве скелетов отчетливо видны м е ж 

камерные выступы. Н а ч а л ь н а я к а м е р а полусфери
ческая , сравнительно крупная . Н а и б о л ь ш и й диа 
метр скелета приходится на одну-две средние ци
линдрические камеры. О с т а л ь н ы е камеры имеют 
форму усеченного конуса, иногда с несколько вы
пуклыми боковыми сторонами. 

Н а имеющемся м а т е р и а л е нельзя установить 
х а р а к т е р м е ж к а м е р н ы х перегородок, однако видно , 
что они в 3—4 раза тоньше стенок скелета . 

Устье открытое, широкое , его диаметр не
сколько меньше наибольшего внутреннего д и а м е т р а 
средних цилиндрических к а м е р . 

~^ W Округлые довольно крупные поры р а с п о л а -
J) гаются по два ряда на камеру . Возможно , д и а -

« ц ц '^\7 метр пор несколько уменьшается к внутренней 
полости скелета . 

Р а з м е р ы * * (в мм): высота скелета (6 к а м е р ) 
0,2—0,22 (0,21) , наибольший д и а м е т р скелета 0,1 — 
0,12 (0 ,1) , наибольший д и а м е т р начальной к а м е р ы 
0,05 (0 ,05) , толщина стенки скелета около 0 ,01 , 
д и а м е т р пор около 0,01 (около 0,01). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и 
более близким видом к Lithocampe doliiformis s p . 
nov. является L. gracilis C h a b a c o v ( Х а б а к о в , 
1937, стр. 115, табл . XI I I , фиг. 64 и 72) , описанный 
по м а т е р и а л а м из в а л а н ж и н а бассейна р. Вятки , 
однако скелет последнего более вытянутый и несет 
по три ряда пор на камеру . L. doliiformis sp . nov . 
отличается т а к ж е от сходного вида L. fasciata 

R u s t (Rus t , 1898, стр. 63, т а б л . XVII I , фиг. 3 ) , известного по его 
остаткам из верхней юры Читтильо (Северная И т а л и я ) незначительным 
сужением скелета к начальной к а м е р е и к устью, двумя р я д а м и пор на 
камеру и скорее выпуклыми боковыми стенками камер вместо вогнутых 
у сравниваемого вида. 

L. sphaerocephalica R u s t (Rust , 1892, стр. 189, табл . XXIX, фиг. 9 ) , 
изученный по м а т е р и а л а м из верхнего мезозоя Сицилии, имеет мень
шее число камер , более суженную апикальную часть скелета и до пяти-
рядов пор на камеру. Д о в о л ь н о близка к описанному новому виду 
по общей форме т р и а с о в а я (?) Stichocapsa crinita H i n d e ( H i n d e , 
1908, т а б л . IX, фиг. 5 ) , однако последняя имеет з а к р ы т о е устье. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра . Сихотэ-Алинь. 

Рис. 15. Litho.campc 
doliiformis Z h a m о i-

d a sp . nov . 
Параллельное сечение 
скелета типичного экзем
пляра. Оригинал № За/ 
8261. Х200. Водораздел 
рек Габиллн и Бута, 
нижняя юра (?), алев-
ритово-кремнистая тол
ща. Сборы И. Я. Зытпе-

ра, 1953 

* Н а з в а н и е указывает на бочкообразную форму скелета (dol ium — б о ч к а ) . 
** См. примечание к стр. 166. 

172 



Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Lithocampe doliiformis 
sp . nov. и других р а д и о л я р и й я в л я ю т с я единственными органическими 
о с т а т к а м и в аналогах киселевской свиты в Ц е н т р а л ь н о м Сихотэ-Алине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Анюй, р. У д ж а к и , сургучные 
я ш м о в и д н ы е породы алевролитово-кремнистой толщи, я в л я ю щ е й с я (на 
основании изучения комплексов радиолярий) аналогом нижнелейасовой 
киселевской свиты (А. И. Савченко , 1955); р . Богбасу , кремнистые пе
литы той ж е толщи (О. Н. К а б а к о в , 1954). Бассейн р. Колумбэ , яшмо
видные породы сяо-нянцинской толщи (ГО. Н. Р а з м а х н и н , 1958). 

Lithocampe kiparissovae Z h a m o i d a sp. nov. * 
Рис. 16 

О р и г и н а л № 7/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 30 главных, п а р а л л е л ь н ы х и тангенциальных 

сечений скелетов, из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Толстостенный яйцеобразный скелет состоит из ши

роких плоских камер . Н а ч а л ь н а я камера почти полусферическая , вто
р а я , третья , четвертая и шестая имеют 
ф о р м у усеченных конусов, пятая ци
л и н д р и ч е с к а я . Все к а м е р ы , кроме на
чальной, приблизительно одинаковой 
высоты. Н а и б о л ь ш и й д и а м е т р имеет 
пятая , предпоследняя , к а м е р а . М е ж 
к а м е р н ы е перегородки тонкие и пол
ные ( ? ) . Н а поверхности скелета не
заметно никаких пережимов или вы
ступов. Устье открытое, его д и а м е т р 
приблизительно равен 7з наибольшего 
д и а м е т р а скелета . Т о л щ и н а стенки 
скелета достигает 2 / 5 его наибольшего 
радиуса . П о р ы крупные, призматиче
ские, в поперечном сечении округлен
но-четырехугольные, р а с п о л а г а ю т с я по 
два р я д а на камеру. Неясно , сколько 
рядов пор имеется в стенках началь 
ной к а м е р ы — один или два . 

Р а з м е р ы * * (в мм): высота ске
лета 0,16—0,19 (0 ,185) , высота первой 
к а м е р ы 0,045—0,055 (0,055), наиболь
ший д и а м е т р первой к а м е р ы 0,075— 
0,08 (0,075), Е Ы С О Т Ы остальных камер 
0,027—0,03 (0,03), наибольший диа
метр скелета 0,135—0,155 (0,155), 
наименьший диаметр шестой к а м е р ы 0,085—0,12 (0 ,12) , диаметр устья 
0,04—0,05 (0 ,04) , толщина м е ж к а м е р н ы х перегородок около 0,002 (около 
0,002) , т о л щ и н а стенки скелета 0,02—0,03 (до 0 ,03) , поперечник пор 
0,003—0,008 (0,005—0,008), ширина межпоровых промежутков 0,004— 
0,015 ( 0 , 0 0 4 - 0 , 0 1 ) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а с с м а т р и в а е м ы й вид 
наиболее сходен с Lithocampe s p . ind. N2, описанной А. В. Х а б а к о в ы м 
(1932, стр. 694, т а б л . 1, рис. 18) по м а т е р и а л а м из верхнемезозойских 
сланцев Северной К а м ч а т к и , но отличается от последней несравнимо 
большей толщиной стенки скелета , несколько иным устройством устья 
и угловатостью пор. 

Рис. 16. Lithocampe kiparissovae Z h а-
m о i d a sp . nov. 

Параллельное сечение скелета типичного 
экземпляра. Оригинал № 7/8261, Х215. Бас
сейн р. Тетюхе. верхний триас, тетюхнн-
ская свита. Сборы А. И. Жамойда, 1953 

* В честь палеонтолога Л . Д . Кипарисовой. 
** См. примечание к стр. 166. 
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Lithocampe kiparissovae sp. nov. по очертанию скелета сходна 
с Lithocampe sp. 6, in coll., описанной Д . M. Чедия по м а т е р и а л а м 
из верхнего триаса — нижней юры (?) междуречья Бикин-Арму и 
х р а н я щ е й с я в коллекции № 1013, Ц Г М , в Л е н и н г р а д е . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Сихотэ-Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Lithocampe kiparissovae 
sp. nov. х а р а к т е р н ы для верхнетриасовой тетюхинской свиты П р и м о р ь я 
и ее аналогов на Сихотэ-Алине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Тетюхе (Верхний рудник, 
ключ Больничный) , алевролиты и кремнистые алевролиты тетюхинской 
свиты (Ю. С. Б о р о д а е в , 1952; А. И. Ж а м о й д а , 1953; Н. Н. Мозгова , 
1955; В. В. Берлизов , 1956). Бассейн р. Березовой в верховьях р . И м а н , 
кремнисто-глинистые сланцы николаевской толщи, с о д е р ж а щ е й ранне-
мезозойский спорово-пыльцевой комплекс (Е. Д . Касьян , 1957). Хребет 
Хехцир, туффитовые сланцы воронежской свиты (В. Г. В а р н а в с к и й , 

О р и г и н а л № 4/8261. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более десяти главных и тангенциальных сечений ске

летов хорошей и удовлетворительной сохранности, из трех местона
хождений. 

Рис. 17, 18. Lithocampe sicholica Z h a m o i d a SP. nov. 
17 — главное сечение скелета типичного экземпляра. Оригинал 
№ 4/3261, Х200; 18 — близкое к тангенциальному сечение скелета. 
Оригинал № 1/8261. Х200. Верховье р. Иман, верхний триас (?), ни

колаевская толща. Сборы Е. Д. Касьян. 1957 

О п и с а н и е . Сравнительно толстостенный яйцеобразный решет
чатый скелет с уплощенным основанием состоит из 7 камер . Поверх
ность скелета г л а д к а я , н о м е ж к а м е р н ы е перегородки отчетливо видны. 
Н а ч а л ь н а я камера почти сферическая , остальные имеют форму усечен
ного конуса и приблизительно одинаковую высоту. Предпоследняя и 
последняя камеры с у ж и в а ю т с я к устью. М е ж к а м е р н ы е перегородки не
полные, широкие, тонкие; устье открытое широкое , его диаметр прибли
зительно равен '/г наибольшего диаметра скелета , л е ж а щ е г о в плоско
сти м е ж к а м е р н о й перегородки пятой и шестой камер . 

* П о распространению в Сихотэ-Алине. 

1959). 

Lithocampe sichoiica Z h a m o i d a sp. nov. * 
Рис. 17, 18 
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П о р ы крупные, цилиндрические, одинакового диаметра во всех ка
мерах и располагаются в ш а х м а т н о м порядке по три р я д а на камеру . 
Ширина межпоровых перегородок в 3—4 р а з а меньше диаметра пор. 

Р а з м е р ы * (в мм): высота скелета (7 камер) 0,17—0,19 (0,17), наи
больший д и а м е т р скелета 0,1—0,13 (0,12), н а р у ж н ы й диаметр началь
ной камеры 0,025 (0,025), д и а м е т р устья 0,04—0,05 (0,05) , толщина 
стенки скелета до 0,01 (до 0,01), диаметр пор около 0,01 (около 0,01) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид по 
общей форме скелета близок к Lithocampe sphaerocephalica R u s t 
(Rust , 1892, стр. 189, табл . XXIX, фиг. 9 ) , известному по остаткам из 
верхнего мезозоя Сицилии, отличаясь от него меньшим числом к а м е р , 
значительно меньшим относительным р а з м е р о м начальной камеры и 
расположением пор в три ряда на камеру, вместо четырех-пяти рядов у 
L. sphaerocephalica R u s t . Вполне возможно, что L. sichotica sp . nov. 
родствен триасовому виду L. levis H i n d e ( H i n d e , 1908, табл . V I I I , 
фиг. 11), изученному по м а т е р и а л а м с острова Саву , но плохая сохран
ность последнего не позволяет подтвердить это родство. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Сихотэ-Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Lithocampe sichotica 
sp. nov. х а р а к т е р н ы для верхнетриасовой тетюхинской свиты П р и м о р ь я 
и ее аналогов на Сихотэ-Алине. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн 
р. Тетюхе (ключ Б о л ь н и ч н ы й ) , крем
нистые алевропелиты тетюхинской 
свиты (А. И. Ж а м о й д а , 1953; В. В. Бер-
лизов, 1956). Бассейн р. Березовой, 
верховья р. Иман , кремнисто-глини
стые сланцы николаевской толщи, со
д е р ж а щ е й раннемезозойский спорово-
пыльцевой комплекс (Е. Д . Касьян , 
1957). 

Lithocampe tetracapsa Zhamoida sp. nov.** 
Рис. 19 

О р и г и н а л . № 5/8261. Ц Г М , 
Л е н и н г р а д . 

- М а т е р и а л . Восемь главных 
сечений скелетов хорошей и удовле
творительной сохранности, из двух 
местонахождений . 

О п и с а н и е . Сравнительно тол
стостенный четырехкамерный яйцеоб
разный скелет с заостренно-округлен
ной вершиной и гладкой поверхностью 
с едва з аметными м е ж к а м е р н ы м и пе
р е ж и м а м и . 

Н а ч а л ь н а я камера сферическая , вторая и третья имеют форму усе
ченного конуса с несколько выпуклыми боковыми сторонами. Наиболь 
ший д и а м е т р у последней бочковидной почти сферической камеры. 
М е ж к а м е р н ы е перегородки неполные, широкие, в поперечном сечении 
треугольные. Открытое устье имеет форму плоской воронки, его диа
метр приблизительно равен lU наибольшего д и а м е т р а скелета. П р я м о 
угольные в поперечном сечении поры пронизывают стенки третьей и 
последней камер . Поперечник пор по р а з м е р а м близок к ширине меж
поровых промежутков . 

* См. примечание к стр. 166. 
** П о числу камер (capsa — вместилище, камера) . 

Рис. 19. Lithoiampe jetrucapsa Z h а-
m о i d a sp. nov. 

Гламное сечонне скелета типичного экзем
пляра. Оригинал № 5/8261, Х200. Верховье 
р. Иман. верхний триас (?). николаевская 

толща. Сборы Е. Д. Касьян. 1957 
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Р а з м е р ы * (в мм): высота скелета 0,21—0,23 (0,22), наибольший 
д и а м е т р скелета 0,15—0,17 (0,17) , н а р у ж н ы й д и а м е т р начальной каме
ры 0,035 (0,035), д и а м е т р устья 0,05 (0,05) , м а к с и м а л ь н а я толщина 
стенки 0,025 (0,025), поперечник пор около 0,008 (около 0,0008). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди литокамп описы
ваемый вид можно сравнивать лишь с несколькими ф о р м а м и , б о л ь ш а я 
часть которых имеет скелет из 5 камер . От триасовой (?) L. mendonen-
sis H i n d e (Hinde , 1908, т а б л . VI I I , фиг. 10), изученной по материа
л а м с о. Сулавеси ( Ц е л е б е с ) , описываемый вид отличается отсутствием 
конической последней (пятой) камеры и решетчатой стенкой скелета . 
От L. oblectans R u s t (Rus t , 1885, стр. 316, т а б л . ХХХХ, фиг. 8 ) , 
известной по остаткам из юрских отложений Швейцарии , и L. magni
fied R u s t (Rust , 1898, стр. 62, табл . X V I I I , фиг. 2 ) , описанной по 
м а т е р и а л а м из верхней юры Читтильо (Северная И т а л и я ; , он отли
чается почти сферической формой последней к а м е р ы и более сплюсну
тыми предыдущими к а м е р а м и , а т а к ж е м а л о з а м е т н ы м и м е ж к а р м е н ы м и 
п е р е ж и м а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас . Сихотэ-
Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ске
леты Lithocampe tetracapsa sp . nov. х а р а к 
терны для тетюхинского комплекса радио
лярий , встреченного в Сихотэ-Алине в верх
нетриасовой тетюхинской свите и ее ана
логах . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн 
р. Кинцухе, кварцево-слюдистый сланец 
кинцухинской свиты, з а л е г а ю щ е й согласно 
на нижнекарнийской тетюхинской свите 
( Л . А. Неволин, 1955). Бассейн р. Березо 
вой, верховья р . И м а н , кремнисто-глини
стые сланцы николаевской толщи, содержа
щей раннемезозойский спорово-пыльцевой 
комплекс (Е. Д . Касьян , 1957). 

Р о д Stichocapsa H a e c k e l , 1881 
Stichocapsa plicatoderma Z h a m o i d a sp . nov.** 

Табл. 39, фиг. 5; рис. 20 

О р и г и н а л . № 86/8261. Ц Г М , Ленин
град . 

М а т е р и а л . Более 10 главных и па
раллельных сечений скелетов удовлетвори
тельной сохранности (поры не сохрани
л и с ь ) , из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . 10—14-камерный скелет 
напоминает кувшин с узким горлом и при-
остренным дном. Н а ч а л ь н а я к а м е р а имеет 
ф о р м у луковицы, остальные ограничива
ются коническими или цилиндрическими 
боковыми поверхностями, друг от друга от
деляются толстыми межпоровыми перего
родками , о б р а з о в а н н ы м и с к л а д к а м и к а к бы 
гофрированной стенки скелета . Толщина 

* См. примечание к стр. 166. 
** По особенностям строения стенки скелета (plicati:s — складчатый). 

Рис. 20. Stichocapsa plicatoder
ma Z h a m o i d a sp. nov. 

Близкое к главному сечение скеле
та типичного экземпляра, поры не 
сохранились. Оригинал М 86/8261, 
Х200. Бассейн р. Кинцухе. нижняя 
юра (?). эрдагоуская свита. Сборы 

А. И. Жамойда, 1953 
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м е ж п о р о в ы х перегородок р а в н а двойной толщине стенок скелета . Вы
сота камер остается постоянной, хотя диаметр камер различен: первые 
семь-восемь камер увеличиваются в диаметре , а последующие четыре-
шесть уменьшаются . П о с л е д н я я камера коническая , почти равная по 
величине начальной. Устье закрытое . 

Р а з м е р ы * (в мм): высота скелета (14 камер) 0,315—0,375 (0,315), 
диаметр начальной к а м е р ы 0,025, наибольший д и а м е т р скелета 0,14— 
0,165 (0,14) , высоты камер (в разных э к з е м п л я р а х ) 0,025—0,035 
(0 ,025—0,035) , ширина м е ж к а м е р н ы х перегородок 0,01 (0 ,01) , толщина 
стенки скелета 0,008—0,01 (около 0,008). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В литературе не описано 
ни одного представителя рода Stichocapsa с подобным устройством 
стенки скелета , хотя сходные по внешнему очертанию формы имеются. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра. Сихотэ-Алинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Скелеты Stichocapsa plicatoder-
та sp. nov. относятся к х а р а к т е р н ы м органическим остаткам киселев
ской свиты и ее аналогов . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в о б е р е ж ь е р. Амура у дер. Киселевки, 
туффиты киселевской свиты (А. И. Савченко, 1955; А. И. Ж а м о й д а , 
1957). Бассейн р. Кинцухе, яшмовидные породы эрдагоуской свиты 
(А. И. Ж а м о й д а , 1953). 
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ТИП M O L L U S C Л 

К Л А С С В I V A L V I А 

О Т Р Я Д T A X O D O N T A 

П о д о т р я д P A L A E O T A X O D O N T A 

Н А Д С Е М Е И С Т В О N U C U L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О L E D I D A E D A L L, 1898 

Р о д Lcda S c h u m a c h e r , 1817 

Б. в. нлливкин 
Мопая позднедевонскаи лед;. 

Русской платформы 

Lcda extra В. N а 1 i v k i n sp. nov. * 
Табл. 40, фиг. 1 

О р и г и н а л № 51/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более десяти створок (преимущественно их наруж

ные отпечатки) , из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . М а л е н ь к а я очень сильно в ы т я н у т а я равностворча-

тая , неравносторонняя раковина . Маленькие макушки слабо выдаются, 
над замочным краем и смещены к его переднему концу. З а м о ч н ы й край 
длинный почти прямой, передний — округленный, задний — очень ко
роткий, нижний — длинный, и почти п а р а л л е л ь н ы й замочному. Выпук
лость раковины незначительная ; от макушки к з аднему краю протяги
вается вздутие, постепенно р а с ш и р я ю щ е е с я по мере удаления от нее. 

Поверхность покрыта тонкими неясными концентрическими знака 
ми нарастания . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота створки 6,0, длина 
створки 19,0, выпуклость одной створки 1,5. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Своеобразное очертание 
раковины и наличие на ней характерного вздутия, протягивающегося 
от макушки к заднему краю, ставят новый вид обособленно среди дру
гих представителей рода Leda. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний девон, н а ч а л о фаменского ве
ка. Ю ж н ы й Тиман. Вид относится к числу з а р ы в а ю щ и х с я в мягкое 
илистое дно двустворчатых моллюсков . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Д о в о л ь н о многочисленные наход
ки своеобразных по строению раковин нового вида д а ю т основание счи
тать их характерными для ижемской свиты Ю ж н о г о Тимана . 

* От латинского слова extra — исключая, сверх Название обусловлено исклю
чительной длиной раковины. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Тиман, р. И ж м а . Светло-серые 
глинистые известняки и ж е м с к о й свиты фаменского яруса (В. Л. Гросс-
гейм, 1946). 

П о д о т р я д N E O T A X O D O N T A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О A R C A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C U C U L L A E I D A E S T E W A R T , 1930 

Р о д Cucullaca L a m а г к, 1801 

В. И. БОДЫЛЕВСКМП 

Новая раннемеловая Cucullaea 
центральной части 
Северной Сибири 

Cucullaea arctlca B o d y l e v s k y sp. n o v . * 
Т а б л . 40, фиг. 2—5 

1953. Lopatinia jenisseae К p ы м г о л ь ц. В работе Крым гольца, Петрова и Пчелинце-
ва, стр. 24, табл. 1, фиг. 20—23. 

1959. Cucullaea arctica Б о д ы л е в с к и й. В Решениях межведомственного совещания 
по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири, стр. 81. 

О р и г и н а л ы № 33—36/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные превосходно сохранившиеся рако

вины, из нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина вздутая , с округлыми передним и нижним 

и со спрямленным задним к р а я м и . М а к у ш к и толстые, слабозагнутые 
внутрь и несколько сдвинутые от середины к переднему краю. Тре
угольная связочная арея покрыта связочными р е б р ы ш к а м и (шеврона
ми) , л о м а ю щ и м и с я под м а к у ш к о й ; их число 6—7. По краям замочной 
площадки расположены продольные зубы, в количестве 3—4, укорачи
вающиеся сверху книзу. В средней части замочной площадки ряд ко
ротких зубов, поперечных или слабокосых по отношению к замочному 
краю. Раковинный слой толстый (на раковине, типичного э к з е м п л я р а 
до 2,5 мм). Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими 
ребрами ( м о р щ и н а м и ) . Р а д и а л ь н о й скульптуры не обнаружено , но в 
задней части раковины намечается очень слабо выраженный киль — 
перегиб от задней поверхности к средней. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Типичный Удлиненная 

экземпляр разновидность 

Длина . . . . 36 37 
Высота 30 29 
Толщина 25 26 
Расстояние макушки от перед

него края 15 16 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От очень близкого вида 
Cucullaea vogulica Е i с h w а 1 d (E ichwald , 1868, стр. 562, табл . XXII I , 
фиг. 9 ) , известного по м а т е р и а л а м из буро-железистого неокомскогс 
песчаника бассейна р. Тольди (Северный У р а л ) . Новый вид отличает
ся менее приближенными к переднему краю м а к у ш к а м и и слабоспрям-
ленным (а не плавно округленным) задним краем раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний (и средний?) в а л а н ж и н . Ц е н т р а л ь 
ная часть Северной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е , Р у к о в о д я щ а я форма , остатки ко
торой встречаются массами и иногда образуют р а к у ш н я к и . 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в Арктике. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Анабар и междуречье А н а б а р — Ха
танга (И. Е. Ш и р я е в , 1949); р. Попигай (С. И. Киселев , 1935). Пес
чаники верхнего в а л а н ж и н а (вместе с остатками Astieriptychites 
tenuiptychus В о d у 1. и Aucelta subtaevis K e y s ) . 

О Т Р Я Д A N I S O M Y A R I A 

Н А Д С Е М Е И С Т В О P T E R I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О P T E R I I D A E M E E K , 1865 

Р о д Pteria S k o p o l i , 1777 

Б В. НАЛИВКИН и Е. А. РЕПМАН 

Новые представители рода Pteria 
некоторых районов СССР 

П о д р о д Leiopteria H a l l , 1883 
Pteria (Leiopteria) uchtaensis В. N a I i v k i n sp . nov. * 

Табл. 40, фиг. 6, 7 

О р и г и н а л ы № 46—47/233 . Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь целых раковин и 13 разрозненных, преимуще

ственно левых створок; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Н е б о л ь ш а я , равностворчатая , резко неравносторон

няя раковина , авикуловидного очертания. Пригнутые к замочному 
краю и с л а б о в ы д а ю щ и е с я над ним макушки смещены почти к самому 
его переднему концу. З а м о ч н ы й край прямой, передний — со с л а б о р а з 
витой биссусной выемкой, нижний — о к р у г л е н н ы й , задний — прямой. 
Переднее крыло в виде небольшого округленного ушка , заднее — тупое, 
о б р а з о в а н н о е с м ы к а ю щ и м и с я под утлом 120° замочным и задним края 
ми. Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочивается к оси створок. Переднее 
ушко отдельно от средней части раковины довольно отчетливым пере
ж и м о м . Угол наклона оси раковины 50°. 

Поверхность покрыта тонкими концентрическими знаками нараста 
ния, которые б л и ж е к н а р у ж н о м у контуру становятся более грубыми. 
Передние ушки покрыты многочисленными сближенными концентриче
скими рубчиками. 

Вдоль замочного к р а я в к а ж д о й створке протягивается узкая свя
зочная арея , н а и б о л ь ш а я ширина которой, вблизи макушек , достигает 
1 —1,5 мм. Обе ярей плотно несоприкасаются м е ж д у собой и образуют 
неглубокий желобок ; поверхность их покрыта немногочисленными про
дольными бороздками. Н а поверхности хорошо сохранившегося полного 
внутреннего ядра хорошо заметен отпечаток мантийной линии, протя
гивающийся в виде четкого тонкого рубчика вдоль переднего к р а я и 
постепенно исчезающий в средней части раковины. Отпечатков муску
лов, однако , различить не удается . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 25, дли
на замочного края 19, длина оси раковины 31 , расстояние макушки от 
переднего конца 3, выпуклость обеих створок 15. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким и 
несомненно родственным видом является Pteria (Leiopteria) aia 
В. N a l i v k i n ( Б . Наливкин , 1934, стр. 20, т а б л . I, фиг. 13), описан
ная на материале из франских отложений Ю ж н о г о У р а л а , от которой 
новый вид отличается большими р а з м е р а м и раковины, большей вы 
тянутостью ее вдоль оси и более узким передним краем. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Н а ч а л о франского века: Ю ж н ы й Тиман. 

* П о названию г. Ухты, в районе которого найдены остатки представителей 
данного вида. 
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Новый вид относится к двустворчатым моллюскам , жившим на мягком 
илистом грунте, прикрепляясь биссусом. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Имеют руководящее значение 
для пестроцветной толщи фра некого яруса Южного Тимана . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Тиман, Ухтинский раойн, 1-я и 
2-я нефтешахты. Красные глины верхнего песгроцветного горизонта 
франского яруса ( 3 . И. Ц з ю , 1938, А. И. Л я ш е н к о , 1946). 

П о д р о д Leptodesma H a l l , 1883 
Pteria (Leptodesma) pusilla В. N a l i v k i n sp. n o v . * 

Табл. 40, фиг. 8 

О р и г и н а л № 49/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одна целая и несколько обломков раковин, из од

ного местонахождения . 
О п и с а н и е . М а л е н ь к а я , неразностворчатая , сильно вытянутая 

вдоль оси раковина , авикуловидного очертания. Маленькие , пригнутые 
к замочному краю макушки смещены к ее переднему краю. Замочный 
край прямой и короткий, передний — длинный, почти прямой, образует 
с замочным краем угол около 45°; нижний край округленный, зад
ний — п а р а л л е л ь н ы й переднему краю. Биссусная выемка развита сла^ 
бо. Переднее крыло маленькое , заднее — тупое, без остроконечия, раз
вито слабо . Выпуклость незначительная и р а в н о м е р н а я . Своеобразной 
особенностью является то, что раковина внизу несколько более широка , 
чем в средней части. Угол наклона оси раковины 45°. 

На раковине имеются очень тонкие, неразличимые невооруженным 
глазом концентрические знаки нарастания , проявляющиеся лишь бли
ж е к к р а я м раковины. Внутреннее строение неизвестно. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 12,0, дли
на замочного к р а я 7,0, длина оси раковины 17,0, расстояние макушки 
от переднего конца замочного края 2,0, выпуклость обеих створок 4,5. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким и не
сомненно родственным видом является Pteria (Leptodesma) meglitzkii 
Т s с h е г п. (Чернышев , 1884, стр. 6, табл . I, фиг. 9 ) , описанная по 
м а т е р и а л а м из франских отложений Южного Урала и Главного девон
ского поля (Б . Наливкин , 1947, стр. 142, табл . XXXV, фиг. 1). Р а к о в и н а 
нового вида отличается более сильно развитым передним крылом и 
более удлиненной и широкой средней частью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, франский век, ливенское время. Цент
ральное девонское поле. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид расширяет палеонто
логическую характеристику ливенских слоев. О б н а р у ж и в а я родство 
с P. (L.) meglitzkii и п р и м ы к а я к некоторым вариететам P. (Lepto
desma) aviculoides W е и j u к о w, раковины которых часто встречаются 
в франских отложениях Русской платформы, новый вид сыграет поло
жительную роль при выяснении филогении лептодесм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Сосна, с. Крутое, светло-желтые из
вестняки ливенских слоев франского яруса (Б . П. Марковский , 1930). 

П о д р о д A ctinopteria H a l l , 1883 
Pteria (Actinopteria) boydiformis B. N a l i v k i n sp. nov.** 

Табл. 40, фиг. 9 

О p и г и н а л № 50/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одна л е в а я створка и несколько обломков , из одно

го местонахождения . 

* П о незначительным р а з м е р а м раковины (pus i l lus — к р о ш е ч н ы й ) . 
** П о сходству с Pteria (Actinopteria) boydi ( H a l l ) . 

181 



О п и с а н и е . Р а к о в и н а , судя по имеющейся створке, средней вели
чины, авикуловидного очертания. М а к у ш к а пригнута к замо".ному 
краю, не выдается над ним и резко смещена в сторону его переднего 
конца. Замочный край прямой, длинный; передний — слабовогнутый со 
слаборазвитой биссусовой выемкой, нижний — округленный, задний — 
прямой без синуса. Переднее крыло небольшое, заднее — прямое плос
кое. Н и ж н и й край смыкается с передним и задним плавно по одинако
во выпуклым кривым, в силу этого задне-нижний угол не в ь т а ж е н . 
Выпуклость створки незначительная ; от м а к у ш к и к нижнему краю 
вдоль переднего протягивается перегиб; участок створки перед этим 
перегибом лишен р а д и а л ь н ы х ребер, а поверхность створки, располо
ж е н н а я позади пего покрыта р а д и а л ь н ы м и ребрами . Угол наклона оси 
раковины 55°. 

Р а д и а л ь н ы е ребра многочисленные, четкие, неодинаковой шири
ны; наиболее крупное ребро, ширина которого у нижнего к р а я дости
гает 2 мм, совпадает почти с осью раковины. Р я д о м с ним располо-
гаются зигзагообразно изгибающиеся ребра шириной до 0,5 мм. Ос
тальные ребра значительно более тонкие. Р а д и а л ь н ы е ребра округлен
ного поперечного профиля , разделены вогнутыми межреберными интер
в а л а м и более узким, чем ребра . Концентрическая скульптура — в виде 
рубчиков. Р а д и а л ь н ы е и концентрические знаки , пересекаясь между со
бой образуют очень мелкую решетку. Д а н н ы х о внутреннем строении 
нет. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота створки 22, длина 
замочного края 25, длина оси раковины 27, расстояние макушки от пе
реднего конца 4. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид близок 
Pteria (Actinopteria) boydi C o n r a d , остатки которой широко рас
пространены в средне- и верхнедевонскнх отложениях Советского Союза 
и С Ш А . Наиболее близки при этом формы описанные как P. (Actino
pteria) boydi C o n r a d va r . alta В. N a l i v k i n (Б . Наливкин , 1947, 
стр. 143), от которой новый вид отличается почти вертикально ориенти
рованной средней частью раковины по отношению к замочному краю, 
более развитой биссусной выемкой, прямоугольной формой заднего 
крыла , отсутствием вогнутости в пределах заднего края и некоторыми 
д е т а л я м и скульптуры. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний девон, фаменский век, данково-
лебедянское время. Ц е н т р а л ь н о е девонское поле. Вид относится к бис-
сусовым двустворчатым м о л л ю с к а м мелководья , обитающим в зоне 
значительного волнения. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . По наличию своеобразных осо
бенностей остатки представителей нового вида легко распознаются и 
являются характерными только для данково-лебедянского времени. 
Новый вид имеет большое значение и для выяснения филогении 
P. (Actinopteria) boydi C o n r a d , которая в пределах Русской плат
формы появляется в начале франского века и достигает значительного 
расцвета в пределах Главного девонского поля, образуя ряд откло
нений, р а с с м а т р и в а е м ы х к а к вариететы (Б . Н а л и в к и н , 1947, стр. 142). 
P. (Actinopteria) boydiformis sp. nov., я в л я я с ь , несомненно, формой, 
родственной по отношению к P. (Actinopteria) boydi C o n r a d , нахо
дится на одной из линий, по которым шло развитие этого вида 
в фаменском веке в пределах Центрального девонского поля. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхняя часть бассейна р. Д о н ; светло-се
рые ракушняковые известняки данково-лебедянских слоев фаменското 
яруса (В. Г. М а х л а е в , 1950?). 
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Pteria duohensis R e p m a n, sp. nov. * 
Табл . 40, фиг. 11 

О р и г и н а л № 126/207. Музей Министерства Узбекской геологии 
С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . Внешние я д р а четырех левых створок неполной сох
ранности (переднее ушко нигде не. сохранилось, а заднее представлено 
полностью только на одной створке) и один отпечаток; из двух место
нахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а , судя по и м е ю щ е м у с я материалу , косая , 
резко неравносторонняя , о в а л ь н а я , выпуклая ; н а и б о л ь ш а я выпуклость 
приурочена к середине высоты створки. З а м о ч н ы й край прямой, позади 
макушки — длинный. Н и ж н я я часть створки очерчена плавной кривой, 
а верхняя — спереди слегка вогнутой линией, а сзади прямой. Створка 
перавносклонная , передняя часть положе задней. З а д н е е ушко большое, 
плоское, крыловидное . 

Р а д и а л ь н а я скульптура представлена 5-ю широко расставленными 
тонкими р е б р а м и ; м е ж д у средними ребрами в нижней части створки 
намечаются ребра второго порядка , концентрические знаки нарастания 
состоят из грубых морщин и тонких линий, распространяющихся и на 
заднее ушко. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 23, высота 25. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По х а р а к т е р у р а д и а л ь 

ной скульптуры описываемая ф о р м а сходна со средиеюрской Avicula 
rugosa М u n s t. в описании и изображении Гольдфуса (Goldfuss , 
1834—1840, стр. 124, табл . 118, фиг. 4 ) , у которой тонкие р а д и а л ь н ы е 
струйки т о ж е разделены широкими промежутками . Однако раковины 
нового вида отличаются значительно большими р а з м е р а м и , менее ско
шенными очертаниями, другой формой заднего ушка и наличием кон
центрических морщин. Совокупность этих признаков указывает на 
самостоятельность вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя юра, кимеридж и Оксфорд ( ? ) . Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Нозый вид расширяет палеонто
логическую характеристику гаурдакской и гиссарской свит, бедных ор
ганическими остатками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западные отроги Гиссарского хребта 
у сел. Д у о б а ; г а у р д а к с к а я свита ( к и м е р и д ж ) , в прослоях известняков 
среди гипсов (Е. А. Репман , 1953). Южный склон Гиссарского хребта, 
Ташкутан , Гиссарская свита (Оксфорд?) , известняки (Е. А. Репман , 
.1959)' 

С Е М Е Й С Т В О M O N O T I D A E F I S C H E R , 1887 

В. II. БОДЫЛЕВСКИП 
и А. Е. ГЛАЗУНОВА 

Новые ааленская и пеокомская 
окситомы бассейна р. Оленек 

п Русской платформы 

Р о д Oxytoma M e e k , 1864** 

Oxytoma kelimiarensis В о d у 1 e v s k v sp. nov.*** 
Табл. 41. фиг. 1, 2 

1959. Oxytoma jaksoni P o m p e c k j var. kelimiarcnsc Б о д ы л е в с к и п. В Реше
ниях межведомственного совещания по разработке унифицированных стратигра
фических схем Сибири, стр. 78. 

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей у сел. Д у о б а . 
** Р о д Oxytoma некоторыми палеонтологами теперь, вслед за К. Ишикава (Iclnka-

-,va, 1958), относится к семейству Aviculopect in idae . 
*** По месту нахождения его остатков на р. Келнмяр. 
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О р и г и н а л ы № 11 —12/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Пять левых и правых створок, довольно хорошо сох

ранившихся , частью помятых или обломанных, из одного местонахож
дения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а косая (угол м е ж д у замочным краем и ли
нией наибольшей длины около 60°) длиной до 90 мм *, с умеренно 
выпуклой левой и менее выпуклой правой створками. М а к у ш к а левой 
створки слабо выдается над замочным краем , последний с неширокой 
связочной площадкой. З а д н е е крыло значительно длиннее переднего. 
Оно ограничено сзади сильно вогнутой линией, подходящей к замочно
му краю под острым углом. 

Скульптура левой створки начинается на расстоянии 2—3 мм от 
макушки сильными р а д и а л ь н ы м и ребрами; их количество около 12. 
С ростом раковины появляются вставные ребра второго, третьего и 
четвертого порядков . Н а расстоянии около 40 мм от макушки м е ж д у 
ребрами первого порядка н а б л ю д а е т с я по 3 ребра , из которых среднее 
несколько более сильное. На последних стадиях роста (в 70 мм ст ма
кушки) ребра разных порядков становятся почти одинаковыми, и более 
четко выделяются только ребра первого порядка , между которыми, на 
средней части раковины, насчитывается до 10—12 более тонких ребер. 
Немногие и редко расположенные линии н а р а с т а н и я нарушают непре
рывность радиальных ребер и вызывают их сдвиг (по обе стороны ли
нии) . З а д н е е и переднее крылья , креме линий нарастания , покрыты 
тонкими и частыми р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . 

Скульптура на правой створке того ж е типа, что и на левой, но 
менее рельефная и менее отчетливая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкой Oxytoma 
jacksoni P o m p e c k j ( P o m p e c k j , 1899, т а б л . I, фиг. 13—16), описан
ной по м а т е р и а л а м из а а л е н а З е м л и Ф р а н ц а - И о с и ф а , р а с с м а т р и в а е м ы й 
вид отличается значительно более скошенной раковиной, менее широкой 
связочной площадкой и хорошо выраженной радиальной скульптурой 
правой створки. В о з м о ж н о , что Помпецкий изобразил два разных вида. 
Б л и з о к по скульптуре только плохой обломок, и зображенный на фиг. 16 
(там ж е ) , но, при тех ж е р а з м е р а х число ребер у раковин сибирского 
вида больше. 

От Ox. jacksoni в описании Фребольда на м а т е р и а л е из а а л е н а 
К а н а д ы (Frebo ld , 1957, табл . 6, фиг. 3) э к з е м п л я р ы сибирского вида 
отличаются большим числом р а д и а л ь н ы х ребер . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средняя юра , ааленский век. Сибирская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Х а р а к т е р н а я р у к о в о д я щ а я ф о р м а 
для а а л е н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н и ж н е е течение р. Оленек, на его п р а в о м 
притоке — р. Келимяр . Дален , аргиллиты келимярской свиты (К. К. Д е -
мокидов. 1943). 

Oxytoma parvuta G l a s u n o v a sp. nov.** 
Табл . 41, фиг. 3, 4 

О р и г и н а л ы № 21—22/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Б о л ь ш о е количество правых и левых створок хоро

шей сохранности и отдельные раковины с сомкнутыми створками; из 
нескольких местонахождений. 

* Измерялась наибольшая длина, т. е. расстояние от макушки д о наиболее 
удаленной точки нижнего края. 

** Название обусловлено очень маленькими размерами раковин данного вида 
(parvulus — маленький) . 
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О п и с а н и е . Косо-овальные, маленькие, высотой от 7 до 22 м, 
обычно несколько неравностворчатые раковины. М а к у ш к а сильно сме
щена к переднему краю, замочный край длинный и прямой, ушки раз 
личной величины. 

Л е в а я створка немного вытянутая в высоту, слабоскошенная , и не
сколько более выпуклая , чем п р а в а я . М а к у ш к а ее м а л е н ь к а я , острая , 
выпуклая , приподнятая н а д замочным краем, слегка загнутая внутрь. 
С а м а я выпуклая часть створки находится в средней ее части с пологим 
спадом во все стороны. Все к р а я створки кроме замочного широко и 
плавно закруглены. З а д н е е ушко очень крупное, уплощенное крыловид
ное, с широкой задней выемкой, находящейся почти на уровне средней 
линии створки, иногда немного выше. Переднее ушко маленькое , 
треугольное , плавно сливающееся с поверхностью остальной части 
створки. 

Скульптура состоит из тонких прямых р а д и а л ь н ы х главных ребер 
(от 19 до 22) , между которыми вставляются по одному короткие тон
кие ребрышки, начинающиеся примерно и средней части створки. Ши
рина главных ребер остается почти одинаковой па всем их протяжении. 
На некоторых э к з е м п л я р а х створок наблюдается очень тонкая концент
рическая струйчатость, п е р е с е к а ю щ а я р а д и а л ь н у ю ребристость. На 
заднем крыловидном ушке промежуточные ребрышки в ы р а ж е н ы сла
бее, чем на раковине, а на переднем ушке ребра сильно сближены. 

У правой створки м а к у ш к а меньше чем у левой, более тупая и не 
приподнята над замочным краем. Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена 
к верхней половине створки и находится на некотором расстоянии от 
макушки . Переднее ушко четко отделено от створки биссусной выем
кой. З а д н е е ушко Такое же , как и у левой створки. 

Скульптура правой створки отличается от левой . В верхней поло
вине наблюдаются с л а б ы е концентрические довольно густые струйки, 
причем на макушке они отсутствуют. Н и ж е появляются сначала сла
бые, а потом более резкие прямые радиальные ребра и между ними 
одиночные, тонкие и короткие ребрышки (в количестве 10—12). В пе
редней части, помимо р а д и а л ь н ы х ребер, н а б л ю д а ю т с я концентрические 
струйки одинаковой резкости с радиальными, з а т у х а ю щ и е по направ 
лению к средней части створки, но иногда п о к р ы в а ю щ и е и всю ниж
нюю половину створки. Переднее ушко покрыто концентрическими 
струйками, изогнутыми п а р а л л е л ь н о краю ушка . Скульптура заднего 
ушка не отличается от скульптуры остальной части раковины. 

Н а внутренней поверхности створок наблюдается довольно боль
шое, округлое мускульное впечатление, расположенное в задне-верхней 
части створки. Хорошо видна з а м к о в а я часть раковины на обеих створ
ках, обычная д л я рода O x y t o m a . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 10,0 длина 9,2. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид близок 

к Oxytoma cornueliana O r b i g n y (Orb igny , 1843—1847, стр. 471 , 
табл . 389, фиг. 3, 4 ) , от которой отличается меньшей скошенностью 
и меньшими р а з м е р а м и раковин, прямыми ребрами , причем только 
двух порядков , и более слабой скульптурой левой створки. 

В о з м о ж н о , что к Oxytoma parvula sp . nov. относится «Pteria» cor
nueliana, описанная A. H. И в а н о в о й (1959, стр. 298, т а б л . IV, фиг. 1—2), 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я такими ж е очертаниями и скульптурой левой 
створки, но о т л и ч а ю щ а я с я гладкой правой створкой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я платформа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины нового вида Oxytoma 
местами образуют массовые скопления, приуроченные к одной биостра
тиграфической зоне верхнего готерива, чем и обусловливается страти
графическое значение этого вида . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : р. Волга , Улья
новская гора и близ с. Поливны; р. Бирючи у с. Сивки. Конкреции 
в черных глинах верхнего готерива, зона S imbi r sk i t e s decheni * 
(А. Е. Глазунова , 1957). 

Ю. М. БЫЧКОВ и А. Ф. ЕФИМОВА 

Новые позднетриасовые Monot i s 
и Halobia Северо-Востока СССР 

Р о д Monotis Вт о п п, 1830 
Monotis utijuensis В у t s с h к о v et E f i m о v a, 1966 

Табл. 42, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 1—3/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три внешних ядра раковин с сомкнутыми створка

ми, одно ядро левой створки, четыре правых и много фрагментов ; из 
двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы почти равностворчатые , слабо или. умерен
но выпуклые, косо-овальных очертаний, со значительным превышением 
длины над высотой (длина у разных экземпляров от 27 до 48 мм, вы
сота от 18 до 32 мм; отношение длины к высоте у хорошо сохранив
шихся левых и правых створок 1,5—1,7), но иногда более округлые. Л е 
вая створка чуть более выпуклая , чем п р а в а я . Передняя ветвь замоч
ного к р а я короткая и слегка вогнутая, почти п р я м а я . З а д н е е ушко не
большое, хорошо обособленное, почти гладкое , иногда со слабо 
намечающейся радиальной ребристостью, тупо обрезанное сзади. 
М а к у ш к и как левой, т ак и правой створки, расположенные почти по
средине замочного края , выступают над ним и слабо повернуты вперед 
(прозогирные) . На поверхности створки насчитывается около 30 округ
ленных ребер первого порядка . В промежутках между ними, исключая 
переднюю часть раковины, на расстоянии 12—15 мм, редко 7 мм, от 
макушки, вклиниваются тонкие, ребра второго порядка . У раковин 
молодых экземпляров р а д и а л ь н ы е ребра только одного порядка . Иног
да наблюдаются тонкие концентрические линии роста и присутствуют 
редко расположенные концентрические пережимы. Глубокий биссусный 
вырез и маленькое биссусное ушко, направленное вперед и внутрь, рас
положено под макушкой правой створки и перекрыто передним краем 
раковины. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 24, длина 41 , вы
пуклость левой створки около 5,5. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма по 
небольшой и почти равной выпуклости обеих створок и по х а р а к т е р у 
ребристости близка к норнйской Monotis alaskana S m i t h (Smi th , 
1927, стр. П 9 , т а б л . CI , фиг. 1, 2) из Северной Америки ( А л я с к а ) . 
О д н а к о наш Monotis отличается несколько более удлиненными и ко
сыми очертаниями раковины, более коротким замочным краем, не
сколько большей толщиной ребер первого порядка и более поздним 
(при большей высоте раковины) появлением ребер второго порядка . 

Описываемый вид близок т а к ж е к Monotis scutiformis va r . typica 
K i p а г. (Кипарисова , 1936, стр. 82, табл . I, фиг. 6, 7, 9, 10; 1954, 
стр. 38, т а б л . XXIX, фиг. 7—9) , от которой отличается большей равно-
створчатостью раковины, значительно более удлиненным ее очертанием, 
более грубой ребристостью и отсутствием в передней части створки 
ребер второго порядка . 

* В о з р а с т зоны Simbirski tes decheni дается в трактовке Е. В. Миланозского 
(1940) , А. Е. Глазуновой ( 1 9 5 8 — 1 9 6 2 ) , К. А. К а б а н о в а (1959) и согласно Р е ш е н и ю 
Межведомственного стратиграфического комитета (1962) . 

** В и д опубликован в кн. Л . Д . Кипарисовой. Ю. М. Бычкова, И. В. Полуботко . 
гПозднетриасовые двустворчатые моллюски Северо-Востока СССР». Магадан , 1966. 
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В скульптуре и в очертаниях отдельных створок М. anjuensis 
н а б л ю д а е т с я большое сходство с некоторыми э к з е м п л я р а м и раковин 
М. scutiformis pinensis W e s t e r m a n n ( W e s t e r m a n n , 1962, стр. 757, 
т а б л . 112, фиг. 10—24), известными из норийских отложений Бри
танской Колумбии. Главными отличительными п р и з н а к а м и от этого 
подвида с л у ж а т с л а б а я выпуклость левых створок и более удлиненные 
очертания раковин. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток С С С Р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки р а с с м а т р и в а е м о г о вида 
встречаются в большом количестве в норийских отложениях бассейнов 
рек Бол . Анюя (правый приток Колымы) и А н а д ы р я , иногда совместно 
(в одних о б р а з ц а х ) с Monotis ex. gr . salinaria ( S c h l o t h . ) . Входя 
в руководящий комплекс норийской фауны двух д а л е к о отстоящих 
друг от друга районов, описываемый вид приобретает стратиграфиче
ское значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Бол . Анюя — более 20 экз. 
Река П е р е в а л ь н а я . Туфогенные алевролиты и песчаники, з а л е г а ю щ и е 
м е ж д у слоями с остатками Monotis ochotica (А. И. Афицкий, 1959). 
Бассейн р. Анадыря — 3 экз . Р е к а Мал . Кутинская . Норийский ярус ; 
туфы, туфопесчаники (Г. П. Терехова , 1958). 

С Е М Е Й С Т В О H A L O B I I D A E К I Т Т L, 1912 

Р о д Halobiu В г о п и, 1830 

Halobia subfallax E f i m o v a sp. n o v . * 
Табл. 40, фиг. 10 

О р и г и н а л № 4/8264. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Внешнее ядро почти полной раковины с развернуты

ми створками и одно ядро правой створки, а т а к ж е многочисленные 
обломки разрозненных створок; из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а почти равных измерений, с макушкой, чуть 
сдвинутой с центра в сторону переднего края . Переднее ушко, судя по 
сохранившейся его части, выпуклое и ребристое (ребристость па фото
графии не видна) с двумя слабозаметными р а д и а л ь н ы м и ребрами . 
Позади макушки вдоль замочного края имеется плоское треугольное 
пространство (заднее у ш к о ) , покрытое тонкой радиальной скульптурой 
и слабоотделенное от остальной поверхности створки. На нем вблизи 
замочного к р а я проходят две радиальные бороздки. Вся поверхность 
створки покрыта плоскими р а д и а л ь н ы м и ребрами , и з которых все зад
ние и несколько передних ребер идут, не изменяя направления , от ма
кушки до нижнего к р а я . Р е б р а , покрывающие центральную часть рако
вины, н а д л а м ы в а ю т с я т р и ж д ы между двумя концентрическими 
бороздами , ограничивающими пространство шириной 4 мм. Пг>и этом 
на правой створке более резко н а д л а м ы в а ю т с я ребра , расположенные 
в передней ее половине, на левой же , наоборот , в задней половине. 
П е р в а я концентрическая борозда проходит на расстоянии 15 мм от 
макушки . На правой створке виден надлом ребер и у самого нижнего 
края . ВетЕление почта всех ребер (кроме самых задних тонких ребры
шек) происходит на небольшом расстоянии от макушки . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид по харак 
теру скульптуры и по ребристому заднему ушку близок к Halobia 
fallax M o j s . в изображении и описании Киттла (Kit t l , 1912, стр. 151, 
табл . VII , фиг. 20 ) , но отличается д а л ь ш е отстоящей от макушки 
зоной н а д л о м а ребер, плоским задним ушком, отсутствием в примаку-

* П о сходствv с Halobia fallax М о j s. 
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шечной части концентрических складочек и, наконец, более грубой 
ребристостью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Карнийский век. Северо-Восток С С С Р . 

Г е о л о г и ч е с к о е , з н а ч е н и е . Остатки нового вида встречены в 
карнийских отложениях многих районов Северо-Востока С С С Р , пред
с т а в л я я материал для корреляции этих пород. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Т а н ь я - Н у р , бассейн р. К о л ы м ы 
(А. С. Красильников , 1943); р. Вилига (С. И. Филатов , 1958) и район 
Чаунской губы (М. Е. Городинский, 1956). Глинистые сланцы и песча
ники. Карнийский ярус, вероятно, верхний подъярус . 

А. Е. ГЛАЗУНОВА и К В. ПАРАКЕЦОВ 

Новые ауцеллы Русской платформы 
и Северо-Востока Азии 

С Е М Е Й С Т В О A U C E L L I D A E F I S C H E R , 1887 

Р о д Aucella К с у s е г 1 i п g, 1846 (Buchia R о u i 11 i е г, 1845) 
Aucella polivnensis G l a s u n o v a sp. n o v . * 

Табл. 42, фиг. 4 

О р и г и н а л № 34/8196. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Две. правые створки и одна раковина с сомкнутыми 

с т з с р к а м и , из которых л е в а я неполной сохранности (отсутствует ма
кушка) ; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно неравностворчатая , овального очер
тания , вытянутая в высоту, заметно скошенная и с л а б о в ы п у к л а я . Пра 
вая створка достигает высоты от 23 до 54,2 мм, почти плоская , с за
кругленной широкой макушкой , в юности более острой, ее кончик лишь 
слегка наклонен к переднему краю. М а к у ш е ч н ы й угол 90° у раковин 
молодых форм и 100° у взрослых. Н а и б о л ь ш а я выпуклость находится 
несколько ниже макушки. На переднем крае под макушкой имеется 
вогнутость, более глубокая в молодом возрасте и в ы п о л а ж и в а ю щ а я с я 
на зрелой стадии. З а д н и й край округлый, образует плавную, неболь
шой выпуклости дугу. Н и ж н и й край круто-округлый. 

Скульптура правой створки состоит из крупных неправильных рас
плывчатых концентрических складок , покрытых не резко в ы р а ж е н н ы м и 
ребрами, которые на молодых э к з е м п л я р а х более резкие и более тон
кие. Кроме того, хорошо заметны очень тонкие, густые, р а д и а л ь н ы е 
струйки, особенно четкие на молодых э к з е м п л я р а х и более редкие на 
взрослых. 

Л е в а я створка довольно выпуклая , высотой 64,2 мм. На ней нахо
дятся более с л а б о в ы р а ж е н н ы е , чем на правой створке, расплывчатые 
складки и нерезкие ребра . Д р у г и е признаки н а б л ю д а т ь не удается 
вследствие отсутствия верхней части створки. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 33,5, длина 22,3. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Из неокомских а у ц е л л 

к описанному виду наиболее близка Aucella volgensis L a h u s e n 
( Л а г у з е н , 1888, стр. 16, т а б л . I I I , фиг. 3—5, ч а с т ь ) . К числу отличи
тельных признаков нового вида надо отнести значительно меньшую 
выпуклость и скошенность, а т а к ж е большую ширину раковины. К этому 
можно еще добавить присутствие р а д и а л ь н ы х струек и больший 

макушечный угол. 
Таких ж е крупных р а з м е р о в достигает раковина Aucella keyserlingi 

L a h u s e n (там ж е , стр. 2 1 , т а б л . IV, фиг. 18—19), х а р а к т е р и з у ю щ а я с я 
сходной с новым видом скошенностью, но последний о б л а д а е т значи-

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков этого вида у с. Поливны на р. Волге. 
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тельно большим макушечным утлом, менее правильной скульптурой, 
а т а к ж е наличием р а д и а л ь н ы х струек. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я платформа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид является одним из не
многих п о с л е в а л а н ж и н с к и х представителей рода Aucella и характерен 
для верхней симбирскитовой зоны верхнего готерива (А. Е. Глазунова , 
1959—1962). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : у с. Поливны и 
У л ь я н о в с к а я гора. Конкреции из черных глин верхнего готерива (зона 
S i m b i r s k i t e s d e c h e n i * (А. Е. Глазунова , 1957). 

Aucella jeropotensis P a r a k e t z o v sp. nov. ** 
Табл. 42, фиг. 5, 6 

О р и г и н а л ы № 1 и 2/8462. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три сравнительно хорошо сохранившихся внутрен

них я д р а раковин с сомкнутыми створками и три отпечатка правых 
створок тех ж е раковин. У раковины типичного э к з е м п л я р а створки 
немного (на 3—4 мм) смещены; из двух месторождений. 

О п и с а н и е . Очертание раковины треугольно-овальное с умерен
но выступающим в виде плавной дуги передним краем и несколько от
тянутым н а з а д нижним краем . Л е в а я створка немного выпуклее пра
вой; наибольшую выпуклость раковина имеет в средней части (до верх
ней т р е т и ) . М а к у ш к а левой створки тонкая п р я м а я , слегка нависает 
над замочным краем. Под макушкой правой створки хорошо заметны 
маленький биссусный вырез и складочка . В верхней примакушечной 
части правой створки обозначается килеобразный перегиб, быстро ис 
чезающий по направлению к нижнему краю. П р и м а к у ш е ч н ы й угол пра
вой створки 90°. На правой и левой створках имеется обособленное ма
ленькое заднее ушко. 

Обе створки покрыты резкими концентрическими ребрами, ра зме 
щенными более или менее равномерно в средней части раковины. 
Вблизи краев створок и у м а к у ш е к концентрические ребра становятся 
более тонкими и частыми, менее выступающими, среди них выделяют
ся отдельные более грубые складки . Концентрическую скульптуру пе
ресекают тонкие радиально-струйчатые ребра . Иногда р а д и а л ь н а я реб
ристость на ядрах не сохраняется , а концентрические ребра становятся 
менее четкими (табл. 42, фиг. 6 ) . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 40, ширина 25, тол
щина 12. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о степени выпуклости 
створок, р а з м е р а м и форме макушек и устройству биссусного аппарата , 
а т а к ж е по скульптуре раковины новый вид наиболее близок к Aucella 
bronnl (R о u i 1 1.) (Лагузен , 1888, стр. 6—8, т а б л . I, фиг. 1 — 1 1 ) , 

совместно с ним встречающейся . От A. bronnl его отличает треугольно-
о в а л ь н о е очертание створок, п р и д а ю щ е е им сходство с раковинами 
Aucella irigonoides L a h. (там же , стр. 14—15, т а б л . II , фиг. 2 1 — 2 4 ; , 
приуроченными к более молодым отложениям верхней юры (нижний 
и верхний волжские я р у с ы ) . Форм переходных от Aucella jeropolensls 
к A. bronni встречено не было, хотя среди последних на Северо-Востоке 
С С С Р отклонения от типичных представителей н а б л ю д а ю т с я довольно 
часто. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, оксфордско-кимериджское время. Северо-
Восток Азии. 

* См. примечание к стр. 190. 
** П о н а х о ж д е н и ю остатков вида в бассейне р. Еропол. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида встречены 
в двух удаленных друг от друга районах , причем только в слоях, 
с о д е р ж а щ и х остатки Aucella bronnl ( R o u i l l . ) . Это у каз ыв ает на их 
несомненное стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Водораздел рек Ерпола и Яблоня (правые 
притоки р. Анадырь) и р. Бол . Анюй (правый приток р. К о л ы м ы ) . Ту
фы андезитов оксфорд-кимериджского возраста (К. В. П а р а к е ц о в . 
1960, 1961). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О I S O G N O M O N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О P I N N I D A E L E A C H , 1819 

Р о д Pinna L i п п е u s, 1759 

Л. Ф. ЕФИМОВА 

Новая раннемеловая пиния 
Северо-Востока С С С Р 

Pinna submitis Е f i m о v a sp . nov. * 
Табл. 43, фиг. 11 

О р и г и н а л № 1/8019. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Одно внешнее ядро раковины с сомкнутыми створка

ми, с немного отбитой макушкой и лишенное задней части. 
О п и с а н и е. Р а к о в и н а шнрокотреуголького очертания (видимая 

длина 120 мм, высота 80 мм) с угловато-овальным поперечным сече
нием. Н а м е ч а ю щ и й с я на к а ж д о й створке перегиб поверхности более 
или менее рельефно выделяется в примакушечной части, где он делит 
створки на две части. Верхняя часть створок уплощена и постепенно 
спадает к замочному краю, н и ж н я я часть выпуклая и вблизи макушек 
несколько подогнутая. Н а поверхности ядра неправильные концентри
ческие морщины, которые вблизи нижнего к р а я створок резко под ту
пым углом переходят в правильные концентрические складочки нара
стания. В примакушечной части на верхней половине створок 
н а б л ю д а ю т с я р а д и а л ь н ы е ребрышки (в количестве до 10), отсутствую
щие на всей остальной поверхности. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкой Pinna тШч 
P h i l l i p s (Phi l l ips , 1835, табл . 5, фиг. 7) новый вид отличается 
значительно большими р а з м е р а м и раковины, более расширенной ее 
задней частью, а т а к ж е наличием радиальной скульптуры только на 
верхней полозине примакушечной части створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел. Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки двухстворчатых моллюс
ков, кроме ауцелл, из нижнемеловых отложений Северо-Востока почти 
неизвестны, поэтому д а ж е единичные их находки имеют значение для 
палеонтологической характеристики в м е щ а ю щ и х отложений. Я д р е ра
ковины описываемой пинны найдено в слоях, з а л е г а ю щ и х выше отло
жений с остатками Astieriptychites. Этот род аммонитов был недавно 
установлен В. И. Бодылевским (1960, стр. 172) на м а т е р и а л е из верх
него в а л а н ж и н а Северной Сибири, что позволяет допустить готерпвскнй 
возраст описываемой пинны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н и ж н и й мел, гытгытконская свита; река 
Умкувеем, левый приток р. Еропол, тонкозернистые туфогенные песча
ники (К- В. П а р а к е ц о в , 1960). 

* П о сходству с Pinna mitis P h i l l i p s . 
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Т. М. ОКУНЕВА 
Новые тоарские изогномопинь'. 

Восточного Забайкалья 

С Е М Е Й С Т В О B A K E W E L L I D A E K I N G , 1950 

П О Д С Е М Е Й С Т В О I S O G N O M O N I N A E D A L L, 18S5 

Р о д Galinia О 1< u п е v a gen . nov.* 

Т И П И Ч Н Ы Й В И Д . Galinia borsjaensis sp. nov. Тоарский век ран
ней юры. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Д и а г н о з . Изогномонипы небольших и средних размеров , с бо
лее или менее скошенными и овальными р а к о в и н а м и . Замочный край 
прямой, либо слабовыгнутый; передний — с небольшой вогнутостью 
под макушкой . Сзади часто бывает крыловидное расширение , спереди 
отчетливое маленькое ушко. М а к у ш к и маленькие , острые, повернутые 
вперед. Н а поверхности многочисленные тонкие концентрические 
штрихи и неравномерно расположенные более редкие и грубые мор
щины. Связочная п л о щ а д к а очень у зкая , с л о ж н а я , с 3—5 вертикаль
ными связочными ямками . Связочные ямки и промежутки между ними 
покрыты тонкой штриховкой, идущей п а р а л л е л ь н о замочному краю. 
Вдоль последнего ниже связочной площадки располагаются на левой 
створке валикообразпый боковой зуб, на правой — желобок . Спереди 
связочная п л о щ а д к а срезана к а р д и н а л ь н ы м зубом и ямкой, направлен
ными к макушке . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Р о д Galinia sp. nov. по 
х а р а к т е р у строения б л и ж е всего стоит к подроду Dentoperna (Окунева . 
1960, стр. 56—63) рода Isognomon S о 1 a n cl е г. Связочная п л о щ а д к а 
Galinia отличается- от таковой подрода Dentoperna значительно мень
шим числом связочных ямок, расположенных на 3 Д длины укорочен
ного замочного края , и узкой связочной площадкой . Кроме того, у них 
отличны внешние очертания и размеры раковин. К а к у Dentoperna, 
у рода Galinia о б н а р у ж е н ы кардинальный и боковой зубы, расположен
ные позади связочной ямки и впереди ее. От рода Isognomon описанный 
род отличается наличием кардинального и бокового валикообразного 
зубов и иными, митиломдными внешними очертаниями раковин. По 
очертаниям раковин род Galinia очень близок к роду Mytiloid.es 
B r o n g n i a r t , однако у последнего не н а б л ю д а е т с я связочных ямок . 
Р о л л ь е (Rolleir , 1914, vol. ХС) выделил новый подрод Mytiloinoceramus 

рода Inoceramus, раковины которых о б л а д а ю т близкими к Mytilus 
очертаниями и сходным устройством связочной п л о щ а д к и . Рассматри
ваемый род отличается от него скульптурой и р а з м е р а м и раковин, 
близкими к таковым у Mytiloides, а т а к ж е присутствием кардинального 
и бокового зубов. 

Позднее вышла работа Хейями, посвященная иноцерамндам Японик 
( H a y a m i , 1960). В ней описывается два новых вида рода Parainocera
mus, выделенного Н. С. Воронец (1936, стр. 36 ) . П о очертаниям рако
вин, их р а з м е р а м и присутствию зубов выделенный род о б н а р у ж и в а е т 
сходство с японскими тоарскими формами . О д н а к о новый род отли
чается от рода Parainoceramus небольшим (3—5) числом связочных 
ямок, штриховкой на связочной п л о щ а д к е и наличием одного карди
нального и одного бокового валикообразного зубов. Н а фиг. 3, т а б л . XV 
у Хейями и з о б р а ж е н э к з е м п л я р Parainoceramus lunaris H a y a m i sp . 
nov., у которого удается насчитать более 20 связочных ямок. Пред
ставляется , что японские ф о р м ы следовало отнести к другому роду, 
а не к роду Parainoceramus, выделенному на верхнетриасовом мате
риале очень плохой сохранности. Ни у Н. С. Воронец, ни у Кокса 

* Р о д назван в память палеонтолога Галины Тимофеевны Пчелинцевой. 
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(Сох, 1954), ни у Хейями в диагнозе рода Parainoceramus не у к а з а н о 
наличие кардинальных и боковых зубов. Только при описании новых 
видов Parainoceramus lunaris H a y a m i sp. nov. и P. matsumotoi 
H a y a m i sp. nov. отмечаются 2 к а р д и н а л ь н ы х и 2 боковых зуба . 
Н а раковине вида, принятого Н. С. Воронец за типичный для рода 
Parainoceramus, не видно связочной п л о щ а д к и с многочисленными 
связочными ямками , о которой говорится в диагнозе . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н е ю р с к а я эпоха, тоарский ,век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Galinia borsjaensis О k u n е v a gen . et. sp. nov. * 
Табл. 42, фиг. 7, 8 

О р и г и н а л ы ] * 1—2/8249. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 35 внутренних ядер правых створок и три левых, из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а треугольно-овальная , слегка скошенная , 

небольших размеров , вытянутая в высоту. Передний край почти пря
мой, задний и нижний — округленные, плавно соединяющиеся. З а м о ч 
ный край прямой, укороченный. Выпуклость створок незначительная , 
почти р а в н а я у правой и левой, н а и б о л ь ш а я в передней части стпорки 
и п р и б л и ж е н а к макушке . В направлении к заднему краю поверхность 
створок уплощается , образуя едва заметное крыловидное расширение . 

М а к у ш к и небольшие, почти необозиаченные, с л а б о в о з в ы ш а ю щ и е с я 
над замочным краем. Макушечный угол варьирует от 65 до 80°. Под 
макушкой небольшое прямоугольное ушко, ограниченное неглубокой 
депрессией. Связочная п л о щ а д к а очень у зкая , до 0,5 мм, с тремя свя
зочными ямками (по 1 мм длиной) . Н и ж е связочной площадки у зад
него к р а я левой створки имеется в а л и к о о б р а з н ы й боковой зуб, у зад
него края правой — желобок . Впереди м а к у ш к и располагается карди
нальный зуб и желобок . 

Поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими штриха
ми и грубыми редкими концентрическими морщинами, рельефнее выра
ж е н н ы м и у макушки. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 9, высота 13,5. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Galinia borsjaensis sp . 

nov. легко отличается от других представителей этого рода; от Galinia 
(lubiiformis sp. nov. — треугольно-овальными очертаниями раковины, 
более тупым макушечным углом, меньшей выпуклостью, приближенной 
к переднему краю, а от Galinia acuta sp. nov. иными очертаниями: 
прямой передний край без заметной выемки в примакушечной части, 
высота п р е в ы ш а е т длину примерно в 1,5 р а з а . Кроме того, у Galinia 
acuta sp . nov. у зкая , з аостренная , сильно повернутая вперед макушка . 

От Galinia porrecta sp. nov. новый вид отличается большим маку
шечным углом раковины, менее выпуклым и более широким нижним 
краем и меньшим отношением высоты к длине створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра, тоарский век (преимущественно средне 
тоарское в р е м я ) . Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида характерны 
для слоев с Pseudolioceras compactile тоара , образуя иногда значи
тельные скопления на поверхностях напластования пород. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район с. Онон-Борзя , правый борт пади 
З а ключи а я — 26 ядер створок; темно-серые алевролиты и плохо отсор
тированные мелкозернистые песчаники (Т. М. Окунева , 1955—1958). 

* П о р. Борзя в Восточном Забайкалье , в бассейне которой были найдены ос
татки представителей этого вида. 
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П р а в ы й и левый берега р. Талангуй , выше с. Верхнее Гнргоннно—-
9 ядер створок; темно-серые алевролиты (И. Г. Рутштейн, 19эо ,У0/ , 
Т. М. Окунева , 1958). Тоарский ярус нижней юры. 

Galinia dubiiformis О k u п е v a gen . et sp. nov. * 
Табл. 42, фиг. 9; 10 

О р и г и н а л ы № 3—4/8249. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . О к о л о 33 ядер преимущественно левых створок и 

три полных ядра раковин удовлетворительной сохранности, из четырех 
местонахождений. 

О п и с а н и е. Р а к о в и н а небольших размеров , овальная , с_ высотой, 
п р е г ы ш а ю щ е й длину, скошенная . Передний край округленный, с. не
большим, по отчетливо обособленным, прямоугольным ушком. Н и ж н и й 
край плавно переходит в выпуклый задний, а последний под тупым 
углом — в прямой замочный край . Макушечный угол равен / и . М а 
кушки маленькие , заостренные, повернутые вперед, почти срединные, 
слегка сдвинутые к переднему краю. Здесь ж е отмечается н а и б о л ь ш а я 
выпуклость створки. П р а в а я створка более выпуклая , чем левая . По
верхность створки от места наибольшей выпуклости довольно спокой
но спускается к переднему к р а ю и круче — к заднему, в ы п о л а ж и в а я с ь 
у оттянутого заднего к р а я . С в я з о ч н а я п л о щ а д к а , желобок и валикооо-
разный боковой зуб такие же , к а к и у раковины типичного вида рода . 

Скульптура представлена тонкими п р е р ы в а ю щ и м и с я концентриче
скими штрихами и редкими грубыми морщинами . Последние часты и 
хорошо в ы р а ж е н ы в примакушечной части и заметно с глаживаются у 
нижнего к р а я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д л и н а 9,5, высота 14. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О в а л ь н ы м и очертаниями 

раковины и небольшой, почти срединной м а к у ш к о й Galinia auoujot mis 
sp. nov. легко отличается от других видов рода Galinia g e n - n o v -

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра , тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида часто 
встречаются в тоарских отложениях Восточного З а б а й к а л ь я и имеют 
большое значение д л я характеристики в м е щ а ю щ и х их отложении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н с. Онон-Борзя , правый борт пади 
З а к л ю ч н а я — 1 6 ядер ; темно-серые алевролиты и плохо отсор1ирован-
ные мелкозернистые песчаники (Т. М. Окунева , 1955-—1958). П р а в ы й 
и левый берега р . Талангуй , выше с. Верхнее Г и р ю н и н о — 12 ядер . ; 
алевролиты (И. Г. Рутштейн, 1956—1957, Т. М. Окунева , 1958) Лево 
б е р е ж ь е р. Турги, падь Сухая Антия, левый борт, верховье 6 ядра . ; 
мелкозернистые хорошо отсортированные, песчаники \ 1 - 1 w ^ n c D " ' 
1960). П р а в ы й берег р. Газимур , падь Государева — 2 ядра . , темно-се
рые алевролиты (Г. Г. Мкгртчян , 1957). Тоарский ярус нижней юры. 

Galinia acuta О k u n е v a gen . ct sp . nov .** 
Табл. 43, фиг. 4 

О р и г и н а л № 5/8249. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Три ядра левых створок удовлетворительной сохран

ности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Створка слегка скошенная , прямоугольно-овальная , с 

высотой, п р е в ы ш а ю щ е й длину . К р а я створки мягко округлены, за 
исключением замочного к р а я . З а м о ч н ы й край прямой , по длине при
мерно равен створке. Передний край выпуклый, под макушкой зогнут. 

* По сходству с Myliloides dubius S o w . 
** По характерной остроконечной макушке (acutus — острый) . 
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Задний край с небольшим крыловидным расширением. М а к у ш к а 
острая , почти конечная, т о р ч а щ а я , повернутая вперед. Н а и б о л ь ш а я 
выпуклость п р и б л и ж е н а к м а к у ш к е и переднему кр аю . Переднее ушко' 
небольшое, треугольное, очень отчетливое. С в я з к а полностью не сохра
нилась. Видны основания трех связочных ямок. Поверхность створок 
почти г л а д к а я . Едва намечаются редкие крупные концентрические 
морщины. '•• 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 20,5, высота 28. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Внешними очертаниями 

раковины, острой, торчащей макушкой, сигмоподобно изогнутым пе
редним краем данный вид отличается от всех в и д о в рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра, тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида легко распозна 
ются в полевых условиях и дополняют палеонтологическую х а р а к т е р и 
стику слоев с Pseudolioceras compactile Восточного З а б а й к а л ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район с. Онон-Борзя , правый борт п а д и 
З а к л ю ч н о й — 3 я д р а ; алевролиты, иногда с крупными обломками к в а р 
ца и полевого шпата . Тоарский ярус нижней юры (Т. М. Окунева , 
1956). 

Galinia rhomba O k u n e v a gen . ct sp. nov. * 
Табл. 43, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 6—8/8249. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 25 ядер , преимущественно разрозненных, ра з 

личных размеров створок и их обломков вполне удовлетворительной 
сохранности; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , округленно-ромбовидных очер
таний, с выступающими, не очень острыми м а к у ш к а м и , сдвинутыми 
вперед. Передний край прямой вверху, выгнутый в нижней части. 
Н и ж н и й и задний к р а я слабовыпуклые , соединены плавной кривой. 
П р я м о й замочный край под тупым углом сочленяется с задним к р а е м 
заметного крыловидного расширения . Переднее ушко очень маленькое , 
слабообособленное , треугольное. Выпуклость створок умеренная , наи
б о л ь ш а я в их средней части. 

Связочная п л о щ а д к а занимает примерно 2 /з длины замочного 
к р а я и имеет 3—5 связочных ямок. З а ней, вдоль замочного круя , не
сколько ниже него, р а с п о л а г а ю т с я на левой створке валикообразный 
зуб, на правой — желобок . 

* Поверхность створок покрыта более или менее правильными кон
центрическими морщинами , повторяющими очертания створки. Д л и н а 
раковины типичного э к з е м п л я р а 15 мм, высота 18,1 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Galinia rhomba sp. nov. 
резко отличается от других видов этого рода округленно-ромбозиднымп 
очертаниями раковины и почти срединным положением выпуклости 
створок. От Galinia borsjaensis sp . nov. отличается , кроме того, более 
выпуклым передним краем и хорошо развитой, более заостренной 
м а к у ш к о й . 

В отличие от Galinia acuta sp . nov., у раковин описанного вида 
меньшая м а к у ш к а и передний край прямой вверху и более выпуклый 
внизу. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра, тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида встречаются 
в удаленных друг от д р у г а местонахождениях и иногда в большом ко
личестве , что и обусловливает их стратиграфическую ценность. 

* П о ромбовидным очертаниям раковины (rhombus — р о м б ) . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н с. Онон-Борзя , правый борт пади 
З а к л ю ч н о й — 21 ядро ; алевролиты и мелкозернистые песчаники 
(Т. М. Окунева , 1955—1956). Р е к а Талангуй , левый берег, в 7 км выше 
с. Верхнее Гирюнино — 4 я д р а ; темно-серые алевролиты (Т. М. Окуне
ва, 1956—1958 и И. Г. Рутштейн , 1957). Всюду — тоарский ярус ниж
ней юры. 

Galinia porrccta О k u п с v a gen . et sp. nov. * 
Табл. 43, фиг. 9 

О р и г и н а л № 9/8249. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Три я д р а левых створок и одно правой хорошей со

хранности, из двух местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а округленно-прямоугольная , вытянутая в 

высоту. Передний и задний к р а я слабовыпуклые , почти п а р а л л е л ь н ы е 
друг другу. Они правно .соединяются с коротким и сильновыпуклым 
нижним краем . З а м о ч н ы й край прямой, с з адним сочленяется под ту
пым углом. Макушечный угол около 60°. М а к у ш к и заостренные, вы
д а ю щ и е с я , слабоповернутые вперед , почти конечные. Выпуклость ство
рок средняя , приближена к переднему к р а ю и макушке . Крыловидное 
расширение и нижний край уплощены. Пер еднее ушко маленькое , тре
угольное, отделенное небольшой депрессией. 

С в я з о ч н а я п л о щ а д к а шириной 1 мм имеет 5 связочных ямок. Она 
короче замочного к р а я , длина их соответственно 10 и 14,6 мм. 

Поверхность покрыта концентрическими л и н и я м и н а р а с т а н и я ; на 
створках р а к о в и н " м о л о д ы х э к з е м п л я р о в они очень отчетливые, распо
л а г а ю т с я равномерно по всей створке , у взрослых они присутствуют в 
нижней части створки и едва намечаются в верхней части. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д л и н а раковины 18, высо
та 30. Ядра раковин .молодых э к з е м п л я р о в больше вытянуты в высоту. 

О б о с н о в а н и е в и д о в о й п р и н а д л е ж н о с т и . Вытянутые 
в высоту, прямоугольные очертания раковины, слабовыпуклый передний 
край, хорошо развитая , з аостренная м а к у ш к а и срединное положении 
выпуклости отличают описанный вид от Galinia borsjaensis sp . nov. 

От Galinia acuta sp . nov. он легко отличается с л а б о в ы п у к л ы м 
передним краем раковины, более выпуклым и коротким нижним краем, 
более массивными, слабоповернутыми вперед м а к у ш к а м и и большей 
срединной выпуклостью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н я я юра, тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Этот легко р а с п о з н а в а е м ы й вид 
расширяет палеонтологическую характеристику тоарских отложений 
Восточного З а б а й к а л ь я . 1 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н с. Онон-Борзя , правый борт пади 
З а к л ю ч н а я — 2 ядра . Р е к а Талангуй , левый берег, в 7 км выше с. Верх
нее Гирюнино — 1 ядро ; алевролиты. Тоарский ярус нижней юры 
(Т. М. Окунева , 1955—1956, 1958). 

Galinia ovata O k u n e v a gen . et sp. nov.** 
Табл. 43, фиг. 8 

l 
О р и г и н а л № 10/8249. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре внутренних ядра п р а в ы х створок и одно вну

треннее ядро левой створки и ее отпечаток, я д р а относительно больших 
р а з м е р о в удовлетворительной сохранности; из одного местонахождения . 

* П о вытянутым в высоту очертаниям раковины (porrectus — длинный, растя
нутый). 

** По яйцевиднол^ очертанию раковины (ovatus — овальный, яйцевидный). 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а скошенная , о в а л ь н а я , вытянутая в высоту. 
Контуры створки плавные , замочный край слабовогнутый. М а к у ш к и 
очень маленькие , острые, сдвинуты и повернуты вперед. Переднее ушко 
небольшое, необособленное, с выемкой сверху . Створки слабовыпуклые . 
Крыловидное расширение уплощено . Строение связочной площадки та 
кое же , к а к и у д р у г и х видов этого рода . Отчетливо видна тонкая 
штриховка , п о к р ы в а ю щ а я связочные ямки и промежутки между ними. 

Поверхность створки покрыта концентрическими, довольно гру
быми морщинами, м е ж д у которыми иногда в с т а в л я ю т с я укороченные 
более тонкие морщинки . П р и м а к у ш е ч н а н часть чаще г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 20 , высота 27 ( ? ) . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид резко от

личается от других видов р а с с м а т р и в а е м о г о рода овальными, вытяну
тыми в высоту о ч е р т а н и я м и раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра, тоарский век. Восточное. З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида допол
няют палеонтологическую характеристику тоарских отложений (слои 
с Pseudolioceras compactile) Восточного З а б а й к а л ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район с. О н о н - Б о р з я , правый борт пади 
З а к л ю ч н о й . Темно-серые алевролиты тоаоского яруса (Т. М. Окунева , 
1956). 

Galinia zabaikalica О k 11 п е v a gen . et sp. n o v . * 
Табл. 43, фиг. 5, 6 

О р и г и н а л ы № 11 — 12/8249. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а ядра левых створок, немного деформированные , 

но хорошей сохранности , и неполное ядро п р а в о й с т в о р к и ; из двух ме
стонахождений 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а относительно крупная , сильно скошенная , 
треугольно-овального очертания . Слабовогнутый у макушки и выпук
лый внизу передний край совершенно незаметно сливается с нижним, 
а последний почти под п р я м ы м округленным углом переходит в чуть 
выпуклый задний край. Крыловидное р а с ш и р е н и е большое. З а м о ч н ы й 
край п р я м о й , по длине почти равный длине раковины. Н а д ним возвы
шаются заостренные, повернутые вперед, почти конечные макушки. 
Створки средней выпуклости . Н а и б о л ь ш а я выпуклость располагается 
на линии, проходящей от м а к у ш к и к переходу н и ж н е г о к р а я в задний, 
и приближена к м а к у ш к е и переднему краю . Переднее ушко неболь
шое, треугольное, отделено депрессией, с выемкой сверху. 

Связочные ямки в количестве 3—5 р а с п о л а г а ю т с я только в перед
них 2 /з замочного к р а я . Ж е л о б о к и валик не сохранились . 

Скульптура состоит из концентрических правильно расположенных 
складок , более резких в примакушечной части и с г л а ж и в а ю щ и х с я у 
нижнего края . Они п р о д о л ж а ю т с я и на крыловидном расширении, в 
точности повторяя его очертания . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 35, высота 28,8. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Своеобразные очерта

ния сильно скошенных, с большим крыловидным расширением раковин 
отличают данный вид от всех видов рода Galinia, напоминая предста
вителей рода Gervillia (D е f г а п с е ) , однако х а р а к т е р связочных ямок, 
меньшее их количество, наличие ж е л о б к а и в а л и к а и присутствие 
небольшого переднего ушка свидетельствуют о принадлежности этих 
раковин к роду Galinia. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра , тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

* По н а х о ж д е н и ю остатков представителен данного вида в Забайкалье . 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого нового вида встре
чены совместно с раковинами Pseudolioceras lythensis Y. et В., х а р а к 
терными для средней части тоарского яруса Восточного З а б а й к а л ь я , 
что определяет их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н с. О н о н - Б о р з я , правый борт пади 
З а к л ю ч н о й — 1 1Ядро (Т. М. Окунева , 1955), р. Гаэимур , правый берег, 
водораздел л а д е й Государева и И л ь д и к а н — 2 я д р а (Г. Г. Мкчртчян, 
1957). Всюду — алевролиты тоарского яруса нижней юры. 

Galinia sibirica О k u n е v a gen . ct sp . nov . * 
Табл. 43, фиг. 7 

О р и г и н а л № 13/8249. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одно я д р о Правой створки хорошей сохранности, од

но ядро с обломанными м а к у ш к о й и нижним краем и полный отпеча
ток правой створки; и з двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Створка небольшая , прямоугольно-овальных очерта
ний, в ы т я н у т а я в высоту, с л а б о в ы п у к л а я . Н а и б о л ь ш а я выпуклость 
располагается на середине высоты и на расстоянии 1/3 длины от перед
него .края. Передний и задний края почти одинаковые (задний 
несколько больше переднего) , слабовыпуклые . Н и ж н и й край короткий, 
выпуклый, плавной кривой соединяется с з адним и передним к р а я м и . 
З а м о ч н ы й край прямой, короткий (3 мм), что составляет примерно 
1/4 длины раковины. М а к у ш е ч н ы й угол равен 105°. М а к у ш к а очень 
м а л е н ь к а я , острая , резко повернутая вперед. П ер еднее ушко треуголь
ное, очень маленькое , почти необособленное, с выем'кой сверху. 

С в я з о ч н а я п л о щ а д к а очень узкая , при увеличении видны сохранив
шиеся две связочные ямки, и у заднего края длинный (4 мм) изогнутый 
валик . 

Скульптура представлена концентрическими редко расположенными 
довольно грубыми морщинами . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 10,9, высота 13. 
О б о с н о в а н и е . в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы Galinia sibi

rica sp . nov. легко отличаются от раковин других видов этого рода 
большим макушечным углом и очень маленькой , острой макушкой , 
едва возвышающейся н а д з а м о ч н ы м краем. Н е к о т о р о е сходство в очер
таниях раковин наблюдается с Galinia borsjaensis sp . nov., от которого 
новый вид отличается выпуклым передним к р а е м раковины, более 
коротким нижним краем, большим макушечным углом, отчетливее 
в ы р а ж е н н о й заостренной макушкой , более приближенной к переднему 
краю. В этом ж е направлении смещена н а и б о л ь ш а я выпуклость 
створки. П р я м о у г о л ь н о - о в а л ь н ы м и очертаниями, очень маленькой ма
кушкой, с л а б о в ы п у к л ы м передним краем и хорошо обособленным 
ушком р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличается от Galinia ovata sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н я я юра , тоарский век. Восточное З а б а й к а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид входит в состав 
комплекса , характерного для тоарского яруса Восточного З а б а й к а л ь я . 
Остатки его представителей встречаются в слоях с Pseudolioceras сот-
pactile S i in р s о п и Ps. ledum S i m p s . , и п р е д с т а в л я ю т материал 
для сопоставления и п р о с л е ж и в а н и я но простиранию указанных от
ложений . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н с. Онон-Борзя , правый борт пади 
З а к л ю ч н о й — 2 ядра (Т. М. Окунева , 1955); верховье р . Талангуй , 
левый б е р е г — 1 ядро (И. Г. Рутштейн , 1957). Алевролиты тоарского 
яруса нижней юры. 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков представителей вида в Сибири ( З а б а й к а л ь е ) . 
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С Е М Е Й С Т В О I N O C E R A M I D A E H E I N Z , 1932 

Род Inoceramus S o v v e r b y in P a r k i n s o n , 1818 

А. А. АТАБЕКЯК, 
A. E. ГЛАЗУНОВА, 

Т. Д. ЗОНОВА 
и Л. В. РОМАНОВСКАЯ 

Новые меловые нноцерамы 
некоторых районов С С С Р 

Inoceramus barsliensis A t a b e k j a n sp. nov . * 
Табл. 44, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 1—3/8268. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 10 ядер раковин с обеими створками и многочислен

ные остатки разрозненных створок; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабонеравностворчатая , неравносторонняя , 

сильновыпуклая и вытянутая в задне-нижнем направлении. Н а и б о л ь 
шая выпуклость в примакушечной части, б л и ж е к заднему , чем к перед
нему краю раковины. Передний край слегка выпуклый. Арея отчетливо 
в ы р а ж е н н а я , з анимает почти половину высоты створки (см. т а б л . 44, 
фиг. 16, 3 6 ) . Передне- замочный угол постоянный, около 110°. Высота 
створок несколько п р е в ы ш а е т длину. М а к у ш к и приостренные. Н а левой 
створке м а к у ш к а несколько выступает над смычным краем, а на 
правой находится на уровне смычного к р а я . К р ы л о очень маленькое , 
узкое, довольно ясно отграниченное. 

Скульптуру составляют довольно широкие и низкие , неотчетливо 
в ы р а ж е н н ы е складки (ободки) нарастания , о с л а б е в а ю щ и е на к р ы л е и 
почти исчезающие на арее . Н а к а ж д о й складке по 8—9 тонких концент
рических ребер, соответствующих з н а к а м н а р а с т а н и я на сохранившихся 
частях раковины. На задней стороне обеих створок в р а д и а л ь н о м 
направлении проходит довольно отчетливо в ы р а ж е н н а я ш и р о к а я 
бороздка , н а ч и н а ю щ а я с я несколько ниже м а к у ш к и . М е ж д у ней и кры
лом видно ясно в ы р а ж е н н о е вздутие, которое к з а д н е - н и ж н е м у краю 
обеих створок постепенно расширяется . Оно, по-видимому, соответст
вует месту прохождения ножки иноцерама . 

Р а з м е р ы типичных экземпляров (в мм): длина 70, высота 95, тол
щина 50. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру концен
трической скульптуры раковины новый вид имеет сходство с Inoceramus 
pictus S o w . в и з о б р а ж е н и и Р . Гайнца (He inz , 1933, стр. 245, т а б л . 16, 
фиг. 3, 4 ) , отличаясь от него наличием радиальной борозды, значи
тельно большим передне-замочным углом (ПО вместо 90°) , иным 
очертанием раковины и несколько меньшей ее выпуклостью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, ранний турон. З а п а д н ы й Копет -Даг . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида приурочены 
к н и з а м нижнетуронских отложений, з а л е г а ю щ и х непосредственно выше 
м а р к и р у ю щ е г о для всего западного Копет -Дага фосфоритового гори
зонта . I 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й Копет-Даг , северо-западный 
склон Д а н а т и н с к о г о К ю р е н - Д а г а , ущелье Б а р с л и . Алевролиты нижнего 
турона (А. А. Атабекян , А. А. Л и х а ч е в а , 1961). 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в ущелье Барсли. 
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Inoceramus volgensis G l a s u n o v a sp. nov . * 
Т а б л . 47, фиг. 3 

О р и г и н а л № 52/8196. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Восемь разрозненных правых и левых створок раз 

личной величины и одна раковина с р а с к р ы т ы м и створками; из трех 
местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а овально-треугольная , в ы т я н у т а я в длину, 
равностворчатая , почти п л о с к а я . Н е б о л ь ш а я выпуклость находится на 
середине верхней трети створок, на некотором расстоянии от м а к у ш к и . 
П о с л е д н я я острая , т е р м и н а л ь н а я , слегка з а гнутая внутрь. Макушечный 
угол 90—100°. 

О б е створки имеют одинаковые очертания и скульптуру. Передний 
к р а й слегка закругленный, длинный, задний — плавно округлый. 
Смычной край прямой, сильно вытянут. Н и ж н и й край образует до
вольно крутую дугу; передняя сторона у ж е з а д н е й и плавно опускается 
к переднему краю, з а д н я я сторона более плоская . 

Поверхность покрыта довольно широкими, слабыми, уплощенными 
густыми концентрическими ребрами , 'которые в верхней части створки 
составляют п а р ы , а в нижней — пучки из трех и больше ребер. И з г и б 
их п р а в и л ь н ы й , концентрический, но крутой на переднем и з аднем 
склонах , со взлетом вверх по отношению к средней линии створки. 
Кроме концентрической ребристости, довольно ясно различается тончай
шая р а д и а л ь н а я струйчатость , п о к р ы в а ю щ а я поверхность створки в 
виде в е е р о о б р а з н о расходящихся от макушки тонких лучей. Н а перед
ней и задней сторонах створок, близ соответствующих краев , р а д и а л ь 
ная скульптура не различается . Она наблюдается хорошо и на я д р а х . 
Раковинный слой очень тонкий и хрупкий. Р а д и а л ь н а я струйчатость 
имеет различную резкость на отдельных створках. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота п р а в о й створки 39, 
д л и н а ее 36. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е характерной 
особенностью нового вида является наличие радиальной и концентри
ческой скульптуры, отличающей его от других раннемеловых иноце-
р а м о в . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В отложениях аптского возраста 
остатки иноцерамов встречаются довольно редко; в С С С Р в соответ
ствующих осадках они т а к ж е до сих пор были почти неизвестны. 
Р а к о в и н ы нового вида встречены в нескольких весьма удаленных друг 
от друга р а з р е з а х нижнего мела , причем приурочены они преимуще
ственно к верхней части нижнеаптской толщи, чем и определяется их 
значение для стратиграфии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : р. Симбирка , 
Ульяновская гора и с. Ш и л о в к а . Конкреции и темно-серые глины; ниж
ний апт, зона Deshayes i t e s deshayes i , в горизонте «плиты» и вышеле
ж а щ е м горизонте развернутых а м м о н и т о в * * (А. Е. Глазунова , 1957, 
К а б а н о в К. А., 1940—1955)". 

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков особей вида на р. Волге. 
** З о н а D e s h a y e s i t e s deshayes i в Ульяновском П о в о л ж ь е подразделяется на два 

г о р и з о н т а : нижний (горизонт «плиты >) и верхний (горизонт развернутых аммонитов) . 
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Inoceramus borealis G l a s u n o v a sp. nov.* 
Табл. 47, фиг. 1 

О р и г и н а л № 63/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О к о л о 20 правых и левых створок раковин в боль

шинстве случаев прекрасной сохранности и много обломков . Н е с к о л ь к о 
раковин имеют раскрытые створки, причем у двух из них хорошо сохра
нились крылья ; из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а почти плоская , сравнительно небольших 
размеров , равностворчатая , неравносторонняя , в большинстве случаев 
округленно-треугольная , вытянутая в высоту. М а к у ш к и терминальные , 
более или менее острые, маленькие , несколько клювовидные. З а д н я я 
часть раковины крыловидно расширена и уплощена . С л а б а я выпук
лость, о т м е ч а ю щ а я с я вблизи переднего к р а я , постепенно уменьшается 
по направлению к нижнему широко округленному краю. З а д н и й к р а й 
слабоокруглый, короткий, передний край прямой . Крылья узкие, тре
угольные, длинные, с плоской поверхностью. Макушечный угол (без 
к р ы л а ) 95°. 

Скульптура обеих створок одинаковая . О н а состоит из ш и р о к о 
расставленных, с крутым изгибом, округлых (шнурковидных) концент
рических ребер. П р о м е ж у т к и между ребрами значительно более широ
кие, чем сами ребра . Н а и б о л ь ш и й изгиб последних наблюдается вблизи 
задней стороны. П р и м е р н о до высоты раковины в 10—13 мм ребра 
расположены густо, затем по мере роста эти промежутки постепенно 
расширяются . В направлении ребер замечается некоторая асспметрня : 
подходя к задней части раковины они, плавно изгибаясь , меняют свое 
направление и идут заметно вверх, сильно с б л и ж а я с ь в верхней часгн 
заднего склона. В нижней половине раковины концы ребер на заднем 
крае р а с п о л о ж е н ы гораздо выше, чем концы тех ж е ребер на переднем 
крае. На крыльях скульптура отсутствует. 

У In. borealis sp . nov. отмечается и н д и в и д у а л ь н а я изменчивость, 
в ы р а ж а ю щ а я с я в разной густоте расположения ребер на раковине . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): для левой створки — вы
сота 53, длина 47, для правой — высота 52, длина 50. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . И з сходных видов 
прежде всего можно у к а з а т ь на Inoceramus ewaldi S с h 1 u 11 е г, 
известный по описаниям В о л л е м а н а ( W o l l e m a n n , 1906, стр. 272, табл . 6, 
фиг. 9 ) , а т а к ж е Б о г в а д а и Р о з е н к р а н ц а ( B o g v a d , R o s e n k r a n t z , 1934, 
стр. 19, т а б л . 1, фиг. 3, т а б л . II , фиг. 2 ) ; от него описываемый вид 
ясно отличается асимметричной ребристостью при менее плавном из
гибе ребер, менее тупой макушкой , а т а к ж е , по-видимому, менее 
вздутой раковиной. 

В 1872 г. И. Ф. Синцов (стр. 18, табл . I I , фиг. 4) установил новы;! 
вид Inoceramus fragilis S i n z о w. О д н а к о известно, что название 
In. fragilis было использовано значительно р а н ь ш е Холлом и Миком 
для сенонского нноцерама (Ha l l , Meek, 1856, стр. 388. табл . I I , фиг. 6) 
и поэтому для раннемеловой формы, описанной И. Ф. Синцовым, 
д о л ж н о быть отвергнуто. Кроме того, имеется довольно большое коли
чество отличительных признаков (иной х а р а к т е р скульптуры, р а з н а я 
величина макушечного угла и т. д.) между раннемеловым In. fragilis 
И. Ф. Синцова и сенонским In. fragilis, установленным Холлом и Ми
ком, что было в свое время отмечено И. Л а г у з е н о м (1874, стр. 20) . 
П р и н и м а я во внимание все это, мы п р е д л а г а е м для раннемеловой 
формы новое наименование — Inoceramus sinzowi nom. nov. 

Переходя к сравнению описываемого In. borealis sp . nov. и In. 
sinzowi nom. nov. (=Jn. fragilis S i n z о \v, non H a l l et M e e k ) , 
мы видим, что они о б л а д а ю т многими сходными признаками , но 

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков вида в бореальной провинции мелового периода . 
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In. borealis отличается асимметрией ребер, менее сильно р а з в и т ы м и 
м а к у ш к а м и и менее густой ребристостью. 

На первый вз гляд In. borealis sp . nov. сильно напоминает альбский 
Inoceramus anglicus W o o d s (Woods , 1899—1903, стр. 264, т а б л . XLV, 
фиг. 8—10, фиг. 29 в тексте ) , но в отличие от последнего х а р а к т е р и 
зуется менее плоской раковиной, меньшей вытянутостью ее в высоту 
и отсутствием вставных и раздвоенных ребер. К р о м е того, при оди
наковых р а з м е р а х раковин у In. borealis s p . nov. скульптура более 
резкая и ребра значительно более редкие. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний и поздний апт. Р у сская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки .представителей описан
ного вида очень часто встречаются в П о в о л ж ь е в массовых скоплениях 
и приурочены к определенным частям антского р а з р е з а , чем и опреде
ляется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . (Ульяновское П о в о л ж ь е , окрестности 
г. Ульяновска : р. Симбирка , Соловьев овраг и Ульяновская гора; 
светло-серые глины и сидеритовые и кальцитовые конкреции нижнего 
апта (зона Deshayes i t e s deshayes i — горизонт развернутых а м м о н и т о в ) . 
С а р а т о в с к о е П о в о л ж ь е : р. Гуселка ; темно-серый сидерит нижнего апта 
(зона Deshayes i t e s deshayes i ) и песчанистые конкреции верхнего апта 
(зона Ep iche lon ice ra s t s che rnyschewi ) (А. Е. Глазунова , 1958—1959, 
К а б а н о в К. А., 1954—1958). 

Inoceramus subneocomicnsis G 1 a s и п о v a sp. nov. * 
Табл. 47, фиг. 2 

О р и г и н а л № 71/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Семь правых и левых створок раковин различной, 

величины и несколько обломков , две раковины с сомкнутыми створ
ками; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы то более, то менее плоские, достигающие 
высоты от 11 до 100 мм. Передний край длинный, немного изогнутый, 
задний — короткий, широкоокруглый. Н а и б о л ь ш а я выпуклость приуро
чена к передней половине створки, у разных э к з е м п л я р о в на разном 
расстоянии от переднего к р а я и макушки . П о с л е д н я я тупая , т е р м и н а л ь 
ная, массивная , лишь на самом кончике слегка заостренная . П р а в ы е 
и левые створки одинаковые по очертанию и скульптуре, только л е в а я 
створка слегка более в здутая . Макушечный угол 112°. 

Поверхность створок покрыта нерезкими концентрическими реб
рами, значительно более узкими, чем р а з д е л я ю щ и е их промежутки . Они 
образуют широкий, несколько асимметричный плавный изгиб, наиболь
шая величина которого приурочена к наиболее выпуклой передней 
части раковины. На переднем и заднем склонах поверхности створок 
ребра соединяются в пучки, составленные 3—4 ребрами . К а ж д ы й из 
таких пучков приурочен к широким с к л а д к а м . Н а нижней половине 
створки складки исчезают и сохраняются только ребра, 'которые здесь 
становятся более грубыми. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 66, длина 64. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию и скульп

туре раковины новый вид имеет сходство с Inoceramus neocomiensis 
O r b i g n y (Orb igny , 1845, стр. 505, т а б л . 403, фиг. 1, 2 ) , от которого 
отличается равностворчатостью, уплощениостью и большей величиной 
макушечного утла (112 против 90°) . 

От In. spitzbergensis S t o l l e y (Stol ley, 1912, стр. 20, т а б л . I, 
фиг. 5, 6) описанный вид отличается большим макушечным углом 

* В в и д у близости вида к In. neocomiensis O r b . 
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раковины и, по-видимому, иным х а р а к т е р о м ребристости с менее кру
тым изгибом ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний и поздний апт. Русская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Встречаемые в районах, отстоя
щих друг от друга на больших расстояниях, остатки представителей 
данного вида дают в о з м о ж н о с т ь проводить сопоставление аптских отло
жений различных областей Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : р . С и м б и р к а ; 
светло-серые глины нижнего апта (зона D e s h a y e s i t e s deshayes i — гори
зонт развернутых а м м о н и т о в ) . С а р а т о в с к о е П о в о л ж ь е : р. Гуселка ; пес
чаные конкреции; верхний апт, зона Ep iche lon ice ra s t sche rnyschewi 
(А. Е. Глазунова , 1959). 

Inoceramus obtusus G 1 a s u п о v a sp. nov. * 
Табл. 48, фиг. 1 

О р и г и н а л № 73/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре правых и левых створки и одна раковина с 

сомкнутыми створками; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а равностворчатая , достигает 75 мм ЕЫСОТЫ, 

которая почти равна длине . Форма округленно-треугольная . Обе 
створки слегка выпуклые в верхней половине. М а к у ш к а тупая , не вы
д а ю щ а я с я , т е р м и н а л ь н а я . М а к у ш е ч н ы й угол колеблется от 110 до 120°. 
П е р е д н я я сторона выпуклая , з а д н я я — уплощенная . З а д н и й край длин
ный, нижний край образует широкую дугу. 

Поверхность покрыта концентрическими редкими округлыми 
шнурковидными ребрами , расположенными симметрично: края ребер 
па з а д н е м склоне находятся на одном уровне |с концами тех ж е ребер 
переднего склона, линия симметрии ребер проходит по середине 
створки. На передней стороне ребра делаются более тонкими, чем на 
остальной части поверхности. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 37, длина 32. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о внешнему облику 

раковина Inoceramus obtusus sp . nov. п р и б л и ж а е т с я к In. borealis sp . 
nov., описанному выше. Отличием данного вида с л у ж а т : тупая м а к у ш к а , 
больший макушечный угол и симметричное р а с п о л о ж е н и е ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида приурочены 
к определенной части р а з р е з а нижнеаптских отложений, к горизонту 
развернутых аммонитов , чем и определяется их стратиграфическое 
значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : Ульяновская 
гора и р. Симбирка ; светло-серые глины нижнего апта , зона Deshayes i 
tes deshaves i — горизонт развернутых аммонитов (А. Е. Глазунова , 
1958—1959,,К. А. К а б а н о в , 1954) . ' 

Inoceramus saratoviensis G 1 a s u п о v a sp. nov.** 
Табл. 43, фиг. 10 

О р и г и н а л ы № 74—75/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три л е в ы е ' с т в о р к и раковин хорошей сохранности, из 

одного местонахождения . 

* Н а з в а н и е вида обусловлено тупым примакушечпым углом раковины (obtu
sus — т у п о й ) . 

** По н а х о ж д е н и ю остатков вида в Саратовском П о в о л ж ь е . 
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О п и с а н и е . Судя по имеющимся створкам раковина выпуклая , 
м а л е н ь к а я (высотой до 25,2 мм), имеющая треугольную форму. Перед
ний край длинный и прямой, задний и нижний края округленные. 
З а д н я я часть раковины немного оттянута и уплощена , образуя ясное 
крыловидное расширение . М а к у ш к и маленькие , острые, суженные, тер
минальные , клювовидные, высокие, нависающие , кончиком наклонены 
вперед. З а д н я я сторона ясно отделена от крыла , передняя в ы п у к л а я , 
круто с п а д а ю щ а я к переднему краю. Н а и б о л е е выпуклой я в л я е т с я 
верхняя часть раковины, з а н и м а ю щ а я 2/3 ее поверхности, которая ясно 
отделена от нижней уплощенной части перегибом поверхности. В про
филе раковины видно, к а к эта выпуклость круто спадает вниз. 

Н а .поверхности раковины различаются слабые , правильные, редко 
расположенные , широкие, концентрические складки с крутым изгибом. 
Иногда на нижней части створки, под перегибом, скульптура выступает 
более четко. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 20, длина 22. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид обнару

ж и в а е т довольно большое внешнее сходство с альбским Inoceramus 
concentricus P a r k i n s o n ( P a r k i n s o n , 1819, стр. 58, т а б л . I, фиг. 4 ) , 
отличаясь более грубой скульптурой, менее широким изгибом ребер, 
менее правильной вздутостью раковины и наличием заднего крыло
видного расширения . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого, легко распозна
ваемого вида приурочены к определенной зоне верхнего апта, чем и 
определяется их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское П о в о л ж ь е , р. Гуселка ; пес
чанистые конкреции верхнего апта , зона Ep iche lon ice ras t s che rnyschewl 
(А. Е. Глазунова , 1959). 

Inocerams gusselkaensis G 1 a s и п о v a sp. nov.* 
Табл. 44, фиг. 4 

О р и г и н а л № 77/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь левых створок, из которых две хорошей сохран

ности, остальные в виде обломков ; из двух местонахождений . 
О п и с а н и е . Створка округленно-треугольного очертания, немного 

вытянутая в длину. М а к у ш к а узкая , т е р м и н а л ь н а я , массивная и 
немного нависает над замочным краем. Макушечный угол 105°. 
Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к задней части створки и круто 
спадает к з а д н е м у краю. Вдоль последнего проходит хорошо замет
ный широкий желобок , начинающийся под макушкой , в котором распо
л а г а л о с ь тело лигамента . Передний край прямой , нижний край пере
ходит в задний плавно . Створка близ нижнего к р а я заметно , но плавно 
з а г и б а е т с я внутрь. 

Скульптура нерезкая , состоит из четких и более тонких с глаженных 
симметричных концентрических ребер, передние и з а д н и е концы кото
рых находятся на одном уровне. Все ребра проходят на боках створки 
в виде пучков, состоящих из двух или трех ребер, причем двойные 
пучки находятся в верхней половине створки, а тройные встречаются 
р е ж е и р а с п о л о ж е н ы в нижней половине. Характерной особенностью 
является увеличение густоты ребер в нижней половине створки за счет 
появления промежуточных коротких ребер, соединенных или не соеди
ненных с главными ребрами . 

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков представителен вида в районе р. Гуселки. 
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Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 28, длина 27. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р н ы е черты опи

санного вида : резко с у ж е н н а я и массивная м а к у ш е ч н а я часть раковины, 
перегиб створки вблизи нижнего к р а я и двух- и трехпучковые концен
трические ребра , позволяют р а с с м а т р и в а т ь его к а к самостоятельный. 
Близкие виды неизвестны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний и поздний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Inoceramus gusselkaen-
sis sp . nov. встречены в нижне- и верхпеаптских отложениях . Вид 
легко определим, поскольку его раковины о б л а д а ю т своеобразными 
признаками , и может иметь стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское П о в о л ж ь е : р. Гуселка; кон
креции темно-серого сидерита . Н и ж н и й апт, зона Deshayes i t e s deshayes i . 
Песчаные конкреции верхнего апта , зона Ep iche lon i ce r a s t s che rnyschewi 
(А. Е. Глазунова , 1959). 

Inoceramus zavoljiensis G l a s u n o v a sp. nov . * 
Табл. 48, фиг. 2 

О р и г и н а л ы № 79—80/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е левые створки раковин и одна п р а в а я из одного 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Неравностворчатость раковины очень резкая . Л е в а я 

створка по общему облику сильно отличается от правой. Она очень 
выпуклая , горбатая , грушевидной формы. М а к у ш к а суженная , выдаю
щ а я с я , сильно загнута внутрь и наклонена вперед. П р и м а к у ш е ч н а я 
часть — с а м а я выпуклая часть створки. П о мере роста раковины выпук
лость уменьшается . М а к у ш е ч н ы й угол 75°. Передний край створки 
длинный, плавно дугообразно изогнут и почти незаметно сливается с 
нижним краем . З а д н и й склон имеет глубокую выемку, на расстоянии 
около 20 мм от макушки о б р а з у е т небольшое расширение . Н и ж н и й край 
круто изогнут. 

Вероятно , вследствие помятости более крупная л е в а я створка по 
бокам макушки на передней и задней частях имеет резкие перегибы 
поверхности (табл. 48, фиг. 2а). Н а меньшей левой створке эти части 
раковины плавно сливаются с остальной поверхностью, хотя довольно 
круто спускаются к з а д н е м у и переднему к р а я м створки. 

Поверхность левой створки почти г л а д к а я . На ней слабо разли
чаются редкие широкие с к л а д к и асимметричного направления : концы 
складок на переднем и з аднем склонах р а с п о л о ж е н ы на одном уровне, 
но наибольший изгиб их приходится на з а д н ю ю часть створки. В при
макушечной части складки густые, но по мере роста раковины они 
сильно раздвигаются и промежутки между ними становятся неравной 
ширины. На большем э к з е м п л я р е , недалеко от нижнего края , одна из 
складок сильнее выдается , отмечая перелом в поверхности, которая к 
нижнему краю падает более круто. 

П р а в а я створка почти плоская , небольшая , с очень маленькой ко
нечной плоской макушкой , вершинка которой немного наклонена вперед. 
З а м о ч н а я линия з а н и м а е т около половины длины раковины. Поверх
ность створки почти г л а д к а я , на ней очень слабо различаются концент
рические, густые, толстые, симметричные ребра . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 58, длина 66. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По форме раковины и 

макушки описанный иноцерам сходен с Inoceramus salomoni O r b i g n y 
(Orb igny , 1850, стр. 139), но отличается от него отсутствием концен
трических ребер и синусообразного выгиба. От другого сходного вида — 

* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков вида в З а в о л ж ь е . 
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J. concentrlcus P a r k i n s o n ( P a r k i n s o n , 1819, стр. 58, т а б л . I, фиг. 4) 
он отличается более толстой макушкой левой створки, отсутствием кон
центрической ребристости и иным очертанием правой створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, средний альб . Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид дополняет небогатый ком
плекс известных альбских иноцерамов . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Саратовское З а в о л ж ь е , о в р а г С а р а к -
С а л д ы . Песчаные конкреции в светло-серых глинах. Средний альб 
(А. Е. Глазунова , 1958). 

j Inoceramus orlovkaensis Z о п о v a sp. nov. * 
Табл. 46, фиг. 1; табл. 45, фиг. 1 

О р и г и н а л № 1/8255. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь внутренних ядер левых и правых створок 

хорошей сохранности, из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , умеренно выпуклая , удлиненная , 

с хорошо развитым крылом. Высота ее почти в 2 раза превосходит 
длину. О б щ е е очертание створок четырехугольно-овальное . З а м о ч н ы й 
край п р я м о й , передний слабовогнутый, нижний очерчен дугой большого 
радиуса и постепенно переходит в почти п р я м о й задний край. П о с л е д 
ний при сочленении с з а м о ч н ы м краем образует угол, близкий к пря
мому, раковина при этом уплощается , оттягивается и образует крыло 
значительных размеров . К р ы л о отгибается в сторону, образуя некото
рую вогнутость у макушечной части, что является одним из х а р а к т е р 
ных признаков этого вида. Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к перед
ней и макушечной частям створки, откуда она круто опускается в 
сторону переднего к р а я и постепенно в ы п о л а ж и в а е т с я в направлении к 
з аднему и нижнему к р а я м . М а к у ш к и повернуты вперед, располагаются 
л и б о вровень с замочным к р а е м , либо лишь незначительно нависая над 
ним, з а н и м а я при этом почти переднее положение . Поверхность створок 
покрыта грубыми концентрическими ребрами. Ч и с л о ребер колеблется 
от 10 до 13. Гребни ребер в большинстве с л у ч а е в асимметричны и 
отогнуты в сторону о р ю ш н о г о к р а я . Поверхность крыльев иногда несет 
на себе тоненькие струйки н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): п р а в а я створка — высота 
140, длина 96, выпуклость 20, левая створка — высота 128, длина 95, 
выпуклость 28. Апикальный угол 70°. Угол м е ж д у замочным и задним 
к р а я м и у большинства э к з е м п л я р о в колеблется в пределах 85—90°. а 
длина замочного края от 40 до 60 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Совокупность таких при
знаков как своеобразный изгиб крыла , крупные размеры и характер 
скульптуры отличает этот вид от всех известных иноцерамов . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, коньякский век. Остров Сахалин . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного вида характерны для толщи коньякских песчаников о. С а х а л и н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Р а м б л а , бассейн р. Леонидовки — 
3 я д р а (Т. Д . Зонова , 1950), р. Е л ь н а я — 2 я д р а (В. П. Феликс, 1959) 
и р. Бол . Орловка , ниже пос . Ками-Китон — 5 ядер (Ю. Г. Миролюбов , 
1958; Т. Д . Зонова , 1959—1960) . В е р б л ю ж е г о р с к а я свита коньякского 
возраста ; песчаники. 

* По р. Орловкс, в бассейне которой впервые были встречены остатки особей 
эгого вяла. 



Inoceramus kryshtofovichi Z о n о v a sp. nov.* 
Табл. 45, фиг. 7, 8 

О р и г и н а л № 3/8255. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . 24 э к з е м п л я р а ядер (внутренних и внешних) , рако

вин и отдельных створок хорошей сохранности; из шести местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров , почти равносгворчатая , 
но резко неравносторонняя с сильно вогнутым контуром переднего 
края . В нижней своей части створки сильно р а с ш и р я ю т с я , т ак что 
высота их лишь незначительно превышает длину. Очертание створок 
треугольно-овальное , причем для правых створок к а к бы состоит из 
трех дуг (задней и н и ж н е й — в ы п у к л ы х и передней — вогнутой) . Вогну
тая дуга переднего к р а я прослеживается почти до самого нижнего 
края раковины, который имеет вид широкой выпуклой дугообразной 
линии. Последняя в свою очередь п л а в н о переходит в дугу, ограничи
в а ю щ у ю задний край . З а м о ч н ы й край короткий, скошен назад . П р и 
сочленении замочного и заднего краев раковина уплощается и несколь
ко оттягивается , образуя небольшое ушко. 

Р г к о в и н а умеренно-выпуклая . Н а и б о л ь ш а я выпуклость приходится 
на левую створку, на ее макушечно-переднюю часть, откуда вздутие 
постепенно опадает в сторону нижнего и заднего краев и гораздо 
резче — в сторону переднего к р а я . Н а д передним краем перпендику
лярно к плоскости смыкания створок образуется небольшая п л о щ а д к а , 
которая очень часто несет на себе борозду. 

М а к у ш к и маленькие , повернуты вперед и з а н и м а ю т крайнее перед
нее положение , л и ш ь незначительно выступая над замочным краем. 
М а к у ш е ч н а я часть у левых створок по сравнению с правыми более 
выпуклая . Поверхность створок покрыта концентрическими р е б р а м и . 
Среднее количество ребер около 10, но почти к а ж д о е из них в своей 
гребневой части расчленяется , об-разуя дополнительные ребра . Т а к а я 
виргация особенно отчетливо проявляется в области второго и пятого 
ребер, считая от н и ж н е г о края . В м е ж р е б е р н ы х п р о м е ж у т к а х т а к ж е 
местами н а б л ю д а ю т с я углубления и выпуклости, вероятно, это резуль
тат виргации ребер. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (з мм): л е в а я створка — высота 66, 
длина 54, выпуклость 14, п р а в а я створка — высота 66, длина 52, выпук
лость 12. Д л и н а замочного края 22. Угол, о б р а з у е м ы й при сочленении 
замочного и заднего краев типичного э к з е м п л я р а , 125°. Апикальный 
угол, к а к и у большинства э к з е м п л я р о в , 70°. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Сильно вогнутый контур 
переднего к р а я раковины, расширенная н и ж н я я ее часть, в и р г и р у ю щ а я 
скульптура , а т а к ж е наличие борозд на п л о щ а д к е переднего к р а я 
отличают этот вид от несколько похожего на него Inoceramus uwajimen-
sis Y e h a r a (Yehara , 1924, табл . I l l , фиг. 2 ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, коньякский век. Остров Сахалин . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида характерны для песчаников верблюжегорской свиты коньякского 
яруса о. С а х а л и н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Р а м б л а , бассейн р. Л е о н и д о з к и — 
3 я д р а (Т. Д . Зонова , 1959); реки М а т р о с о в к а и Б а ю к л и н к а — 2 я д р а 
(В. П. Феликс, 1959); р. Бол. Орловка — 2 я д р а (Ю. Г. Миролюбов , 
1958); ключ Озерковый, бассейн р. Бол. Орловки — И ядер (Т. Д . Зо 
нова, 1959—1960); бассейн р. Агнезо — 6 ядер (Т. Д . Зонова . 
Г. Л . Эйхгорн; В. П. Феоктистов, 1959—1960). Коньякский ярус ; грубо
зернистые песчаники. 

* В память А. Н. Криштофовича. 
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Inoceramus tolmatchevi Z о n о v a sp . nov. * 
Табл. 46, фиг. 2, 3 

О р и г и н а л № 5/8255. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Превосходно сохранившиеся многочисленные (свы

ше 80) раковины с сомкнутыми створками и разрозненные правые и 
левые створки; из девяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшой или средней величины, почти 
равноетворчатая и равносторонняя с треугольно-овальными очерта
ниями. Сильно скошенный к з а д н е м у к р а ю короткий замочный край при 
сочленении с передним и з а д н и м к р а я м и образует в первом случае 
острый и во втором тупой углы. Передний край прямой или очень сла
бовогнутый. Н и ж н и й край очерчен дугой большого радиуса и посте
пенно переходит в задний край . Последний, сочленяясь с замочной 
линией, образует маленькое ушко. Н и ж н я я часть раковины очень широ
кая и л и ш ь незначительно уступает высоте. 

Р а к о в и н а выпуклая . Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к маку
шечной части и несколько сдвинута в сторону переднего края . П о 
н а п р а в л е н и ю к заднему и нижнему краям выпуклость уменьшается 
постепенно, а по направлению к переднему — очень резко, в р е з у л ь т а т е 
чего над последним образуется отвесная п л о щ а д к а . 

М а к у ш к и терминальные . У п р а в ы х створок макушечная часть 
вытянутая , сама м а к у ш к а клювообразно изогнутая , нависает над 
замочным краем . М а к у ш к а левых створок, з а н и м а я крайнее переднее 
положение , почти^ сливается с площадкой над передним краем, заги
баясь несколько вперед и внутрь. 

Скульптура створок представлена грубыми концентрическими 
ребрами , от которых свободна лишь п р и м а к у ш е ч н а я часть и п л о щ а д к а 
над передним краем. Подходя к последней, ребра несколько сбли
ж а ю т с я и з а гибаясь под некоторым углом в направлении площадки , 
образуют там сближенный пучок тоненьких струек, н а п р а в л я ю щ и х с я 
>; подмакушечную часть. Ч и с л о основных ребер колеблется от 3 до 8, 
однако имеются еще и ребра меньшей величины, которые намечаются 
в м е ж р е б е р н ы х п р о м е ж у т к а х правых створок. Гребни ребер симмет
ричные. 

Р а з м е р ы створок колеблются в следующих пределах : высота от 31 
до 78 мм, длина от 22^ до 70 мм, выпуклость от 12 до 28 мм. Апикаль
ный угол в большинстве случаев 70°, угол, образуемый при смыкании 
замочного и заднего краев , колеблется в пределах 145—150°, длина 
замочного к р а я от 18 до 20 мм. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): для левой створки- - -
высота 60, длина 50, выпуклость 16, для правой створки высота — 66, 
длина 58, выпуклость 18. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид очень 
своеобразен и отличается своей удлиненной макушечной частью от всех 
известных иноцерамов. Он несколько напоминает Inoceramus uwajimen-
sis Y e h a r a (Yehara , 1924, т а б л . I l l , фиг. 2 ) , отличаясь от последнего 
рядом признаков : широкой нижней частью створок, макушкой, сливаю
щейся воедино с п л о щ а д к о й переднего к р а я и, наконец, очень малень
ким ушком. Описанный вид по очертанию раковины несколько напо
минает т а к ж е In. hobeisensis N a g a o et M a t s u m o t o ( N a g a o , 
M a t s u m o t o , 1940, табл . XXX, фиг. 2 ) , отличаясь большей выпуклостью 
и отсутствием р а д и а л ь н о й депрессии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, коньякский век. Остров Сахалин . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки особей описанного вида 

* В честь ботаника А. И. Толмачева. 
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многочисленны в коньякских песчаниках о. С а х а л и н а и характерны 
для них. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны рек Леонидовки , Бол . Орловки , 
С п о р к и и Агнево (Ю. Г. Миролюбов , 1958, Г. Л . Эйхгорн, 1959, 
Т. Д . Зонова , 1959—1960). Коньякский ярус ; грубозернистые песчаники 
п гравелиты. 

П о д р о д Inoceramus S о w е г b у, 1819 
Inoceramus (Inoceramus) zakotnyensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. * 

Табл. 45, фиг. 2, 3 

1928. Inoceramus striato-concentricus G ii m b. var. aff. carpaihica S i m . H e i n z . 
(Jber die bisber w e n i g beachtetc Sculptur der Inoceramen-Scha le , стр. 34, табл. 1, 
фиг. 3. 

О р и г и н а л ы № 5 и 6/9082. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е створки, ориентированные в породе разных 

плоскостях и п р и н а д л е ж а щ и е , по-видимому, к разным раковинам (у 
левой стЕорки передняя часть обломана , п р а в а я створка несколько 
д е ф о р м и р о в а н а ) ; из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а четырехугольно-овальная , умеренно-выпук
л а я , сильно неравносторонняя , высота ее больше длины. Передний крап 
слабо закруглен , з адний — прямой, на границе с крылом вогнут, обра
зует с замочным краем прямой угол. З а м о ч н ы й край длинный, немного 
меньше длины раковины. Н а и б о л ь ш у ю выпуклость раковина имеет в 
передней части створки ; к переднему и з аднему к р а я м выпуклость 
почти одинаково быстро уменьшается и « а заднем крае переходит в 
слабоотделенное большое крыло . М а к у ш к а м а л е н ь к а я , острая , р а с п о л о 
ж е н а у самого переднего к р а я р а к о в и н ы и над замочным краем не 
выступает . 

Скульптура раковины состоит из несимметричных, черепицеобразно 
н а л е г а ю щ и х гребней н а р а с т а н и я , которые в макушечной части у замоч
ного края загнуты в сторону макушки , а на остальной части раковины, 
при переходе на крыло, изгибаются назад . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): для левой створки — дли
на 18. высота 25, для правой створки — длина 21 , высота 30. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию и скульп
туре раковины описываемая ф о р м а неотличима от Inoceramus striato-
concentricus G ii in b. va r . aff. carpathica S i m . (в описании Г е й н ц а ) ; 
последняя только имеет большие размеры. Г. Андерт (Ander t , 1934, 
стр. 134) относит и з о б р а ж е н н у ю Гейнцем форму к In. costellatus 
W o o d s . Последний вид отличается от In. striato-cencentricus G ii m b. 
va r . aff. carpathica S i m . (в изображении Гейнца) острыми симметрич
ными гребнями н а р а с т а н и я . О п и с ы в а е м а я ф о р м а , как и In. striato-
concentricus G ii m b. va r . aff. carpaihica S i m. Гейнца, отличается от 
In. striato-concentricus G ii m b . (Heinz , 1928, стр. 68, т а б л . IV, фиг. 3) 
менее высокой раковиной и несимметричными, налегающими черепице
образно друг на друга , гребнями н а р а с т а н и я . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, ранний коньяк, З а п . Европа . Поздний 
турон или ранний коньяк, Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Имеет большое стратиграфиче
ское значение, поскольку в туроно-коньякских отложениях Донецкого 
бассейна встречаются почти исключительно только остатки иноцерамов . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Сев. Д о н е ц , хут. З а к о т и ы й . Мелопо-
добная порода; верхний мел (Л . В. Р о м а н о в с к а я , 1939). 

* Н а з в а н по месту н а х о ж д е н и я раковин — xvTopy Закотный. 
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П о д р о д Crcmnoceramus H e i n z , 1932 

Inoceramus (Cremnoceramus) donetzensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. * 
Табл. 49, фиг. 1 

О р и г и н а л № 14/9082. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е правые створки раковин хорошей сохранности; 

из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а большая , умеренно-выпуклая , четырех

угольно-округленная , слабоскошенная . Высота и длина ее почти равны. 
Выпуклый передний край, изгибаясь правильным полукругом, перехо
дит в слабоизогнутый нижний край. Задний край прямой; с замочным 
краем он образует угол 120°, с нижним — плавно изогнутую дугу. Число 
связочных ямок на расстоянии 10 мм равно 4, последние слабо углуб
лены и у ж е р а з д е л я ю щ и х их валиков . Угол м е ж д у замочным и перед
ним краем около 140°. М а л е н ь к а я макушка над замочным краем не 
выступает. 

Описываемые экземпляры имеют две стадии роста раковины. Р а к о 
вина первой стадии б о л ь ш а я , слабовыпуклая , к переднему краю круто 
обрывается , к заднему — опускается более полого и постепенно перехо
дит в узкое неотделенное крыло. На расстоянии 11,5—12,5 см от 
макушки раковина загибается под углом внутрь почти равномерно на 
переднем, заднем и нижнем краях . Продолжительность второй стадии 
роста, ino сравнению с первой, была небольшой. 

Скульптура ргакавины состоит из волн .нарастания и еле заметных 
следов нарастания . На одной из створок волны нарастания резче выра
ж е н ы и скошены в з а д н е - н и ж н е м направлении. П о мере приближения 
к заднему краю волны н а р а с т а н и я ослабевают , становятся расплывча
тыми. З а д н я я часть раковины почти г л а д к а я . Линии нарастания , еле 
заметные в п р о м е ж у т к а х м е ж д у волнами, ясно выступают на крыле 
вместе с хорошо в ы р а ж е н н ы м и следами н а р а с т а н и я . Н а границе з а г и б а 
и ниже следы нарастания карнизообразно нависают над поверхностью 
раковины, покрытой тонкими сближенными морщинами и линиями 
н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 149, высота 144. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию раковины 

списываемый вид имеет сходство с Inoceramus stillei H e i n z (He inz , 
1928, I, стр. 72, табл . I I , фиг. 2 и табл . I I I ) , но отличается от него 
н'евыступающей макушкой, слаборазвитым крылом, скульптурой, з 
т а к ж е наличием двух стадий роста. От раннекампанского In. inconstans 
W o o d s (Woods , 1911, стр. 288, рис. 47 в тексте) = / n . inconstans va r . 
brightonensis R е n n g. (Ренгартен , 1926, стр. 50) описанный вид 
отличается менее высокой раковиной, большим макушечным углом, 
маленьким крылом, отсутствием ровной площадки на передней стороне 
под макушкой , а т а к ж е скульптурой раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. Донец
кий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Имеет большое стратиграфиче
ское значение, поскольку палеонтологически коньякские отложения 
северо-западной окраины Донецкого бассейна слабо охарактеризованы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Сев. Д о н е ц у с. Богородичное и 
выше дер . Перемоги. М е л о п о д о б н а я порода; верхний мел (сборы экспе
диции Академии наук У С С Р , 1939). 

* П о месту нахождения раковин на р. Сев. Д о н е ц . 

14 Новые виды древних растений. Вып. II 209 



П о д р о д Orthoceramus H l e i n z , 1932 

Inoceramus (Orthoceramus) miussensis R o m a n o v s k a j a sp. nov.* 
Табл . 49, фиг. 2 

1936. Inoceramus lamarcki Н а л и в а й к о . М а к р о ф а у н а горшньокрейдових поклалл ь 
п!вденно1 окраши Д о н б а с с а , ч. II, табл. VII , фиг. 15. 

О р и г и н а л № 23/9082. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одна раковина хорошей сохранности; створки 

несколько смещены и замочный край левой створки возвышается над 
правой створкой, нижний край которой незначительно обломан . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а более чем среднего р а з м е р а , четырехуголь
но-закругленная , умеренно-выпуклая , равностворчатая и неравносторон
няя . Слабовогнутый в верхней части передний край, правильно изги
баясь , переходит в широко закругленный нижний край. З адн и й край 
прямой, составляет с замочным краем тупой угол. З а м о ч н ы й край 
длинный. Число связочных ямок на расстоянии 10 мм равно 4. С перед
ним к р а е м замочный к р а й образует угол 125°. Н е б о л ь ш а я острая 
м а к у ш к а расположена у переднего края и над замочным краем не 
выступает . Н а и б о л ь ш у ю выпуклость раковина имеет в верхней маку
шечной части. К переднему краю она круто загибается и образует 
вдавленность непосредственно ниже макушки . К заднему краю рако
вина в ы п о л а ж и в а е т с я и постепенно переходит в нерезко отделенное 
крыло . Н и ж н я я часть раковины уплощена . Л е в а я створка по величине 
и выпуклости не отличается от правой. 

Скульптура створок — волны нарастания со следами нарастания и 
кольца нарастания , р а с п о л о ж е н н ы е в плоских п р о м е ж у т к а х м е ж д у 
волнами . В нижней части раковины кольца нарастания исчезают. Боко
вые поверхности волн нарастания , направленные книзу, крутые, почти 
отвесные. Сами волны нарастания широкие и уплощенные. В нижней 
части раковина имеет ступенчатый вид. Е л е з аметные на волнах выпук
лой части раковины следы нарастания при переходе на крыло стано
вятся б о л е е резкими. Н а крыле они р а с п о л о ж е н ы на равных расстоя 
ниях д р у г от друга и чередуются с линиями нарастания . Передняя 
вогнутая часть створки, р а с п о л о ж е н н а я непосредственно ниже макушки , 
имеет еще более резкую скульптуру. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 115, высота 140. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . И з о б р а ж е н н ы й Inocera

mus был описан Л . Н а л и в а й к о как Inoceramus lamarcki P a r k . 
Действительно , по очертанию раковины он имеет сходство с одной 

из форм In. l amarck i , и зображенной Вудсом (Woods , 1911, стр. 325, 
фиг. 85 в тексте) , которая позднее была выделена Гейнцем в новый 
вид Inoceramus ernsti (He inz , 1928, I, стр. 7 3 ) . От последнего описы
ваемый вид отличается более широкой и менее выпуклой раковиной, 
острой макушкой и иной скульптурой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. Юго-
восточная окраина Донецкого бассейна. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанный новый ЕИД пополняет 
палеонтологическую характеристику верхнемеловых отложений Донец
кого бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Хут. М а р ь е в к а на р. Миусе, б а л к а З а я ч ь я 
Мелоподобная п о р о д а ; верхний мел (Л . Е. Н а л и в а й к о , 1936). 

* П о месту н а х о ж д е н и я раковины на р. Миусе . 
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Inoceramus (Orthoceratnus) sileciosus R о m a n о v s к a j a sp. n o w * 
Табл. 50, фиг. I, 2 

О р и г и н а л ы № 24 и 25/9082. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . П р а в а я и л е в а я створки, сцементированные кремнем-, 

возможно , п р и н а д л е ж а т не одной особи; н и ж н я я часть левой створки 
о б л о м а н а . 

О п и с а н и е . П р а в а я створка четырехугольно-округлого очертания , 
выпуклая , высота ее больше длины. Передний и задний края почти 
п а р а л л е л ь н ы друг другу; с выпуклым нижнем краем они образуют 
округленные углы. З а м о ч н ы й край короткий. Ч и с л о связочных ямок на 
расстоянии 10 мм равно 7. Угол между передним и замочным края
ми 110°. Ось проходит по ломаной кривой линии, обращенной выпук
лостью к заднему краю. З а г н у т а я вперед довольно толстая макушка 
расположена у переднего края . Ц е н т р а л ь н а я часть раковины слабо
в ы п у к л а я ; к переднему краю она отвесно падает , сменяясь на передней 
стороне под макушкой ровной площадкой , перпендикулярной плоскости 
раздела створок. К з а д н е м у краю выпуклость р ако в ин ы спускается 
более 'полого и переходит в нерезко отделенное маленькое крыло. 
На расстоянии 66 мм от м а к у ш к и створка изменяет направление своего 
роста и растет внутрь под тупым углом к прежнему направлению. 
В нижней части створки на границе загиба раковина имеет наибольшую 
выпуклость . 

Скульптура примакушечной части состоит из обручей нарастания 
с тонкими, еле з а м е т н ы м и линиями н а р а с т а н и я . В центральной части 
створки развиты неправильные , расплывчатые волны нарастания 
с плохо заметными следами нарастания . С приближением к заднему 
краю следы нарастания выступают резче и на крыло переходят только 
они. Н и ж н я я часть створки покрыта только сближенными линиями 
нарастания . 

Л е в а я створка треугольно-закругленная , расширенная внизу и 
суженная в области м а к у ш к и . Выпуклость ее более равномерна и значи
тельно больше, чем на правой створке. 

Скульптура т а к а я же , к а к и на правой створке, с той лишь разни
цей, что волны н а р а с т а н и я здесь более правильны, следы нарастания 
хорошо видны, а линии нарастания имеются не только на обручах 
нарастания , но и на волнах и р а з д е л я ю щ и х последние промежутках . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 60, высота 85. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию раковины 

и по наличию сравнительно толстой м а к у ш к и п р а в а я створка Inoce
ramus sileciosus sp. nov. имеет некоторое сходство с In. alpinus 
H e i n z = /n . cordiformis A i r a g h i (Ai ragh i , 1904, табл . IV, фиг. 9 ) , 
от которого отличается четырехугольной формой раковины, сильно за 
вернутой и приближенной к передней стороне макушкой . Кроме того, 
скульптура у In. alpinus, по Гейнцу, состоит из чередования волн 
н а р а с т а н и я и обручей нарастания , а у In. sileciosus такого чередования 
не наблюдается . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. Донец
кий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Inoceramus sileciosus представ
л я е т большой интерес как новая форма , д о п о л н я ю щ а я небольшой 
комплекс фауны, установленный на м а т е р и а л е из Донецкого бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ст. Ш и д л о в с к а я , меловой карьер . В отва
л а х кремней: верхний мел (Л . В. Р о м а н о в с к а я , 1939). 

* По н а х о ж д е н и ю раковин в кремнях ( s i l e x — к р е м е н ь ) . 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О P E C T I N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О R H O M B O P T E R I I D A E К О R О В К О V, 1960 * 

Ю. М. БЫЧКОВ, Л. Ф. ЕФИМОВА 

Новые раннетрнасовые поспдонни 
Северо-Востока Азии 

Р о д Posidonia В г о п п, 1828 
Posidonia subtilis В у t s с h к о v el E f i m o v a sp. nov.** 

Табл. 50, фиг. 3 

О р и г и н а л № 5/8264. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Б о л ь ш о е количество остатков неполной сохранности. 

Сохранились несколько лучше два внешних я д р а , два отпечатка правых 
створок и д в а отпечатка левых створок; из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а , судя по я д р а м , равностворчатая , удлинен
но-овального очертания (длина до 20 мм, высота до 10 мм), более или 
менее скошенная , с макушкой , приближенной на '/з длины раковины 
к переднему краю. З а м о ч н ы й край длинный, почти прямой. Передний 
и задние к р а я слабовыпуклые и плавно соединяющиеся с замочным 
и нижним краями . Последний в средней части или прямой, или слегка 
выпуклый. Створки почти совершенно плоские; только в примакушечной 
области возвышается первичная раковина с заостренной в виде клюва 
макушкой. 

Р а к о в и н а покрыта тонкими концентрическими морщинами, наибо
лее четко в ы р а ж е н н ы м и в примакушечной части, и радиальными штри
хами, иногда чрезвычайно тонкими, идущими от макушки к заднему 
краю. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отличительными призна
ками нового вида являются ф о р м а раковины (почти совершенно 
плоская с возвышающейся примакушечной частью и клювообразной 
м а к у ш к о й ) , а т а к ж е своеобразие скульптуры. Н а и б о л ь ш е е сходство она 
о б н а р у ж и в а е т с Posidonia christophori Р о р о v, описанной на мате
риале из нижнетриасовых отложений бассейна верхнего течения 
р . К о л ы м ы (Ю. Н. Попов, 1948, стр. 155, т а б л . I, фиг. 5 ) , от которой 
отличается меньшей скошенностью очертания, не столь конечной и 
более выдающейся макушкой , значительно более длинным замочным 
краем, почти плоскими створками, менее равномерной и менее резко 
выраженной концентрической и радиальной скульптурой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний триас , предположительно индский век. Северо-
Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Posidonia subtilis sp . 
nov., судя по положению в разрезе и совместному нахождению их 
с остатками Ophiceras? sp. indet. , происходят из нижнетриасовых 
отложений Чукотки. Так к а к палеонтологические находки в нижне
триасовых отложениях Чукотки редки и представлены в основном 
остатками посидоний, то описываемый вид приобретает для данного 
региона большое стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн нижнего течения р. Колымы, 
рч. П ы р к а р ы н а т — п р и т о к р. М а л . Анюя. Кремнисто-глинистые сланцы 
нижнего т р и а с а (Г. М. Сосунов. 1958). 
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* Некоторыми палеонтологами род Posidonia относится к семейству Halobi idae . 
** По тонкой раковине (subt i l i s — тонкий) . 



Posidonia sossunovi B y t s c h k o v et E f i m о v a sp. nov. * 
Табл. 50. фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 6a—66/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Внешние я д р а одной цельной раковины с открытыми 

створками, пять правых створок и три левых и несколько обломков 
створок, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольшие, равностворчатые , слабовыпук-
лые, четырехугольно-овальных очертаний, удлиненные (отношение 
высоты к длине 0,60—0,66), с прямым замочным краем, который 
несколько короче длины раковины, и почти центральной макушкой . 

Скульптура раковины состоит из тонкой радиальной ребристости, 
я р к о в ы р а ж е н н о й в тфимакушечиой части, и нескольких концентриче
ских морщин, наиболее хорошо выраженных в нижней и боковых час
тях раковины и слабо — в области макушки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкой 
P. abrekensis К i р а г. (Кипарисова , 1954, стр. 24, табл . XV, фиг. 3) 
р а с с м а т р и в а е м а я ф о р м а отличается более прямым замочным краем 
раковины, почти полным отсутствием морщин в примакушечной ее части 
и довольно сильной р а д и а л ь н о й ребристостью. 

О т сходной Posidonia sublilis sp. nov., описанной выше, она 
отличается более центрально расположенной макушкой, присутствием 
нескольких резко в ы р а ж е н н ы х складок , о к а й м л я ю щ и х передний, ниж
ний и задний края раковины в ее периферической части, и более 
отчетливой радиальной ребристостью, покрывающей примакушечную 
часть створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний триас . Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида встре
чены в двух районах, но, вероятно, они имеют более широкое распро
странение. 

Встречаясь в отложениях нижнего триаса , которые в этих районах 
слабо палеонтологически охарактеризованы, эти находки приобретают 
важное стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Мал . Анюй, бассейн р. Бол. Кэпэр-
веем, речки Энмынвеем и П ы р к а р ы н а т (Г. М. Сосунов, 1958); верховье 
р. Р а у ч у а , к юго-западу от Чаунской губы (Г. И. Велик, 1959). Прослои 
кремнисто-глинистых сланцев , среди песчаников; нижний триас . 

Posidonia subovalis B y t s c h k o v et E I i m о v a sp.. nov.** 
Табл. 48, фиг. 4, 5 

О р и г и н а л ы № 7—8/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Большое количество внешних ядер и отпечатков 

створок большей частью неполной сохранности; из двух местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а слабовыпуклая , косоовальная , с высотой, 
п р е в ы ш а ю щ е й длину (отношение высоты к длине 1,21 —1,28) . Замочный 
край почти прямой, лишь слабоизогнутый. М а к у ш к а почти центральная , 
слабо смещена к переднему краю. Поверхность раковины покрыта 
многочисленными (не менее 15) резкими, иногда прностренными кон
центрическими с к л а д к а м и , идущими п а р а л л е л ь н о краям раковины. 
На некоторых э к з е м п л я р а х у нижнего к р а я створки складки неравные 
по силе. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида Posidonia ovalis K i t t l (Kit l l , 1912, стр. 29, табл . I, фиг. 15) 

* В честь геолога Г. М. Сосунова , собравшего материал по данному виду. 
** Название вида обусловлено близостью к Posidonia ovalis K i t t l . 
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списываемый вид отличается более скошенным и близким к овалу 
очертанием раковины и менее правильными (по форме) концентриче 
скими с к л а д к а м и . 

Некоторое сходство наблюдается т а к ж е с раннетриасовой P. chri
stophori P o p o v (Попов, 1948, стр. 155, т а б л . I, фиг. 5 ) , но последняя 
имеет более удлиненные очертания, и скульптура у нее состоит не 
только из концентрических складок , но и из р а д и а л ь н ы х ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний триас . Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Posidonia subovalis sp. nov. 
легко выделяется среди других видов посидоний. Ее остатки встре
чаются в большом количестве в нижнем триасе Восточного Верхоянья 
и бассейна р. Колымы. Поэтому она может войти в комплекс руково
дящей раннетриасовой фауны Верхоянско-Колымской геосипклинальной 
области. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное Верхоянье , р . Борунья . Боль
шое количество остатков на плитках темно-серого алевролита 
(Б . С. Абрамов , 1954). Бассейн р. Колымы, р. Б о л ь ш а я Купка . Тонко-
листующиеся глинистые сланцы (Л . В. Ч е к а е в , 1950). Нижний триас . 

С Е М Е Й С Т В О A V I C U L O P E C T I N I D A E M E E K ET Н A Y D Е К, 1864 

Р о д Aviculopccten М с C o y , 1851 

П о д р о д Lyriopeclen H a l l , 1877 

Б. В. НАЛИВКИН 

Новый поэднедевонский 
лмриопектен Тммана 

Avkv.topecten (Luriopecten) timanicus В. N a l i v k i n , sp. n o v . * 
Табл. 48, фиг. 6—8 

О р и г и н а л ы № 38—39/233 и 53/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 24 разрозненных, преимущественно левых створок; из 

нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а довольно крупных размеров , резко неравно-

створчатая и неравносторонняя , по очертанию п р и б л и ж а ю щ а я с я к 
скошенному овалу. М а л е н ь к а я , плоская м а к у ш к а левой створки при
гнута к замочному краю, с л а б о над ним выдается и смещена к самому 
переднему его концу. З а м о ч н ы й край короткий и прямой; передний и 
нижний к р а я вместе образуют кривую, близкую к полуокружности ; 
задний — почти прямой. Выпуклость незначительная и равномерная . 
Переднее крыло отсутствует, заднее — тупое, без остроконечия. 

Скульптура состоит из многочисленных тонких, но четких радиаль 
ных ребер и концентрических знаков, среди последних различаются 
очень тонкие и многочисленные линии н а р а с т а н и я и редкие, более 
грубые концентрические пережимы. Увеличение числа радиальных ребер 
происходит как путем дихотомирования более крупных из них, так 
и путем интеркаляции. Поперечный профиль р а д и а л ь н ы х ребер чаще 
округленный, наиболее крупные из них имеют слабо выпуклый профиль . 
В пределах заднего крыла р а д и а л ь н ы е ребра делаются менее отчет
ливо в ы р а ж е н н ы м и . Внутреннее строение неизвестно. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 37, длина 37, длина 
замочного края 15, длина оси раковины 39; угол наклона оси рако
вины 68°. 

Имеющиеся в коллекции правые створки являются совершенно 
плоскими, с узким и глубоким (до 5 мм) биссусным вырезом. Скульп-

* По Тиманскому кряжу , в пределах которого найдены раковины данного вида. 
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тура па них в ы р а ж е н а менее резко и более простая , чем на левых 
створках. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким и, 
несомненно, родственным видом является Aviculopecten (Lyriopecten) 
ingriae V е г п., остатки которого широко распространены в франских 
отложениях Главного девонского поля (Verneui l , 1845, стр. 328, т а б л . 21, 
фиг. 2; Вепюков, 1886, стр. 133, табл . VI, фиг. 7; Наливкин , 1947, 
стр. 145, табл . 36, фиг. 13). Основное отличие нового вида — более 
четкие и более редко расставленные р а д и а л ь н ы е ребра . 

К р о м е того, число последних у нового в и д а значительно большее : в 
средней части раковины у нижнего края в п р е д е л а х 1 см у нового вида 
насчитывается до 20 ребер , а у вида , установленного Вернейлем, их все
го 12—13. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, начало франского века, Ю ж н ы й Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Многочисленные остатки нового 
вида приурочены к пестроцветной толще Ю ж н о г о Тимана , для которой 
они имеют руководящее значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Тиман, Ухтинский район, вентиля
ционные и подъемные шахты Ухтинского геологического управления , 
красные и (реже) зеленые глины пестроцветной т о л щ и франского яруса 
(3. П. Ц з ю , 1957; А. И. Л я ш е н к о , 1946). 

С Е М Е Й С Т В О P E C T I N I D A E L A M A R C K , 1801 

В. И. БОДЫЛЕВСКИИ, 
А. Е. ГЛАЗУНОВА, И. В. ПОЛУВОТКО. 

Е. А. РЕПМАН и А. Я. ФРОЛЕНКОВА 

Некоторые мезозойские пектениды 
некоторых районов СССР 

П О Д С Е М Е Й С Т В О A M U S S I 1 N A E T Н I Е L Е, 1935 

Р о д Variamussium S а с с о, 1897 

Variamussium olenekense B o d y l e v s k y sp. nov. * 
Табл. 51, фиг. 1—4 

,J 1874. Pccien pumilus D u m o r t i e r . Etudes pa l eonto log iques du bass in du Rhone, IV, 
стр. 195 (частично), табл. XLIV, фиг. 1—5. 

1948. Pecten (Variamussium) pumilus Б о д ы л е в с к и й. О возрасте суракского и ипо-
церамского ярусов, стр. 98. 

'1959. Pccien (Variamussium) oleneki Б о д ы л е в с к и й . В Решениях межведомствен
ного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сиби
ри, стр. 78. 

О р и г и н а л ы № 17—19, 28/234. Горный музей, Ленинград . 
М а т е р и а л . 13 неполных остатков раковин, чаще всего внутрен

ние ядра отдельных створок, р е ж е — створки, погруженные в породу 
наружной стороной и видимые с внутренней стороны; еще реже — 
отпечатки наружной поверхности створки; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а округлая , с л а б о в ы п у к л а я , довольно круп
ная. Р а з м е р ы наибольшего э к з е м п л я р а : высота 60 мм, длина около 
55 мм; наименьшего э к з е м п л я р а - высота и д л и н а 35 мм. Только на 
одном э к з е м п л я р е (№ 28/234 — л е в а я створка) сохранились ушки: зад
нее короче переднего; передний край последнего о б р а з у е т с з амочным 
почти прямой угол; слабо в ы р а ж е н ы ушные зубовидные валики . 
На внутренней поверхности обеих створок н а б л ю д а е т с я 12 ясных 
р а д и а л ь н ы х ребер-валиков , оставляющих отпечатки (борозды) на внут
ренних я д р а х . Они начинаются очень тонкими р е б р а м и на расстоянии 
около 10 мм от макушки , т. е. примакушечная часть створки с внутрен-

* По р. Оленёк. 
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ней стороны гладкая . В д а л ь н е й ш е м ребра утолщаются и оканчиваются 
слабыми вздутиями, не дойдя 2—3 мм д о края раковины. М о ж н о 
полагать , что такие вздутия возникали при остановке роста ракозины. 
На я д р а х наиболее крупных экземпляров н а б л ю д а ю т с я в бороздах 
(отпечатки р а д и а л ь н ы х валиков) несколько концентрических рядов 
ямок ; это показывает , что рост раковины несколько раз приостанавли
вался и затем возобновлялся . На ядрах левых створок в п р о м е ж у т к а х 
между радиальными б о р о з д а м и иногда н а б л ю д а ю т с я р а д и а л ь н ы е 
морщины, а на я д р а х правых створок — очень слабые концентрические 
морщины. Поверхность левой створки покрыта тонкими и частыми 
р а д и а л ь н ы м и ребрами двух порядков : более тонкие вставляются между 
двумя более широкими. Н а одном из э к з е м п л я р о в (№ 19/234) можно 
насчитать вдоль нижнего к р а я в промежутке м е ж д у двумя внутренними 
в а л и к а м и 6 ребер первого и столько же второго порядка . Р а д и а л ь н ы е 
ребра пересекаются тончайшими и густо расположенными концентриче
скими струйками (в количестве около 30 па 10 мм высоты раковины, 
что удалось подсчитать по отпечатку на э к з е м п л я р е № 19/234 близ 
нижнего к р а я ) . На поверхности правой створки заметны только кон
центрические линии н а р а с т а н и я . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Крупные размеры рако
вины отличают описываемый вид от других мезозойских представителей 
рода. Близкие по р а з м е р а м экземпляры из зоны Hi ldoce ra s bifrons 
верхнего лейаса бассейна Роны были описаны Д ю м о р т ь е (Dumor t i e r , 
1874) под названием «Pecten pumilus — б о л ь ш а я разновидность». От 
них сибирские э к з е м п л я р ы отличаются только более постоянным числом 
внутренних ребер (12 вместо 11 — 1 3 ) , и, возможно, что те и другие 
относятся к одному виду. Х а р а к т е р примакушечной части французских 
э к з е м п л я р о в не описан, и не исключено, что позднее (в 10 мм от ма
кушки) появление внутренних ребер у оленекских экземпляров т о ж е 
отличает их от французских . Во всяком случае, мы считаем, что назва
ние pumilus (от pumi l io — к а р л и к ) , данное Л а м а р к о м очень маленьким 
э к з е м п л я р а м («шириною в 6 мм»), д о л ж н о быть оставлено за «малой 
разновидностью P. pumilus» (там ж е ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средняя юра, ааленский век. Ц е н т р а л ь н а я часть Север
ной Сибири. Возможно , т а к ж е поздний лейас Франции. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Х а р а к т е р н а я и легко определяе
мая р у к о в о д я щ а я форма для ааленского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Оленёк, на притоках Б а л к а л а х 
(типичный экземпляр) и Улахан-Онкучах (остальные э к з е м п л я р ы ) . 
Песчаники ааленского яруса ( Д . С. Гантман, 1938). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C H L A M Y S 1 N A E К О R О В К О V, 1956 

Р о д Chlamys В о 11 с п, 1798 

Chlamys tamischiensis F r o l e n k o v a sp. nov. * 
Табл. 51, фиг. 5—7 

О р и г и н а л ы № 181а, 1816, 181 в/551. Музей Управления геологии 
Совета Министров Т а д ж и к с к о й С С Р . 

М а т е р и а л ы . 20 не полностью сохранившихся правых и левых 
створок, из трех местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы массивные, средних и крупных размеров , 
высотой от 40 до 80 мм, почти округлых очертаний (высота слегка 
превышает длину или почти равна ей) , слабовыпуклые . Макушечный 
угол составляет около 90°. Стороны примакушечного треугольника 

• П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей у кишлака Тамчи ( Т а д ж и к 
ская С С Р ) . 

216 



прямые, р е ж е слегка вогнутые, и высота его составляет 1/3 от всей 
высоты раковины. Н а р у ж н а я поверхность раковин покрыта 9—10 
р а д и а л ь н ы м и ребрами, промежутки между которыми немного уже , чем 
сами ребра . Ребра широкие , с закругленной вершиной, причем от 
центра к краям они становятся менее резкими. Р е б р а и промежутки 
между ними покрыты концентрическими линиями нарастания . На перед
нем к р а е обеих створок н а б л ю д а ю т с я тонкие р а д и а л ь н ы е ребра второго 
порядка . Ушки довольно большие, очертания их сохранились не пол
ностью. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о количеству и х а р а к 
теру ребер, по слегка скошенной форме р а с с м а т р и в а е м ы й новый вид 
близок к Chlamys szeremensis Р е t h о, известному по остаткам из 
Маастрихта Чехословакии (Pe tho , 1906, стр. 208, т а б л . 15, фиг. 2, 3 ) . 
Отличается отсутствием шипов на поверхности ребер и тонких парных 
бугорчатых ребер в п р о м е ж у т к а х м е ж д у главными. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид имеет местное стратиграфи
ческое значение, так как остатки его приурочены только к маастрихт
скому ярусу и легко узнаются в полевых условиях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия, хр. Чал -Тау , 
у к и ш л а к о в Т а м ч и — 1 2 створок (А. Я. Фроленкова , 1960) и Тал-
Б у л а к — 8 ств. (А. Я. Фроленкова , 1960); юго-западный Д а р в а з , 
в районе сел. Иол — 2 створки (М. Р . Д ж а л и л о в , 1959). Известняки 
Маастрихта. 

Chlamys bulgarinensls F r o l e n k o v a sp. nov. * 
Табл. 52, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 138а, б, в /551 . Музей Управления геологии Совета 
Министров Т а д ж и к с к о й С С Р . 

М а т е р и а л . Шесть не полностью сохранившихся левых и правых 
створок и два ядра с остатками раковины, из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Створки средней и небольшой величины, слегка 
выпуклые, почти равностворчатые , симметричные или очень слабо 
скошенные за счет оттянутого переднего к р а я . Д л и н а раковины обычно 
немного п р е в ы ш а е т высоту. К р а я примакушечного треугольника прямые 
или слегка вогнутые. Н а р у ж н а я поверхность обеих створок покрыта 
12 р а д и а л ь н ы м и ребрами, разделенными п р о м е ж у т к а м и , величина 
которых меньше или почти равна толщине ребер. Р е б р а и промежутки 
между ними округлые, п о к р ы т ы е тончайшими частыми концентриче
скими линиями н а р а с т а н и я . Количество и х а р а к т е р ребер на обеих 
створках одинаковые. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким из 
среднеазиатских позднемеловых видов является Chlamys sokolovae 
В о b к о v а, описанный Н. Н. Бобковой (1961, стр. 104, табл . 3, фиг. 9) 
па м а т е р и а л е из того ж е района, от которого новый вид отличается 
более симметричным очертанием раковины и отсутствием мелких бугор
ков на гребнях ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, кампанский век. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида приурочены только к отложениям кампанского яруса и поэтому 
могут иметь местное (для Т а д ж и к с к о й депрессии) стратиграфическое 
значение. 

* По н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в пределах Булгаринской котло
вины в Таджикской ССР. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия : Вахшский хребет, 
Б у л г а р и н с к а я котловина (А. Я. Фроленкова , 1958). Р а к у ш н я к и и извест
няки кампанского яруса . 

П о д р о д Chlamys В о 1 te n s. str. 
Chlamys (Chlamys) privalnajensis P o l u b o t k o , 1966* 

Табл. 52, фиг. 7—9 

О р и г и н а л ы № 16—18/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Шесть правых створок и три левых, представленных 

внутренними я д р а м и и отпечатками, и одно внутреннее ядро раковины 
неполной сохранности; из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольших размеров , равностворчатые, 
почти симметричных очертаний, с длиной равной или немного пре
в ы ш а ю щ е й высоту, умеренно-выпуклые. В примакушечной части зад
ний край створок прямой, передний край у правой створки слабо 
вогнут. 

З а м о ч н ы й край прямой и длинный. Ушки очень неравные: передние 
в 2 с лишним раза длиннее задних, имеющих вид небольших тупоуголь
ных треугольников. Под передним ушком правой створки имеется 
довольно глубокий биосусный вырез и хорошо в ы р а ж е н н а я фасциола . 
Вдоль замочного края на правой створке заметны мелкие зубчики. 
Вершинный угол колеблется от 90 до 110°. 

П р а в а я створка покрыта многочисленными (до 50) тонкими 
р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и , которые д а ж е на внутренних я д р а х отчетливо 
и регулярно делятся на четыре порядка . Р а з л и ч и е в толщине ребер не 
слишком большое, они разнятся главным образом по длине: короткие 
ребрышки четвертого п о р я д к а на внутренних я д р а х заметны л и ш ь по 
кромке нижнего края , где они немного утолщены, причем в боковых 
частях раковины они исчезают. Переднее ушко правой створки благо
д а р я отчетливо в ы р а ж е н н о й фасциоле , делится на две части: в верхней 
проходят (не более 8) тонкие р а д и а л ь н ы е ребрышки, в нижней части 
отмечаются только концентрические линии роста, обращенные выпук
лостью к макушке. З а д н е е ушко правой створки на внутренних я д р а х 
гладкое . 

Скульптура левой створки почти ничем не отличается от скульп
туры правой. Н а «ей немного больше (до 55) ребер, они теснее распо
л о ж е н ы и менее дифференцированы по толщине , но и на этой створке 
можно о б н а р у ж и т ь тонкие ребрышки четвертого порядка , хотя они 
в ы р а ж е н ы хуже, чем на правой створке; отчетливо выделяются только 
ребра трех порядков . Б о л ь ш о е переднее у ш к о левой створки сплошь 
покрыто тонкими р а д и а л ь н ы м и р е б р ы ш к а м и . 

На обеих створках имеются редкие и довольно грубые концентри
ческие пережимы. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 18, высота 18. Вер
шинный угол у типичного э к з е м п л я р а 90°. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертанию раковины, 
выпуклости и х а р а к т е р у скульптуры Ch. (Chlamys) privalnajensis Р о-
1 и Ь. наиболее близок к Chlamys uhllgi G е m m. et D i B i a s . (Gem-
inel laro , 1879, стр. 390—394, табл . XXX, фиг. 8—10) , известному по 
м а т е р и а л а м из лейаса Сицилии. О д н а к о раковины описываемого вида 
почти вдвое мельче раковин Ch. uhligi и в то ж е время р а д и а л ь н а я 
ребристость у них более д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я . Кроме того, у них 
отсутствуют мелкие точечные бугорки на ребрах , имеются концентри
ческие п е р е ж и м ы и передние ушки правых створок не такие угловатые 
и с несколько иной скульптурой. 

* См. примечание к стр. 190. 
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Меньше сходства у Ch. (Chlamys) privalnajensis Р о 1 u b. обнару
живается с триасовыми видами этого рода. Так, от Chlamys mojsiso-
vicsi K o b a y a s h i et I c h i k a w a (Kobayash i , Ich ikawa, 1949, 
стр. 165, т а б л . V, фиг. 1—5), многочисленные остатки которого встре
чены вместе с остатками описываемого вида, он заметно отличается 
большей выпуклостью правой створки, менее многочисленными реб
рами (у Ch. mojsisovicsi их до 70) , отсутствием мелкосетчатой скульп
туры, большим вершинным углом (у Ch. mojsisovicsi он меньше 90°), 
менее высоким очертанием раковины и большим количеством р а д и а л ь 
ных ребрышек в верхней части переднего ушка правой створки 
(5—8 ребрышек вместо 3—4 у Ch. mojsisovicsi). По очертанию рако-
мнны и величине вершинного утла Ch. privalnajensis Р о 1 u b. больше 
подходит к Ch. mojsisovicsi va r . toyamai К о b. et I с h. (там же , 
стр. 166, т а б л . V. фиг. 6—8) , известному по м а т е р и а л а м из верхне-
карнийских отложений Японии, но остальные перечисленные выше 
признаки, отличающие его от типичного Ch. mojsisovicsi K o b . et I с h., 
отличают его и от этого вариетета . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздненорийское время — рэтекий (?) век. Северо-
Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Chlamys privalnajensis 
Р о 1 u b. найдены в двух, достаточно удаленных местонахождениях , что 
люжет служить свидетельством их широкого распространения на Се
веро-Востоке. В обоих случаях они х а р а к т е р и з у ю т верхненорийско-
рэтекие (?) слои. Описанный новый вид у с т а н а в л и в а е т связь поздне-
порийско-рэтеких "(?) пектенид с лейасовыми, я в л я я с ь близким лейасо-
вому Chlamys uhligi G e m . et D i B i a s . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в ы е притоки p. Вилиги в ее среднем 
течении (ручьи Анманныкан , Водопадный, Я с ч а н ) , бассейн р. Бол . 
Анюй р. П р и в а л ь н а я . Черные и зеленовато-серые алевролиты и тем
но-серые песчаники верхненорийско-рэтеких (?) слоев (Ю. М. Бычков, 
И. В. Полуботко , 1958; А. И. Афицкин, 1960). 

Р о д Camplonectes M e e k , 1864 

Camptonectes lachtensis R e p m a n sp. nov. * 
Табл. 54, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 303/7, 303/9 и 142а. Музей Министерства геоло
гии Узбекской С С Р , коллекция № 207, Ташкент . 

М а т е р и а л . Внешние ядра (около 60) разрозненных, р е ж е 
сомкнутых правых и левых створок различной сохранности (ядра рако
вин молодых экземпляров обычно плохой сохранности) , на некоторых 
из них хорошо сохранилась с к у л ь п т у р а ) ; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а б о л ь ш а я , округлая , неравносторонняя и 
перавностворчатая , с высотой, равной или несколько меньшей, чем 
длина . Л е в а я створка в ы п у к л а я , правая с л а б о в ы п у к л а я . Н а и б о л ь ш а я 
выпуклость приурочена к верхней трети высоты створки. М а к у ш к а 
очерчена вогнутыми линиями. Макушечный угол около 100°. 

Ушки большие, переднее ушко правой створки больше заднего , с 
четким биссусным вырезом, заднее или прямоугольное , или слегка 
тупоугольное. На левой створке ушки равные, прямоугольные. 

Р а д и а л ь н а я скульптура правой створки представлена изогнутыми 
дпхотомирующими ребрами, плоскими или слабо округленными, разде
ленными нитевидными п р о м е ж у т к а м и . Концентрическая скульптура 
представлена тонкими линиями и морщинками нарастания , в располо-

П о месту нахождения остатков его особей v горы Тахт. 
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жекии которых особой правильности не отмечается . Л у ч ш е концентри
ческие ребра видны у краев створки. Скульптура левой створки отли
чается хорошо развитыми концентрическими линиями, которые или 
возвышаются над р а д и а л ь н ы м и линиями в виде слабых валиков , или 
образуют бороздки, не н а р у ш а ю щ и е цельности р а д и а л ь н ы х ребер. 

Изменчивость проявляется в незначительных колебаниях отношения 
длины к высоте (от 0,97 д о 0,95). Кроме того, форма заднего ушка 
правой створки варьирует от прямоугольной до слегка тупоугольной. 
Несколько изменяется степень выпуклости створок, но везде отчетливо 
в ы р а ж е н а большая выпуклость левых створок. Р а з м е р ы типичного 
э к з е м п л я р а (в мм): высота 47, длина 45. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От очень близкого вида 
Camptonectes lens ( S o w e r b y ) в описании и изображении Бенеке 
(Вепеске , 1905, стр. 99, т а б л . I I I , фиг. 10—19) и других авторов 

описанный вид отличается характером скульптуры раковины, прямо
угольной формой ее ушек, неравностворчатостью и сильной выпуклостью 
левой створки. 

От среднеюрского вида Camptonectes aratus (W a a g е п) в описа
нии и изображении Стеше (S taesche , 1926, стр. 80, т а б л . II , фиг. 16; 
т а б л . I I I , фиг. 3) раковины описанного вида отличаются резкой неравно
створчатостью, хорошо развитой радиальной скульптурой и отсутствием 
характерной точечное™ в пересечении радиальной и концентрической 
скульптур . 

Основным отличием от вида Camptonectes annulatus (S о w е г b у) 
в описании и и з о б р а ж е н и и А. А. Борисяка и Е. В. Иванова (1917, 
стр. 25, табл . I, фиг. 14, 14-а) является с л а б о в ы р а ж е н н а я концентри
ческая скульптура , которая не делит р а д и а л ь н ы е ребра на отдельные 
отрезки, и резкая неравностворчатость . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, оксфордский век. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин описанного но
вого вида характеризуют верхнюю часть гиссарской свиты, широко 
развитую в юго-западных отрогах Гиссарского хребта и на его южном 
склоне. Органические остатки в этой свите редки и большей частью 
имеют плохую сохранность , поэтому описанный вид имеет несомненное 
стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й склон Гиссарского хребта, у сел 
Санг -Миля — 15 створок, и у горы Тахт — 45 створок (Е. А. Репман , 
1959). Гиссарская свита, мергели Оксфорда. 

Р о д Prohinniies G i 1 I е t, 1924 

Prohinnites substuderi G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 52, фиг. 6 

О р и г и н а л № 88/8196. Ц Г М . Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е правые створки с сохранившимся поверхност

ным слоем раковины, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а довольно крупная , почти округлого очер

тания , плоская . Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к макушечной 
части и з а н и м а е т небольшое пространство. М а к у ш к а острая , у з к а я . Пе
реднее ушко очень длинное крупное, з аднее ушко деформировано . 
Передний край короче заднего ; последний широкий, округленный. 
Совместно с широко закругленным нижним краем он образует почти 
правильную полуокружность . 

Скульптура состоит из довольно толстых главных, широко рас
ставленных, радиальных ребер в количестве около 26, между которыми 

* Название вида обусловлено его близостью к виду P. studeri Р i с t е t et R о u х. 

220 



п а р а л л е л ь н о им протягиваются 5—6 очень тонких промежуточных реб
рышек. Толщина этих ребер р а з н а я , центральное ребрышко, как пра
вило, немного толще боковых. Главные ребра отходят от макушки, 
промежуточные начинаются на разных уровнях. Все ребра увеличива
ются в резкости по направлению к нижнему краю. Сохранившееся пе
реднее ушко покрыто четкой продольной ребристостью. Р е б р ы ш к и 
тонкие, но частично более толстые. О б щ е е их число около 11, они 
веерообразно отходят от н а ч а л а ушка . 

В верхней половине створки поверхность всех ребер, главных и 
промежуточных, покрыта очень мелкими густыми зубчиками, исчезаю
щими в нижней части раковины. На этой же верхней половине с тру
дом различаются тонкие, густые концентрические струйки роста, неви
димые в нижней части раковины. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 50,5, длина 56,0. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Prohinnites substuderi 

sp. nov. наиболее близок к «Hlnnites» studeri P i c t e t et R o u x 
(Pic te t , Roux, 1853, стр. 504, т а б л . 45, фиг. 1 a — d ) . известному по 
м а т е р и а л а м из гольта Франции . Следует отметить, что название 
Hinnites в настоящее время сохранилось лишь д л я третичных форм, 
не связанных генетически с мезозойскими Prohinnites (Основы палеон
тологии, Двустворчатые , 1960). 

От Prohinnites studeri Р i с t. et R o u x , новый вид отличается 
менее вытянутой в высоту раковиной, значительно более редкой реб
ристостью, при большем числе промежуточных (тонких) ребер, имею
щих к тому ж е различную толщину. 

По о б щ е м у х а р а к т е р у скульптуры Prohinnites substuderi sp. nov. 
сходен с Hinnites oxitanicus P i c t e t (Pic te t , 1863—1868, стр. 97, 
табл . 22, фиг. 1—3), отличаясь от него в основном значительно более 
редкой ребристостью и несколько менее высокой раковиной. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я платформа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р о д Prohinnites до сих пор 
остается еще слабоизученным. Представители его встречаются довольно 
редко, и в П о в о л ж ь е до сих пор не были известны. Остатки выделенного 
вида приурочены к определенному уровню готернвского разреза и могут 
иметь стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е , у с. Поливны. 
Черные глины верхнего готерива, зона S p e e t o n i c e r a s vers icolor 
(А. Е. Глазунова , 1957). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P E C T 1 N I N A E L A M A R C K , 1801 

Р о д Tosapecten K o b a y a s h i et I c h i k a w a , 1949 

Tosapecten efimovae P o l u b o t k o , 1965* 
Табл. 52, фиг. 4, 5 

1956. Pecten (Eupecten) cf. suzukii Т у ч к о в . Фауна морского рэта Северо-Востока 
Азии, стр. 193, табл. IV, фиг. 1. 

О р и г и н а л ы № 19—20/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Отпечатки створок одной раскрытой раковины, ядро 

раковины молодого э к з е м п л я р а с сомкнутыми створками, два наруж
ных я д р а правых створок и четыре неполных отпечатка левых створок; 
из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины преимущественно крупные (до 70 мм в 
высоту) , но вместе с ними встречаются мелкие (вероятно молодые 
экземпляры ) высотой 10—14 мм. 
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П о очертаниям створки близки к округлым, обычно с высотой, не
много превышающей длину. П р а в ы е створки более выпуклые , чем 
левые, и отличаются от них иным х а р а к т е р о м скульптуры. Ушки боль
шие, треугольные: 'передние ушки немного больше задних, под перед
ним ушком правой створки имеется биссусная выемка . Вершинный 
угол около 100°, з амочный край прямой. В ы п у к л а я п р а в а я створка не
сет 12—13 толстых, высоких главных р а д и а л ь н ы х ребер, которые к 
бокам сгущаются , становясь более тонкими и уплощенными. На этих 
у ч а с т к а х между ними вклиниваются еще более тонкие уплощенные 
ребрышки второго порядка , которых насчитывается 3—4. Главные ребра 
округло-крышеобразные в поперечном сечении, с полого спускающи
мися склонами. П р о м е ж у т к и между ними широкие, слабовогнутые, 
незаметно сливающиеся с ребрами. Р а д и а л ь н ы е ребра пересекаются 
довольно грубыми, редко расположенными концентрическими линиями 
роста. На у ш к а х отмечаются тонкие и густо расположенные линии 
роста. 

Плоские левые створки, кроме меньшей выпуклости, отличаются 
от правых наличием больших боковых вздутий и пологих депрессий, 
отделяющих их от ушек. Скульптура состоит из многочисленных (око
ло 30) , уплощенных р а д и а л ь н ы х ребер, расположенных правильными 
пучками по три тесно сдвинутых ребра , из которых среднее толстое, а 
два боковых — тонкие. П р о м е ж у т к и м е ж д у пучками по ширине при
мерно равны толстым центральным ребрам . На боковых вздутиях на
блюдаются по 3—4 очень тонких р а д и а л ь н ы х ребрышка . Р е б р а и про
межутки между ними покрыты густыми и тонкими линиями роста, 
которые особенно отчетливо заметны на боковых вздутиях и ушках. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я ф о р м а при
н а д л е ж и т к группе Tosapecten suzukii K o b a y a s h i (Kobayash i , 1931, 
стр. 258, табл . XXV, фиг. 16—18), однако своеобразная скульптура 
левой створки и б о л ь ш а я выпуклость правой позволяют выделить ее 
в самостоятельный вид. В отличие от левой створки Т. suzukii К о Ь., 
у которой н а б л ю д а ю т с я ребра двух порядков , причем ребра второго 
порядка прослеживаются не во всех промежутках , л е в а я створка дан
ного вида характеризуется наличием правильных пучков из трех ребер. 

П р а в ы е створки описываемого вида отличаются от правых створок 
Т. suzukii К о b. большей выпуклостью и более широкими межребер 
ными промежутками . 

От Tosapecten suzukii okadai N a k a z a w a (Tokuyama , 1960, 
стр. 29, табл . IV, фиг. 15—17), остатки которого известны из верхне-
карнийских (?) и карнийско-норийских (?) отложений Японии, описы 
ваемый Tosapecten отличается большей выпуклостью правой створки и 
прямым замочным краем . Л е в а я створка Т. efimovae отличается бо
лее заметно , поскольку на левой створке японского подвида Т. suzukii 
К о b. не наблюдается правильного расположения ребер пучками по 
три ребра . 

От описанного ниже норийского подвида Т. suzukii noricus данный 
вид отличается своеобразной скульптурой левой створки, отсутствием 
на ней тонких ребрышек третьего порядка , менее толстыми ребрами 
на правой створке и к р ы ш е о б р а з н ы м , а не округлым, как у noricus, их 
поперечным сечением. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздненорийское время — рэтский (?) век. Северо-Во
сток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей Tosa
pecten efimovae приурочены к верхненорийско-рэтским (?) слоям и 
характерны для них. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е побережье полуострова Коми — 
5 ядер и отпечатков створок (Ю. М. Бычков , И. В. Полуботко , 1958). 

222 



Руч. Анманныкан , бассейн р. Вилиги — 3 экз . ( Ю . М. Бычков , И. В. По-
луботко , 1958). Серые и темно-серые туфопесчаники и туфы а н д е з и т а 
верхненорийско-рэтских (?) слоев. 

Tosapecten suzukii noricus Р о 1 u b о t к о, 1966* 
Табл. 53, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 21—22/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь внутренних ядер разрозненных створок на 

плитке песчаника, среди них два ядра правых створок, остальные — 
левых; из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы крупные (до 70 мм высотой) , неравно-
створчатые, с выпуклой т р а в о й створкой и плоской левой, почти оди
наковых размеров или с длиной, немного п р е в ы ш а ю щ е й высоту; с боль
шими, почти равными у ш к а м и , под передним из которых на правой 
створке имеется биссусный вырез ; замочный край прямой, вершинный 
угол 100°. 

На выпуклой т р а в о й створке насчитывается 13—14 толстых и вы
соких, р а с ш и р я ю щ и х с я от м а к у ш к и к нижнему краю, полукруглых в. 
поперечном сечении главных ребер, которые становятся тоньше к бо
кам створки, где м е ж д у ними вклинивается несколько (обычно 3) до
полнительных ребер второго порядка , почти таких ж е по толщине , к а к 
и главные. П р о м е ж у т к и м е ж д у главными р е б р а м и плоские или слегка 
выпуклые, равные по ширине ребрам, иногда немного шире их. В не
которых промежутках на внутренних я д р а х намечаются слабые следы 
коротких ребрышек второго п о р я д к а , которые на раковине были выра
жены, вероятно, яснее. Р е б р а , промежутки м е ж д у ними и ушки п о к р ы 
ты тонкими концентрическими линиями роста; на ушках, кроме того, 
наблюдается с л а б а я р а д и а л ь н а я струйчатость. 

Л е в ы е створки плоские, имеют боковые вздутия и отделяющие их 
от ушек депрессии. Скульптура створок состоит из многочисленных 
(27—29) , гораздо более тонких, чем на п р а в ы х , р а д и а л ь н ы х ребер с 
округленными верхушками, среди которых л и ш ь единичные ребра яв
ляются уплощенными. Р е б р а первого порядка чередуются с немного 
уступающими им по мощности и длине р е б р а м и второго порядка , не
регулярно — по одному или два — вставленными между г л а в н ы м и 
ребрами . Кроме того, имеются тонкие и короткие ребрышки третьего 
порядка , расположенные нерегулярно , обычно в краевой части межре
берного промежутка , почти вплотную с ребром первого порядка . Н а 
боковых вздутиях заметны тонкие р а д и а л ь н ы е ребрышки и полоски, 
пересеченные концентрическими линиями роста, которые переходят и 
на ушки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а , По р а з м е р а м и 
общему облику раковин описываемый Tosapecten может быть отнесен 
к виду Tosapecten suzukii К о b. в широком его понимании. При 
сопоставлении с Т. suzukii К о b. s. s t r . (Kobayash i , 1931, стр. 258, 
табл . XXV, фиг. 16—18) наблюдаются следующие отличия: выпуклость 
правой створки у него б о л ь ш а я и на ней имеются слабые ребрышки 
второго порядка (в средней части створки) , сечение ребер полукруглое , 
а не к р ы ш е о б р а з н о е и промежутки м е ж д у главными ребрами более 
широкие и плоские. Л е в а я створка раковин рассматриваемой формы 
отличается большим количеством р а д и а л ь н ы х ребер, их округлым сече
нием и присутствием тонких ребрышек третьего порядка . М е ж д у 
Т. suzukii К о b. s. s t r . и описываемым Tosapecten существуют переход
ные формы, что и позволяет р а с с м а т р и в а т ь его в качестве подвида 
7'. suzukii К о Ь. 

См. примечание к стр. 190. 
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Этот подвид по х а р а к т е р у скульптуры на правой створке, коли
честву ребер на левой и удлиненным очертанием раковины близко 
стоит к Т. suzukii ussuriensis К i р а г. (Кипарисова , 1954, стр. 42 ) , от 
которого его отличает б о л ь ш а я выпуклость правой створки, полукруглое 
сечение ребер и наличие с л а б ы х ребрышек второго порядка на ней, 
а на левой створке — присутствие ребер третьего порядка . Б о л ь ш е всего 
сходства о б н а р у ж и в а е т с я с японским подвидом Tosapecten suzukii 
okadai N a k a z a w a ( T o k u y a m a , 1960, стр. 29, т а б л . IV, фиг. 15—17), 
остатки которого в Японии х а р а к т е р и з у ю т верхнекарнийско-нижнено-
рийские слои. От него описываемую ф о р м у отличает более выпуклая 
п р а в а я створка, несколько большее количество на ней главных ребер 
(13—14 вместо 12 у Т. s. okadai), прямой замочный край, округлен
ный, а не приостренный х а р а к т е р ребер . Л е в а я створка Т. suzukii 
noricus в отличие от японского подвида имеет ребрышки третьего 
порядка к а к в боковых, т ак и в средней части створки; для Т. suzukii 
okadai N а к. ребра третьего порядка менее характерны. 

Н а л и ч и е у описываемого подвида на левой створке тонких ребры
шек третьего порядка , вплотную п р и ж а т ы х (часто с двух сторон) 
к более толстым р е б р а м первого порядка , с б л и ж а е т его с рассмотрен
ным выше Tosapecten efimovae Р о 1 u b., к которому он близок т а к ж е 
по сильной выпуклости правой створки. О д н а к о у Т. suzukii noricus 
Р о 1 u b. на левой створке м е ж д у н а м е ч а ю щ и м и с я пучками, из трех 
ребер вклинивается но одному-два ребра второго п о р я д к а , чего не 
н а б л ю д а е т с я у Т. efimovae Р о 1 u b. К р о м е того, у последнего вида 
ребра на правой створке по характеру такие же , как у Т. suzukii, 
а у этого подвида они полукруглые в сечении. П о всей вероятности, 
описываемый подвид является связующим звеном между позднекар-
нийским Т. suzukii К о b. и поздненорийско-рэтским Т. efimovae 
Р о 1 u b. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Tosapecten suzukii noricus 
Р о 1 u b. является представителем карнийского вида, раковины кото
рого впервые о б н а р у ж е н ы в норийских отложениях . На Северо-Во
стоке, в Приморском к р а е и в Японии остатки этого вида до сих 
пор были широко известны в карнийских и верхнекарнийских отложе
ниях и у к а з ы в а л и с ь в переходных карнийско-норийских (?) слоях 
Японии (Tokuyama , 1960). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Низовье р. Р а у ч у а , бассейн Восточно-Си
бирского моря (К- В. П а р а к е ц о в , 1957). Темно-серые песчаники норий-
ского яруса . 

и. в. ПОЛУБОТКО 

Некоторые позднетриасовые Lima 
и Plicatula Северо-Востока С С С Р 

С Е М Е Й С Т В О L I M 1 D A E O R B I G N Y , 1847 

Р о д Lima B r u g u i e r e , 1792 

П о д р о д Lima В г о n n, 1831 

Lima (Lima) transversa P о I u b о 11< о, 1966* 
Табл. 53, фиг. 3—5 

О р и г и н а л ы № 23—25/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 18 внутренних ядер и четыре отпечатка п р а в ы х и ле

вых створок удовлетворительной сохранности и около 15 обломков ; из 
семи местонахождений. 

* См. примечание к стр. 190. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних размеров (обычно 30—40 мм в 
высоту) , равностворчатые , сильно неравносторонние, с л а б о в ы п у к л ы е . 
Створки почти равных р а з м е р о в косоовальной ф о р м ы , с сильно оття
нутым передне-нижним к р а е м . П о степени скошенности раковины не
сколько варьируют. Передний край створки почти прямой, задний 
очерчен плавной выпуклой кривой и незаметно сливается с нижним 
к р а е м . М а к у ш к и умеренных размеров , з акругленные , приближенные к 
переднему краю и слегка выдающиеся над з а м о ч н ы м краем. Послед
ний короткий, слегка вогнутый. Ушки небольшие, почти одинаковой 
величины, достаточно ясно обособленные. На некоторых э к з е м п л я р а х 
на у ш к а х заметны п а р а л л е л ь н ы е , наклонные к замочному к р а ю борозд
ки — с л е д ы зубовидных выступов , что позволяет отнести данный вид 
к подроду Lima. Поверхность раковины покрыта 20—22 прямыми, 
высокими, к р ы ш е о б р а з н ы м и IB поперечном сечении р а д и а л ь н ы м и реб
рами , в узких п р о м е ж у т к а х м е ж д у которыми едва з аметны нитевидные 
ребрышки второго порядка . Н а з а д н е м к р а е раковины ребра стано
вятся тоньше и гуще р а с п о л о ж е н ы . Н а поверхности раковины тонкие 
концентрические линии роста, равномерно и густо покрывающие ребра 
и п р о м е ж у т к и м е ж д у ними. Кроме того, имеются отдельные грубые 
знаки приостановки роста , о б р а з о в а в ш и е уступы на поверхности. Н а 
внутренних я д р а х ребра толстые и округлые, а плоские п р о м е ж у т к и 
между ними в l'/г р а з а шире ребер . Н а них р е б р ы ш к и второго порядка 
и тончайшие линии нарастания незаметны, однако ступенчатость стро
ения раковины о т р а ж а е т с я и на внутренних я д р а х . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д л и н а 31 , высота 30, вы
пуклость 4. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н а Lima trans
versa Р о 1 u b. имеет большое сходство в очертаниях с деформированной 
и потому скошенной раковиной карнийско-норийского вида Limatula 
asoensis T o k u y a m a ( T o k u y a m a , I960, т а б л . IV, фиг. 5 ) , отличаясь 
от раковины типичного э к з е м п л я р а этого вида (там же , табл . IV, 
фиг. 4 ) косоовальным очертанием и иными соотношениями высоты и 
длины. К тому ж е раковина Lima transversa Р о 1 u b. имеет менее 
развитые ушки, менее в ы д а ю щ у ю с я м а к у ш к у и тонкие ребрышки 
второго порядка . 

От близкой по х а р а к т е р у ребристости раковины Lima naumanni 
K o b a y a s h i et I c h i k a w a (Kobayash i , I ch ikawa , 1949, табл . VI , 
фиг. 13—15) из карнийских отложений Японии раковины описанного 
вида отличаются гораздо большей скошенностью и ступенчатым строе
нием поверхности. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздненорийское время — рэтский (?) век. Северо-Восток 
Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин Lima trans
versa Р о 1 u b., встречающиеся в большом количестве в двух удаленных 
друг от друга районах , в верхненорийско-рэтских (?) слоях, представ
л я ю т материал для датировки и корреляции в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в ы е притоки р. Вилиги в ее среднем 
течении (ручьи Анманныкан , Я с ч а н ) , бассейн Охотского моря; руч. 
С п а р т а к , бассейн р. Омолон (Ю. М. Бычков , И. В. Полуботко , 1958; 
И. В. Полуботко , 1960). Песчаники и туфопесчаники позднеиорийско-
рэтского (?) возраста . 

15 Новые виды древних растений. Вып. II 225 



С Е М Е Й С Т В О P L I C A T U L I D A E С О Х , 1952 

Р о д Plicatula L a m a r c k , 1801 

П о д р о д Harpax P a r k i n s o n , 1811 

Plicatula (Harpax) kolymica P o l u b o t k o , 1966* 
Табл. 53, фиг. 6—8 

О р и г и н а л ы № 26—28/8264. Ц Г М . Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные внутренние я д р а и отпечатки пре 

имущественно левых створок, переполняющие штуфы породы; из трех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольших и средних размеров , неравно-
створчатые, с сильнозыпуклой левой (верхней) створкой и плоской 
или слегка вогнутой правой, которой раковины, по-видимому, прира
стали к субстрату или свободно л е ж а л и на нем. Форма створок ч а щ е 
всего о к р у г л о о в а л ь н а я со значительным превышением высоты над 
длиной, иногда н е п р а в и л ь н а я ; часто задне-нижний край левой створки 
довольно сильно оттянут, отчего раковина становится неравносторонней. 
Раковина пластинчатого строения, толстая . М а к у ш к а тупая , необособ
ленная на левой сгворке и маленькая , приостренная , не в ы с т у п а ю щ а я 
за з а м о ч н ы й край — на правой . 

Скульптура левой створки состоит из многочисленных концентри
ческих пластинок, которые в верхней части створки плотно примыкают 
друг к другу, а в нижней части их края приподнимаются в виде изви
листых гребешкоз . Концентрические пластинки покрыты многочислен
ными мелкими бугорками, которые в нижней части створки сменяются 
вытянутыми по радиусам полыми внутри трубочками , очевидно, остат
ками шипов. 

Н а п-разой створке к р а я концентрических пластинок почти не при
подняты, поэтому они слабее заметны. Здесь на первый план высту
пают концентрические ряды бугорков, расположенные в правильном 
шахматном порядке (табл . 58, фиг. 8 ) . В нижней части створки бугор
ки, к а к и на левой створке, переходят в полые трубочки. Поверхность 
внутренних ядер г л а д к а я . 

З а м о к левой створки (табл . 53, фиг. 6 а , б) состоит из двух на
клонно расположенных д р у г к другу, коротких, но довольно толстых 
кардинальных зубов, из которых передний немного толще и длиннее 
заднего , и одного заднего бокового зуба . Последний тоньше к а р д и н а л ь 
ных зубов, но иногда немного длиннее их. Передний боковой зуб не 
развит , ему соответствует л и ш ь с л а б о в ы р а ж е н н о е утолщение с внут
ренней стороны переднего края раковины. К а р д и н а л ь н ы е зубы разде 
лены довольно глубокой треугольной связочной ямкой, дно которой 
покрыто поперечными штрихами . С бокоз к а р д и н а л ь н ы е зубы окайм
лены зубными я м к а м и , передняя из них длиннее задней. Н а некоторых 
створках видна тонкая штриховатость дна ямок. 

Устройство зубного а п п а р а т а правых створок неизвестно, т а к как 
они представлены только несколькими отпечатками их поверхности. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 15, высота 21 , тол
щина 11. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид наиболее 
близок к позднетрнасовой Plicatula hekiensis N а к. в и зображении 
А. Т о к у я м а (Tokuyama , 1960, табл . IV, фиг. 6—9) , отличаясь большими 
р а з м е р а м и раковины, большей выпуклостью левой створки, л у ч ш е вы
р а ж е н н ы м пластинчатым строением раковины, менее длинными карди
нальными зубами и поэтому менее удлиненной замковой частью рако
вины, а т а к ж е отсутствием бороздки на з а д н е м к а р д и н а л ь н о м зубе. 
Меньшее сходство о б н а р у ж и в а е т с я при сравнении с р а к о в и н а м и этого 

* См. примечание к стр. 190. 
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ж е вида в первоначальном его описании ( N a k a z a w a , 195Ь, стр. 2 5 1 , 
т а б л . XIV, фиг. 3—7) , от которых раковины описываемого вида отли
чаются наличием заднего бокового зуба в з а м к е левой створки, боль
шей выпуклостью этой створки и более сложной скульптурой раковины: 
у типичных P. hekiensis N а к. очень слабо в ы р а ж е н ы концентрические 
пластинки, совсем не о б р а з у ю щ и е извилистых гребешков , бугорки на ее 
поверхности более грубые и р е ж е переходящие в т р у б к о о б р а з н ы е шипы. 
В о з м о ж н о , что P. hekiensis N а к. и форма , описанная позже А. То-
к у я м а под тем ж е названием, являются , как это предполагает у к а з а н 
ный автор, разными видами или подвидами. 

О б щ и е черты, в особенности в устройстве з а м к а левой створки, 
н а б л ю д а ю т с я у р а с с м а т р и в а е м о г о вида с рэтской P. difficilis H e a l e y 
(Hea ley , 1908, стр. 49, т а б л . V I I I , фиг. 3 ) , но с ней трудно сопостав
лять , поскольку в работе М. Хили и з о б р а ж е н а л и ш ь внутренняя сто
рона левой створки и небольшой обломок раковины со скульптурой. 

Из лейасовых видов рода Plicatula р а с с м а т р и в а е м ы й вид наиболее 
сходен с Plicatula (Harpax) spinosa S o w . (T roedsson , стр. 220, 
табл . XXI, фиг. 1—8; Бодылевский , 1956, т а б л . I, фиг. 3—5) , отли
чаясь от нее, к а к и от всех других лейасовых представителей под-
рода Harpax, отсутствием переднего бокового зуба в з а м к е левой 
створки (у лейасовых форм н а р я д у с к а р д и н а л ь н ы м и з у б а м и достаточно 
хорошо развиты оба боковых з у б а — з а д н и й и передний. По-видимому, 
позднетриасовая Plicatula (Harpax) kolymica Р о 1 u b. является пере
ходной формой от типичных триасовых Plicatula с з а м к о м , состоящим 
из двух кардинальных зубов , к их лейасовому подроду Harpax, д л я 
которого характерно развитие на левой створке и боковых зубов. 

Кроме устройства з амочного а п п а р а т а , этот вид отличается от 
P. (Harpax) spinosa SON. менее правильным очертанием раковины, 
гораздо большей выпуклостью левой створки и более тонкой скульп
турой. 

От другого лейасово :о вида — P. subcircularts H a y a m i ( H a y a m i , 
1959, стр. 60, табл . VI. фиг. 14—16) наш вид отличается большей 
выпуклостью левой створки, вытянутым в высоту, а не округлым очер
танием раковины и сильнее в ы р а ж е н н ы м пластинчатым ее строением. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздненорийское время — рэтский (?) век. Северо-Во
сток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин Plicatula (Har
pax) kolymica Р о 1 u b. в настоящее время известны только из верхне
норийско-рэтских (?) отложений нескольких районов Северо-Востока . 
Единственный остаток раковины Plicatula sp . indet . был встречен в бас
сейне р. Вилиги совместно с раковинами норийских Monotis ochotica 
( K e y s . ) . В триасовых о т л о ж е н и я х С С С Р представители рода Plicatula 
до сих пор вообще не были известны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в о б е р е ж ь е р. Вилиги в ее среднем те
чении (междуречье ручьев А н а м а н н ы к а н и Я с ч а н ) , верховья р. Корко-
дон, п р а в о б е р е ж ь е Б о л . Анюя (Ю. М. Бычков, И. В. Полуботко , 1958; 
К. Л . Л ь в о в , 1961; Д о в г а л ь , 1961). Лито -кристаллокластические туфы 
андезита и туфо-песчаники поздненорийско-рэтского (?) возраста . 
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Е. Г. ВИНОКУРОВА, Л. П. КАХАНОВЛ 
и А. Я. ФРОЛЕНКОВА 

Новые позднемеловые 
и среднеэоценовые устрицы 

Средней Азии 

Н А Д С Е М Е И С Т В О O S T R E A C E A 

С Е М Е Й С Т В О O S T R E I D A E L A M A R C K , 1818 

П О Д С Е М Е Й С Т В О O S T R E I N A E L A M A R C K , 1818 

Р о д Liostrea D о u v i 11ё, 1904 

Liosirea tumida V i п о к и г о v a sp . nov. * 
Табл. 55, фиг. 2—4 

О р и г и н а л ы № 7а, 76, 7г/208. Музей Министерства геологии 
Узбекской С С Р . Ташкент . 

М а т е р и а л . 20 нижних и 10 верхних створок хорошей сохран
ности, из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая неправильно овальной формы, 
несколько суженная у м а к у ш к и и более р а с ш и р е н н а я к нижнему к р а ю , 
неравностворчатая и слегка неравносторонняя . 

Н и ж н я я створка очень выпуклая . Н а ч и н а я от макушки выпуклость 
постепенно возрастает примерно до середины раковины, а затем т а к ж е 
постепенно уменьшается к нижнему краю, образуя в профиле плавную 
кривую. Этой кривой соответствует килевидный перегиб, от которого 
выпуклость резко уменьшается как к переднему, т а к и к з а д н е м у 
к р а я м . Передний и з адний края раковины слегка выпуклые и посте
пенно переходят в выпуклый нижний край . М а к у ш к а м а л е н ь к а я , за 
остренная , чаще и с к а ж е н а прирастанием. Н а нижней створке тонкие 
листовидные концентрические струи н а р а с т а н и я , особенно хорошо за
метные близ нижнего к р а я . З а м о ч н ы й край короткий, л и г а м е н т н а я 
я м к а м а л е н ь к а я , треугольная . Внутренняя полость створки очень глу
бокая . Мускульный отпечаток крупный, полулунной формы, выпуклостью 
о б р а щ е н к нижнему к р а ю и расположен близ нижне-заднего к р а я . 

Верхняя створка в ы п у к л а я , м а к у ш к а слегка обозначенная , не 
выступающая . Поверхность створки с еле заметными концентриче
скими линиями н а р а с т а н и я . Внутренняя поверхность створки вогну
т а я . Мускульный отпечаток полулунной формы. Р а з м е р ы нижней створ
ки типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 30, высота 43, выпуклость 17. 

Изменчивость у описываемого вида проявляется в основном в 
разнообразии форм нижней створки и степени ее выпуклости . При
к р е п л я л а с ь раковина макушкой , чем больше п л о щ а д ь ее прикрепления , 

тем уже п р и м а к у ш е ч н а я часть и меньше выпуклость створки. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид за

метно отличается от известных меловых лиострей Средней Азии. От 
Liostrea lehmanni R o m . (Романовский , 1884, стр. 24, т а б л . V-bis, 
фиг. 1) он отличается более уплощенной раковиной, отсутствием изгиба 
на нижнем крае и невыдающейся заостренной макушкой . От Liostrea 
Ijangarcr.sis V i n o k u г o v a («Новые виды», ч. 1, 1960, стр. 69, т а б л . 16, 
фиг. 1) описываемый вид отличается очертанием раковины — более 
суженной к з а м о ч н о м у к р а ю и более вытянутой в высоту, сильной ее 
вздутостью, значительно меньшим замочным краем и выпуклой верхней 
створкой. При сравнении с западно-европейской Liosirea acutirostris 
N i l s (Orb igny . 1843—1847, стр. 73, т а б л . 481 , фиг. 1—3) рассматри
ваемый вид отличается сильно выпуклой раковиной с я с н о в ы р а ж е н н ы м 
килевым перегибом и большими склонами. 

* Название вида обусловлено выпуклой формой раковины (tumida — в з д у т а я ) . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, сантонский век. С р е д н я я Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин нового вида 
многочисленны в сантопских отложениях , палеонтологический ком
плекс которых еще недостаточно изучен. Выделенный вид имеет мест
ное стратиграфическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н и з о в ь я А м у - Д а р ь и -близ ст. Ходжейли — 
20 створок. Верхний мел, сантонский ярус, песчаники (Е. Г. Виноку
рова, 1960). 

Liostrea biplicata V i n o k u r o v a sp. nov. * 
Табл. 56, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы № 6а, б, в, г, д/208. Музей геологии Министерства 
Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . Р а з р о з н е н н ы е створки — 20 нижних и 5 верхних, 
хорошей сохранности; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров неравностворчатая , вы
п у к л а я , слегка неравносторонняя , неправильно треугольно-овального 
очертания . У меньших по р а з м е р у ракозим высота почти равна длине , 
у больших ж е — высота п р е о б л а д а е т над длиной. 

Н и ж н я я створка в ы п у к л а я . Замочный край слегка скошен, перед
няя его ветвь неровная и с передним краем образует тупой угол. Пе
редний к р а й неровный выпуклый, близ замочного края образует не
большую складку; после которой плавно переходит в округлый, 
выпуклый нижний край. Последний с прямым задним краем образует 
округло-тупой угол. З а д н я я ветвь замочного к р а я , как и передняя , 
неровная , слегка скошенная и образует с задним краем прямой угол, 
близ которого на заднем к р а е наблюдается т а к ж е складка . 

Н а и б о л ь ш а я выпуклость раковины отмечается позади макушек . 
Кроме того, несимметричное расположение с к л а д о к с передней и зад
ней стороны придают раковине своеобразный вид. М а к у ш к а м а л е н ь к а я , 
обозначенная , но не в ы д а ю щ а я с я . 

Поверхность раковины несет листоватые, выступающие концентри
ческие пластины нарастания , очень сближенные и резко обозначенные 
на перегибах складок и еле заметные вблизи макушки . 

Внутренняя поверхность створки вогнутая и довольно глубокая , осо
бенно в б л и з и макушки. Мускульный отпечаток неправильно округлого 
очертания и расположен у срединной линии б л и ж е к заднему краю и 
м а к у ш к е . З а м о ч н а я п л о щ а д к а маленькая , треугольной формы, со сла-
бовдавленным связочным углублением, которое чуть шире боковых 
валиков . Валики и связочное углубление покрыты тонкой поперечной 
штриховкой. 

Верхняя створка плоская треугольно-овальной формы, со скошен
ным и более вытянутым з а д н и м краем, с еле заметной маленькой ма
кушкой. Поверхность створки покрыта еле з аметными концентриче
скими следами н а р а с т а н и я . Внутренняя поверхность створки почти 
плоская . З а м о ч н а я п л о щ а д к а треугольной ф о р м ы с тонкими попереч
ными морщинами . Вблизи м а к у ш к и по переднему и заднему к р а я м 
н а б л ю д а ю т с я поперечные мелкие бороздки. 

Р а з м е р нижней створки типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 7 1 , 
высота 85, выпуклость 20. 

Изменчивость у описываемого вида проявляется главным образом 
в разнообразии скульптуры раковины. Концентрические линии нара
стания у раковин молодых э к з е м п л я р о в тонкие, еле заметные ; у взрос
лых раковин заметно увеличивается высота, а концентрические линии 

* Н и ж н я я створка имеет д в е складки, чем и обусловлено название вида (biplica
ta — д в у х с к л а д ч а т а л ) . 
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д е л а ю т с я резкими, листоватыми и выступающими, о с т а в а я с ь тонкими 
вблизи макушки . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Единственным близким 
видом является Ostrea multilirata C o n r a d в описании и и з о б р а ж е 
нии К о к а н а (Coquand , 1869, стр. 63, т а б л . 33, фиг. 1—4), но рассмат
р и в а е м ы й вид отличается от него наличием двух несимметрично 
расположенных складок , маленькой замочной площадкой , очертанием 
мускульного отпечатка и его иным р а с п о л о ж е н и е м на створке, а т а к ж е 
отсутствием р а д и а л ь н ы х ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, сантонский век. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы L. biplicata довольно 
обильны в сантонских отложениях , которые палеонтологически еще 
недостаточно изучены. Н а х о д к и остатков выделенного вида помогут 
у с т а н а в л и в а т ь возраст в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Низовья А м у - Д а р ь и близ ст. Ходжейли 
и г. Г а у р - К а л а — 20 створок. Верхний мел, сантонский ярус, песчаники 
(Е. Г. Винокурова , 1960). 

Р о д Ostrea L i п пё, 1758 

П о д р о д Solidostrea V i а I о v, 1936 

Ostrea (Solidostrea) babkovi K a c h a n o v a sp. nov . * 
Табл. 58, фиг. 1 

О р и г и н а л № 400/252. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Одна раковина , 10 нижних и восемь верхних ство
рок, из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы крупные ( м а к с и м а л ь н а я высота 125 мм), 
массивные, почти округлого очертания; передний задний и нижний к р а я 
о б р а з у ю т единую дугу большого радиуса . Н и ж н я я створка равномерно 
умеренно-выпуклая с наиболее вздутой частью примерно в центре 
створки. Уменьшение выпуклости к к р а я м створки равномерное , но к 
м а к у ш к е менее крутое. М а к у ш к а м а л е н ь к а я , не обособленная , едва 
в ы д а ю щ а я с я над верхним краем. Н а р у ж н а я поверхность створки по
крыта концентрическими, пластинчатыми, неравноволнистыми линиями 
н а р а с т а н и я . Внутренняя поверхность сильно , « о довольно равномерно 
у г л у б л е н н а я . З а м о ч н у ю п л о щ а д к у и мускульный отпечаток н а б л ю д а т ь 
не удалось . 

Верхняя створка менее выпуклая и .несколько меньших р а з м е р о в , 
чем нижняя . Н а и б о л ь ш а я выпуклость у нее находится в верхней при
макушечной части. Верхний край короткий, и м а л е н ь к а я м а к у ш к а 
слегка выступает над ним. Внешняя поверхность створки покрыта 
сближенными, довольно грубыми, волнистыми линиями н а р а с т а н и я . 
Внутренняя поверхность сла 'боуглубленная, с широкими у п л о щ е н н ы м и 
боковыми полями. Мускульный отпечаток поверхностный, имеющий 
полулунное очертание, с вогнутым верхним и выпуклым нижним кра
ями . Его передние и з адние части одинаково суженные. Р а с п о л а г а е т с я 
мускульный отпечаток значительно ниже середины высоты раковины 
и несколько сдвинут н а з а д . 

Небольшие изменения в очертаниях раковин нового вида вызыва
ются различным способом их прикрепления и идут в двух н а п р а в л е 
ниях. Одни раковины увеличиваются в длину, причем задний конец у 
них становится несколько удлиненным и оттянутым. Д р у г и е раковины 
увеличиваются в высоту и приобретают овальное очертание. В резуль-

* В честь геолога К- В. Бабкова . 
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т а т е ж е прикрепления рельеф выпуклости нижней створки становится 
очень неровным, с уплощенными и вогнутыми участками . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 114, длина 101. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанные устрицы от

носятся к роду Ostrea, т а к к а к о б л а д а ю т выпуклой верхней створкой. 
П о этому признаку они легко отличаются от представителей рода 
Gryphaea. Некоторое сходство имеется только с О. (Solidostrea) 
hemiglobosa R o m . (Романовский , 1884, вып. II , стр. 26, т а б л . IV, 
фиг. 1; т а б л . V, фиг. 1; Вялов , 1948, стр. 14, т а б л . I I I , фиг. 1; т а б л . IV, 
фиг. 1; т а б л . V, фиг. 1; т а б л . VI, фиг. 1) . О д н а к о р я д признаков 
позволяет легко отличать их от этого вида. Так , нижняя створка 
О. babkovi sp . nov. значительно менее толстая , внутренняя поверхность 
ее з аметно более углубленная , и слои нарастания на нижней створке 
более тонкопластинчатые . Р а д и а л ь н а я скульптура , которая н а б л ю 
дается у О. hemiglobosa R o m . на нижней створке вблизи макушки , 
у устриц нового вида совершенно отсутствует. П о л о ж е н и е мускульного 
отпечатка у О. babkovi sp . nov. более низкое, чем у О. hemiglobosa 
R o m . и очертание его п р а в и л ь н о полулунное (у О. hemiglobosa R o m . 
мускульный отпечаток имеет форму сильно скошенного полумесяца 
с приподнятым и суженным з а д н и м концом) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднеэоценовое время. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида встречены 
в большом количестве и приурочены к средней части алайских слоев, 
что определяет их стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Б у х а р с к а я депрессия : Шур-Гузарский 
район ( к и ш л а к Тогай -Темир) . Ж е л т о в а т о - с е р ы е песчаники средней ча
сти алайских слоев; средний эоцен (К. В. Б а б к о в , Л . П. К а х а н о в а , 
1955—1957) . 

П О Д С Е М Е Й С Т В О G R Y P H A E I N A E V I A L О V, 1936 

Р о д Gryphae L a m a r c k , 1801 

Gryphaea anzhiroensis К а с h a n о v a sp . nov. * 
Табл. 54, фиг. 3; табл. 55, фиг. 1 

О р и г и н а л № 411/252. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Р а з о б щ е н н ы е створки одной раковины и одна ниж
няя створка , из двух -местонахождений. 

О п и с а н и е . Н и ж н я я створка умеренно б о л ь ш а я , массивная , вы
тянутая в высоту, овального очертания, слегка суженная у макушки . 
Передний и задний к р а я ее слабовыпуклые , п р и б л и ж а ю щ и е с я к пря
мым. Н и ж н и й край округленный. Створка в ы п у к л а я ; .наибольшая 
выпуклость находится в верхней трети раковины, постепенно она 
уменьшается к переднему и заднему краям и более круто — к нижнему 
краю. П р и м а к у ш е ч н а я часть вздутая . С а м а м а к у ш к а м а л е н ь к а я ; она не 
имеет грифоидного х а р а к т е р а и не поднимается над замочной п л о щ а д 
кой. Н а р у ж н а я поверхность створки п о к р ы т а грубыми неровными кон
центрическими слоями н а р а с т а н и я . 

Внутренняя полость умеренно у г л у б л е н н а я , причем наиболее глу
б о к а я ее часть находится м е ж д у мускульным отпечатком и замочной 
площадкой . Л и г а м е н т н а я п л о щ а д к а б о л ь ш а я , треугольная , вытянутая 
в высоту и слегка изогнутая назад . Т я ж е в а я выемка треугольного 
очертания , неглубокая , переход от нее к слабовыступающим боковым 
-валикам постепенный. Ширина последних примерно в 2 раза меньше, 
чем ширина тяжевой выемки. Н и ж н и й край п л о щ а д к и п р я м о й ; здесь 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков его особи в сае Амжироу (правый пряток р. П я п д ж ) . 
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нет обычного для других видов устриц выступа в средней его части. 
Вследствие этого и линии нарастания , пересекающие всю замочную 
п л о щ а д к у , протягиваются почти прямо, без значительного изгиба их на 
границе срединного и боковых полей. К р а е в ы е л о ж б и н к и узкие, неглу
бокие, спускающиеся ниже середины высоты внутренней полости. 
К р а е в ы е ямочки неотчетливые. Мускульный отпечаток полулунной 
формы, со слегка вогнутым верхним и выпуклым нижним к р а я м и , слабо
углубленный. Р а з м е р ы отпечатка значительные (длина 25 мм, высо
та 15 мм). П о м е щ а е т с я он ниже середины высоты раковины и заметно 
сдвинут .назад, но почти не скошен. 

Верхняя створка уплощенная , по н а п р а в л е н и ю к м а к у ш к е несколь
ко с у ж и в а ю щ а я с я . Очертания ее в о;бщем п р и б л и ж а ю т с я к овальному. 
Передне - и задне-верхние к р а я почти прямые , расходящиеся от ма
кушки под острым углом. Примерно на середине высоты раковины 
передний край перегибается и направляется косо вниз. Такой ж е пере
гиб, но менее резкий и значительно ниже, образует и задний край . 
Н и ж н и й край округленный. Соединение его с передним и задним кра
ями плавное . М а к у ш к а небольшая , з аостренная . Н а р у ж н а я поверхность 
створки очень неровная , слегка вогнутая в средней части, приподнятая 
в верхней. З н а к и н а р а с т а н и я очень грубые, пластинчатые . 

Внутренняя поверхность створки неровная , слабоуглубленная , бо
ковые ее части сильно отогнуты наружу . 

Л и г а м е н т н а я п л о щ а д к а слегка скошенная н а з а д и отогнутая на
ружу . Она полого-выпуклая 'в средней части и с л а б о в о г н у т а я по бокам, 
•но переход от выпуклой к вогнутым частям происходит весьма посте
пенно. Широкое срединное поле намечается б л а г о д а р я легкому пере
гибу поперечных линий нарастания . Н и ж н и й край площадки прямой. 
В д о л ь заднего края ясно прослеживаются краевые зубчики, спускаю
щиеся н и ж е середины высоты раковины. Мускульный отпечаток такого 
ж е очертания и положения , к а к и на нижней створке . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): н и ж н я я створка — высо
та 122,5, длина 70,5, верхняя створка — высота 104,0, длима 62,0. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я Gryphaea 
резко отличается от всех ранее известных палеогеновых представителей 
этого рода . Некоторое сходство имеется с Gryphaea smirnovi R o m . 
(Романовский , 1884, I I , стр. 46, т а б л . I I , фиг. 1; т а б л . XI, фиг. 1 ) , 
отличия от которой з а к л ю ч а ю т с я в следующем: у Gr. anzhiroensis sp. 
nov. н и ж н я я створка овального очертания и значительно менее выпук
л а я (у Gr. smirnowi R o m . з а д н я я часть нижней створки всегда 
оттянута в большей или меньшей степени, а сама створка сильно и 
горбообразно в ы п у к л а я , причем м а к с и м а л ь н а я выпуклость совпадает 
с крутым горбообразным перегибом, п р о т я г и в а ю щ и м с я от м а к у ш к и 
к н и ж н е м у к р а ю ) . Кроме того, м а к у ш к а у нового вида никогда не 
имеет грифоидного х а р а к т е р а и не поднимается н а д замочной п л о щ а д 
кой; внутренняя полость менее углубленная и вверху более расширен
ная и, наконец, з а м о ч н а я п л о щ а д к а более высокая и с у ж е н н а я , с от
четливее в ы р а ж е н н ы м и боковыми полями. 

Те ж е отличия, но в ы р а ж е н н ы е менее резко, н а б л ю д а ю т с я при 
сравнении описываемого вида с Gr. smirnowi R o m . var . lata V i a 1 о v 
(Вялов , 1948, стр. 26, т а б л . VI I I , фиг. 3 ; т а б л . IX, фиг. 1а, б, 2а, в; 
т а б л . X, фиг. 1а, в ) . Исключение представляет лишь один э к з е м п л я р 
нижней створки, и з о б р а ж е н н ы й О. С. В я л о в ы м на т а б л . X, фиг. 1а, в, 
который п р и б л и ж а е т с я к нижней створке р а с с м а т р и в а е м о г о нового 
вида по очертанию (близкому к о в а л ь н о м у ) , отличаясь большей шири
ной, меньшей высотой, расширенной замочной площадкой и более 
углубленной внутренней полостью. 

Ч т о касается верхней створки устрицы нового 'вида, то сравнение 
ее с верхней створкой Gr. smirnowi, и з о б р а ж е н н о й Р о м а н о в с к и м на 

232 



т а б л . XI, фиг. Ьв и т а б л . XI-bis , фиг . 1в, показывает , что у нового вида 
верхняя створка более правильно овальная , менее с у ж е н н а я у м а к у ш к и 
и с более высокой замочной п л о щ а д к о й . Кроме того, у Gr. smirnowl 
R o m . верхняя створка выпукло-вогнутая , что не наблюдается у рако
вин нового вида, в е р х н я я створка которых уплощенная . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднеэоценовое время. С р е д н я я Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Gryphaea в алайских 
слоях Средней Азии встречены впервые . Своеобразные признаки но
вого вида позволяют легко отличать его от других палеогеновых 
G r y p h a e a и, следовательно, по находкам его остатков можно точно 
д а т и р о в а т ь возраст отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западный Д а р в а з : сай Анжироу . 
Т а д ж и к с к а я депрессия: к и ш л а к Тут-Каул . Серые мергелистые ракуш
ники основания алайских слоев; средний эоцен ( Л . П. К ах ано -
ва, 1955—1957). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О L O P H I N A E V I A L О V, \Ш 

Р о д Lopha В о I t е и in R 6 d i n g, 1798 
Lopha vachschensis F r o l e n k o v a sp. n o v . * 

Табл. 53, фиг. 9, 10 

О р и г и н а л ы jY° 174a, 6 /551. Музей Управления геологии Совета 
Министров Т а д ж и к с к о й С С Р . 

М а т е р и а л . Ч е т ы р е раковины и несколько обломков , из одного 
местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольшие, равностворчатые . овально-
округлых или пачти округлых очертаний, слегка вытянутые в длину. 
Д л и н а их колеблется от 32 до 25 мм, высота от 22 до 29 мм. Створки 
очень слабовыпуклые , почти плоские , с угловатыми или плавно за
кругленными к р а я м и . М а к у ш к и необособленные, у левой створки иска
жены п р и р а с т а н и е м . Н а р у ж н а я поверхность обеих створок покрыта 
8—10 р а д и а л ь н ы м и ребрами , начинающимися непосредственно у ма
кушки или от небольшого гладкого примакушечного п о л я . У н и ж н е г о 
к р а я они нередко дихотомируют. Р е б р а секутся то более, то менее 
грубыми концентрическими з н а к а м и н а р а с т а н и я . В зависимости от 
этого они бывают относительно гладкими или чешуйчатыми (до шипо
в а т ы х ) . Н и ж н и й край слабоволнистый . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанные ф о р м ы по очер
таниям и х а р а к т е р у скульптуры резко отличаются от известных в ли
тературе позднемеловых видов Lopha. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, кампанский век. С р е д н я я Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки особей этого легко рас
познаваемого вида встречены в основании кампанского яруса , чем и 
определяется их стратиграфическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Хр. Северный К а р а - Т а у , в конце киш
л а к а Х о д ж а - М а с т о н . (А. Я. Фроленкова , 1958). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О E X O G Y R I N A E V I A L О V, 1936 

Р о д E x o g y r a S а у, 1820 
Exogyra dzharaensis V i n o k u r o v a sp. nov.** 

Табл. 57, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 3 0 а , б, г/200. Геологический музей Министерства 
геологии Узбекской С С Р , Ташкент . 

* П о н а х о ж д е н и ю на п р а в о б е р е ж ь е р. В а х т . 
** П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей близ колодца Д ж а р а . 
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М а т е р и а л . Три полных раковины, 30 отдельных нижних ство
рок и 10 верхних — хорошей сохранности, из четырех местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, толстостенная , уховид-
кой ф о р м ы , неравносторонняя , выпуклая . Передний край округлен и 
по плавной кривой переходит в такой ж е нижний край. Нижне- задний 
край несколько оттянут и округлен и с прямым задним краем обра
зует тупой угол. 

Н и ж н я я створка выпуклая , с хорошо в ы р а ж е н н ы м килем, протя
гивающимся от м а к у ш к и к ниж-не-заднему к р а ю и д е л я щ и м створку 
на две части. Склон, о б р а щ е н н ы й к з а д н е м у краю, более крутой, чем 
склоны, о б р а щ е н н ы е к переднему и нижнему к р а я м . М а к у ш к а хорошо 
в ы р а ж е н н а я , выступающая , спирально з а к р у ч е н н а я , п р и ж а т а к зад
нему к р а ю и часто и с к а ж е н а п р и р а с т а н и е м . 

Вся поверхность раковины покрыта концентрическими волнистыми 
линиями нарастания , особенно резко в ы с т у п а ю щ и м и близ нижнего и 
заднего краев . Кроме них, раковина неравномерно покрыта тонкими, 
неправильными, прерывистыми, многочисленными р а д и а л ь н ы м и реб
рами, которые секутся концентрическими з н а к а м и нарастания . Вблизи 
нижнего и заднего краев раковины наблюдаются более грубые, д а ж е 
узловатые ребра. З а м о ч н ы й край беззубый. С в я з о ч н а я я м к а у зкая , 
изогнутая , расположена под макушкой . 

Внутренняя полость створки глубокая . Мускульный отпечаток 
имеет полулунное очертание, выпуклостью обращен к нижнему краю. 
Р а с п о л о ж е н он близ заднего к р а я и равномерно удален как от макуш
ки, т ак и от нижнего к р а я . 

Верхняя створка п л о с к а я , иногда с л е г к а выпуклая , со спирально 
закрученной макушкой. Скульптура ее состоит из концентрических 
линий нарастания , очень сближенных, но р а з о б щ е н н ы х и выступающих 
вдоль переднего и заднего краев раковины. С внутренней стороны 
створка почти п л о с к а я или слегка вогнутая . Мускульный отпечаток 
крупный, полулунной формы. 

Р а з м е р ы .нижней створки типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 81 , 
высота 65, выпуклость 27. 

Изменчивость проявляется так . В результате прикрепленного об
раза жизни больше всего изменяется ф о р м а раковины описываемого 
вида, з а в и с я щ а я от пространства , в котором она развивается . У многих 
раковин уменьшается оттянутость нижне-заднего края и уплощается 
нижне-передний край. И з м е н я е т с я резкость киля , но направленность 
его всегда постоянна, от м а к у ш к и к нижне-заднему краю. Изменяется 
и р а д и а л ь н а я скульптура , которая состоит или из редких, тонких не
прерывных ребер, или из утолщенных и прерывистых ребер, а иногда 
и из грубых волн. Концентрические линии нарастания у одних раковин 
еле з аметны, а у других — очень резкие. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанная Exogyra 
имеет некоторое сходство с Exogyra decussata G о 1 d f. в и з о б р а ж е н и и 
К с к а н а (Coquand , 1869, стр. 30, табл . 7, фиг. 5—7) по скульптуре (по 
тонким неправильным, р а д и а л ь н ы м р е б р а м ) , но отличается от нее 
очертанием раковины, имеющей оттянутый нижне-задний край, а т а к ж е 
формой и расположением киля . От другого сходного вида — Exogyra 
laciniata C o q u a n d (там же , стр. 55, т а б л . XI, фиг. 5 ) — о т л и ч а е т с я 
наличием оттянутого нижне-заднего края и скульптурой (более мел
кими и неправильными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, сантонский век. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанный новый вид, несомнен
но, имеет стратиграфическое значение, поскольку его остатки распро
странены достаточно широко в юго-западных К ы з ы л - К у м а х и легко 
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о п р е д е л я ю т с я в полевых условиях , д а в а я в о з м о ж но сть у с т а н а в л и в а т ь 
сантонский возраст в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Л а у - Л а у — 1 раковина и 10 створок 
(М. Л . Рывкин , 1959; Е. Г. Винокурова , 1961); колодец Д ж а р а - К у д у к — 
6 створок (Е. Г. Винокурова , 1961); И т е м и р - б у л а к — 2 раковины и 10 
створок (И. А. П я н о в с к а я , К. К. Пятков , 1960); колодец Б у з а у б а й — 4 
створки (М. Л . Рывкин , 1961). П е с ч а н и к и - р а к у ш н я к и сантонского 
яруса . 

Р о д Ceratostreon В а у 1 с, 1878 

Ceratostreon praespinosum F r o l e n k o v a sp. nov. * 
Табл. 54, фиг. 4—8 

О р и г и н а л ы № 67а, б и 68а, б, в /551. Музей Управления геоло
гии Совета Министров Т а д ж и к с к о й С С Р . 

М а т е р и а л . Восемь раковин и 97 нижних створок хорошей и 
удовлетворительной сохранности; из семи местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы преимущественно очень маленькие . Высота 
их колеблется от 8 до 19 мм, длина от 5 до 13 мм. Н и ж н я я створка 
уховидной ф о р м ы со спирально загнутой и п р и ж а т о й к заднему краю 
маленькой макушкой . От м а к у ш к и к нижнему к р а ю посредине створки 
проходит отчетливый киль. П е р е д н я я часть створки от киля круто 
спускается к переднему к р а ю ; п р о т и в о п о л о ж н а я сторона — б о л е е поло
гая . Н а р у ж н а я поверхность нижней створки покрыта концентрическими 
с л о я м и нарастания . Кроме того, часто н а б л ю д а е т с я ребристость, отхо
д я щ а я от киля и приуроченная обычно к передней части раковины. 
Х а р а к т е р ребристости очень изменчив; иногда она отсутствует совер
шенно. Верхняя створка меньших размеров слегка вогнутая , утолщен
ная у переднего края и покрытая концентрическими слоями нара
стания . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертаниям и 
скульптуре раковины описанная форма близка к позднесенонскому виду 
Ceratostreon spinosum M a t h e r o n (Ma the ron , 1842, стр. 192, т а б л . 32, 
фиг. 6, 7 ) , отличаясь от него значительно меньшими р а з м е р а м и рако
вины и, к а к правило, срединным р а с п о л о ж е н и е м киля. От другого 
сходного вида — Ceratostreon flabellatum G о 1 d f u s s (Goldfuss , 1840, 
стр. 38, т а б л . XXXVIII , фиг. 6a — в) — о т л и ч а е т с я меньшими р а з м е р а м и 
раковины, отсутствием р а д и а л ь н о й складчатости на верхней створке 
и менее р е з к о в ы р а ж е н н о й скульптурой нижней створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний мел, поздний турон. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида х а р а к т е р н ы для верхнего турона Т а д ж и к с к о й депрессии и ю ж н ы х 
склонов Гиссарского хребта . Они слагают почти нацело небольшие по 
мощности прослои р а к у ш н я к о в . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ц е н т р а л ь н а я часть Т а д ж и к с к о й депрес
с и и — хребет Б а б а - Т а г , к и ш л а к К а р а - К у з — 45 экз. (А. Я. Фроленкова , 
1959); хребет Северный К а р а - Т а у , к и ш л а к Д а с - Г и р я к — 1 7 экз . 
(А. Я. Фроленкова , 1959); Тианский хребет, к и ш л а к Баги-Могим — 
5 экз . (А. Я. Фроленкова , 1959). Ю ж н ы й склон Гиссарского хребта — 
к и ш л а к Хочильер — 12 экз . (А. Я. Фроленкова , 1959), кишлак Л ю ч -
0 6 — 5 экз . (А. Ф. Фроленкова , 1960), к и ш л а к Ач-Копа — 21 экз . 
(А. Я. Фроленкова , 1960). Р а к у ш н и к и нижних горизонтов верхнего 
турона , слои с Fatina (Avia) costei С о q u a n d. 

* П о сходству его с более молодым Ceratostreon spinosum М a t h е г о п. 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О M Y T I L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О M O D I O L O P S I D A E F I S C H E R , 1887 

Р о д Goniophora P h i l l i p s , 1848 

В. Ф. КУЛИКОВА 

Новая среднедевонска!: 
гонмофора Кузбасса 

Goniophora malosalairica К u 1 i к о v a sp. nov. * 
Табл. 56, фиг. 5 

О р и г и н а л № 25/2900. Геологический музей им. А. П. Карпин
ского АН С С С Р . Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Внутренние ядра разной сохранности пяти правых-
створок, из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Створка довольно большая , удлиненно-овальная , не
равносторонняя , резко к и л е в а т а я . Передний край значительно меньше 
и у ж е заднего . Почти п р я м о й нижний край плавно смыкается с округ
л ы м передним и образует острый угол с полого-дугообразно очерчен
ным задним краем. З а м о ч н ы й кран слегка изогнут, с длинной и узкой 
связочной бороздкой. Несколько ниже последней, параллельно ей, 
расположена еще одна бороздка , по р а з м е р а м почти одинаковая с 
первой (около 7з длины створки) . Эта 'бороздка является слепком 
с внутренней планки, назначение которой недостаточно ясно. В о з м о ж 
но, она с л у ж и л а как п о д д е р ж к а мускула . Створка с ж а т а с боков и 
резко перегнута по диагонали , т а к что образуется высокий киль, 
который делит створку на две примерно равные части. П р е д к и л е в а я 
часть створки падает более круто; она слабо- и равномерно-выпуклая ; 
з а к и л е з а я часть — слегка вогнутая . Киль в п р о ф и л ь вырисовывается 
пологой дугой. Н а и б о л ь ш а я выпуклость находится на вершине киля 
и отстоит от м а к у ш к и примерно « а '/з длины створки. М а к у ш к а ма
ленькая , треугольная , плоская , немного выдается за замочный край 
п нависает над ним. Я д р а гладкие , иногда с редкими очень слабыми 
округлыми ребрами. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина створки 55, высота 
створки 35, выпуклость створки 16. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общему облику ра
ковины описанный вид наиболее близок к Goniophora consimilis В i 1-
I i n g s (Bi l l ings , 1874, стр. 135, табл . V I I I , фиг. 8 ) , но отличается от 
нее меньшей сжатостью створок с боков, слабее вогнутым з а к и л е в ы м 
полем и меньшим нависанием над ним округлого на всем протяжении 
киля, а т а к ж е примерно одинаковой величиной предкилевой и з акиле -
вой частей створок и почти гладкой поверхностью раковины. Б о л ь ш о е 
сходство р а с с м а т р и в а е м а я ф о р м а о б н а р у ж и в а е т т а к ж е с раннедевон-
ским, а, возможно, и силурийским видом — G. mediocris B i l l i n g s 
( там же , стр. 50, фиг. 2 1 ) , отличаясь от него более прямым н и ж н и м 
краем, более низкой м а к у ш к о й и иным расположением наибольшей 
выпуклости по килю. От близкой по очертаниям раковины G. danco-
volebedianica В. N a l i v k i n (Наливкин , 1960, стр. 87, т а б л . 19, фиг. 3) 
она отличается большими р а з м е р а м и и одинаковой величиной предки
левой и закилевой частей створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний девон. Кузбасс . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей данного 
вида встречены только в салаиркинских слоях и легко определимы в по
левых условиях. 

* По н а х о ж д е н и ю представителей его остатков на реке Мал. Салаирке. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н г. Гурьевска : новый карьер в 400 м 
к северо-востоку от ж.-д . моста через р. М а л . С а л а и р к у , песчано-слэн-
ц е в а я т о л щ а — 3 я д р а и старогурьевский карьер , известняки — 2 я д р а . 
Средний девон, с алаиркинские слои (Е. А. И в а н о в а , 1956). 

С Е М Е Й С Т В О M Y T I L I D A E F L Е М I N G, 1828 

Р о д Modiolus L a m a r c k , 1799 

А. Е. ЕФИМОВА 

Новый норийский M o d i o l u s 
Северо-Востока С С С Р 

Modiolus kutinskensis Е f i m о v a sp . nov . * 
Табл. 58, фиг. 2, 3 

О р и г и н а л ы № 9—10/8264. ЦГМ, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Восемь ядер разрозненных створок, из них хорошо 

сохранились одно внешнее и одно .внутреннее ядра правых створок и 
одно внутреннее ядро левой створки; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно-выпуклая , вытянутая по высоте , 
изогнуто-треугольного очертания , с угловатым спинным краем и слегка 
вогнутым брюшным. Отношение высоты к длине раковины у имею
щихся экземпляров несколько различно. М а л е н ь к а я приостренная ма
кушка сильно п р и б л и ж е н а к переднему краю, но не конечная; впереди 
ее выдается узкоокруглый передний край , плавно переходящий в 
брюшной. Д л и н а п р я м о г о замочного края достигает почти половины 
высоты раковины; З а д н и й край раковины выпуклый, постепенно пере
х о д я щ и й в спинной край и более резко в брюшной, М а к с и м у м выпук
лости располагается в средней части раковины, причем в верхней 
половине образуется килеобразное вздутие, которое в нижней половине 
постепенно снижается и у заднего края теряется . В брюшной части 
вдоль килеобразного вздутия расположена отчетливая вдавленность , 
о т д е л я ю щ а я брюшное ушко. Спинное ушко, идущее вдоль замочного 
края , представлено узким треугольником, ограниченным тонким острым 
ребром. 

Поверхность раковины покрыта неправильными густо расположен
ными пластинчатыми концентрическими складочками и тонкими лини
ями. Б о л е е в ы д е р ж а н н ы е концентрические складки повторяют очерта
ния створок. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 22, высота 43 . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди триасовых модио-

лусов видов близких Modiolus kutinskensis sp . nov . нет. Р а к о в и н ы его 
представителей о б н а р у ж и в а ю т только некоторое сходство с раковинами 
самого крупного э к з е м п л я р а «Modiola» minuta G о 1 d f., описанной 
З и б е р о м (Sieber , 1937, стр. 156, т а б л . IV, фиг. 14) по м а т е р и а л а м из 
рэтских отложений Северных Альп. От этого вида новый отличается 
главным образом более коротким замочным к р а е м раковины и большей 
изогнутостью ее очертаний. П о р а з м е р а м и соотношению высоты 
и длины раковин р а с с м а т р и в а е м ы й модиолус сходен с раннелейасовой 
<'Modiola» mandannaense L e e s (Lees, 1934—35, стр. 43, табл . IV, 
фиг. 3) с Юкона , отличаясь от последней более длинным замочным 
килем раковины и иным очертанием ее брюшного края в связи с менее 
заметной и выше расположенной депрессией, отделяющей брюш
ное ушко. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток Азии. 

* По н а х о ж д е н и ю остатков его п р е д с т а ш т м е й ;:а р. Мал. Кутипской. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Modiolus kutinskensis 
Е f i m о v а известны из двух удаленных друг от друга районов, причем 
найдены они в обоих случаях совместно с отпечатками раковин руко
водящей формы норийского яруса — Monotis ochotica ( K e y s . ) . Н а 
территории Северо-Востока представитель рода Modiolus в норийских 
о т л о ж е н и я х встречен впервые. Вообще, норийские отложения С С С Р 
в палеонтологическом отношении довольно однообразны, будучи оха
р а к т е р и з о в а н ы главным образом остатками рода Monotis, а поэтому 
находки в них представителей других родов двустворчатых моллюсков 
я в л я ю т с я интересными. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река М а л . Кутинская , левый приток 
р. А н а д ы р ь - — 7 ядер створок (Г. П. Терехова , 1958). Бассейн р. Б о л . 
А н ю й — 1 ядро (А. И. Афнцкий, 1959). Туфы и туфопесчаники норий
ского яруса . 

В. Ф. КУЛИКОВА. Л. В. КУШНАРЬ 
и Б. В. НАЛИВКИН 

Новые палеозойские миофоринды 
некоторых районов С С С Р 

О Т Р Я Д S C H I Z O D O N T A 

Н А Д С Е М Е И С Т В О T R 1 G O N I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О M Y O P H O R I I D A E В R О N N, 1837 

Р о д Eoschizodus С о х , 1951 

Eoschizodus limus К u 1 i k о v a sp. nov . * 
Табл. 59, фиг. 1—3 

О р и г и н а л ы № 35, 37, 38/2900. Геологический музей им. 
А. П. Карпинского АН С С С Р , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Внутренние ядра двух п р а в ы х и трех левых створок 
неполной сохранности; из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, косоовальная , выпук
лая в верхней п р и м а к у ш е ч н о й части створки и с л а б о в ы п у к л а я , почти 
плоская , в ее нижней части. Д л и н а раковины примерно равна ее вы
соте. Передний конец меньше заднего , несколько оттянутого книзу. 
От м а к у ш к и к нижне-задней части створки проходит слабый полого-
дугообразный перегиб, позади которого л е ж и т чуть вогнутый сегмент 
створки. Впереди перегиба, непосредственно перед ним, н а б л ю д а е т с я 
неглубокая бороздка , р а с п о л о ж е н н а я в верхней трети ядра створки. 
М а к у ш к а округло-треугольная , выпуклая , л е ж и т несколько б л и ж е к 
переднему, чем к з а д н е м у концу створки; она слегка повернута вперед, 
значительно возвышается над замочным краем и немного нависает над 
ним. К а к показали пришлифовки (на одной из левых створок частично 
сохранилась р а к о в и н а ) , з а м о к левой створки состоит из трех зубов, 
из них срединный с л а б о расщеплен . Задний мускульный отпечаток рас
положен позади киля и имеет несколько вытянутую сверху вниз пра
вильную овальную форму. Передний мускульный отпечаток и мантий
ную линию н а б л ю д а т ь не удалось . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех девонских пред
ставителей рода «Schizodus» одних авторов и «Myophoria» других, 
Eoschizodus limus sp. nov. отличается отчетливо овальным без углоза -
тостей очертанием раковины. П о общему очертанию раковины, наличию 
мускульных валиков , р а с п о л о ж е н и ю мускульных отпечатков (на ядре 
бороздок) и слабому развитию киля р а с с м а т р и в а е м а я ф о р м а значи-

* П о косому очертанию раковины ( l imus — косой) . 
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тельно п р и б л и ж а е т с я к ' .представителю другого рода — Toechomya 
rathbuni C l a r k e (C la rke , 1900, стр. 57, табл . V I I I , фиг . 23, 2 4 ) , резко 
отличаясь расщепленным срединным зубом левой створки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний дезон . Кузбасс . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида х а р а к т е р н ы 
для салаиркикских слоев и легко определимы в полевых условиях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н г. Гурьевска , новый карьер в 
400 м к северо-востоку от ж.-д . моста через р. М а л . С а л а и р к у . Песча-
ко -сланцевая толща ; средний девон, салаиркинские слои (В. Ф. Кули
кова, 1956). 

Р о д Schizodus M u r c h i s o n et V e r n e u i l , 1844 

Schizodus dankovolebedianicus B. N a 1 i v k i n sp . nov. * 
Табл. 57, фиг. 4 

О р и г и н а л № 42/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь разрозненных створок (преимущественно внут

ренние я д р а ) и одно полное внутреннее ядро ; из двух местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, удлиненно-треугольного 
очертания . Н а п р а в л е н н ы е вперед макушки нависают и в ы д а ю т с я над 
изогнутым замочным краем и несколько смещены к его переднему 
концу. Передний край короткий, округленный; н и ж н и й — д л и н н ы й , 
слабовыпуклый; задний — короткий, прямой . Н и ж н и й край п л а в н о пе
реходит Е передни/! край и образует острый угол, смыкаясь с з адним. 
Выпуклость раковины умеренная , наиболее в ы р а ж е н а она в примаку-
шечпон части. От макушки вдоль задней ветви замочного края до 
задне-нижнего угла протягивается четко в ы р а ж е н н ы й киль. 

На поверхности раковины, к а к показывает одна из правых створок, 
имеются только неясные концентрические линейные знаки н а р а с т а н и я . 

Передний мускульный отпечаток округленно-овальной формы вы
р а ж е н четко; диаметр его 4 мм; з адний — значительно больших раз 
меров, но в ы р а ж е н менее четко по сравнению с передним; ширина его 
достигает 6 мм, а длина около 10 мм. От переднего мускульного отпе
чатка по направлению к заднему , п а р а л л е л ь н о н а р у ж н о м у к р а ю и в 
3 мм от него протягивается отчетливо в ы р а ж е н н а я мантийная линия. 
Вблизи заднего мускульного отпечатка мантийная линия почти неза
метна. Д а н н ы х о строении з а м к а нет. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 20,0, длина 30,0, 
выпуклость 15.0. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким видом 
является Schizodus cuneus H a l l (Ha l l , 1885, стр. 458, табл . 75, 
фиг. 2 9 — 3 0 ) , от которого новый вид отличается большими р а з м е р а м и 
раковины и главным образом более центральным положением макушек . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний девон, фаменский век, данкозо -
лсбедянское время. Ц е н т р а л ь н о е девонское поле. Вид относится к числу 
з а р ы в а ю щ и х с я двустворчатых моллюсков . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид пополняет палеонто
логическую характеристику данково-лебедянских слоев и б л а г о д а р я 
своеобразным особенностям раковины, п о з в о л я ю щ и м легко его отличить 
от других схизодусов Русской п л а т ф о р м ы , имеет стратиграфическое 
значение д л я данково-лебедянских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Оптуха, выше устья рч. Оптушки — 
3 ядра ( Б . П. Марковский , 1930) и верхняя часть бассейна р. Д о н а — 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков вида в данково-лебедянских слоях. 
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3 я д р а (В . Г. М а х л а е в , 1950?). Светлые желтовато -серые известняки 
данково-лебедянских слоев фаменского я р у с а . 

Schizodus miklucho-maclayi K u s c h n a r sp. nov . * 
Табл. 59, фиг. 5—8 

О р и г и н а л ы № 1—4/273. Музей к а ф е д р ы исторической геологин 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . 24 раковины ,с сомкнутыми створками хорошей 
сохранности , из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы маленькие (до 15 мм в длину и 12 мм в 
высоту) , с умеренной толщиной стенки, треугольно-трапециевидного 
очертания , неравносторонние. Передний конец раковин короткий, 
немного приподнятый. Полого -наклоненная вниз короткая передняя 
ветвь замочного к р а я п л а в н о переходит в выпуклый передний край, а 
последний т а к ж е плавно переходит в нижний. Все вместе они образуют 
полукруглый контур переднего конца с радиусом кривизны, равным 
приблизительно 1/2 высоты створок. З а д н и й конец почти в 2 р а з а длин
нее переднего, с очень х а р а к т е р н ы м очертанием: слегка выпуклая 
довольно длинная з а д н я я ветвь замочного к р а я , т а к же как и передняя , 
полого наклонена вниз. С задним краем она образует хорошо в ы р а ж е н 
ный тупой угол с округленной вершиной. За'дний край сравнительно 
длинный, прямой или слегка выпуклый , косо наклоненный по отноше
нию к длинному, незначительно выпуклому, нижнему краю, в который 
он переходит под углом, б л и з к и м к прямому (80—85°) . 

Выпуклость раковин весьма умеренная ; н а и б о л ь ш а я — в передней 
половине створок, -в примакушечной области, откуда она постепенно 
спадает по направлению к нижнему краю. К переднему и з а д н е м у 
краяад раковина уплощается сравнительно резко. Н а заднем конце, за 
нерезким килеобразным перегибом, проходящим от м а к у ш е к к месту 
соединения нижнего и заднего краев , располагается узкая , наиболее 
у п л о щ е н н а я , часть раковины. 

М а к у ш к и маленькие , слегка повернутые назад , расположенные на 
уровне приблизительно 1/3 длины раковины, считая от переднего конца. 

Поверхность створок покрыта большим количеством очень тонких 
концентрических ребрышек , разделенных более широкими м е ж р е б е р 
ными п р о м е ж у т к а м и . Н а некоторых раковинах наблюдается вклинива
ние м е ж д у двумя соседними р е б р ы ш к а м и третьего ребра . 

Н а вскрытой поверхности внутренних ядер трех раковин м о ж н о 
видеть слабый отпечаток сплошной мантийной линии, отстоящей от 
нижнего к р а я приблизительно на расстоянии 1/4—1/5 высоты раковины. 
Кроме того, на одном ядре видны отпечатки переднего п заднего 
мускула — аддуктора . Передний отпечаток маленький, овального очер
тания , слегка углубленный. Задний отпечаток крупнее переднего 
(в 2 р а з а ) , неправильно удлиненной формы, т о ж е немного углубленный. 

З а м о ч н ы й а п п а р а т удалось о б н а р у ж и т ь только на правой створке 
одной раковины (табл . 59, фиг. 5 ) . Он состоит из одного хорошо разви
того ложечковидного зуба , разделенного на две соединенные в нижней 
части ветви. В левой створке, судя по данным последовательных прп-
шлнфсвок , сделанных в плоскости, параллельной смычному краю, 
имеются д в а зуба. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общему облику ра
ковины ферганский Schizodus о б н а р у ж и в а е т заметное сходство только 
с Schizodus shansiensis С h а о (Chao , 1927, стр. 11 — 1 3 , т а б л . I, 
фиг. 14—16), описанным на м а т е р и а л е из тайюаньской серии Северного 
Китая . Р а з л и ч и я м е ж д у ними сводятся к следующему: раковины Schizo-

* В чгсть А. Д . Миклухо-Маклая, собравшего материал по этому виду. 
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dus shansiensis С h а о имеют на наружной поверхности только линии 
нарастания , тогда как описываемый вид о б л а д а е т раковиной с хорошо 
развитой концентрической скульптурой и, кроме того, со слабее вы
р а ж е н н ы м килем. Эти отличия не позволяют отнести описанный Schizo
dus к Sch. shansiensis С h а о, и поэтому он выделяется в новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний карбон . Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В литературе почти отсутствуют 
сведения о позднекарбоновых двустворках этого района . Описанный 
вид р а с ш и р я е т их комплекс . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ферганский К а р а - Т а у , верхний карбон 
(А. Д . М и к л у х о - М а к л а й , 1951). 

С Е М Е Й С Т В О T R I G O N I I D A E L A M A R C K , 1819 

П О Д С Е М Е Й С Т В О Q U A D R A T O T R I G O N I I N A E , S А V Е L 1 Е V, 1958 

В. А. ПРОЗОРОВСКИЙ 

Новая позднебарремская 
Li tschkovi tr igonia 

З а п а д н о й Туркмении 

Р о д Litschkovitrigonia S a v е 1 i е v, 1958 

Litschkovitrigonia tuarkyrensis P r o s o r o v s k y sp. n o v . * 
Табл. 59, фиг. 4 

3961. Litschkovitrigonia aft. inguschensis П р о з о р о в с к и й . Неоком З а п а д н о й Турк
мении, Двустворчатые, стр. 136, табл. XI, фиг. 3. 

О р и г и н а л № 341/257. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Три правые и две левые створки хорошей сохранно
сти; из четырех местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних размеров (длина 54—70 мм), 
треугольно-овального очертания , уплощенные. М а к у ш к и небольшие, 
сильно приближенные к переднему краю. Верхний край слабоскошен-
ный, прямой, длинный, сопрягается с з адним п о д тупым углом; задний 
к р а й довольно выпуклый, закругленный, равномерно переходящий в 
короткий, почти п р я м о й нижний край. Последний плавно переходит в 
с л а б о в ы п у к л ы й , почти прямой передний край . П р и м а к у ш е ч н ы й угол 
тупой (104—109°) . Переднее п о л е значительно шире заднего . Плос
кость ареи по отношению к поверхности переднего поля расположена 
под весьма тупым углом (в средней части :раковины он равен 150°). 
П е р е д н я я зона — обособленная п р я м а я , у зкая (отношение ее к длине 
раковины 0,19). Поверхность переднего поля покрыта многочислен
ными довольно крупными бугорками, вытянутыми в п р а в и л ь н ы е ряды, 
з а г и б а ю щ и е с я к переднему и заднему к р а я м . В примакушечной части 
раковины имеется 2—4 резких концентрических ребра без бугорков . 
Поверхность передней зоны покрыта узкими р е б р а м и с острыми греб
нями, промежутки м е ж д у н и м и несколько шире ребер. Р е б р а сочле
няются с передним краем под острым углом (15°), отходя от него вниз. 
П р е д к и л е в а я бороздка у з к а я , ясно в ы р а ж е н н а я , п р о с л е ж и в а ю щ а я с я по 
всей поверхности створки. Внешний киль слабовогнутый, в ы р а ж е н 
рядом бугорков, несколько более мелких, чем бугорки на передней 
части раковины. Арея довольно широкая , постепенно р а с ш и р я ю щ а я с я 
к з а д н е м у краю. Поверхность ее г л а д к а я почти на всем протяжении, 
л и ш ь в примакушечной части она пересечена маленькими довольно 
резкими ребрами, я в л я ю щ и м и с я продолжением ребер и бугорков, 

* П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в Туаркырском районе. 

16 Новые виды древних растений. Вып. II 241 



развитых на боковой поверхности створки. Срединная бороздка у з к а я , 
р е з к а я , она ограничена с обеих сторон неотчетливыми р я д а м и мелких 
острых бугорков. Внутренний киль значительно менее резко в ы р а ж е н , 
чем внешний, о б р а з о в а н н ы й рядом мелких, в нижней части раковины 
не в ы р а ж е н н ы х бугорков. Щиток узкий, п о к р ы т очень мелкими бугор
ками, расположенными беспорядочно. Вся поверхность раковины покры
та грубыми следами н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы правой створки типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 
64,6, Еысота 57,1, выпуклость створки 18,5, длина внешнего киля 0,3, 
ширина передней зоны 1,2. Коэффициент смещенности м а к у ш к и 0,27. 
Угол макушки 109°, угол передней зоны 73°, угол квадратности 29°. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а с с м а т р и в а е м ы й пред
ставитель рода Litschkovitrigonia был ранее кратко описан по единич
ным находкам его остатков как L. aff. inguschensis ( R e n n g . ) . П о з ж е 
дополнительные сборы м а т е р и а л а позволили выявить все его х а р а к т е р 
ные особенности н отличия от близких форм. 

L. tuarkyrensis sp. nov. отличается от наиболее близкой к ней 
L. inguschensis ( R e n n g . ) (Ренгартен , 1926, стр. 73, т а б л . VI I . 
фиг. 6—7) значительно более удлиненным очертанием раковины; более 
крутым передним краем , отчего м а к у ш к а з а н и м а е т более переднее 
положение , чем у L. inguschensis; кроме того, з адний край сочленяется 
с верхним под более тупым углом; раковина покрыта более редко рас
положенными бугорками, а н и ж н я я часть раковины у нижнего к р а я 
совсем г л а д к а я , покрыта только грубыми следами нарастания (воз
можно , последнее — признак старости ) . Г л а в н ы е ж е отличия з а к л ю 
чаются в том, что внешний киль ареи значительно хуже в ы р а ж е н ; 
срединный киль почти совсем не в ы р а ж е н , а на поверхности арен 
и щитка находится очень небольшое количество мелких бугорков, 
тогда к а к у L. inguschensis вся поверхность ареи и щитка покрыта ими. 

От L. inguschensis ( R e n n g . ) subsp . alia P r o s . (Прозоровский , 
1961, стр. 137, т а б л . XI, фиг. 4; табл . XII , фиг. 2; т а б л . XI I I , фиг. 2 ) , 
остатки которого очень широко распространены в тех ж е отложениях 
З а п а д н о й Туркмении, L. tuarkyrensis отличается значительно более 
удлиненным очертанием раковины, большим углом макушки , а т а к ж е 
наличием ясной предкилевой борозды на всем протяжении раковины 
(у L. inguschensis ( R e n n g . ) subsp . alt а в нижней части раковины она 
отсутствует) . 

Описанный вид о б н а р у ж и в а е т т а к ж е некоторое сходство по ф о р м е 
раковины с L. subdaedales ( R e n n g . ) (Ренгартен , 1926, стр. 72, 
т а б л . VII , фиг. 2 — 3 ) , о д н а к о резко отличается от нее меньшими раз 
мерами раковины, присутствием ясной предкилевой борозды, более 
редкими бугорками на боковых поверхностях створок, более гладкой 
ареей и более крутым передним краем раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Ранний мел, поздний баррем . Средняя 
Азия. Морской мелководный моллюск, свободно передвигавшийся , 
иногда з а р ы в а в ш и й с я в ил. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Четкие отличия этого вида от 
других представителей рода, а т а к ж е приуроченность его остатков 
только к верхнебарремским слоям З а п а д н о й Туркмении обусловливает 
его стратиграфическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большой Б а л х а н , у колодца К а р е й м а н — 
1 створка (Г. Я . Крымгольц , 1959); баррем . Т у а р к ы р : у ур. Кызыл-
кыр — 1 створка (Г. Я . Крымгольц , 1959); у колодца Г о б е к а д ж и — 
2 створки (Г. Я . Крымгольц , 1961); на горе К е л ь д ж е — 1 створка 
(Г. Я . Крымгольц , 1961); известковистые песчаники верхнего баррема 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О U N I O N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C A R D I N M D A E Z I Т Т Е L, 1881 

Р о д Cardinia A g a s s i z, 1838 

Л. Д. КППАРНСОВА 

Некоторые карнийские кардинии 
Хараулахскпх гор 

Cardinia borealis К i р а г i s о v а, 1964* 
Табл . 60, фиг. 1—3 

1960. Cardinia borealis К i р а г i s о v а. Основы палеонтологии. Моллюски — панцир
ные, двустворчатые, лопатоногие, табл. XXIII , фиг. 4. 

О р и г и н а л ы № 1—3/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 15 разрозненных створок раковин хорошей сохранно

сти и несколько обломков раковин и внутренних ядер , из одного место
н а х о ж д е н и я . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы равностворчатые , толстостенные, овально-
угловатых удлиненных очертаний, с отношением высоты к длине от 0,67 
до 0,74 (это отношение с возрастом меняется в сторону уменьшения , 
здесь у к а з а н ы отношения д л я взрослых, п р и м е р н о одновозрастных 
створок ) . П р е о б л а д а ю т створки с отношением 0,67—0,70, и л и ш ь одна 
небольшая створка (табл . 60, фиг. 3) имеет отношение 0,76; она обла
дает более треугольным очертанием. 

Створки от слабо- до умеренновыпуклых (8—10 мм у самых взрос
лых) с тупым килеобразным перегибом, идущим от макушки к месту 
угловатого перехода нижнего слабовыпуклого к р а я в задний, который 
более мягко переходит в почти прямой и длинный замочный край . 
Передний край раковины правильно округлен с небольшой выемкой 
перед макушкой , где находится глубокая луночка . Маленькие заострен
ные м а к у ш к и направлены вперед и несколько наклонены вниз. Они 
приближены к переднему краю раковины на расстояние , равное около 
1/5 ее длины. 

Поверхность раковины несет довольно широкие уплощенные кон
центрические складки, отделенные одна от другой то менее, то более 
глубокими бороздками . С к л а д к и покрыты более тонкими з н а к а м и нара
стания, которые не всегда хорошо заметны, что зависит от степени 
сохранности поверхности раковины. У менее удлиненных, чем типичный 
экземпляр створок, концентрические складки несколько более широкие. 
Концентрические борозды и линии следуют п а р а л л е л ь н о переднему и 
з аднему к р а я м и к з амочному краю подходят под косыми углами . На 
внутренней поверхности раковины хорошо видны мускульные отпечатки, 
причем передний более углубленный, чем задний . Н а замочном крае 
имеются с л а б о р а з в и т ы е зубы. П р а в а я створка (табл . 60, фиг. 3 б) с 
тонким косо н а з а д р а с п о л о ж е н н ы м к а р д и н а л ь н ы м зубом, коротким 
толстым передним зубом и в а л и к о о б р а з н ы м з а д н и м боковым. Впереди 
кардинального зуба имеется треугольная я м к а . В левой створке 
(табл. 60, фиг. 16) от м а к у ш к и н а з а д косо р а с п о л о ж е н а к а р д и н а л ь н а я 
ямка , ограниченная снизу и сверху зубовидными выступами, з а т е м 
удлиненная я м к а для входа заднего бокового зуба правой створки, 
ограниченная снизу толстым длинным выступом и, наконец, впереди 
макушки имеется короткая я м к а для переднего бокового зуба , располо
ж е н н а я непосредственно у переднего мускульного отпечатка . Мантийная 
линия цельная ; она проходит п а р а л л е л ь н о к р а я м раковины от перед
него до заднего мускульных отпечатков на расстоянии 5 мм от к р а я (у 
типичного э к з е м п л я р а ) . 

* В и д опубликован в кн. В. Ф. Возина , В. В. Тихомирова «Полевой атлас двуствор
чатых и головоногих моллюсков тригсовых отложений Северо-Востока С С С Р » '964 . 
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Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 25, длина 37, выпук
лость 8. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди триасовых пред
ставителей рода Cardinia описанный вид не имеет столь близких, как 
среди раннелейасовых. Н а и б о л ь ш е е сходство наблюдается с Cardinia 
amurensis K i p a r i s o v a (Кипарисова , 1952, стр. 8, т а б л . I, фиг. 6, 7) 
из Н и ж н е г о П р и а м у р ь я . Отличительными п р и з н а к а м и от этого вида 
с л у ж а т : более близкое к переднему к р а ю положение м а к у ш к и и ее 
загнутость вниз, а т а к ж е резко очерченная луночка . От С. tas-aryensis 
V o r o n e t z (Воронец, 1936, стр. 15, 16, т а б л . I I , фиг. 27 — т и п и ч н а я 
форма , 23 и 32 — разновидность) с острова Т а с - а р ы в устье р. Л е н ы 
рассматриваемый вид отличается менее удлиненными и более, углова
тыми очертаниями раковины, более загнутой м а к у ш к о й и хорошо выра
женной луночкой. Б о л ь ш о е сходство в очертании раковины наблю
дается с раннелейасовой С. sublamellosa M a r t i n (Mar t i n , 1960, 
стр. 82, т а б л . I l l , фиг. 19—21), но у описанной Cardinia раковина 
менее выпукла и м а к у ш к а более приближена к переднему кр аю . От
сутствие среди известных видов Cardinia вполне сходного с описанной 
дает основание д л я выделения ее в качестве самостоятельного вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Карнийский век позднего триаса . Х а р а у л а х с к и е горы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Cardinia borealis 
встречены в довольно большом количестве в нижней части р а з р е з а 
карнийских отложений Х а р а у л а х с к и х гор. Этот вид упоминается в 
статье автора сборов — А. А. М е ж в и л к а (1958, стр. 57) как Cardinia 
sp. nov. (aff. С. amurensis K i p а г . ) . Н а з в а н и е его — borealis и изо
б р а ж е н и е типичного э к з е м п л я р а позже было опубликовано в «Основах 
палеонтологии» (см. синонимику) , что и послужило главным основанием 
к опубликованию описания этого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть Х а р а у л а х с к и х гор, 
р. Кёнгдей в 6,8 км от устья — более 15 створок. Темно-серые алевро
литы карнийского яруса с Sirenites и Halobia (А. А. М е ж в и л к , 1951). 

Cardinia mezhvilki K i p a r i s o v a sp. nov. * 
Табл. 60, фиг. 4 — 5 

О р и г и н а л ы № 4—5/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Семь левых створок раковин хорошей сохранности 

я несколько обломков разных створок, из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы толстостенные, достигающие довольно 

больших размеров , умеренно-выпуклые (у створок возрослых экземпля
ров 13—15 мм), яйцевидного несколько скошенного очертания, немного 
удлиненные, с сильно приближенными к переднему к р а ю маленькими, 
з а п р а в л е н н ы м и вперед и наклоненными вниз м а к у ш к а м и . Н а ранних 
стадиях роста раковина более высокая и более о в а л ь н а я . З а д н я я ветвь 
замочного края образует с передней тупой угол и поскольку з а д н я я 
ветвь 'выпуклая, то линия наибольшей высоты находится почти на сере
дине длины створки. Передний край раковины в верхней части почти 
прямой, ниже резко закругленный, постепенно переходящий в нижний 
слабовыпуклый край. З а д н и й край плавно закругленный и одинаково 
мягко сливающийся с замочным и нижним краями . Луночка в ы р а ж е н а 
хорошо. 

Поверхность раковины несет довольно тонкие и тесно расположен
ные знаки нарастания , из-под которых местами, где поверхность 
несколько разрушена , проступают и более грубые складки . В связи с 
выпуклым замочным краем и загнутой вниз макушкой знаки н а р а с т а н и я 

* В честь геолога А. А. Межвилка, собравшего материал по Cardinia. 
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в примакушечной части расходятся от переднего края вверх, как пучок 
колец, с ж а т ы й в одном месте. 

С внутренней стороны замочные края створок несколько стерты и 
может быть поэтому зубные я м к и в ы р а ж е н ы очень слабо . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 43, длина 55, выпук
лость 13. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а с с м а т р и в а е м а я Cardi
nia з а м е т н о отличается от вышеописанной Cardinia borealis К i р а г i-
с о v а (остатки их встречаются вместе ) . Н а б л ю д а ю щ и е с я отли
чия в ы р а ж а ю т с я в большей выпуклости и меньшей удлиненности 
раковины С. mezhvilki sp . nov., в более прямом очертании ее переднего 
края , в более выпуклой линии замочного к р а я и в совершенно неза
метной м а к у ш к е . От более сходной с С. indigirkaensis К i р а г. (Кипа-
рисова, 1947, стр. 86, т а б л . X, фиг. 20) отличается более крупными 
р а з м е р а м и раковины, более удлиненным и скошенным очертанием, а 
т а к ж е более грубыми и неравномерными концентрическими складками . 

От близкого по р а з м е р а м , выпуклости и очертаниям раковины 
раннелейасового вида — С. breoni M a r t i n (Mar t in , 1860, стр. 85, табл . V, 
фиг. 7—8) — отличается более прямым передним краем ракозины, 
несколько более узким задним краем, менее широкими концентриче
скими с к л а д к а м и и, кроме того, более с л а б о в ы р а ж е н н ы м и к а р д и н а л ь 
ными и баковыми зубными я м к а м и . 

Среди других триасовых Cardinia близких к описываемой не наб
людается и поэтому она в ы д е л я е т с я как новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Карнийский век позднего триаса . Х а р а у л а х с к и е горы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Триасовых представителей рода 
Cardinia вообще известно очень мало , к тому ж е большая их часть в 
С С С Р представлена неполным и плохо сохранившимся материалом. 
К а ж д а я новая находка пополняет знания об этом роде, еще недавно 
считавшимся исключительно лейасовым. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть Х а р а у л а х с к и х гор, р. Кён-
гдей, в 6,8 км от устья — 5 створок и в 1,1 км севернее этого обнаже
ния — 2 створки и обломки. Темно-серые алевролиты карнийского яруса 
(А. А. М е ж в и л к , 1951). 

Cardinia subcircularis К i р а г i s о v а, 1964* 
Табл. 60, фиг. 6, 7 

О р и г и н а л ы № 6—7/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 11 разрозненных правых и левых створок раковин, 

из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних размеров , почти округлые, с дли

ной, немного превосходящей высоту, несколько скошенные, слабовыпук
лые, с едва намечающимся килеватым перегибом, идущим от макушки 
к задне-нижнему краю. М а к у ш к а удалена от переднего края на расстоя
ние 1/5 длины раковины; она направлена тзперед, но не загнута вниз и 
заметно выступает над передним краем. Последний правильно округлен
ный и плавно переходящий в слабовыпуклый н и ж н и й край. Задний 
округленный край имеет более у г л о в а т ы е переходы как в нижний, так 
и и слабо выпуклый замочный к р а я . Луночка в ы р а ж е н а слабо . 

На поверхности раковины имеются тонкие линии нарастания и 
концентрические складки , которые в случае сглаженной поверхности 
раковины бывают очень широкими, к а к у и з о б р а ж е н н ы х створок. 
С внутренней стороны хорошо видны мускульные отпечатки — овальный 
(вытянутый по высоте) , углубленный передний и более округлый и 
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менее углубленный задний. М а н т и й н а я линия у раковины типичного 
э к з е м п л я р а отстоит от нижнего края на расстоянии 7 мм. З а м о к пра
вой створки, как обычно у Cardinia, представлен слабо в ы р а ж е н н ы м 
к а р д и н а л ь н ы м зубом и двумя боковыми (передним и з а д н и м ) . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (з мм): высота 29, длина 34. 
выпуклость 7. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О т описанной выше 
одновозрастной Cardinia borealis К i р а г. р а с с м а т р и в а е м а я Cardinia 
отличается более округлым очертанием раковины. От С. mezhvilki sp . 
nov. она отличается , при более сходных очертаниях раковины, ее мень
шей выпуклостью, более выдающейся макушкой , более округлым 
передним краем и не столь выпуклым замочным краем позади ма
кушки. 

От карннйской С. subtrigona К i р а г. (Кипарисова , 1947, стр. 86, 
табл . X, фиг. 13) с р. Индигирки она отличается более высокой и 
скошенной раковиной и более выдающейся м а к у ш к о й ; от С. indigirkaen-
sis К i р а г. (там же , стр. 86, табл . X, фиг. 20) — скошенной раковиной, 
бол^е высокой макушкой и менее выпуклым замочным краем позади ее. 
В отличие от обоих индигирскнх видов описываемая Cardinia о б л а д а е т 
болое грубыми и менее равномерно расположенными концентрическими 
с к л а д о ч к а м и на поверхности раковины. 

Среди нижнелейасовых кардиний только С. trigona Orb. в изобра
жении М а р т и н а (Mar t i n , 1860, стр. 81 , т а б л . I I I , фиг. 14) оказывается 
близкой по соотношению в р а з м е р а х раковины (отношение высоты к 
длине равно 0,80), но описываемая Cardinia отличается менее удален
ной от переднего края макушкой , менее глубокой луночкой, более 
скошенным и все ж е более высоким очертанием раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Карнийский век позднего т р и а с а . Х а р а у л а х с к и е горы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Этот вид, как и предыдущий , 
имеет значение главным образом потому, что он является одним из 
немногих триасовых представителей рода Cardinia. Поскольку его рако
вины встречены в з аведомо карнийских отложениях , то последующие 
их находки в других местах будут иметь стратиграфическое значение . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть Х а р а у л а х с к и х гор. р. Кён-
гдей в 6,8 км от устья — 11 створок. Темно-серые алевролиты карний-
сксго яруса с Sirenites и Halobia (А. А. М е ж в и л к , 1951). 

О Т Р Я Д H E T E R O D O N T A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О A S T A R T A C E A 

С Е М Е Й С Т В О A S T A R T I D A E G R A Y , 1840 

Е. М. ЛЮТКЕВПЧ и О. В. ЛОБАНОВА 

Новая пермская астартелла 
Печорского бассейна 

Р о л Astartella H a l l , 1858 

Astartella rotunda L u t k e v i c h et L o b a n o v a sp nov. * 
Табл. 6 0 , фиг. 8, 9 

О р и г и н а л ы № 1—2/8250. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Я д р а левой и правой створок разных раковин с 

сохранившимся местами поверхностным слоем, из одного местонахож
дения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , х а р а к т е р н ы е д л я пред
ставителей рода Astartella: округлые по очертанию и выпуклые. Выпук-

* П о округлой форме раковины (rotunda — округлая) . 
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л о с т ь плавно в ы п о л а ж и в а е т с я к к р а я м створок. Участки створок, огра
ниченные передним и з а д н и м к р а я м и , слегка .вдавлены, что больше 
заметно на я д р а х . Вследствие этого на поверхности створок, и особенно 
на я д р а х , создается подобие пологих и широких р а д и а л ь н ы х килей. 
Н а них происходит изменение скульптуры концентрически ребристой, 
грубой — в центре, на более тонкую — в краевых частях створок. 

З а м о ч н ы й край едва з а м е т н о вогнут под макушкой , с передним и 
задним к р а я м и он соединяется под небольшими тупыми округлыми 
углами. Передний и задний к р а я раковины почти равны между собой 
по длине и очерчены дугами одинакового радиуса . С нижним краем они 
соединяются очень плавно, т а к что граница их сочленения может быть 
отмечена л и ш ь условно. Н и ж н и й край слабовыпуклый, п а р а л л е л е н 
замочному и очень немного п р е в ы ш а е т его по длине . 

М а к у ш к и центральные, клювовидные, довольно массивные, повер
нутые вперед и нависающие над замочным краем . 

Скульптура состоит из очень узких и резко очерченных концентри
ческих ребер, приподнятых над поверхностью створок , с б л и ж а ю щ и х с я 
впереди и позади макушек . Эти признаки х а р а к т е р н о й для астартелл 
скульптуры делают ее резко и отчетливо заметной не только на поверх
ности самих раковин, но и на я д р а х . Р е б р а чередуются с бороздками , 
раза в 4—5 п р е в ы ш а ю щ и м и их по ширине в центральной части 
створок. 

На правой стзорке нечетко в ы р а ж е н отпечаток переднего крупного 
мускульного впечатления . Оно округло-овальной формы, вытянуто по 
высоте створок и расположено в месте условной границы передней 
части створок со средней, но на перегибе к переднему краю. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 26, длина 
замочного к р а я 21,5, длина оси раковины 35, выпуклость 10. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид бли
зок Astartella vera H a l l , в понимании Д . М. Федотова (1932, стр. 63, 
т а б л . VI I , фиг. 1—8), а не Холла (Hal l , 1858, стр. 715, т а б л . 29, 
фиг. 1 b — с ) ; раковины Astartella из верхнего карбона , и з о б р а ж е н н ы е 
Холлом и э к з е м п л я р ы , описанные Д . М. Федотовым по м а т е р и а л а м из 
верхнекарбоновых отложений Д о н б а с с а , значительно отличаются друг 
от друга и, возможно , относятся к разным видам . Д . М. Федотовым 
к виду Astartella vera H a l l отнесены раковины, отличающиеся друг 
от друга очертанием и степенью выпуклости створок, а т а к ж е положе
нием макушек . Р а к о в и н ы описываемого вида более близки к тем 
э к з е м п л я р а м , и з о б р а ж е н н ы м Д . М. Федотовым, которые имеют бо
лее округлые очертания . Щ и т о к и луночка у раковин нового вида 
в ы р а ж е н ы не так четко, к а к у раковин Astartella vera H a l l . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Р а н н е п е р м с к а я эпоха , артинский век. 
Печорский бассейн. Обитатели бореальной провинции в зонах л и т о р а л ь 
ных и батиальных глубин. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида приобретают 
стратиграфическое значение, т ак .как присутствуют в нижнепермских 
отложениях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Кожим, нижнее 
течение. Н и ж н я я пермь, артинский ярус ; алевролиты с примесью гра-
зийного м а т е р и а л а (В. П. Горский, 1960). 
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Л. М. РОТКИТЕ 
Новая позднеюрская Astarte 

С е в е р о - З а п а д а Русской платформы 

Р о д Astarte S o w e r b y , 1818 

П о д р о д Astarte s. str. 

Astarte (Astarte) papilensis R o t k y t e sp. n o v . * 
Табл. 59, фиг. 9 

О р и г и н а л № 3/525. Институт геологии и географии АН Литов
ской С С Р , Вильнюс. 

М а т е р и а л . Восемь полностью сохранившихся раковин, четыре 
правых и девять левых створок; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а р а в н о с т в о р ч а т а я , округленно-трапециевид
ная, средней величины, умеренно выпуклая , с маленькой макушкой , 
слегка подвернутой вперед. От макушки к з адне -нижпему краю идет 
втчетливый килевидный перегиб, отделяющий умеренно выпуклую часть 
раковины от уплощенной, вытянутой в виде к р ы л а задней ее части. 

Н и ж н и й край прямой или слегка вогнутый, задний очерчен кривой 
линией с тупым округленным углом. М а к у ш к и слабовыступающие , 
з акругленные , несоприкасающиеся , р а с п о л а г а ю щ и е с я в передней трети 
от общей длины раковины. Л у н о ч к а м а л е н ь к а я , округлая , не глубокая , 
щиток — узкий, с л а б о в ы р а ж е н н ы й . Скульптура в виде частых и тонких 
концентрических ребрышек . 

Передний и задний мускульные отпечатки средней величины, 
хорошо развиты. 

З а м о к правой створки состоит из одного кардинального зуба , 
р а с ш и р я ю щ е г о с я книзу, и двух боковых углублений. З а м о к левой 
створки состоит из двух боковых удлиненных зубов и одной ямки (для 
кардинального зуба правой створки) . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 11, длина 12,7, 
выпуклость 7,2. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я ф о р м а наи
более близка к молодой особи Astarte lithuanica В о d е n (Boden, 1911, 
стр. 184; табл . XXV, фиг. 21—23; табл . XXVI, фиг. 1, 1а, 2 ) , четко 
©бособляясь, однако , вытянутой задней частью раковины и наличием 
килеобразного перегиба. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний Оксфорд. С е в е р о - з а п а д н а я часть Русской плат
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей этого 
вида расширяют палеонтологическую характеристику нижнеоксфорд-
скнх отложений С е в е р о - З а п а д а Русской п л а т ф о р м ы ( Л и т в ы ) , и новые 
их находки могут быть ценными при определении возраста и корреля
ции в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Вента, с. П а п и л е , овраг Ю р а к а л ь н и с 
и ш у р ф у церкви. Глины нижнего Оксфорда (Л . М. Ротките , 1959) 

* По с. Папиле, где впервые были найдены остатки представителей этого вид?. 
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В. В. ДЖАБАРОВА и Л. П. KAXAHOB*. 
Новые виды палеогеновых 

двустворок Средней Азии 

С Е М Е Й С Т В О C R A S S A T E L L I D A E F Е R U S S А С, 1821 

Р о д Crassatella L a m a r c k , 1799 

Crassaiella korobkovi D j a b a r o v a sp. nov . * 
Табл. 59, фиг. 10, 11 

О р и г и н а л ы № 1—2/320. Музей Управления геологии Совета 
Министров Туркменской С С Р , А ш х а б а д . 

М а т е р и а л . Четыре внутренних ядра и два отпечатка створок 
различной сохранности, из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а , вытянутая в длину, овально-треугольной 
формы, резко неравносторонняя , с незначительной выпуклостью. Н а и б о 
лее выпуклая часть поверхности створки находится в примакушечной 
части. М а к у ш к и высокие, обособленные, треугольной формы, смещенные 
к переднему краю. Передний край закруглен , задний — почти прямой, 
скошенный, под углом переходящий в чуть выпуклый нижний край . 
От м а к у ш к и к месту соединения заднего края с нижним проходит киль. 
Поверхность раковины покрыта тонкими равномерными концентриче
скими (в количестве 14—15) ребрышками , повторяющими очертания 
раковины. П р о м е ж у т к и м е ж д у ними в 1'/2 ра за шире самих ребер . 
Н и ж н и й край с внутренней стороны зазубрен . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 14, ширина 8. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От известных палеоце

новых представителей рода Crassatella описанный вид резко отличается 
овально-треугольным очертанием и меньшим р а з м е р о м раковины. 
Некоторое сходство в очертании о б н а р у ж и в а е т с я с Crassatella grigno-
nensis D е s h. (Deshayes , 1864, стр. 748, т а б л . XX, фиг. 3—5; Wood, 
1871, стр. 166, табл . XXII I , фиг. 8, 10), остатки которой известны из 
среднего эоцена Франции и Англии. Однако описываемый новый вид 
отличается меньшим количеством ребрышек (14—15 вместо 25—26) , 
отсутствием линий нарастания в межреберных промежутках , почти 
прямым нижним краем и меньшей шириной з а д н е г о закилевого поля. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П а л е о г е н о в а я эпоха , поздний палеоцен. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Crassatella korobkovi sp . nov. 
входит в комплекс , х а р а к т е р н ы й д л я марыйских слоев Юго-Восточных 
К а р а к у м о в . 

' М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Восточные К а р а к у м ы , г. М а р ы , 
скв. 35. Сзетло-серый известняк-ракушечник; верхний палеоцен, марый-
ские слои (В. В. Д ж а б а р о в а , 1960). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C A R D I T A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C A R D I T I D A E F E R U S S А С, 1821 

Р о д Cardita B r u g u i e r e , 1792 

Cardita akssuensis К а с h a n о v a sp. nov.** 
Табл. 61, фиг. 1—4 

О р и г и н а л ы ^ » 182, 183, 186 и 188/252. Музей к а ф е д р ы историче
ской геологии Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Несколько десятков наружных ядер и отпечатков 
стБорок ; из пяти местонахождений. 

* В честь проф. И. А. Коробкова . 
** По о д н о м у из мест н а х о ж д е н и я его остатков — р. Ак-Су в Таджикской де 

прессии. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а м а л е н ь к а я , о к р у г л а я , неравносторонняя . 
П е р е д н я я ветвь замочного к р а я вогнутая , з а д н я я — немного в ы п у к л а я . 
Передний, нижний и задний к р а я образуют плавную дугу. Выпуклость 
раковины не б оль шая ; н а и б о л ь ш а я — располагается в верхней половине 
раковины, откуда она равномерно спадает в о все стороны. М а к у ш к а 
м а л е н ь к а я , заостренная , смещенная вперед. 

Поверхность раковины покрыта узкими р а д и а л ь н ы м и ребрами , 
очень узкими у макушки и несколько р а с ш и р я ю щ и м и с я по направлению 
к к р а я м раковины. Число ребер колеблется в пределах 18—22. Ребра 
прямоугольного профиля , с довольно высоким острым килем посереди
не. Иногда киль р а с п о л а г а е т с я б л и ж е к какому-нибудь краю ребра и 
у с а ж е н невысокими бугорками , которые на н а р у ж н ы х я д р а х сохра
няются довольно редко. М е ж р е б е р н ы е п р о м е ж у т к и U-образного про
филя , довольно глубокие, равные по ширине р е б р а м . Концентрические 
знаки н а р а с т а н и я очень тонкие и частые. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 22, длина 22. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Х а р а к т е р скульптуры 

с б л и ж а е т описанную Cardita с Cardita acuticostata L a m . ( D e s h a v e s , 
1824, т. I, стр. 153, табл . XXV, фиг. 7, 8; C o s s m a n , P i s s a r o , 1904—1913, 
т. I, т абл . XXXI, фиг. 97-7) и с Cardita carinata S o w . (Sowerby , 1821, 
т. I l l , стр. 106, т а б л . 259, фиг. 2; Gi lber t , 1933, стр. 137, т а б л . V I I I , 
фиг. 4 ) . От первого вида она отличается меньшими р а з м е р а м и рако
вины, меньшим количеством ребер и более широкими межреберными 
п р о м е ж у т к а м и ; от второго вида — меньшими р а з м е р а м и раковины и 
м е ж р е б е р н ы м и п р о м е ж у т к а м и U-образного профиля (у С. carinata 
S о w. м е ж р е б е р н ы е промежутки V-образного профиля вследствие тоге , 
что основания ребер соприкасаются друг с другом под острым у г л о м ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П а л е о г е н о в а я эпоха , среднеэоценовое время. Средняя 
Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Многочисленные остатки раковин 
этого вида обнаружены в нескольких местах, причем они х а р а к т е р н ы 
для самых верхних частей алайских слоев Т а д ж и к с к о й депрессии, встре
чаясь , к а к правило, на границе алайских (средний эоцен) и туркестан
ских (верхний эоцен) слоев . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия : хребты Тереклн-
Тау, Гардани-Ушти ( к и ш л а к К а с а - Б у л а к ) , Д ж е т ы м - Т а у ( к и ш л а к 
Н а р ы н ) , Д а г а н а - К и и к с к а я гряда (р. Ак-Су, к и ш л а к Д а г а н а - К и и к ) . 
Серые мергели и глины верхней части алайских слоев; средний эоцен 
(Л. П. Каханова , 1955—1957). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C Y P R I N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О T R A P E Z I I D A E S О L Е М, 1954 

Р о д Trapezium M e g e r l e von М u h 11 e 1 d, 1811 

П о д р о д Libitina S c h u m a c h e r , 1817 
Trapezium (Libitina) vlassovi K a c h a n o v a sp. n o v . * 

Табл. 60, фиг. 10—12 

О р и г и н а л ы № 192 а, б, в/252. Музей к а ф е д р ы исторической гео
логии Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . С в ы ш е 50 н а р у ж н ы х и внутренних ядер створок; из 
четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольшие ( м а к с и м а л ь н а я длина 17 мм), 
удлиненные, овального очертания , неравносторонние. З а д н и й конец 
раковины несколько у ж е переднего. Д л и н а передней части составляет 

*В честь геолога Н. Г. Власова , занимавшегося геологической съемкой Юго-за
п а д н о г о Д а р в а з а . 
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немного меньше половины длины всей створки. П е р е д н я я ветвь замоч
ного к р а я короткая , вогнутая под макушкой . З а д н я я ветвь удлиненная , 
почти прямолинейная . Передний край округленный, п л а в н о переходя
щий в удлиненный нижний край . Н и ж н и й край равномерно и незначи
тельно выпуклый на всем своем п р о т я ж е н и и или совсем без централь
ной вогнутости, или лишь с намеком на нее, который в ы р а ж а е т с я то 
незначительным выпрямлением центральной части этого края , то сла
бым, слегка заметным изгибом следов н а р а с т а н и я . З а д н и й край 
несколько к о р о ч е 4 п е р е д н е г о , ограничен дугой значительно большего 
радиуса . Выпуклость створок небольшая . Р е л ь е ф выпуклости простой, 
лишь слегка усложненный быстрым спадом к верхней части переднего 
края . Р е ж е наблюдается ш и р о к а я и пологая вдавленность в нижней 
части створки, соответствующая вогнутости нижнего к р а я . 

П р и м а к у ш е ч н а я часть умеренно в ы д а ю щ а я с я . М а к у ш к и маленькие , 
смещенные вперед, удаленные от переднего к р а я на расстояние, 
несколько меньшее половины длины створки, считая от переднего к р а я . 
Скульптура отсутствует; видны лишь грубые, неравномерные , с б л и ж е н 
ные следы н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 5, длина 10. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с а н н а я Libitina от

личается от одновозрастной L. parisiensis D е s h. (Deshayes , 1824, т. I, 
стр. 185, табл . XXXI, фиг. 3, 4; C o s s m a n , P i s s a r o , 1904—1913, т. Г. 
табл . XV, фиг. 62-1) значительно меньшими р а з м е р а м и , более удлинен
ной и расширенной передней частью раковины, более суженным задним 
краем, отсутствием или меньшей вогнутостью нижнего края , а т а к ж е 
менее п р и б л и ж е н н ы м и к з а д н е м у краю м а к у ш к а м и . 

От кавказских варнететов L. parisiensis D е s h. (Коробков , 1955, 
стр. 181 — 1 8 3 ; табл . I. фиг. 15—21а) р а с с м а т р и в а е м ы й вид отличаете:! 
меньшей величиной, более узкой раковиной, менее смещенными вперед 
м а к у ш к а м и , более выпуклым нижним краем и менее прямолинейной 
задней ветвью замочного к р а я . От двух из этих варнететов (var . саиса-
sica if va r . carta) она отличается т а к ж е отсутствием вогнутости на 
нижнем к р а е или чрезвычайно слабым ее проявлением. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П а л е о г е н о в а я эпоха , среднеэоценовое время. Средняя 
Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 
многочисленны и были встречены в нескольких пунктах только в верх-
пен части алайских слоев, чем и определяется их стратиграфическое 
значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго- западный Д а р в а з : к и ш л а к Иол, сай 
Кыштн-Поен, сай Д ж а у з а - Д а р а , верховья р. Оби-Сурх. Зеленовато -
серые песчаники, темно-серые глины и мергели верхней части алайских 
елсев ; средний эоцен (Л . П. К а х а н о в а , 1955—1957). 

С Е М Е Й С Т В О P L E U R O P H O R I D A E D A L L, 1895 

Р о д Palaeopharus K i t t l , 1907 
Л. ф ефимова и Л. Д. киплрисова 
Новые позднетриасовые палеофарусы 

Д а л ь н е г о Востока 
и Северо-Востока С С С Р 

Palaeopharus incertus K i p a r i s o v a , 1964* 
Табл. 61, фнг. 5, 6 

i960 . Palaeopharus incertus K i p a r i s o v a . Основы палеонтологии. Моллюски — 
панцирные, двустворчатые, лопатоногие, табл. XXIV, фиг. 16. 

О р и г и н а л ы № 178—179/9165. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 

* См. примечание на стр. 247. 
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М а т е р и а л . Шесть внутренних ядер разрозненных створок, часть 
из них с соответствующими им отпечатками скульптуры на породе; из 
пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы удлиненные, узкие в передней части и 
заметно расширенные в задней , с невыступающимн, приближенными к 
переднему краю м а к у ш к а м и , слабовыпуклые . Н а и б о л ь ш е е вздутие 
расположено на диагональной линии, причем в передней части створки 
намечается килеобразный перегиб. 

Судя по скульптурным отпечаткам п р а в о й и левой створок 
(табл . 61 , фиг. 5а,б), р а д и а л ь н ы е ребра покрывают большую часть 
раковины, оставляя свободной лишь передне-нижнюю часть, где четко 
в ы р а ж е н ы только знаки н а р а с т а н и я . Р е б р а в количестве не менее 16 
в области макушки тонкие, но с приближением к заднему и задне-
нижнему к р а я м постепенно грубеющие. В верхней части створки одни 
ребра идут от макушки, а другие — возникают у замочного края , отходя 
©т него под очень острыми углами . Р е б р а , идущие по диагональному 
вздутию и ниже его, я в л я ю т с я продолжением концентрических складо
чек, огибающих макушечную часть снизу. Эти складочки не загибаются 
вверх, а отклоняются в направлении к з а д н е м у и н и ж н е м у к р а я м , 
причем верхние из них, встречаясь под углом с р а д и а л ь н ы м и ребрами , 
идущими от макушки, выклиниваются . От пересечения р а д и а л ь н ы х 
ребер концентрическими з н а к а м и нарастания ребра становятся шеро
ховатыми. 

Н а внутренних я д р а х створок видны овальные выступы от углуб
ленных мускульных отпечатков (меньшего переднего н большего, но 
слабее выраженного в .рельефе, заднего) и отпечатки зубов; кардиналь 
ного (узкого удлиненного) , псевдокардинального (широкого с насеч
ками) и длинного заднего бокового. 

К р о м е того, выше переднего мускульного отпечатка и позади псев
докардинального зуба находится маленький, но высокий бугорок, 
вероятно, от сильно углубленного отпечатка ножного мускула . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 58, высота 20. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех известных пред

ставителей рода Palaeopharus описанный вид отличается как очерта
нием раковины, так и ее скульптурой. Он наиболее близок к Palaeopha
rus buriji K i p a r i s o v a (Кипарисова , 1954, стр. 44, т а б л . XXXIV, 
фиг. 5, 6 ) , с которым вместе встречается в Приморском крае , отли
чаясь менее удлиненной, расширенной в задней половине раковиной 
и более заметной р а д и а л ь н о й ребристостью с выклинивающимися сред
ними ребрами . От японского Palaeopharus maizurensls K o b a y a s h i 
et I c h i k a w a (Kobayash i , I ch ikawa, 1951, стр. 9, табл . I, фиг. 1—G) 
р а с с м а т р и в а е м ы й Palaeopharus отличается очертанием раковины 
(у японского вида верхний и нижний к р а я раковины почти п а р а л 
лельны) и отсутствием р а д и а л ь н о й скульптуры в передне-нижней части 
раковины. При сравнении с другими видами этого рода отличий на
блюдается еще больше и поэтому описанный Palaeopharus был выделен 
в качестве самостоятельного . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний триас , карнийский (преимущественно) и норий
ский века. Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Типичный э к з е м п л я р описывае
мого вида был и з о б р а ж е н в «Основах палеонтологии» (см. сино
нимику) , что и побудило опубликовать его описание. К тому же 
род P a l a e o p h a r u s известен пока в небольшом количестве видов и 
к а ж д ы й новый представитель р а с ш и р я е т его характеристику . Система
тическое положение этого рода точно еще не установлено. Р а н е е он 
относился к семейству P l e u r o p h o r i d a e D а 1 1, но недавно японский 
палеонтолог Токуяма ( T o k u y a m a , 1958, стр. 293) включила его з семей-
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етво C a r d i n i i d a e Z i t t e l . По строению з а м к а он в одинаковой мере 
отличается к а к от Pleurophorus, т ак и от Cardinia, но по внешним 
п р и з н а к а м раковины, мне к а ж е т с я , он б л и ж е к первому роду, поэтому 
я о с т а в л я ю его в семействе P l e u r o p h o r i d a e . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье . Полуостров Речной — 
1 ядро , Федоровские сопки — 1 ядро , верховье р. Перевозной — 1 ядро 
(Л . Д . Кипарисова , 1952); р. П е с ч а н к а — 2 я д р а и р. С а н - П а у з а — 
1 ядро (И. В. Бурий, 1950). Во всех местонахождениях , кроме послед
него, остатки описанного Palaeopharus найдены в серых и зеленовато-
серых мелкозернистых п е с ч а н и к а х нижней монотисовой свиты, т. е. в 
верхнекарнийских отложениях , а на р. С а н - П а у з а — в песчаниках 
норийского яруса (вместе с раковинами Monolis ochotica). 

Palaeopharus kiparlso-oae E f i m o v a sp. n o v . * 
Табл. 61 , фиг. 8 

О р и г и н а л № 11/8264. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Многочисленные обломки отпечатков и ядер створок 

различной величины (преимущественно небольшие) и степени сохран
ности; из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а равностворчатая , д л и н н а я , у зкая , п р я м а я , 
слабоЕЫпуклая, с. м а к у ш к а м и , п р и б л и ж е н н ы м и к переднему краю на 
1/4 длины раковины. Передний край впереди м а к у ш к и сильновогнутый, 
вследствие чего передняя часть раковины выдается в виде узкого 
выступа (около 5 мм длиной при длине створки 21 мм). Верхний и 
нижний края раковины почти п а р а л л е л ь н ы , и только против макушки 
нижний край слегка вогнут. Поверхность раковины в примакушечной 
части покрыта концентрическими ребрами, причем, начиная с пятого 
ребра, появляется угловатость в направлении задне -нижнего конца рако
вины, так что последующие три ребра приобретают V-образную форму. 
Вся остальная поверхность раковины покрыта ребрами , п а р а л л е л ь н ы м и 
замочному и нижнему к р а я м , за исключением двух непосредственно 
о к а й м л я ю щ и х последнее V-образное ребро, которые вблизи заднего 
края сходятся в одно ребро. В передней части раковины ребра , распо
л о ж е н н ы е у нижнего к р а я , т а к ж е имеют V-образную форму с острым 
углом, направленным вперед. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный Palaeopharus 
по очертаниям раковины и ее скульптуре имеет большое сходство 
с новым неназванным подвидом (?) P. maizurensis К о b . et I c h i k . , 
описанным и изображенным Н а к а д з а в а ( N a k a z a w a , 1955, стр. 257, 
табл . XVI . фиг. 7) на м а т е р и а л е из карнийских отложений Японии, 
но отличается от него меньшими р а з м е р а м и раковины (длина рако
вины японской формы 78 мм) и характером скульптуры передней части 
раковины (наличием V-образных р е б е р ) . 

Б о л ь ш о е сходство, особенно по р а з м е р а м раковин, н а б л ю д а е т с я п 
с другим карнийским видом — P. anderssoni В o h m (Bohm, 1903, 
стр. 45, т а б л . 4, фиг. 4—7, 9, 10, Pleurophorus) с М е д в е ж ь е г о острова. 
От него P. kiparisovae sp. nov. отличается более узкой и удлиненной 
раковиной с оттянутой нижней частью переднего к р а я , заметно более 
удаленной от последнего м а к у ш к о й и большим количеством V-образных 
ребер в макушечной части. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида встречены в большом количестве в трех д а л е к о отстоящих друг 
от друга районах, совместно с норийской Monotis ochotica ( K e y s . ) , 

* В честь палеонтолога Л. Д . Кипарисовой. 

2 5 3 



что определяет большое значение их д л я датировки и корреляции 
вмещающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. А н а д ы р я , в среднем течении 
р. Мал . Кутинской и в 5 и к северу в районе горы Ц е н т р а л ь н о й 
(Г. П. Терехова , 1958). Верховье р. Бол . Анюя, р. П е р е в а л ь н а я 
(С. М. Тильман , 1958). П р а в о б е р е ж ь е р. А н а д ы р я , бассейн р. Майн, 
р. М у к а р ы л я н (Г. Г. Кайгородцев , 1961). Туфогенные песчаники норий-
ского яруса . 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C Y R E N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C Y R E N I D A E Н. et Л. A D A M S , 1858 

А. А. ЯКУШИНА 

Ноиые ваннемеловые цирекпды 
Ю ж н о г о Приморья 

Р о д Limnocyrena М а г t i п s о п, 1961 

Limnocyrena prinadai Y a k u s c h i n a sp. nov. * 
Табл. 45, фиг. 4 

О р и г и н а л № 10/8204. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре я д р а полных раковин плохой сохранности и 

одно внутреннее ядро правой створки с сохранившимся отпечатком 
зубного аппарата , из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , неправильно округлая или 
овальная , в значительной степени в ы п у к л а я ; д л и н а ее (15 мм) почти не 
превышает высоту (13 мм). З а д н я я ветвь замочного края д л и н н а я , 
слабо изогнута и наклонена в сторону заднего к р а я , передняя ветвь 
короткая и п р я м а я , с передним краем соединяется резко, под прямым 
углом. Передний край короткий, очерчен дугой малого радиуса . З а д н и й 
край, по длине примерно равный переднему к р а ю , с замочным соеди
няется плавно, с нижним — резким перегибом. Н и ж н и й край длинный, 
близ заднего края выпуклый, б л и ж е к переднему краю выпрямляется 
и слегка приподымается , соединяясь с ним под тупым углом. З а д н я я 
ветвь замочного к р а я и передняя ветвь нижнего к а к бы сплющивают 
раковину с соответствующих сторон, б л а г о д а р я чему она имеет оваль
ную форму. М а к у ш к а м а л е н ь к а я , з аостренная , слегка наклонена вперед 
и р а с п о л о ж е н а на расстоянии 1/3 длины раковины от переднего края . 

З у б н о й а п п а р а т характерен для рода: под м а к у ш к о й на ядре пра
вой створки можно видеть два маленьких, тонких, косо расположенных 
к а р д и н а л ь н ы х зуба . Передний л а т е р а л ь н ы й зуб очень короткий, 
довольно массивный и расположен п а р а л л е л ь н о передней ветви замоч
ного к р а я . За д ний л а т е р а л ь н ы й зуб отстоит на значительном расстоянии 
от кардинальных зубов и близко к заднему краю; он втрое длиннее 
переднего и вытянут вдоль задней ветви замочного края . 

Р а к о в и н а покрыта концентрическими линиями роста. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный новый вид. 

имеет сходство с Corbicula andersscni G г a b a u ( G r a b a u , 1923, стр. 188, 
фиг. 1 а, б ) , однако раковины последних менее выпуклые, с отчетливой 
депрессией вдоль заднего к р а я ; з а д н я я ветвь замочного края наклонен-'; 
меньше, чем у Limnocyrena prinadai sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, апт-альбское время . Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки особей описанного вида 
встречены в большом количестве в отложениях надутленосной свиты, 
о б н а ж а ю щ и х с я по берегу Уссурийского з ал ив а . Вид войдет в состав 
характерного комплекса пресноводной ф а у н ы апт-альбского времени. 

* В память В. Д . Принады, впервые нашедшего остатки раковин этого айда. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье , Шкотовский район, 
с. Петровка — 3 ядра (В . Д . П р и н а д а , 1936) н устье р. К а н г а у з — 
2 ядра (А. А. Якушина , 1961); тонкозернистые песчаники надугленосной 
свиты нижнего мела. 

Limnocyrena cyclica Y a k u s c h i n a sp. nov.* 
Табл. 45, фиг. 5 

О р и г и н а л № 7/8204. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д е в я т ь внутренних ядер правых створок хорошей 

сохранности; из двух местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а н е б о л ь ш а я , длиной от 9 до 15 мм, высотой 

от 9 до 14 мм, с почти округлыми, равномерно и слабовыпуклыми 
створками. З а м о ч н ы й край изогнут, его з а д н я я ветвь несколько длин
нее передней и составляет с ней угол около 110°, б л а г о д а р я чему 
Еерхняя часть раковины имеет треугольное очертание. Д л и н а переднего 
и заднего краев одинакова ; тот и другой постепенно, без резких п е р е 
ходов соединяются с нижним краем , тогда как с замочным они обра
зуют углы около 120°. 

М а к у ш к а це нтральная , м а л е н ь к а я , треугольная , слегка выступает 
над замочным .краем и загнута вперед. В примакушечной части рако
вина чуть более выпуклая , в направлении переднего, заднего и нижнего 
краев толщина постепенно уменьшается . 

Поверхность раковины покрыта концентрическими линиями роста; 
з аметна т а к ж е т о н ч а й ш а я р а д и а л ь н а я струйчатость . 

Зубной аппарату судя по его отпечаткам, состоит из двух малень
ких к а р д и н а л ь н ы х зубов, наклоненных вперед, и двух л а т е р а л ь н ы х . 
З а д н и й л а т е р а л ь н ы й зуб длинный, пластинчатый, почти прямой и 
заостренный впереди; передний более короткий и слегка утолщенный. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 15, высота 14. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м ы й вид отли

чается от всех известных представителей рода Limnocyrena очер
таниями створок раковины, п р е д с т а в л я ю щ и м и почти правильную 
окружность . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, апт-альбское время. Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин Limnocyrena 
cyclica встречаются довольно часто в отложениях надугленосной свиты 
и могут представлять интерес д л я стратиграфических сопоставлений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е П р и м о р ь е : Шкотовский район, 
с. Петровка — 3 я д р а (Б . В. Васильев , 1959) и побережье Уссурийского 
з а л и в а — 6 ядер (А. А. Якушина , 1961). Темно-серый алевролит над
угленосной свиты нижнего мела . 

Р о д Corbicuta М е g е г 1 е von М й h 1 [ е 1 d, 1811 

Corblcula susaensis Y a k u s c h i n a sp. nov.** 
Табл . 45, фиг. 6 

О р и г и н а л № 4/8204. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д в е правые и одна л е в а я створка раковин удовлет

ворительной сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а довольно крупная , тонкостенная , слабо

выпуклая , о в а л ь н а я , вытянутая в длину (отношение длины к высоте 
равно 4 : 3 ) . З а д н я я ветвь замочного к р а я в ы п у к л а я , с задним к р а е м 
соединяется постепенно, о б р а з у я плавную дугу. П е р е д н я я ветвь замоч
ного края слабовогнутая , с передним краем соединяется резким пере-

* П о округлому очертанию створок (cycl icus — округлый) . 
** П о р. Сица в Сучане, где были найдены остатки особей этого вида. 
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гибом. Передний край равномерно закруглен и незаметно переходит в 
нижний край . З а д н и й край близ замочного очерчен дугой большего 
радиуса , чем передний край , тогда как р а д и у с дуги задне -нижнего края 
меньше радиуса дуги переднего края . Таким образом , раковина чуть 
заметно сужается в з адне -нижнем направлении . Н и ж н и й край длинный, 
равномерно- и слабовыпуклый. 

М а к у ш к а м а л е н ь к а я , з аостренная , почти центр ал ьн ая , чуть сдви
нута вперед и сильно загнута внутрь. 

Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими лини
ями роста, чередующимися с более грубыми линиями . 

Зубной а п п а р а т сохранился л и ш ь частично; на левой створке 
•можно видеть передний л а т е р а л ь н ы й зуб, тонкий и длинный, вытяну
тый вдоль передней ветви замочного края . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 25, высота 18. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанная Corbicula по 

слегка суженной к з а д н е - н и ж н е м у краю раковине и очертанию замоч
ного к р а я близка к С. tetoriensis K o b a y a s h i et S u z u k i (Ko
bayash i , Suzuki , 1937, стр. 46, т а б л . IV, фиг. 7—15) , но отличается 
овальным очертанием и значительно меньшей степенью выпуклости 
раковины, меньшей и сильно загнутой внутрь м а к у ш к о й и слабо 
в ы р а ж е н н о й скульптурой поверхности. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, апт-альбское время . Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид расширяет палеонто
логическую характеристику верхней безугольной свиты Сучанского 
бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н о е Приморье , Сучан, шахта № 20; 
нижний мел, верхняя безугольная подсвита сучанской серии; черный 
алевролит (Ю. Г. Миролюбов , 1957). 

Б. В. НАЛИВКИН 

Новые девонские двустворки 
Новой Земли я Русской платформы 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О P R A E C A R D I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О P R A E C A R D I I D A E R. Н О Е R N Е S, 1881 

Р о д Cardiola В г о d е г i р, 1884 

Cardiola novozetnelica В. N a l i v k i n sp. n o v . * 
Табл. 61, фиг. 7 

О р и г и н а л № 35/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одна л е в а я створка. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а , судя по имеющейся створке, маленькая , 

округленного очертания. Н а п р а в л е н н а я вперед, слегка н а в и с а ю щ а я и 
в ы д а ю щ а я с я над замочным к р а е м м а к у ш к а немного смещена в сторону 
переднего края . З а м о ч н ы й край прямой, более короткий, чем длина 
раковины. Передний, нижний и задний к р а я вместе образуют округлен
ную кривую. Выпуклость створки р а в н о м е р н а я , наиболее в ы р а ж е н а 
она в средней части раковины. 

Скульптура состоит из тонких р а д и а л ь н ы х ребер и концентрических 
складок . Р а д и а л ь н ы е ребра очень четкие, округленного поперечного 
профиля , разделены м е ж р е б е р н ы м и вогнутыми интервалами , по ширине 
равными ребрам. Р е б р а прерываются концентрическими п е р е ж и м а м и , 
свойственными к а р д и о л а м и о б у с л а в л и в а ю щ и м и возникновение концент
рических складок , число которых равно 6. Ш и р и н а концентрических 
с к л а д о к постепенно увеличивается по мере удаления от макушки . П я т а я 

* По названию острова Новая Земля, где была найдена раковина данного вида. 
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с к л а д к а является наиболее широкой (почти 2 мм). Шестая — послед
н я я — с к л а д к а несколько у ж е пятой. Р а д и а л ь н ы е ребра наиболее четко 
развиты в пределах четвертой, пятой и шестой с к л а д о к . В п р е д е л а х 
первых двух складок ребра принимают форму удлиненных бугорков . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота створки 7, длина 
створки 5. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким и, 
вероятно, родственным видом является Cardiola subarticulata В е u-
s h a u s e n ( B e u s h a u s e n , 1895, стр. 352, табл . 37, фиг. 4 — 5 ) , описанная 
на материале из франских отложений Рейнской области . Новый вид 
отличается значительно меньшими р а з м е р а м и раковины, более резко-
в ы р а ж е н н ы м и и менее многочисленными р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и и более 
грубыми и менее многочисленными концентрическими с к л а д к а м и . Учи
т ы в а я у к а з а н н ы е особенности, м о ж н о сказать , что новый вид о б л а д а е т 
б о л е е отчетливо в ы р а ж е н н ы м и х а р а к т е р н ы м и особенностями типичных 
кардиол , остатки которых, к а к известно, наиболее часто встречаются 
в силурийских отложениях Богемии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, франский век. Н о в а я З е м л я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый в и д легко определим и 
я в л я е т с я типичным представителем рода Cardiola. Остатки кардиол в 
верхнедевонских отложениях С С С Р встречаются редко и с Новой 
З е м л и описываются впервые. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н о в а я З е м л я . Серые известняки фран-
ского яруса (Н. А. Венько, 1960). 

Р о д Bachiola B a r r a n d e , 1881 

Buchiola polarica В. N а 1 i v k i п sp. nov. * 
Табл. 61 , фиг. 9 

О р и г и н а л № 36/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 10 разрозненных створок различной сохранно

сти, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а м а л е н ь к а я неравносторонняя , округленного 

очертания . Н а п р а в л е н н а я вперед м а к у ш к а пригнута « прямому замоч
ному к р а ю , незначительно выдается над ним и смещена в сторону 
переднего края . Передний, нижний и задний к р а я вместе образуют 
кривую, близкую к окружности . Выпуклость створки р а в н о м е р н а я . 

Наиболее характерной особенностью нового вида является скулып-
тур'а, состоящая из 6 крупных радиальных ребер, развитых в средней 
части створки и окаймленных с обеих сторон несколькими неясно выра
ж е н н ы м и мелкими ребрами . Р а д и а л ь н ы е ребра слабовыпуклого про
филя и разделены узкими вогнутыми м е ж р е б е р н ы м и интервалами . 
Ширина центральных ребер достигает 0,8 мм, при интервалах около 
0,15 мм. Кроме р а д и а л ь н ы х ребер имеется 5—6 концентрических скла
док, п р и д а ю щ и х скульптуре своеобразный вид, свойственный кардио-
л а м . Н а правых створках концентрические складки в ы р а ж е н ы менее 
четко и число их меньше и непостоянно. Н а некоторых э к з е м п л я р а х под 
бннокуляром заметны тонкие, неясно в ы р а ж е н н ы е шевроны, о б р а щ е н 
ные выпуклостью к м а к у ш к е . На 1 мм располагается до 6 шевронов. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (з мм): высота 6, длина 7,5. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Сочетание двух главных 

особенностей раковины нового вида — наличие концентрических пологих 
с к л а д о к и четко в ы р а ж е н н ы х только 6 центральных радиальных ре
бер — п о з в о л я е т без труда опознать его среди других многочисленных 
бухиол. Так , В. timanica Z a m j a t i n ( Зам ятин , 1911, стр. 11, т а б л . I. 

* Название обусловлено расположением места сборов раковин нового вида, на
ходящимся далеко за Полярным кругом. 
17 Иоаые гшды дрепннх растений. Выл. II 257 



фиг. 3 3 — 3 4 ) , раковина которой имеет некоторое сходство с новым 
видом благодаря концентрическим п е р е ж и м а м , легко отличается в силу 
иного х а р а к т е р а строения р а д и а л ь н ы х ребер, а бухиолы с плоско
выпуклыми р а д и а л ь н ы м и ребрами и с л а б о в ы р а ж е н н ы м и шевронами , 
например В. palmala G o l d . ( B e u s h a u s e n , 1895, стр. 333, т а б л . 34, 
фиг. 3 — 4 ) , не имеют пологих концентрических складок , свойственных 
новому виду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, франский век. Новая З е м л я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид своеобразный и легко опре
делимый, остатки его довольно многочисленны и могут иметь страти
графическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н о в а я З е м л я , темно-серые известняки 
франского яруса (Н. А. Венько, 1960). 

Buchiola famenica В. N a l i v k i n sp. nov. * 
Табл. 61 , фиг. 10; рис. 21 

О р и г и н а л № 37/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 10 разрозненных правых и левых створок раз 

личной сохранности, из одного местонахождения . 
О п и с а л и е. Р а к о в и н а м а л е н ь к а я , полукруглого очертания, неравно

сторонняя и равностворчатая . Слегка выдающиеся над замочным краем 
м а к у ш к и смещены в сторону пе-

*г реднего к р а я . Выпуклость ство-
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / рок умеренная и р а в н о м е р н а я . 

З а м о ч н ы й край прямой, более 
Рис. 21 . Поперечный разрез радиальных ре- короткий, чем длина раковины, 
бер Buchiola famenica В. N а 1. nov. s P . x l 2 Передний, нижний и задний к р а я 

вместе в очертании образуют по
луокружность . 

Скульптура , я в л я ю щ а я с я наиболее х а р а к т е р н ы м признаком нового 
вида, состоит из 10—12 крупных р а д и а л ь н ы х ребер своеобразного 
поперечного профиля . Своеобразие их строения заключается в том, что 
по обе стороны слабовыпуклой центральной части протягиваются узкие 
вогнутые «плечики» (рис. 21 ) , ширина которых варьирует от 0,10 до 
0,14 мм. Поверхность центральной части ребер, так ж е как и межре
берных интервалов , г л а д к а я . Ширина центральных радиальных ребер 
у н а р у ж н о г о края крупных экземпляров достигает 1,0 мм, а м е ж р е б е р 
ных интервалов 0,5 мм. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота створки 7, длина 
створки 8. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я Е И Д Э . Своеобразное строение 
радиальных ребер ставит новый вид обособленно среди описанных 
бухиол. В тех ж е случаях , когда сохранность раковин плохая и свое
о б р а з н а я деталь строения радиальных ребер, описанная выше, не 
сохраняется , раковины нового вида весьма напоминают Buchiola stup-
rosa C l a r k e (Cla rke , 1904, стр. 298, т а б л . 10, фиг. 23, 24 ) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Поздний девон, фаменский век. Н о в а я З е м л я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид пополняет палеонто
логическую характеристику пролобитового горизонта фаменского яру
са Новой З е м л и и б л а г о д а р я своеобразной скульптуре, позволяющей 
определить его д а ж е в обломках , может иметь стратиграфическое зна
чение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н о в а я З е м л я , темно-серые известняки 
пролобитового горизонта фаменского яруса (Н. А. Венько, 1960). 

* П о н а х о ж д е н и ю раковин этого вида в фаменском ярусе. 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О L U C I N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О L U C I N I D A E F L E M I N G , 1828 * 

Р о д Paracyclas H a l l , 1843 

М а т е р и а л , накопившийся за последние годы по п а р а ц и к л а с а м 
Новой З е м л и и других районов С С С Р , позволяет подразделить род 
Paracyclas H a l l на четыре подрода : 1) Paracyclas (Paracyclas) 
H a l l , 2) Paracyclas (Phenacocyclas) R о с q u e, 3) Paracyclas (Semi-
paracyclas) subgen . nov., 4) Paracuclas (Auriparacyclas) subgen . nov. 

Описание новых подродов приводится ниже, что ж е касается 
Paracyclas (Paracyclas), то к этому подроду мы относим те виды, 
особенности раковин которых удовлетворяют диагнозу , данному Холлом 
(Hal l , 1885, стр. X X X V I I I ) ; это виды, о б л а д а ю щ и е раковиной округ
ленного очертания, с равномерно-выпуклыми створками без вдавлен-
ности, идущей от макушки к заднему краю, и, следовательно , и без 
вогнутости на соответствующем участке н а р у ж н о г о контура раковины. 
Типичный вид подрода — Paracyclas ellypllca H a l l , 1843. 

П о д р о д Phenacocyclas объединяет виды, удовлетворяющие д и а г н о з у 
рода Phenacocyclas R o c q u e (Rocque, 1950, стр. 312) ; раковины их 
имеют сигмоидные бороздки на внутренней поверхности створок, и 
вдавленность , идущую от м а к у ш к и в сторону заднего к р а я . З а д н и й 
аддуктор у представителей этого подрода более узкий и более д л и н н ы й , 
чем п е р е д н и й * * . Типичный вид — Phenacocyclas pohli R o c q u e , 1950. 
Р а с с м а т р и в а т ь Pheaacocyclas к а к самостоятельный род, как это д е л а е т 
Р о к к ю , нам не представляется в о з м о ж н ы м , поскольку его г л а в н а я осо
б е н н о с т ь — наличие сигмоидных бороздок — не является постоянным 
признаком и существует р я д постепенных переходов от э к з е м п л я р о в 
с четко развитыми б о р о з д к а м и на раковине к э к з е м п л я р а м , у которых 
они совсем не в ы р а ж е н ы . Эта г а м м а постепенных переходов хорошо 
о т о б р а ж е н а и в вышеупомянутой работе Р о к к ю (там ж е , т а б л . X I I I — X V ) . 
Существуют переходы и м е ж д у Paracyclas (Paracyclas) и другими 
подродами. 

Интересно отметить, что количество э к з е м п л я р о в Paracyclas (Para
cyclas) измеряется сотнями, в то время как другие подроды всего л и ш ь 
единицами. 

П о д р о д Semlparacyclas В. N а 1 i v k i n s u b g e n . nov .*** 

Типичный вид. Paracyclas (Semlparacyclas) semilunaris B. N a 1 i v-
k i n s u b g e n . et sp. nov. Средний девон, эйфельский век. Н о в а я З е м л я . 

Д и а г н о з . Л ю ц и н и д ы с равностворчатой, неравносторонней, полу
круглого очертания раковиной. Ц е н т р а л ь н ы е широкие плоские макушки 
почти не выдаются над слабоизогнутым длинным замочным к р а е м . 
Короткие передний и задний к р а я вместе с длинным и слабовыпуклым 
нижним краем образуют кривую, близкую к полуовалу . От макушки к 

* П о мнению автора, своеобразное строение отпечатков аддукторов , замка и ман
тийной линии у палеозойских люиинид является достаточным обоснованием для выде
ления их в самостоятельное семейство — Paracyc l idae lam. nov. , однако это п о л о ж е 
ние требует специального разбора . 

** В своей более ранней работе (1960, стр. 103) автор настоящей статьи считал, 
что по аналогии с современными люцинидами более узкий и длинный отпечаток соот
ветствует переднему аддуктору . Однако новый материал, поступивший за п о с л е д н и е 
годы, заставил нас отказаться от подобной трактовки. Внутренняя связка, которая на
блюдается у Phenacocyclas, учитывая их зарывающийся о б р а з жизни, д о л ж н а распо
лагаться в задней части раковины и как раз в той, где отпечаток аддуктора является-
более узким и вытянутым. 

*** Раковина нового п о д р о д а по очертанию соответствует половине раковины рода: 
Paracyclas ( semi — п о л у ) . 
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з а д н е м у краю протягивается вдавленность , о б р а з у ю щ а я на н а р у ж н о м 
к р а е отчетливую вогнутость. Скульптура концентрическая . З а д н и й ад
д у к т о р длинный и узкий, передний — значительно более широкий и 
короткий. Н а д простой мантийной линией, в нескольких м и л л и м е т р а х 
от нее и п а р а л л е л ь н о ей, располагается р я д многочисленных мелких 
плоских углублений. Строение з а м к а , предположительно , как у Paracyc
ias. С в я з к а внутренняя , в плане ромбического очертания , з а ж а т а меж
д у передними концами внутренних нимф (рис. 2 2 ) . 

Рис. 22. Схематические изображения внутренних ядер 
правых створок раковин из разных п о д р о д о в рода 

Paracycias H a l l 
а — Parcc;clas (Semi par acacias,) б — (Paracycias (Auriparccic'as, 
в—Parccyclas (Paracycias) и г—Paracycias {Phenacocyclas). Нат. 
Показан характер отпечаткоо аддукторов, мантийной линии и 
снгмоидальных знаков (у подрода Phetiacocuclas). По данным 

автора и Роккю 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д р о д а . Отличительными 
п р и з н а к а м и от подрода Paracycias H a l l с л у ж а т главным о б р а з о м 
своеобразное полуовальное очертание раковины и наличие многочис
ленных мелких ямок , р а с п о л а г а ю щ и х с я над мантийной линией и 
п а р а л л е л ь н о ей. От подрода Phenacocyclas R o c q u e новый подрод 
отличается очертанием раковин, отсутствием сигмоидных бороздок , 
п о к р ы в а ю щ и х нижнюю часть внутренней поверхности створок фенако-
цикласов и наличием вышеописанных ямок, р а с п о л а г а ю щ и х с я выше 
мантийной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Эйфельский век среднедевонской эпохи. Н о в а я 
З е м л я . 

Paracycias (Semiparacyclas) semilunarie В. N a l i v k i n sp. n o v . * 
Табл. 62, фиг. 3 

О р и г и н а л № 42/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь внутренних ядер (одно из них п р и н а д л е ж и т 

раковине с сомкнутыми с т в о р к а м и ) ; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а в н о с т в о р ч а т а я крупная раковина со створками по-

* Название вида обусловлено полученным очертанием е ю створок (semi — при
ставка полу-; lunarie — лунный) . 
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л у о в а л ь н о г о очертания . Ц е н т р а л ь н ы е , широкие, слабовыпуклые м а к у ш 
ки пригнуты к замочному к р а ю . З а м о ч н ы й край слабовыпуклый, не
сколько более короткий, чем д л и н а раковины. З а д н и й край короткий и 
округленный, передний т а к ж е округленный, но более короткий, н и ж 
ний край длинный, правильно-выпуклый. Выпуклость створок р а в н о м е р 
ная , н а и б о л ь ш а я — приурочивается к средней части раковины. От м а 
кушки к месту смыкания заднего и нижнего краев ( б л и ж е к первому) 
протягивается вдавленность , которая на заднем к р а ю имеет вид четкой 
вогнутости. 

Скульптура состоит из тонких, очень многочисленных густо распо
л о ж е н н ы х концентрических рубчиков неодинаковой толщины, наиболее 
крупные достигают 0,2 мм, а мелкие менее 0,1 мм. Чередование круп
ных и мелких рубчиков не имеет закономерного х а р а к т е р а . Н а поверх
ности внутреннего ядра концентрические знаки не о т р а ж а ю т с я в силу 
значительной массивности створок. В пределах вдавленности, идущей 
от макушки к заднему к р а ю , концентрические знаки , изгибаясь в сто
рону макушки , образуют отчетливо в ы р а ж е н н ы е уголки. 

Н и ж н я я часть обеих створок типичного э к з е м п л я р а лишена рако
вины и представлена ядром, на котором хорошо различимы отпечатки 
аддукторов и некоторые другие внутренние детали . Отпечатки мускулов 
значительно отличаются друг от друга р а з м е р а м и и формой — перед
ний короче и шире заднего . Места прикрепления аддукторов покрыты 
неравномерными р а д и а л ь н ы м и и концентрическими з н а к а м и , последние 
п а р а л л е л ь н ы н а р у ж н о м у контуру и состоят из многочисленных тонких 
линий и редких более грубых знаков . 

Вдоль нижнего края , приблизительно в 8 мм от него и п а р а л л е л ь 
но ему, протягивается линия обособленных округленных мелких бугор
ков, число которых более 30. К а ж д ы й бугорок менее 1 мм в диаметре 
и состоит из плоского н а р у ж н о г о кольца и более выпуклой централь
ной части. Цепочка бугорков начинается от нижней части заднего 
аддуктора и проходит под широким передним аддуктором в 4—5 мм от 
него. На сохранившихся полностью участках ядра , прилегающих к ниж
нему краю, хорошо заметна мантийная линия, п р о т я г и в а ю щ а я с я п а р а л 
лельно н и ж н е м у краю в 5—6 мм от него. От мантийной линии по на
правлению к нижнему краю протягивается серия многочисленных густо 
расположенных штрихов, вертикально ориентированных по отношению 
к мантийной линии. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 42, д л и н а 
раковины 80, выпуклость обеих створок 18. 

- О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Своеобразный внешний 
облик раковины и детали строения внутренней ее поверхности, отме
ченные выше, ставят новый вид обособленно среди известных пара -
циклид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Эйфельский век среднедевонской эпохи. 
Н о в а я З е м л я . З а р ы в а ю щ а я с я ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид, я в л я я с ь типичным 
для нового подрода, в а ж е н д л я классификации п а р а ц и к л а с о в , обновляя 
и р а с ш и р я я их объем. Н а х о д к и его раковин определяют принадлеж
ность в к л ю ч а ю щ и х пород к эйфельскому ярусу. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н о в а я З е м л я — 1 внутреннее я д р о 
(В. П. Б о н д а р е в , 1954); почти черные, битуминозные известняки эйфель-
ского яруса . Полуостров К а б а н и й — 4 внутренних я д р а (С. В. Черке
сова, 1961); темно-серые известняки эйфельского яруса . 
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Paracycias (Aariparacyclas) auriculata B. N a l i v k i n sp. nov. 

Т и п и ч н ы й в и д . Paracycias (Aariparacyclas) auriculata B. N a 
l i v k i n . Поздний девон, франский век. Ц е н т р а л ь н о е девонское поле. 

Д и а г н о з . Л ю ц и н и д ы с равностворчатой, неравносторонней, ок
ругленно-треугольного очертания раковиной. С л а б о в ы д а ю щ и е с я и на
в и с а ю щ и е над з а м о ч н ы м к р а е м макушки смещены к его з а д н е м у кр аю . 
З а м о ч н ы й край длинный, изогнутый; задний — округленный, ушкооб-
разный, с отчетливой выпуклостью в месте смыкания с длинным и 
правильно выпуклым нижним краем; передний — короткий и более за 
остренный, чем задний . Скульптура концентрическая . От макушки к 
месту смыкания заднего и нижнего краев протягивается отчетливая 
вдавленность , о б р а з у ю щ а я на заднем к р а е у к а з а н н у ю выше вогнутость. 

От подрода Paracycias новый подрод отличается наличием на 
раковине вдавленности и на заднем к р а е вогнутости, а от подрода 
Semiparacyclas — округленно-треугольным очертанием раковины и от
сутствием многочисленных мелких ямок, р а с п о л а г а ю щ и х с я п а р а л л е л ь н о 
мантийной линии. Описанный Роккю (Rocque, 1950, стр. 312) Phena
cocyclas отличается главным образом наличием на внутренней стороне 
створок сигмоидных бороздок. 

К этому подроду д о л ж н ы быть отнесены кроме типичного вида 
и т а к и е формы, как Paracycias ohioensis H a l l (1885) , Paracycias 
antiqua G о 1 d f u s s (1895) и Paracycias volnevensis B. N a l i v k i n 
(1950) . 

Paracycias (Auriparacyclas) auriculata B. N a l i v k i n sp. nov. 
Табл. 61, фиг. 12 

О р и г и н а л № 44/233. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одно хорошей сохранности внутреннее ядро рако

вины. 
О п и с а н и е . Н е б о л ь ш а я , равностворчатая и неравносторонняя ра

ковина. М а к у ш к и слегка выдаются над изогнутым замочным краем и 
несколько смещены к его з аднему концу. Неравносторонность раковины 
с в я з а н а с различным строением передней и задней части раковины. 
З а д н я я часть значительно меньших размеров , чем передняя , отделена 
от средней части раковины отчетливым перегибом и о б л а д а е т округ
ленным очертанием; передняя часть раковины, более оттянутая и более 
заостренная , плавно переходит в среднюю часть . Н и ж н и й край округ
ленный. Выпуклость раковины умеренная , наиболее в ы р а ж е н а она в 
средней части раковины. Полное отсутствие на я д р е мускульных отпе
чатков с несомненностью свидетельствует о том, что раковина была 
очень тонкой **. О п и р а я с ь на это заключение , м о ж н о подойти и к выяс
нению х а р а к т е р а скульптуры — она очень тонкая и слабонамеченная . 
Д а н н ы х о х а р а к т е р е строения з а м к а нет. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 15, длина 17, вы
пуклость обеих створок 8. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близок к Para
cycias ohioensis H a l l (Ha l l , 1885, стр. 442, табл . 95, фиг. 2 4 ) , 
описанному па м а т е р и а л е из среднедевонскнх отложений С Ш А и 
отличается от него значительно более интенсивным развитием заднего 
ушка . От Paracycias volnevensis В. N a l i v k i n ( Н а л и в к и н , 1960, 
стр. 103, табл . 21 , фиг. 4 — 5 ) , остатки которого иззестны в отложениях 
эйфельского яруса Новой З е м л и , новый вид отличается менее крупными 

* Название нового п о д р о д а и нового вида обусловлено ушкообраэной формой 
задней части его раковины (auris — у х о ) . 

** М е ж д у толщиной створок и глубиной мускульных отпечатков наблюдается пря
мая зависимость: чем массивнее створки, тем г л у б ж е вдавлены мускульные отпечатки, 
и наоборот. 
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р а з м е р а м и раковины, менее грубой концентрической скульптурой, менее 
прямым замочным краем и менее плоской раковиной. Следует т а к ж е 
заметить , что по внешним п р и з н а к а м раковины новый вид близок 
к некоторым мелким ф о р м а м , описанным Р о к к ю (Rocque , 1950, т а б л . 15) 
как Phenacocyclas pohli sp . nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний девон, франский век, ливен-
ское время . Центральное девонское поле. Вид относится к двуствор
чатым моллюскам , неглубоко з а р ы в а ю щ и м с я в мягкое известково-или-
стое дно. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . С в о е о б р а з н а я х а р а к т е р н а я фор
ма, пополняющая объем рода Paracyclas и я в л я ю щ а я с я типичным ви
дом нового подрода. 

М е с т о н а х о ж д е и и е. Р е к а Дон, дер. Д а л ь ш и н а (М. М. Толстп-
хина, 1943). Светлые ж е л т о в а т ы е известняки лнвенских слоев ф р а н -
ского яруса . 

А. Е. ГЛАЗУНОВА 

Новые рапнемеловые факоиды 
Поволжья 

Р о д Phacoides В 1 a i n v i 1 le, 1825 

Phacoides pteudofoniicaUis G 1 a s u и о v a sp . nov. * 
Табл. 61, фиг. 11 

О р и г и н а л «\b 114/8196. Ц Г М . Ленинград . 
М а т е р и а л . 26 разрозненных н сомкнутых створок хорошей со

хранности, из трех-местонахождений. 
О п и с а н и е . Очень м а л е н ь к и е равностворчатые раковины, дости

гающие высоты от 6 до 8,5 мм. Высота их почти р а в н а длине, но рако
вины не производят впечатление округлых, т ак к а к верхние их части 
заметно скошены. М а к у ш к а т а к же , к а к и средняя линия, сдвинута 
б л и ж е к заднему краю. М а к у ш к а толстая , ее кончик наклонен вперед. 
М а к у ш е ч н ы й угол 112—115°. З а м о ч н а я линия перед макушкой корот
кая , слегка вогнутая . Со с л а б ы м перегибом она переходит в передний 
к р а й . С таким ж е с л а б о у г л о в а т ы м перегибом передний край переходит 
в широкую дугу нижнего к р а я . Задний край на всем своем протяжении 
плавно закруглен . Н а и б о л ь ш а я выпуклость приурочена к верхней тре
ти раковины. Передняя сторона по сравнению с задней несколько более 
вытянутая . На задней стороне недалеко от заднего к р а я отмечается 
едва заметный килеобразный перегиб, проходящий от макушки к ниж
нему краю, постепенно исчезающий и не о т р а ж а ю щ и й с я на скульптуре 
раковины. Луночка удлиненная , я с н о в ы р а ж е н н а я . Щ и т о к такой ж е дли
ны, очень узкий. 

Скульптура обеих створок одинаковая . Она состоит из концентри
ческих, густых ребрышек, плоских и широких, слегка асимметричных; 
по н а п р а в л е н и ю к переднему к р а ю их дуга несколько более круто изги
бается вверх, чем на заднем крае . Все ребра у ж е р а з д е л я ю щ и х их про
межутков . М е ж д у главными р е б р ы ш к а м и часто имеются тонкие проме
жуточные , не доходящие до краев створок, а р а с п о л о ж е н н ы е только на 
средней части поверхности. П о направлению к нижнему краю ребра 
сгущаются и грубеют. П р о м е ж у т к и м е ж д у ними в этой части раковины 
имеют неодинаковую ширину. Ч а с т ь ребер на поверхности створок бо
лее утолщена , чем д р у г а я , и эти утолщенные ребра расположены сим
метрично на обеих створках . 

Зубной а п п а р а т н а б л ю д а е т с я полностью. От м а к у ш к и отходят два 
зуба , из которых передний меньшей величины. Д в а боковых зуба раз 
виты хорошо. 

* Название обусловлено Гмизосгыо вида к Ph. fornkclus T r a u t s c h . 
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Передний мускульный отпечаток длинный и узкий, задний — округ
лый, крупный. Р а с п о л о ж е н ы они симметрично по обе стороны створки. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 8,5, длина 8,5, тол
щина 5. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид очень 
близок к «Lucina» fornicata T r a u t s c h o l d (Trau t scho ld , 1865, стр. 15, 
т а б л . I l l , фиг. 7 ) , но имеет иное очертание раковины, длинный прямо
угольный замочный край , слабее развитую м а к у ш к у и, по-видимому, 
более правильную ребристость . Кроме того, макушечный угол у вида, 
установленного Т р а у т ш о л ь д о м , 106°. 

От неокомской Phacoides dupinianus O r b i g n y (Orb igny , 1843— 
1847, стр. 117, т а б л . 281 , фиг. 6—8) новый вид отличается менее 
удлиненной раковиной, боле грубой скульптурой и менее вытянутой 
передней частью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив и баррем . Р у с с к а я 
п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид р асш и р яет палеонто
логическую характеристику в м е щ а ю щ и х отложений и может служить 
основанием для отнесения их к нижнему мелу. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : Ульяновская 
гора — верхний готерив (зона S imbi r sk i t e s dechen i )* ; у с. Ишеевки и 
у г. Сенгилея — баррем (зона Oxy leu th i s j a s y k o v i ) . Конкреции в чер
ных глинах и песках (А. Е. Глазунова , К- А. К а б а н о в , 1957). 

Phacoides borealis G 1 a s и п о v a sp. nov. ** 
Табл. 62, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 11/8196, 116/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три раковины очень хорошей сохранности, из кото

рых одна полная с сомкнутыми створками; из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы равностворчатые , достигают высоты от 11 

до 13,2 мм, почти округлого очертания, с некоторым п р е о б л а д а н и е м 
длины над высотой. Передний край очерчен в виде правильной округ
ленной дуги. Задний край заметно усеченный, длинный. З а м о ч н ы й к р а й 
короткий, по обе стороны макушки имеет небольшие углубления , перед
нее из них на некоторых раковинах чуть з а м е т н о более глубо
кое. М а к у ш к и створок соприкасаются , прямые , и почти не имеют 
загиба вперед. На задней стороне недалеко от к р а я имеется с л а б о з а 
метный килеобразный перегиб, исчезающий по н а п р а в л е н и ю к н и ж н е м у 
краю. Н а и б о л ь ш а я толщина раковины находится в средней части, 
с более заметным спадом по направлению к нижнему краю, чем к ма
кушке. 

Поверхность раковины покрыта очень густыми и многочисленными 
тонкими, правильными струйками, временами очень уплотненными. 
У нижнего к р а я н а б л ю д а е т с я по три концентрических складки . Н а по
верхности, начиная от м а к у ш к и до этих складок , через правильные про
межутки, проходят струйки более грубые, чем остальные . Их число 
доходит обычно до трех на к а ж д о й створке. Четкость скульптуры уве
личивается от макушки к нижнему краю. Л у н о ч к а и щиток плохо раз
личаются , но все ж е видно, что они узкие и длинные . 

Р а з в и т ы два к а р д и н а л ь н ы х зуба, из которых передний меньше 
заднего . Боковые зубы довольно крупные. Передний мускульный отпе
чаток длинный и узкий, задний — овальный, крупный. 

* См. примечание к стр. 190. 
** П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков вида в бореальной провинции мелового пе

риода. 
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Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 13,2, длина 15,0, 
толщина 7,2. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди неокомских факои-
дов различаются три группы видов (Gillet , 1924). Одна из них х а р а к 
теризуется почти равносторонней раковиной с неправильными низкими, 
частыми концентрическими ребрами , другая — большей частью нерав
носторонней и удлиненной раковиной с правильными концентрическими 
низкими ребрами . Наконец , третья группа форм отличается выпуклыми 
или плоскими раковинами с хорошо обрисованным плоским или вогну
тым щитком. 

Описанные два новых вида п р и н а д л е ж а т двум первым группам. 
Phacoides borealis sp. nov. относится ко второй из них и отличается 
о т вышеописанного Ph. pseudofornica/us sp. nov. вытянутой в длину 
раковиной, усеченностью заднего края , срединным расположением ма
кушки, большим макушечным углом и более правильной ребристостью. 

В отличие от близкой «Lucina» downesi W o o d s (Woods , 1904— 
1913, стр. 155. табл . XXIV, фиг. 15 а — с) р а с с м а т р и в а е м ы й вид х а р а к 
теризуется более развитой м а к у ш к о й и иным х а р а к т е р о м скульптуры 
(отсутствием многочисленных тонких струек м е ж д у главными реб

р а м и ) . 
В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 

п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, баррем. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 
Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Приуроченность остатков опи

санного вида к барремским о т л о ж е н и я м (А. Е. Глазунова , 1959—1962), 
п р о с л е ж и в а ю щ и м с я на большие расстояния , д е л а е т его интересным 
в стратиграфическом отношении. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : Ульяновская гора, 
у с. И ш е е в к а и у г. Сенгилея . Темно-серые глины; баррем, зона 
Oxytei i th is j a sykovi . (А. Е. Глазунова , К. А. К а б а н о в , 1957). 

С Е М Е Й С Т В О TANCREDIIDAE L Y С Е T T, 1850 

Р о д Tancredia L у с е 11, 1850 

В. И. БОДЫЛЕВСКИИ 

Новая позднеюрская таикредня 
Таймыра 

Tancredia sytschevi В о d у 1 с v s к у sp. nov. * 
Табл. 61, фиг. 13, 14 

. О р и г и н а л ы № 29 и 30/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре полных внутренних ядра с остатками рако

винного слоя; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Раковина , вытянутая в длину, с м а к у ш к а м и , слабо

сдвинутыми вперед. Задний край спрямленный, передний — плавно ок
ругленный; мускульные отпечатки рельефные, п р и б л и ж е н н ы е к спин
ному краю, передний и задний отпечатки почти одинаковые . М а н т и й н а я 
линия хорошо в ы р а ж е н н а я , книзу от заднего мускульного отпечатка 
круто изогнутая : задний участок линии образует с нижним почти пря
мой угол. Н а я д р а х н а б л ю д а е т с я пологое в а л и к о о б р а з н о е поднятие, 
идущее от макушки к н и ж н е м у к р а ю (но не достигающее мантийной 
линии) и слабоизогнутое выпуклостью вперед. Поверхность раковины 
покрыта тонкими концентрическими линиями н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 43 , высота 27, тол
щина ** 10, расстояние м а к у ш к и от переднего к р а я 18. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 

* В честь геолога В. Я. Сычева. 
** Несколько меньше действительной, так как раковина смята. 
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вида - - Tancredia jarneri R a v n (Ravn , т а б л . XXV, фиг. 3 ) , описанного 
по м а т е р и а л а м из Оксфорда — к и м е р и д ж а Восточной Гренландии, рас
с м а т р и в а е м ы й вид отличается более сдвинутой к переднему к р а ю 
макушкой , большим углом м е ж д у задним отрезком мантийной линии и 
ее нижней частью, присутствием на внутренних я д р а х отходящего от 
макушки валика . Последним признаком, а т а к ж е общими очертаниями 
раковины и резкостью мантийной линии описываемый вид сходен 
с портландским Eodonax dukei (М о г г. et L у с.) в и зображении Кокса 
(Сох, 1929, табл . XIV, фиг. 1—2). О д н а к о для Eodonax х а р а к т е р н о 
присутствие синуса мантийной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Конец средневолжского века. Ц е н т р а л ь н а я часть 
Северной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного вида характерны д л я верхней части среднего волжского подъяруса 
(зона V i rga t i t e s v i r g a t u s или Ep iv i rga t i t e s n ik i t i n i ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а й м ы р , р. Л е н и н г р а д с к а я (В. Я. Сычев, 
1948). Песчаники, по-видимому, верхней части среднего волжского 
подъяруса . , 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О V E N E R A C E A 

С Е М Е Й С Т В О V E N E R I D A E L E A C H , 1819 

Д . Д . Б У З У Р У К О В . Л. П. KAXAHOBA 
и С. X. У Р М А Н О В Л 

Новые раннемеловой и эоцеиовые 
представители вепернд 

Средней Азии 

Р о д Pilar R o m e г, 1857 

Pilar aruktauensis B u s u r u k o v sp. nov. * 
Табл . 62, фиг. 4 

О р и г и н а л № 11/270. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Ленинград . 

М а т е р и а л . П я т ь внешних ядер двустворчатых раковин, из трех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а средних размеров (46,4 мм в длину) оваль
но-удлиненного очертания , равностворчатая , резко неравносторонняя . 
П е р е д н я я ветвь замочного к р а я короткая , с л а б о в ы п у к л а я , постепенно 
п е р е х о д я щ а я в суженный передний край. П е р е д н я я часть раковины 
укороченная . Переход переднего края в нижний постепенный. Н и ж н и й 
край удлиненный, умеренно выпуклый, плавно переходящий в расши
ренный и округлый задний край. З а д н я я ветвь замочного края в 3 р а з а 
п р е в ы ш а е т длину передней ветви. Она с л а б о в ы п у к л а я . Щиток удлинен
ный, суженный и глубокий. Луночка отчетливая , эллипсоидальная . М а 
кушка , значительно сдвинутая к передней части, в ы д а ю щ а я с я , при-
острепная , не наклоненная к замочному краю. Выпуклость с л а б а я . 
Н а и б о л ь ш а я выпуклость расположена в передней трети створок, бли
ж е к замочному краю. Она постепенно спадает к переднему, нижнему и 
з а д н е м у краям и несколько круче к ветвям замочного края . Поверхность 
створок с тонкими линиями нарастания , более резко выступающими в 
нижней части створок и вблизи задней ветви замочного края . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 35,7, длина 46,4. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л е е близким к опи

сываемому видом является Pilar longior B o u s s a c (Boussac , 1911, 
стр . 221 , табл . XIV, фиг. 5 ) . О д н а к о P. aruktauensis sp . nov. отличается 

* По н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в хребте Арук-тау. 



от него меньшей величиной и меньшей выпуклостью раковины, ее 
суженной передней частью, большей наклонностью передней ветви за 
мочного к р а я и сильно в ы д а ю щ е й с я приостренпой макушкой . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного нового вида приурочены к нижней части х а н а б а д с к и х слоев тад 
жикской депрессии, чем и обусловлено стратиграфическое значение 
вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия: хребты Арук-тау , 
Ак-тау , Терекли-тау . Глинистые отложения х а н а б а д с к и х слоев верхнего 
эоцена ( Д . Д . Бузуруков , 1960). 

Pilar suberycinoides gandzhincnsis В u s u г и k о v subsp . nov. * 
Табл. 62. фиг. 7 

О р и г и н а л № 12/270. Музей кафедры исторической геологии 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Одно ядро полной раковины, четыре я д р а правых и 
три я д р а левых створок хорошей сохранности; из трех местонахож
дений. 

О п и с а н и е . Раковины, судя по я д р а м , были средних размеров 
(23—43 мм в длину) удлиненно-овального очертания . П е р е д н я я ветвь 
замочного к р а я очень с л а б о в ы п у к л а я и под с г л а ж е н н ы м углом пере
ходит в передний приостренный край . Передний край плавно перехо
дит в сильно вытянутый и умеренно выпуклый нижний край. Переход 
нижнего к р а я в задний постепенный. З а д н и й край несколько шире 
переднего. Переход его в з а д н ю ю ветвь замочного к р а я плавный. По
с л е д н я я с л а б о в ы п у к л а я , в 2'/г р а з а длиннее передней ветви. М а к у ш к а 
р а с п о л о ж е н а на lU длины створки от переднего к р а я . Она приострен-
ная и сильно загнутая к з амочному краю. Створки умеренно выпуклые, 
с наибольшей выпуклостью в центральной их части. Выпуклость рав 
номерно спадает к н и ж н е м у и заднему к р а я м и более круто — 
к переднему краю и к ветвям кардинального . Внешняя поверхность 
г л а д к а я , имеет лишь четкие, тесно расположенные линии нарастания , 
которые в примакушечной части слегка с г л а ж и в а ю т с я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 19,5, длина 37,8. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . Описанный Pitar по 

общему облику раковины сходен с Pitar suberycinoides D e s h a y e s 
( D e s h a y e s , 1824, стр. 129, т а б л . XXII , фиг. 8, 9 ) . Выделение нового 
подвида обусловлено меньшей величиной, большей удлиненностью и 
более гладкой внешней поверхностью раковин его представителей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного подвида характерны д л я ханабадских слоев Т а д ж и к с к о й депрессии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Хребты Арук-тау ( з ападный и восточный 
склон) и Ак-тау (близ района М и к о я н а б а д а ) . Глинистые отложения 
х а н а б а д с к и х слоев верхнего эоцена (Д . Д . Бузуруков , 1959—1960). 

Pitar Uvcrovskajctc К а с h а п о v a sp. nov.** 
Табл. 62, фиг. 5, 6 

1953. Meretrix aff. sulcataria Л и в е р о в с к а я. Условия осадкснакопления в палеоге
не Ферганы, табл. II, фиг. 9—13. 

195.3. Meretrix aff. sulcataria В а р е п ц о в а - М а н у й л е н к о. Пелециподы палеогена 
Ферганы и Таджикской депрессии, стр. 308, табл. II, фиг. 1, 2. 

*По м е с т о н а х о ж д е н и ю его остатков близ кишлака Ганджипа . 
** В память палеонтолога Е. В. Ливеровской. 
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О р и г и н а л ы № 198—199/252. Музей исторической геологии Л Г У , 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . 40 н а р у ж н ы х ядер створок и несколько их о б л о м к о в ; 
из шести местонахождений. 

О п и с а н и е . Створки небольшой величины, округлого очертания , 
с небольшим превышением длины над высотой, неравносторонние, уме
ренно выпуклые. З а д н и й край и з а д н я я ветвь замочного края о б р а з у ю т 
одну, умеренно выпуклую линию, круто спускающуюся от макушки 
вниз, где она плавно соединяется с нижним, слабовыпуклым к р а е м . 
Последний в свою очередь постепенно переходит в более выпуклый и 
более короткий передний край . Выпуклость створок н е б о л ь ш а я ; наи
б о л ь ш а я в верхней примакушечной части, откуда она равномерно спа
дает во все стороны, за исключением замочного края , по н а п р а в л е н и ю 
к которому выпуклость с п а д а е т круче. М а к у ш к и маленькие , едва высту
пающие над замочным краем, расположенные в передней части рако
вины. Поверхность ядер покрыта неправильными, резко в ы р а ж е н н ы м и , 
сравнительно невысокими с б л и ж е н н ы м и концентрическими ребрами и 
тонкими линиями н а р а с т а н и я . Ширина ребер непостоянна: тонкие реб
ра чередуются с более утолщенными. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 20, длина 21 . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру скульп

туры раковин описываемый вид о б н а р у ж и в а е т сходство с п а р и ж с к и м 
эоценовым видом Pilar (Pitaria) sulcataria D е s h. ( C o s s m a n , P i s s a r r o , 
1904—1913, т. I, т а б л . X, фиг. 50-6) , отличаясь от него более округлой 
формой раковины, меньшей ее величиной, несколько более выпуклой 
задней ветвью замочного к р а я , более круто наклоненной к нижнему 
краю. При сравнении с первоначальным и з о б р а ж е н и е м P. sulcataria 
(Deshayes , 1824, т. I, стр. 133, табл . XX, фиг. 14—15) приведенные 
различия выступают более отчетливо. От раковин ферганских экзем
пляров P. aff. sulcataria D e s h . , и з о б р а ж е н н ы х Ливеровской и Варен-
цовой-Мануйленко, раковины представителей рассматриваемого вида 
ничем существенно не отличаются . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Среднеэоценовое время. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей данно
го вида характерны для алайских , туркестанских и риштанских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гиссарский хребет (перевал Х а з а р - Х а н а ) 
и ю ж н ы е его предгорья ( к и ш л а к Л и д ж а к ) ; Т а д ж и к с к а я депрессия 
( к и ш л а к С а н г - Т у д а ) ; юго-западный Д а р в а з ( к и ш л а к И о л ) . Белые доло
миты и доломитизированные известняки (иногда серые песчаники) 
нижней и средней частей алайских слоев; средний эоцен (Л . П. Каха -
нова, 1953—1957). Ф е р г а н с к а я депрессия ( к и ш л а к И с ф а р а , сай Вар-
з ы к ) . Р а к у ш н я к и туркестанских и риштанских слоев; средний и верх
ний эоцен (Л. В. Миронова , 1960), К ы з ы л к у м ы : М ы н - Б у л а к с к а я 
котловина (колодец К у л а т а й ) , К а р а - К у д у к с к а я котловина (колодец 
К у л ь т а б а к ) . Серые р а к у ш н я к и среднего эоцена (Л . П. К а х а н о в а , 1962). 

Pilar tessieri К а с h а п о v a sp. nov.* 
Табл. 62, фиг. 8—10 

1952. Venus sp. ind. aff. matheroni T с s s i e r. Contribution a la S t r a t i g r a p h y cl a la 
P a l e o n t o l o g i e de la partie du S e n e g a l , т. 2, стр. 349. табл. XXVIII , фиг. 13—15. 

О р и г и н а л ы № 302—304/252. Музей к а ф е д р ы исторической гео
логии Л Г У , Ленинград . 

М а т е р и а л . 20 внутренних ядер полных раковин и одно ядро ле
вой створки, из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в , неправильно треуголь-

* В честь палеонтолога Тесье (см. синонимику) . 
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ного очертания , с высотой, равной длине, умеренно выпуклые, неравно
сторонние. З а д н я я ветвь замочного края с л а б о в ы п у к л а я , д л и н н а я , 
круто наклоненная . Она незаметно сливается с задним, косо усечен
ным, слабовыпуклым, почти прямолинейным к р а е м . Переход заднего 
к р а я в нижний отчетливый, более или менее угловатый. Н и ж н и й край 
длинный, слабо изогнутый, в передней части приподнятый, плавно сли
в а ю щ и й с я с передним, сильновыпуклым краем . П е р е д н я я ветвь замоч
ного к р а я короткая , примерно в 2 раза короче задней , отчетливо вогну
т а я , постепенно переходящая в передний край . 

Створки умеренно выпуклые . М а к с и м а л ь н а я выпуклость находится 
в верхней половине створок, откуда она довольно равномерно умень
шается к переднему и нижнему к р а я м и более резко — к замочному и 
заднему . М а к у ш к и маленькие , приостренные, наклоненные вперед и 
к з амочному краю, р а с п о л а г а ю щ и е с я в передней трети раковины. Лу
ночка м а л е н ь к а я , овально-сердцевидная . Щ и т о к узкий, копьевидный. 
Мантийный синус глубокий в виде узкой закругленной лопасти, на
правленной вершиной к передней ветви замочного к р а я . 

Поверхность раковины, насколько можно судить по одному из 
имеющихся ядер , была покрыта равномерно утолщенными сближен
ными с л е д а м и н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 33, длина 33. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . И м е ю щ и е с я я д р а рако

вин о б н а р у ж и в а ю т чрезвычайно близкое сходство с э к з е м п л я р а м и 
Pitar aff. matheroni С о q. , и з о б р а ж е н н ы м и Тесье (см. синонимику) . 
При их сравнении не удается подметить сколько-нибудь существенных 
различий, если не-считать , что з а д н я я ветвь замочного к р а я у некото
рых т а д ж и к с к и х э к з е м п л я р о в наклонена по отношению к нижнему 
краю более круто. 

О т Pitar matheroni С о q. (Coquand , 1862, стр. 270, табл . XXX, 
фиг. 13, 14), к которому Тесье считал близкой описанную им форму , 
р а с с м а т р и в а е м ы й новый вид отличается довольно значительно непра
вильно треугольной формой раковины, маленькими смещенными вперед 
м а к у ш к а м и , не заостренным з а д н и м концом раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранне-среднеэоценовое время. А ф р и к а (Сенегал) и 
Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ядра раковин нового вида 
встречаются в сузакских слоях и в нижней части алайских слоев Тад
жикской депрессии и Гиссарского хребта, чем и определяется их стра
тиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия: хребты Устым-
Тау, Вахшский ( к и ш л а к Ш м а н г у л ь ) , к и ш л а к Санг -Туда ; южные скло
ны Гиссарского хребта ( к и ш л а к З и д д ы ) . Серые глины сузакских слоев 
и серые мергели основания алайских слоев; нижний эоцен и начало 
среднего эоцена (Л . П. К а х а н о в а , 1953—1957). 

Р о д Ptychomya A g a s s i z, 1842 

Ptychomya mordvilkoae LI r in a n о v a sp . nov. * 
Табл. 63, фиг. 6 

О р и г и н а л № 51/8242. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три раковины хорошей сохранности, из одного ме

стонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а с л а б о в ы п у к л а я (0 ,34—0,26) , сильно нерав

носторонняя, вытянутая в длину, с короткой округлой передней частью, 
п р я м а я снизу, сзади с у ж е н н а я , косоусеченная, угловато-округлая . Ма-

* Б честь Т. А. Мордвмлко. 
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кушка м а л е н ь к а я , не в ы д а ю щ а я с я , п р и б л и ж е н н а я к переднему к р а ю . 
Н и ж н я я часть створки отделена от задней тупым килем, протягиваю
щимся от макушки к з адне -нижнему краю. 

Поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими, округ
лыми в сечении ребрами , д и в а р и к а т н о р а с х о д я щ и м и с я от линии изло
ма, проходящей от м а к у ш к и к передне-нижнему краю и вогнутой в 
сторону переднего к р а я . Л и н и я излома ребер р а с п о л о ж е н а от перед
него к р а я на расстоянии почти Vs длины раковины. 

Передние и задние ребра (в количестве 29) сходятся под прямым 
углом, о б р а щ е н н ы м в сторону макушек . Передние ребра дугообразно 
изогнуты в сторону переднего края , з адние — прямые , у нижнего к р а я 
слегка изогнутые, постепенно р а с ш и р я ю щ и е с я к з адне -нижнему к р а ю . 
П р о м е ж у т к и м е ж д у ребрами узкие, глубокие. Б р ю ш н а я часть створки 
отделяется от ареи серией (до 5) вложенных друг в друга , елочкооб-
разно срастающихся внизу парных ребер. 

У з к а я арея и узкий щиток отмечены особой скульптурой; на арее 
имеется д о 5 грубых р а д и а л ь н ы х ребер, берущих н а ч а л о у м а к у ш к и , 
на щитке около 18 поперечных, коротких, кр ю ч ко о бр аз н ых ребер, на
правленных нижними концами под углом к р а д и а л ь н ы м ребрам . Тон
кие концентрические линии роста обусловливают бугорчатость ребер. 
Внутренние края раковины сильно з а зубрены. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 70,8, высота 36,2 Г 

толщина 24,1 . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а с с м а т р и в а е м а я Pty-

chomya довольно резко отличается от известных меловых видов этого 
рода . От близкой Ptychomya elongata A n l h u l a (Anthu la , 1899, 
стр. 86, т а б л . IV, фиг. 2) она отличается более выпуклой и более 
высокой раковиной, а т а к ж е отсутствием вогнутости в задней п о л о в и н е 
нижнего к р а я . От родственного вида Ptychomya robinaldlna O r b i g n y 
(Orb igny , 1843. стр. 75, табл . 264, фиг. 10—13) она отличается более 
выпуклой раковиной, многочисленными ребрами , более отчетливым 
килем. 

От Ptychomya nikchitchi М о г d v. (Мордвилко , 1949, стр. 141,. 
т а б л . XXIX, фиг. 7) описываемый вид отличается удлиненной ракови
ной, менее косо направленной линией излома ребер и более отчетливым 
килем. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний апт. С р е д н я я Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида приуро
чены к слоям с Acanthohoplites ex gr. uhligi A n t h u l a и Diadocho-
ceras верхнеаптского подъяруса . 

Остатки представителей Ptychomya встречаются редко, но имеют 
в ы д е р ж а н н о е стратиграфическое положение, и к а ж д ы й новый вид ва
жен для пополнения характеристики рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркмения , горный Б а д х ы з , Герирудская 
антиклиналь , правый берег р. Теджен. Н и ж н и й мел, глины верхнего 
апта (С. X. Урманова , 1959). 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О S A X I C A V A C E A 

С Е М Е Й С Т В О S A X I C A V 1 D A E S W A I N S О N, 1835 

Р о д Panope M e n a r d , 1807 

А. Ф. Е Ф И М О В А 

Н о в а я норийская Panope 
Северо-Востока Азии 

Panope pleuromyaejormis E f i m o v a sp. n o v . * 
Табл. 63, фиг. 14 

О р и г и н а л № 12/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одно внешнее ядро правой створки и обломок я д р а 

другой створки; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . П р а в а я створка раковины больших размеров (в дли

ну не менее 70 мм, в высоту 36 мм), удлиненно-овальных очертаний, 
умеренно выпуклая , сзади и спереди, вероятно , з и я ю щ а я . М а к у ш к а 
довольно широкая , р а с п о л о ж е н н а я немного б л и ж е к переднему к р а ю , 
и явно повернутая н а з а д . П е р е д н я я половина створки несколько шире 
задней . Передний край округленный и по широкой дуге соединяется 
с п р я м ы м нижним краем . З а д н я я часть створки с п а р а л л е л ь н ы м и верх
ним и нижним краями . Очертание заднего к р а я не сохранилось , но, 
судя по з н а к а м н а р а с т а н и я , он округленный и с з амочным краем схо
дится под тупым углом. Поверхность я д р а несет с л а б ы е п а р а л л е л ь н ы е 
м е ж д у собой и очертанию раковины концентрические складочки . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Остатки Panope в триа
совых отложениях встречаются очень редко и с известными по литера
туре западно-европейскими видами описываемая Panope не имеет 
сходства. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е , Остатки нового вида встречены 
вместе с раковинами норийской Monotis ochotica ( K e y s . ) . Эта Panope 
интересна к а к первый представитель рода, о б н а р у ж е н н ы й в триасе 
С С С Р . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в ы й приток р. А н а д ы р я , р. М а л . Ку-
тинская . Туфопесчаники норийского яруса (Г. П. Терехова , 1958). 

Р о д Cyrtodaria D a u d i n, 1799 

Д . Д . Б У З У Р У К О В 

Новая позднеэоценовая 
циртодария Средней Азии 

Cyrtodaria korobkovi B u s u r u k o v sp. nov.** 
Табл . 63, фиг. 4, 5 

О р и г и н а л № 10/270. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
ЛГУ, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Пять внешних ядер левых створок и шесть ядер 
полных раковин, причем последние находятся в развернутом виде, со
п р и к а с а я с ь только м а к у ш к а м и створок; сохранность различна ; из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины небольшой д л я данного рода величины 
(до 40,6 мм в д л и н у ) , от удлиненно-овального до овально-треугольного 
(клиновидного) очертания, равностворчатые и резко неравносторонние. 

* По внешнему сходству раковины с Pleuromya. 
** В честь палеонтолога проф. И. А. Коробкова. 
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П е р е д н я я часть створок сильно с у ж е н н а я . П е р е д н я я ветвь замочного 
к р а я п р я м а я , очень с л а б о в ы п у к л а я , переход ее в передний край посте
пенный. Передний край короткий, примерно в 2 р а з а короче заднего , 
сильновыпуклый. П е р е х о д его в нижний край плавный. Н и ж н и й край 
удлиненный, почти прямолинейный, в средней части слабовогнутый. 
П е р е х о д его в задний выпуклый край постепенный. З а д н я я ветвь к а р 
динального края короткая , с л а б о в ы п у к л а я . М а к у ш к а необособленная , 
з аметно смещенная к з а д н е м у краю. Соотношение ветвей замочного 
к р а я близко к ' /з. Створки выпуклы. Р е л ь е ф выпуклости простой. 
Внешняя поверхность несет тончайшие с к л а д к о о б р а з н ы е линии нараста 

ния , неравномерно у д а л е н н ы е друг от друга . Н а отдельных участках 
н а б л ю д а е т с я тонкая косая штриховка . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 15, длина 40.6. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . У с т а н а в л и в а е м ы й вид 

по особенностям очертания раковины близок к олигоценовой Cyrtodaria 
angusta parva S p e y e r в изображении Глибера (Gi lber t , 1957, 
стр. 45, т а б л . 10, фиг. 7 ) , но имеется р я д отличительных признаков , 
не позволяющих объединить их. Р а к о в и н а описанного вида более клино
в и д н а я и более у зкая , п е р е д н я я ее часть более с у ж е н н а я , м а к у ш к а 
менее удалена от переднего к р а я , задний край более округлый, с плав
ными переходами в прилегающие к р а я . У С. angusta parva з адний 
и нижний края соединяются под тупым углом. 

Р а с с м а т р и в а е м ы й вид имеет некоторое сходство с Cyrtodaria trans-
caspica K o r o b k o v et M i r o n o v a (Ильина , 1955, стр. 35, табл . XI, 
фиг. 6, 7, 9 ) , от которой легко отличается клиновидной передней частью 
створок и меньшими р а з м е р а м и . Cyrtodaria transcaspica имеет цилин
дрическую форму. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний эоцен. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Cyrtodaria korobkovi 
sp . nov. довольно часто встречаются в х а н а б а д с к и х слоях Т а д ж и к с к о й 
депрессии, поэтому вид может считаться местной руководящей формой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия: хребты Ак-тау 
(район М и к о я н о а б а д а ) , Арук-тау ( к и ш л а к Г а н д ж и н а ) . Глинистые от
л о ж е н и я х а н а б а д с к и х слоев верхнего эоцена ( Д . Д . Бузуруков , 1959— 
.1960). 

О Т Р Я Д D E S M O D O N T A 

В. Ф. КУЛИКОВА. Л. В. КУШНАРЬ, 
Е. М. ЛЮТКЕВИЧ и О В. ЛОБАНОВА 

Новые виды палеозойских 
связочно-зубых двустворок 
некоторых районов С С С Р 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О S O L E M Y A C E A 

С Е М Е Й С Т В О G R A M M Y S 1 I D A E F I S C H E R , 1887 

Р о д Leptodomella К h а 1 f i п, 1948 

Leptodomella (?) abrupta К u I i к о v a, sp. nov.* 
Табл. 60, фиг. 13, 14 

О р и г и н а л 55/2900. Геологический музей им. А. П. Карпинского 
А Н С С С Р , Ленинград . 

М а т е р и а л . Внутренние я д р а двух неполных правых створок, 
из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а , судя по имеющимся створкам, средней 

* П о очертанию раковины, с короткой обрывистой передней частью (abrupta — 
о т о р в а н н а я ) . 
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величины, удлиненная , умеренно выпуклая . З а м о ч н ы й край длинный, 
п р я м о й , л и ш ь позади м а к у ш е к слегка выгнут книзу. Передний конец 
створки короткий, составляющий Vs часть всей длины раковины; сразу 
от макушки он косо срезан по линии к р у т о п а д а ю щ е й вперед и вниз. 
В верхней части створки, от м а к у ш к и к ее з аднему концу тянется киле-
о б р а з н ы й перегиб, выше которого расположена меньшая , уплощенная , 
слегка вогнутая часть створки, с у ж а ю щ а я с я к макушке . Она накло
нена к перегибу под небольшим углом и ограничена со стороны замоч
ного к р а я вытянутым вдоль него округлым валиком. П е р е д валиком 
р а с п о л о ж е н а мелкая , ш и р о к а я связочная бороздка . Она п р о д о л ж а е т с я 
вдоль всего замочного края , в ы п о л а ж и в а я с ь к его задней части. Боль
ш а я в ы п у к л а я часть створки круто падает вниз от перегиба и ослож
нена мелким понижением, которое, постепенно р а с ш и р я я с ь , тянется 
наискось от вершины м а к у ш к и к нижнему кр аю . М а к у ш к а б о л ь ш а я , 
высокая , умеренно выпуклая , треугольной формы. Она слегка повер
нута вперед, значительно выдается за замочный край и нависает над 
ним. П е р е д макушкой имеется хорошо отграниченная лунула . Скульп
тура я д р а предкилевого поля состоит из неравномерно расположенных 
концентрических ребер или морщин, одни из которых более узкие , 
вздутые, широко расставленные , другие уплощенные, с узкими м е ж р е 
берными п р о м е ж у т к а м и . Н е к о т о р ы е ребра р а з д в а и в а ю т с я . Н а закиле -
вом поле наблюдаются неравномерно р а с п о л о ж е н н ы е тонкие р а д и а л ь 
ные ребрышки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида Leplodomella sibirica К h а 1 f. (Халфин , 1948, стр. 369, 
т а б л . XXXVI, фиг. 50) описываемый вид отличается узким з а к и л е в ы м 
полем, более пологой дугой килеобразного перегиба, наличием сильнее 
в ы р а ж е н н о й умбо-вентральной вдавленное™ и скульптурой: концен
трическими морщинами на предкилевой части створки и р а д и а л ь н ы м и 
р е б р а м и на закилевой . О д н а к о к*.л Leptodomella (?) abrupta sp . nov., 
т а к и Leptodomella sibirica К h a 1 f i n о б л а д а ю т некоторыми чертами 
строения раковины, которые отличают их от всех остальных видов 
рода Leptodomella и п р и б л и ж а ю т к роду Cimitaria H a l l . Б о л е е 
точному установлению их родовой принадлежности препятствует недо
статочное количество м а т е р и а л а , в связи с чем р а с с м а т р и в а е м ы й вид 
условно отнесен к роду Leptodomella. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний девон. Кузбасс . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого своеобразного 
легко определимого вида приурочены к с а л а и р к и н с к и м слоям и допол
няют их палеонтологическую характеристику . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н г. Гурьевска . Известняки над Ста-
рогурьевским карьером и песчаники Нового к а р ь е р а , в 400 м к северо-
востоку от ж.-д. моста через р. М а л . С а л а и р к у . Средний девон, сала 
иркинские слои (В. Ф. Куликова , 1956). 

Р о д Edmondia К о п i п с к, 1843 
Edmondla ferganica K u s c h n a r sp. nov . * 

Табл . 63, фиг. 12, 13 

О р и г и н а л ы № 6—7/273. Музей к а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Д в е л е в ы х створки с довольно сильно разрушенным 
раковинным веществом и одно ядро правой створки удовлетворитель
ной сохранности; из двух местонахождений . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы толстостенные крупные (до 42 мм в дли
ну ) , высокие, с отношением длины к высоте, равным 1,04—1,10, тре-

* П о н а х о ж д е н и ю остатков его представителей в Ю ж н о й Фергане. 

1 8 Но?1ые пнды древних растений. В и н . II 273 



угольно-округленного очертания , толстостенные, неравносторонние, с 
коротким широким передним концом и в 2—3 р а з а более длинным, 
т о ж е широким задним. З а м о ч н ы й край недлинный, выпуклый. Перед
няя ветвь замочного к р а я короткая , довольно круто наклоненная вниз, 
плавно переходящая в достаточно длинный, правильно-округленный 
передний край, радиус кривизны которого составляет приблизительно 
7г высоты раковины. Передний край в свою очередь т а к ж е плавно пе
реходит в слабовыпуклый нижний край. З а д н я я ветвь замочного к р а я 
длиннее передней, сравнительно с л а б о н а к л о н е н н а я вниз, т о ж е плавно 
п е р е х о д я щ а я в выпуклый задний край, который по длине немного пре
восходит передний. Переход заднего к р а я в нижний плавный, по дуге 
с радиусом, равным примерно 'Д высоты створки. Выпуклость створки 
очень умеренная . Н а и б о л ь ш а я выпуклость располагается в верхней 
половине раковины, приблизительно в средней части примакушечной 
области , откуда она очень постепенно убывает по направлению к ниж
нему к р а ю и более круто — к переднему и заднему . 

М а к у ш к и очень маленькие , плохо обособленные, слегка поверну
тые вперед, расположенные на расстоянии '/з длины раковины, считая 
от переднего конца. 

Н а р у ж н а я поверхность г л а д к а я , с очень тонкими и частыми линия
ми нарастания . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 42, высота 40. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По общему облику рако

вины Edmondia ferganica sp . nov. напоминает Edmondia lidiae 
T s с h e г п., остатки которой известны из нижнего карбона Подмос
ковного бассейна (Б . И. Чернышев , 1950, стр. 51—52, табл . I I , 
фиг. 8—9) , но отличается от нее более высокой раковиной, более 
коротким передним ее концом и соответственно более приближенными 
к переднему к р а ю м а к у ш к а м и , а т а к ж е более выпуклым нижним 
краем . С другими видами этого рода Edmondia ferganica sp . nov. 
имеет м а л о общего. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний карбон . Ю ж н а я Фергана . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Edmondia ferganica sp . 
nov. могут служить для установления среднекаменноугольного возраста 
в м е щ а ю щ и х пород в Ю ж н о й Фергане . Д о сих пор двустворчатые 
моллюски этого возраста из Ю ж н о й Ферганы почти не были известны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н а я Фергана , окрестности города Кы
зыл-Кия (в двух изолированных о б н а ж е н и я х ) . Известковистые песча
ники верхней части р а з р е з а среднекаменноугольных отложений 
(Л . В. Кушнарь , 1956). 

С Е М Е Й С Т В О S O L E M Y I D A E G R A Y , 1840 

Р о д CUnopistha M e e k et W o r t h e n , 1870 (Dysac te l l a 
H a l l et W h i t e f i e l d , 1872) 

CUnopistha excentrica L u t k e v i с h et L o b a n o v a sp. nov. * 
Табл. 63, фиг. 7, 8 

О р и г и н а л ы № 3 и 4/8250. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а я д р а правых створок и одно ядро левой с ча

стично сохранившимся поверхностным слоем раковины; из одного 
местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильно эллипсоидальной формы, 
сильно скошенная в задней части. Н а и б о л ь ш а я выпуклость идет от 
примакушечной части створок вдоль киля вниз, откуда она плавно сни-

* П о скошенной форме раковины (excentrica — эксцентричная) . 
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ж а е т с я к нижнему и переднему краям . От м а к у ш е к по н а п р а в л е н и ю 
к заднему концу створок проходит киль, ясно заметный лишь в верх
ней половине створок, а н и ж е сливающийся с их поверхностью. 

З а м о ч н ы й край прямой, плавно сочленяющийся под небольшим 
тупым углом, близким к прямому , с округлым, очерченным дугой не
большого радиуса передним краем . С задним краем он соединяется 
т а к ж е плавно, под большим тупым углом, чем с передним. З а д н и й 
край более пологоокруглый, чем передний, и вдвое превышает его по 
длине. Оба эти края под скругленными, но п р и б л и ж а ю щ и м и с я к пря
мым углами , сливаются с нижним краем. Последний слабовыпуклый, 
косо н а п р а в л е н вниз и н а з а д и приблизительно в l'/г раза длиннее 
замочного к р а я . П р и м а к у ш е ч н а я часть створки приподнята и отделена 
килем и луночкой. 

М а к у ш к и небольшие, клювовидные, н а в и с а ю щ и е над замочным 
краем, расположенные над его передней третью. 

Скульптура состоит из концентрических ребрышек и бороздок 
м е ж д у ними, которые по своей конфигурации повторяют очертания 
створок. На имеющемся м а т е р и а л е м о ж н о н а б л ю д а т ь неравномерную 
ширину бороздок-вдавленностей м е ж д у концентрическими ребрышка
ми. Е щ е более это подчеркивается присутствием на раковине трех глу
боких пережимов концентрического очертания, х а р а к т е р и з у ю щ и х круп
ные стадии роста раковины. Резкие р а д и а л ь н ы е трещинки, присутст
вующие на внутреннем я д р е и видимые на фотографии, я в л я ю т с я 
следами усыхания осадка , выполнявшего раковину. 

Отпечатки аддукторов не видны по условиям сохранности. 
Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 18, высота 13, дли

на замочного края 10,5, т о л щ и н а одной створки (выпуклость) 4. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общему очертанию 

створок и положению м а к у ш к и представители нового вида рода Clino-
pistha напоминают до некоторой степени представителей Clinopistha 
radiata H a l l (Hal l , 1858, стр. 716, табл . 26, фиг. 3 ) , описанных по 
м а т е р и а л а м из верхнекарбоновых и нижнепермских отложений Д о н 
басса . Отличия з а к л ю ч а ю т с я в том, что раковины Clinopistha excentrica 
sp. nov. скошены, приподняты в примакушечной области и о б л а д а ю т 
в верхней части створок р а д и а л ь н ы м килем; р а д и а л ь н ы е струйки, 
х а р а к т е р н ы е для представителей Clinopistha radiata H a l l , отсут
ствуют. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Р а н н е п е р м с к а я эпоха , артинский век. 
Печорский бассейн. Обитали в морских водоемах нормальной солено
сти в пределах литоральной и батиальной зон. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Этот вид р асш и р яет представле
ние о видовом составе двустворчатых моллюсков раннепермской 
эпохи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Печоры, р. Кожим, нижнее 
течение. Н и ж н я я пермь, артинский ярус; алевролиты (В. П. Горский, 
1960). 
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Л. П. КАХАНОВА 

Новые среднеэоценовые 
представители миацей 

Средней Азии t 

Н А Д С Е М Е И С Т В О M Y A C E A 

С Е М Е Й С Т В О M Y I D A E F L E M I N G , 1828 

Р о д Sphenia Т u г t о п, 1822 

Sphenia daganensis K a c h a n o v a sp. nov. * 
Табл. 63, фиг. 9—11 

О р и г и н а л ы № 452, 454 и 456/252. Музей к а ф е д р ы исторической 
геологин Л Г У , Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . 30 внутренних ядер преимущественно левых ство
рок, из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы данного рода очень крупные, удлиненные, 
дугообразно- и несколько спирально-изогнутые, резко неравностворча-
тые и неравносторонние. Л е в а я створка крупнее правой, сильновыпук
л а я . П р а в а я створка уплощенно-вогнутая . Ее передняя часть укоро
ченная , а з а д н я я более удлиненная . 

П е р е д н я я ветвь замочного края левой створки короткая , слегка 
вогнутая , постепенно п е р е х о д я щ а я в передний, короткий и сильновы
пуклый край . З а д н я я ветвь замочного к р а я д л и н н а я , в средней своей 
части слегка вогнутая, постепенно с о е д и н я ю щ а я с я с задним, сильно 
изогнутым краем, более коротким, чем передний край . Н и ж н и й край 
слабо выпуклый, в передней и задней частях приподнятый. М а к у ш к и 
маленькие , слегка в ы д а ю щ и е с я , смещенные вперед, р а с п о л а г а ю щ и е с я 
в передней четверти раковины. Выпуклость левой створки значитель
ная . Н а и б о л ь ш а я выпуклость располагается на линии, идущей от ма
кушки к месту соединения заднего и нижнего краев , на расстоянии 
примерно 7з длины ее, считая от макушки . Эта линия совпадает с 
более или менее четко в ы р а ж е н н ы м перегибом поверхности створки. 
Отсюда выпуклость резко уменьшается к переднему и нижнему к р а я м 
и более полого — к задней ветви замочного к р а я и к з а д н е м у кр аю . 
Н а р у ж н а я поверхность раковины покрыта частыми тонкими концентри
ческими линиями н а р а с т а н и я . 

Степень удлиненности раковин вновь у с т а н а в л и в а е м о г о вида не 
постоянна: н а б л ю д а ю т с я более удлиненные и менее удлиненные эк
з е м п л я р ы (с ростом раковины степень ее удлиненности у в е л и ч и в а е т с я ) . 
Непостоянной является т а к ж е степень в ы р а ж е н н о с т и перегиба поверх
ности левой створки: на некоторых створках он в ы р а ж е н настолько 
резко, что можно говорить о киле, идущем от макушки по н а п р а в л е 
нию к з аднему краю. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 18, длина 49. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид крупной 

величиной и своеобразной формой раковины резко отличается от всех 
известных палеогеновых представителей рода Sphenia. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднеэоценовое время. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей данного 
вида широко распространены на территории Т а д ж и к с к о й депрессии и 
Гиссаро -Зеравшанской горной страны, встречаются в большом количе
стве и только в доломитах и доломитизированных известняках нижней 
и средней частей алайских слоев, чем и определяется их большое стра
тиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Т а д ж и к с к а я депрессия: Д а г а н а - К и и к с к а я 

* По о д н о м у ил мест н а х о ж д е н и я его остатков — Дагака-Киикской гряде (Тад
жикская депрессия) . 
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гряда (р. Ак-Су, к и ш л а к Д а г а н а - К и и к ) ; бассейн р. З е р а в ш а н (сай 
В а ш а н ) . Гиссарский хребет (перевал Х а з а р х а н а ) . Б е л ы е доломиты и 
серые доломитизированные известняки нижней (верхняя половина) и 
средней частей алайских слоев; средний эоцен (Л . П. Каханова , 1953— 
1957). 

С Е М Е Й С Т В О C O R B U L I D A E F L Е М I N С, 1828 

Р о д Corbula B r u g u i e r e , 1792 

Corbula exarataeformis К а с h a n о v a sp. nov. * 
Табл. 63, фиг. I—3 

О р и г и н а л ы № 479, 480, 484/252. Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии Л Г У , Ленинград . 

М а т е р и а л . 20 н а р у ж н ы х ядер створок, одно внутреннее я д р о 
полней раковины, несколько отпечатков н а р у ж н о й скульптуры; из ше
сти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних размеров , неравностворчатые, 
высокие, неправильной округленно-треугольной формы, сзади усечен
ные, почти равносторонние, вздутые. П е р е д н я я ветвь замочного к р а я 
вогнутая , плавно п е р е х о д я щ а я в передний, умеренно выпуклый край . 
З а д н я я ветвь замочного к р а я слегка выпуклая , незаметно сливаю
щ а я с я с задним, с л а б о в ы п у к л ы м или прямым, косо усеченным краем . 
В последнем случае переход заднего края в нижний отчетливый, с об
разованием острого угла . Н и ж н и й край длинный, очень слабовыпук
лый, в средней части почти прямой, постепенно переходящий в перед
ний край . 

П р а в а я створда значительно выпуклая , л е в а я менее выпуклая . 
П р и м а к у ш е ч н а я область б о л ь ш а я , сильно в ы д а ю щ а я с я , вздутая . С а м и 
макушки небольшие, чуть смещенные вперед, противопоставленные, 
наклоненные к замочному полю. 

Поверхность раковин покрыта грубыми с б л и ж е н н ы м и концентри
ческими более или менее утолщенными ребрами , из которых более 
утолщенные чередуются с менее утолщенными. Кроме ребер, наблю
даются иногда тонкие концентрические линии н а р а с т а н и я . 

Ф о р м а раковин изменчива — ядра одних меньше вытянуты в вы
соту, ядра других больше. З а д н и й край раковины имеет или прямоли
нейное (тогда переход его в нижний край отчетливый, с образованием 
острого угла ) или с л а б о в ы п у к л о е очертание. В последнем случае з ад 
няя ветвь замочного к р а я и задний край о б р а з у ю т единую, слабовы
пуклую дугу, отходящую от м а к у ш к и круто вниз. Соединение заднего 
края с нижним в этом случае плавное . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота 16,8, длина 19,0, 
толщина 12,0. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о очертаниям раковин 
и степени выпуклости створок описываемая ф о р м а близка к Corbula 
exarata D е s h. (Deshayes , 1824, т. I, стр. 48, т а б л . VI I , фиг. 4—7; 
C o s s m a n n , P i s s a r r o , 1904—1913, т. I, т а б л . I l l , фиг. 20-1) , но отли
чается от нее меньшими р а з м е р а м и раковин, отсутствием на з аднем 
конце створок хорошо обособленной площадки , аналогичной той, к а к а я 
наблюдается у представителей С. exarata D е s h., и главным образом 
менее утолщенными и более неправильными ребрами . 

От Corbula praexarata, описанной Коксом (Сох, 1930, стр. 212, 
т а б л . XXII , фиг. 10а, Ь; П а , Ь, с; 12; 13а, Ь, с) по м а т е р и а л а м из 
слоев H a n g u (палеоцен) Индии, отличается менее грубыми и в ра з 
личной степени утолщенными ребрами . 

Несколько меньшее сходство н а б л ю д а е т с я с Corbula gallicula 

* П о сходству с С. exarata D е s h. 
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D e s h . (Deshayes , 1860, I с p. 215, табл . XIV, фиг. 1—3; C o s s m a n n , 
P i s s a r r o , 1904—1913, т. I, т а б л . I l l , фиг. 20-3) , от которой вновь уста
новленный вид отличается более высокой раковиной, значительно 
большей выпуклостью створок, более вздутой примакушечной областью 
и более резкими и более грубыми ребрами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Среднеэоценовое время . Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 
приурочены только к доломитовой пачке нижней части алайских слоев 
Гиссаро -Зеравшанской горной области и Каратегинского хребта и 
встречаются в этих районах повсеместно в большом количестве, поэто
му стратиграфическое значение вида несомненно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гиссарский хребет: р. Лючоб , р. К а р а т а г 
(у к и ш л а к а К а р а т а г ) , к и ш л а к П о ш м и - К у н а (у перевала Х а з а р - Х а н а ) ; 
южные склоны Каратегинского хребта: к и ш л а к Н о в а б а д ; бассейн 
р. З е р а в ш а н , междуречье Кштут — З а у р а н . Б е л ы е доломиты нижней 
части алайских слоев; средний эоцен (Л . П. К а х а н о в а , 1953—1957). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О P A N D O R A C E A 

В. И. БОДЫЛЕЕСКИП 
Новые раннемеловые фолядомииды 

и позднеюрская греслпя 
Северной Сибири 

С Е М Е Й С Т В О P H O L A D O M Y I D A E G R A Y , 1840 

Р о д Нототуа A g a s s i s , 1843 

Нототуа anabarcnsis B o d y l e v s k y sp. n o v . * 
Табл. 64, фиг. 1 

1959. Нототуа anabarensis Б о д ы л е в с к и й. В Решениях межведомственного сове
щания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири, стр. 81. 

О р и г и н а л № 40/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные (около 40) и хорошо сохранив

шиеся раковины и их я д р а ; из нескольких местонахождений . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , в здутая , с хорошо развитой при

макушечной частью, с л а б о з и я ю щ а я спереди и сзади. М а к у ш к и прибли
жены к переднему краю, слабозагнуты вперед и почти не поднимаются 
над замочным краем. П е р е д н я я ветвь замочного к р а я очень короткая , 
з а д н я я длинная и почти прямолинейная . Передний край округлен почти 
по дуге окружности , нижний край полого округленный; задний вытяну
тый и несколько суженный. Поверхность раковины покрыта концен
трическими ребрами; на поздних стадиях роста ребра п р е в р а щ а ю т с я в 
пологие и широкие складки . П е р е д м а к у ш к а м и поверхность слабовы-
раженной луночки покрыта тонкими р а д и а л ь н ы м и струйками. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 85, высота 64, тол
щина 50, расстояние макушки от переднего к р а я 20. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общему облику рако
вины описываемый вид близок к раннетурснской Нототуа («Phola-
domya») llgeriensis O r b i g n y (Orb igny , 1843—1847, стр. 355, т а б л . 363, 
фиг. 8, 9 ) , но отличается от нее большей относительной длиной рако
вины, суженным задним краем и менее правильной скульптурой. 
Близки т а к ж е некоторые портландские ф о р м ы из Швейцарии , изобра
женные Агассинем под названием Нототуа hortulana A g a s s i z 
(Agass i z , 1842—1845, т а б л . 15, фиг. 14). От них описываемый вид 
отличается сильно развитой примакушечной частью, менее правильной 
скульптурой и отсутствием понижения , идущего у раковин швейцар-

* П о р. Анабар 
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ских Нототуа от м а к у ш к и к нижнему краю. К р о м е того, ни у ф р а н 
цузских, ни у швейцарских Нототуа не отмечена р а д и а л ь н а я скульп
тура впереди макушек . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний в а л а н ж и н . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей вида 
встречаются часто н легко узнаются , что и определяет их стратиграфи
ческую ценность. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В нескольких о б н а ж е н и я х в нижнем 
течении р. А н а б а р , в песчаниках верхнего в а л а н ж и н а , вместе с рако
винами Astieriptychites astieriptychus (И. Е. Ш и р я е в , 1949). 

Р о д Coniomya A g a s s i z. 1838 
Goniomya impressa В о d у 1 e v s k у sp. nov. * 

Табл. 64, фиг. 4 

О р и г и н а л № 38/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а хорошо сохранившихся внутренних ядра , со 

следами раковинного слоя, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а , вытянутая в длину, с м а к у ш к а м и , прибли

женными к переднему краю; слабо з и я ю щ а я спереди и очень сильно 
сзади . V - о б р а з н ы е ребра (из косых ребер, соединяющихся под острым 
углом) заметны только в примакушечной части; спереди от макушки 
они в ы р а ж е н ы гораздо слабее , чем сзади, и исчезают в верхней трети 
высоты раковины. Хорошо видны пологие концентрические складки . 
От переднего края макушки к передне-нижнему углу раковины на ядре 
обеих створок отходит у з к а я вдавленность , ограниченная прямыми ли
ниями. Книзу она расширяется и углубляется , но на половине высоты 
раковины внезапно затухает . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д л и н а 81 , высота 4 1 , тол
щина 33, расстояние м а к у ш к и от переднего к р а я 24. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Б л и з к и м видом является 
Coniomya aff. sulcata S p a t h ( S p a t h , 1936, стр. 129, табл . 44, фиг. 1) , 
установленная на м а т е р и а л е из нижнего (или верхнего?) волжского 
яруса Восточной Гренландии. Описываемый вид, сходный с упомянутым 

о б щ и м очертанием раковины и скульптурой, отличается от него присут
ствием вдавленное™ на я д р е в передней части раковины и отсутствием 
широкой впадины в средней ее части. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний в а л а н ж и н . С и б и р с к а я п л а т ф о р м а . 

Т е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Л е г к о определяемый вид, остат
ки которого могут служить руководящими д л я верхней части в а л а н 
ж и н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а А н а б а р , близ устья р . Кюлюс. Пес
чаники верхнего в а л а н ж и н а (С. И. Киселев, 1936; И. Е. Ш и р я е в , 1949). 

С Е М Е Й С Т В О P L E U R O M Y I D A E Z I Т T Е L, 1881 

Р о д Gresslya A g a s s i z, 1842 

Gresslya sibirica B o d y l c v s k y sp. nov .** 
Табл. 65, фиг. 1 

1959. Cresslya sibirica Б о д ы л е в с к и й. В Решениях межведомственного совещания 
по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири, стр. 77. 

О р и г и н а л № 16/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные я д р а с частично сохранившимся 

раковинным слоем; из нескольких местонахождений. 

* П о присутствию характерной вдавлеиности на ядре обеих створок ( i inpressus — 
в д а в л е н н ы й ) . 

** П о распространению в Сибири. 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненно-овальная , с плавно округлен
ными передним и задним к р а я м и . М а к у ш к и загнуты вперед и внутрь 
и сильно приближены к переднему краю. Это — наиболее х а р а к т е р н а я 
особенность вида. Скульптура состоит из концентрических скл адо к , 
пологих и редко расставленных; м е ж д у ними р а с п о л а г а ю т с я частые и 
тонкие концентрические струйки. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 72, высота 45. тол
щина 38, расстояние м а к у ш к и от переднего к р а я 6. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид наи
более близок по общим очертаниям раковины и соотношению р а з м е р о в 
к Gresslya lunulata A g a s s i z (Agass i z , 1842—1845, стр. 208, табл . 13, 
фиг. 7—10 и табл. 13а, фиг. 2 ) , описанной по м а т е р и а л а м из бата 
Ш в е й ц а р с к о й Юры. Новый вид отличается м а к у ш к а м и , гораздо более 
приближенными к переднему к р а ю раковины: у G. lunulata A g. рас
стояние макушки от переднего края (измеренное по рисункам Агассица 
на т а б л . 13, фиг. 8 и на т а б л . 13а, фиг. 2) равно 22 и 2 9 % длины 
раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя юра, поздний келловей. Ц е н т р а л ь н а я часть 
Северной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы G. sibirlca sp . nov 
х а р а к т е р н ы для зоны L o n g a e v i c e r a s keyser l ing i верхнего келловея . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекская протока (И. Г. Н и к о л а е в , 
1941) и остров Бегичева (Ю. А. К о л о д я ж н ы й , 1935; М. С. Ш л е й ф е р , 
1951). Песчано-глинистые отложения верхнего келловея (зона Longaev i 
ce ras k e y s e r l i n g i ) . 

Р о д AUorisma K i n g , 1844 

Л. В. К У Ш Н Л Р Ь , Е. М. Л Ю Т К Е В И Ч 
и О. В. Л О Б А Н О В Л 

Новые аллоризмы Южной Ферганы 
и Печорского бассейна 

AUorisma fedotovi K u s c h n a r sp. nov . * 
Табл. 64, фиг. 2, 3 

1900. AUorisma subcuneatum В e e d e. Carboniferous invertebrates , стр. 169—170,. 
табл. 20, фиг. l a — b. 

1927. AUorisma regularis С h a o. Fauna of the Ta iyuan formation of North China, P e l e -
cypods , стр. 25—26, табл. I, фиг. 36—38. 

1932. AUorisma subcuneatum Ф е д о т о в . Каменноугольные пластинчатожаберные 
моллюски Донецкого бассейна, стр. 83—90, табл. X, фиг. 4. 

О р и г и н а л № 4/273. Музей к а ф е д р ы исторической геологии Л Г У , 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . 32 я д р а раковин с сомкнутыми створками р а з л и ч 
ной сохранности, из нескольких местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы средних р а з м е р о в (от 33 до 47 мм в дли
ну) , удлиненно-овальной формы, с длиной, п р е в ы ш а ю щ е й высоту в 
1,60—1,64 раза , очень неравносторонние. П е р е д н я я часть раковин ко
роткая ; передний край закруглен по дуге с радиусом, равным 7з— 
'/г высоты створок. З а д 1 я я часть в 3—4 р а з а длиннее передней и шире 
ее. Сверху она ограничена почти прямолинейной или слегка вогнутой, 
приподнятой вверх, задней ветвью замочного к р а я , которая под тупым 
углом соединяется с выпуклым задним краем, а последний в свою оче
редь плавно переходит в слабовыпуклый нижний край . П е р е д н я я ветвь 
замочного края очен'л к о р о т к а я и довольно круто наклоненная книзу . 
Вместе с передним краем и частью нижнего она составляет один 
сплошной закругленный контур передней части раковины. 

* В честь палеонтолога Д . М. Федотова . 
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Выпуклость раковин значительная ; н а и б о л ь ш а я — - р а с п о л о ж е н а в 
срединной части створок, в области четкого перегиба, который прохо
дит от м а к у ш е к к н и ж н е - з а д н е м у углу раковины. Этот перегиб отде
ляет большую часть раковины (со значительной выпуклостью, равно
мерно и постепенно с п а д а ю щ е й в направлении нижнего и переднего 
краев) от меньшей, более уплощенной части, где н а б л ю д а е т с я доволь
но резкое спадание выпуклости к верхнему и з а д н е м у к р а я м . 

М а к у ш к и маленькие , прямые , умеренно вздутые , удаленные на 
расстояние Vs длины раковины от переднего к р а я . П о з а д и м а к у ш е к 
намечается длинный и узкий щиток. Скульптура раковин в виде гру
бых концентрических складок . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина 45, высота 22, тол
щина 19. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма из 
Ю ж н о й Ферганы весьма близка к донецкой Allorisma subcuneatum 
M e e k et Н а у d e n в описании Д . М. Федотова (см. синонимику) , 
отличаясь лишь немного менее в ы д а ю щ и м с я вперед передним концом 
(вернее, менее выдающейся нижней его частью) раковины и несколько 
более четко в ы р а ж е н н ы м расширением ее з адней части. При отнесении 
донецкой Allorisma к виду A. subcuneatum M e e k et H a y d e n , 
Д . M. Федотов у к а з а л , что она имеет с ним м а л о общего и определена 
как A. subcuneatum M e e k et H a y d e n л и ш ь на основании работы 
Биде (см. синонимику) , в которой под этим названием описаны и 
и з о б р а ж е н ы более короткие и высокие э к з е м п л я р ы , чем типичный. 

С другой стороны, р а с с м а т р и в а е м а я ф о р м а очень похожа и на 
китайскую Allorisma, описанную Ч а о (см. синонимику) под названием 
Allorisma rcgularis K i n g . От нее ф е р г а н с к а я Allorisma отличается 
теми ж е признаками , что и от донецкой. С р а в н и в а я и з о б р а ж е н и я 
Allorisma regularis K i n g в работе Ч а о с и з о б р а ж е н и е м типичных 
представителей этого вида в работе Вернейля (Murch i son , Verneui l . . 
Keyse r l ing , 1845), следует отметить, что и те и другие т а к ж е резко 
отличаются друг от друга , как и Allorisma subcuneatum M e e k et 
H a y d e n в работе Федотова от типичных э к з е м п л я р о в этого вида . 
Очевидно, что здесь мы имеем дело с представителями третьего, но
вого, вида , близкого как к американской Allorisma subcuneatum M e e k 
et H a y d e n , т ак и к русской Allorisma regularis K i n g , но четко 
отличающегося от них с л е д у ю щ и м и п р и з н а к а м и : гораздо более корот
кой и высокой раковиной, расширенной ее з адней частью, менее 
в ы д а ю щ е й с я вперед нижней частью переднего конца и более выпуклым 
нижним краем . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний и поздний карбон. Ю ж н а я Фергана и Донец
кий бассейн. Пенсильванские отложения , С е в е р н а я Америка . Время 
отложения серии Т а й ю а н ь К и т а я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В у к а з а н н ы х районах остатки 
данного вида встречаются в большом количестве и приурочены к верх
ней половине каменноугольной системы, чем и определяется стратигра
фическое значение вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н а я Ф е р г а н а : горы Ферганские К а р а -
Тау (А. Д . М и к л у х о - М а к л а й , 1950—1952; Л . В. К у ш н а р ь , 1953—1955: 
В. И. Волгин, 1954) и окрестности г. К ы з ы л - К и я (В . И. Волгин, 1954). 
Верхнекаменноутольные отложения . 

281: 



Allorisma ordis L u t k e v i c h et L о b a n о va sp. nov. * 
Табл. 65, фиг. 3 

О р и г и н а л № 6/8250. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 30 раковин, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Крупных и средних размеров раковины эллипсо

идально-удлиненной формы, вздутые в средней части створок по диа
гонали от макушек к з аднему краю. З а м о ч н ы й край прямой, длинный, 
немного меньше длины раковины; его з а д н я я часть во много раз боль
ше, чем передняя . Передний и задний к р а я полого-округлые и очер
чены по дугам близких радиусов . С замочным краем передний и задний 
к р а я соединяются под округлым небольшим тупым углом, п р и б л и ж а ю 
щимся к прямому. Н и ж н и й край полого-округлый, слабовыпуклый 
книзу, почти параллелен замочному и равен ему по длине, к переднему 
и з а д н е м у краям он полого приподнимается , сливаясь с ними очень 
плавно и незаметно. 

М а к у ш к и массивные, треугольные, н а п р а в л е н н ы е прямо друг к 
другу, перпендикулярно к замочному краю, в о з в ы ш а ю щ и е с я и нависаю
щие над ним. Р а с п о л о ж е н ы макушки в передней трети раковины, зани
мая крайнее положение над передним концом замочного к р а я . 
Имеются щиток и луночка . 

Отпечатки аддукторов видны на раковине типичного э к з е м п л я р а 
(табл . 65, фиг. З а ) . Отпечаток переднего аддуктора грушевидной фор
мы ра с полож е н вблизи переднего края , его нижний широкий край 
проходит по средней линии створки. Отпечаток заднего аддуктора 
овально-округлых очертаний, крупнее переднего почти в 2 раза и рас
положен под местом сочленения замочного и заднего краев над сред
ней линией створок. 

Скульптура состоит из резких концентрических валиков , повторяю
щих своими очертаниями контуры створок и той ж е ширины бороздок 
м е ж д у ними. Валики и бороздки более четко видны на я д р а х . На уча
стках створок, где сохранился поверхностный слой раковины, м о ж н о 
видеть прерывающуюся неровную по ширине концентрическую и мор
щинистую струйчатость, п о к р ы в а ю щ у ю бороздки и валики . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): длина левой створки 81,3, 
длина правой створки 81,3, высота левой створки 49,3, высота правой 
створки 51,1 , толщина раковины 30,5, длина замочного к р а я 57. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а и б о л ь ш е е сходство 
Allorisma ordis sp. nov. имеет с Allorisma regularis K i n g , описан
ной в работе Мурчисопа, Вернейля и Кейзерлинга (Muchison , Verneu i l , 
Keyse r l ing , 1845, стр. 294, т а б л . XIX, фиг. 6 а — Ь, но не табл . XXI, 
фнг. 11), отличаясь от нее менее вытянутой в длину раковиной, со 
слегка выпуклым, а не вогнутым нижним краем , а т а к ж е отсутствием 
киля, который, хотя и слабо , но виден на поверхности створок у пред
ставителей Allorisma regularis K i n g . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Н а ч а л о позднепермской эпохи, ка зан 
ский век. Печорский бассейн. Обитали в морских водах нормальной 
солености. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Присутствие Allorisma ordis sp . 
nov. у к а з ы в а е т на позднепермский возраст отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны рек Печоры, К о ж и м , нижнее 
течение. Верхняя пермь, казанский ярус; алевролиты (В. П. Горский, 
1958, 1960). 

* П о присутствию четких концентрических ребер, правильно повторяющих очер
тания раковины (ordis — правильная) . 
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AUorisma umbo.nalis L u l к с v i с li et L o l i a n o v a sp. nov. * 
Табл. 65, фиг. 2 

О р и г и н а л № 7/8250. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 30 раковин; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы удлиненных четырехугольно-овальных 

очертаний, слегка расширенные сзади , с в о з в ы ш а ю щ е й с я треугольной 
примакушечной частью створок. Створки равномерно-выпуклые в цен
тре , где выпуклость н а и б о л ь ш а я . От м а к у ш е к по н а п р а в л е н и ю к месту 
сочленения заднего и нижнего краев выпуклость уменьшается , не обра
зуя киля. З а м о ч н ы й край прямой и почти равен нижнему по длине. 
Передний край полого-округлый, описан дугой большого радиуса и не 
выдается д а л е к о вперед. В связи с тем что м а к у ш к и з а н и м а ю т крайнее 
переднее положение, место сочленения переднего и замочного краев 
скрыто под ними. З а м о ч н ы й край соединяется под большим округлым 
тупым углом с задним краем . Последний косо н а п р а в л е н вниз и н а з а д 
в верхней части и округлен в нижней, д е л а я резкий изгиб в его сере
дине, в связи с чем задний край сильно выдается н а з а д . Передний и 
задний к р а я плавно сливаются с резко выпуклым нижним краем. 

М а к у ш к и треугольные, з а н и м а ю т крайнее переднее положение , 
резко выделяются над замочным краем, в ы д а в а я с ь вперед и вверх. 
В связи с таким положением м а к у ш е к и р а с ш и р я ю щ и м и с я н а з а д 
створками раковина имеет косоовальное очертание. Есть щиток и лу
ночка. 

Отпечатки аддукторов не видны по условиям сохранности. 
Скульптура состоит из концентрических валиков или полос нара 

стания и той ж е ширины бороздок м е ж д у ними. Валики и бороздки 
покрыты тонкими концентрическими струйками, видными на н а р у ж н о м 
слое раковины. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д л я левой створки — дли
на 57,7, высота 33,4; для правой створки — д л и н а 56,6, высота 38,6. 
Т о л щ и н а раковины 24. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я ф о р м а на
поминает AUorisma similis L u t k. et L o b . (Люткевич , Л о б а н о в а , 1960, 
стр. 83, т а б л . X, фиг. 6—8) , описанную по м а т е р и а л а м из верхне
пермских отложений Т а й м ы р а , отличаясь от нее более вытянутой в длину 
и расширенной сзади раковиной. От AUorisma regularis K i n g (Mur-
chison , Verneu i l , Keyse r l i ng , 1845, стр. 294, т а б л . XIX, фиг. 6 a — b, 
по не т а б л . XXI, фиг. 11) новый вид AUorisma отличается резко при
поднятой примакушечной частью раковины, острыми м а к у ш к а м и и 
косым очертанием раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Н а ч а л о позднепермской эпохи, казанский 
век. Печорский бассейн. О б и т а л и в водах открытого морского бассейна 
с нормальной соленостью. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . AUorisma umbonalis sp. nov. 
м о ж е т считаться х а р а к т е р н о й казанской формой , т а к как в артинских 
отложениях ее остатки неизвестны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн рек Печоры, К о ж и м , нижнее те
чение. Верхняя пермь, к а з а н с к и й ярус ; алевролиты (В. П. Горский, 
1960) . 

* П о резко выдающейся над поверхностью створки макушке (umbonal i s — маку
ш е ч н а я ) . 
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С Е М Е Й С Т В О C E R A T O M Y I D A E F I S C H E R , 1887 

E. А. РЕПМАН 

Новый келловейский представитель 
цератомиид Гиссарского хребта 

Р о д Ceratomya F i s c h e r , 1887 
Ceratomya (?) gissarensis R e p m a n sp. nov. * 

Табл. 65, фиг. 4 

О р и г и н а л № 2283/207. Геологический музей Министерства гео
логии Узбекской С С Р , Ташкент . 

М а т е р и а л . О к о л о 10 внешних ядер правых и л е в ы х разрознен
ных створок, с неполностью сохранившимися м а к у ш к а м и , с о р и г и н а л ь 
ной скульптурой; из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильно о в а л ь н а я , в здутая , изогнутая , 
с острой, направленной вперед макушкой. Поверхность раковины четко 
делится двумя килями, опускающимися от м а к у ш к и до нижнего к р а я , 
на три неравные части, к а ж д а я из которых имеет различную скульптуру. 
Л и н и я наибольшей выпуклости совпадает с передним четко в ы р а ж е н 
ным килем. 

П е р е д н я я короткая и крутонаклоненная часть створки покрыта 
тонкими, резкими, изогнутыми, эксцентричными ребрами, разделенны
ми более широкими, пологими п р о м е ж у т к а м и . Р е б р а спускаются от 
макушки и от с л а б о н а м е ч а ю щ е й с я сердцевидной луночки (последняя , 
по-видимому, г л а д к а я ) под острым углом к округлому переднему килю. 
Здесь ребра утоньшаются и резко меняют свое направление , составляя 
с п р е ж н и м угол около 45°. Ширина п р о м е ж у т к о в приблизительно со
храняется . Эти ребра з а к а н ч и в а ю т с я у второго киля, покрывая цен
тральную, узкую и несколько вогнутую часть створки. 

З а д н я я часть створки внизу широкая , а вверху у з к а я и слабо
вогнутая , покрыта тонкой сетчатой скульптурой, образующейся от 
пересечения радиальных и концентрических струек; первые в ы р а ж е н ы 
резче. У замочного к р а я остается у зкая л а н ц е т о в и д н а я луночка , покры
тая только очень тонкими следами н а р а с т а н и я . Р а з м е р ы типичного 
э к з е м п л я р а (в мм): высота 39, длина 28, т о л щ и н а 19. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Уточнению родовой при
надлежности описываемой формы препятствует отсутствие данных 
о строении замка . По очертаниям раковины она п р и б л и ж а е т с я к пред
ставителя рода Ceratomya, к которому условно и отнесена до выяс
нения строения з а м к а . О д н а к о от всех известных представителей 
Ceratomya она отличается наличием двух килей и своеобразной скульп
турой раковины. 

У некоторых видов рода Opis D e f r a n c e имеются два киля , но 
скульптура раковины совершенно другая . Кроме того, на раковинах 
нового вида отсутствует х а р а к т е р н а я д л я представителей этого рода 
глубокая лунка . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздняя юра, келловейский век. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида встречены в келловейских отложениях Гиссарского хребта , тем 
самым расширена их еще недостаточная палеонтологическая х а р а к 
теристика . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западные отроги Гиссарского хребта , 
Кугитанг — 2 ядра (Н. И. П л а х у т а , 1937). С е в е р н а я часть юго-запад
ных отрогов Гиссарского хребта у сел. Уары — 6 экз . (М. М. Цетлин , 
1957; В. В. Курбатов , 1961), К а й р а к — 2 экз . (В . В. Курбатов , 1960). 
Известняки келловея , гиссарская свита. 

* П о месту нахождения остатков его представителей в отрогах Гиссарского 
хребта. 
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Н. Н. БОБКОВА 

Новые позднемеловые рудисты 
Средней Азии 

О Т Р Я Д R U D I S T A 

П о д о т р я д D E X T R O D O N T A 

С Е М Е Й С Т В О R E Q U I E N I D A E Н. D O U V I L L E , 1914 

Р о д Apricardia G u e r a n g e r , 1853 

Apricardia darwaseana В о b к о v a sp. nov . * 
Табл. 66, фиг. 1 

О р и г и н а л № 1/8267. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 17 целых раковин и 34 нижние створки удовлетво

рительной сохранности, с поврежденным в той или иной степени верх
ним слоем; из шести местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольших размеров , резко неравноствор-
чатые, прикреплявшиеся примакушечной частью нижней, более круп
ной створки. Передний край у обеих створок прямой; верхний, задний 
и нижний к р а я образуют в очертании плавную кривую. 

Н и ж н я я , л е в а я створка имеет неправильно полулунные очертания 
и спирально закрученную макушку , конец которой подходит к устью 
створки и искажен п л о щ а д к о й прикрепления . От м а к у ш к и к устью 
створки протягивается д у г о о б р а з н ы й изогнутый киль, особенно отчет
л и в о заметный у раковин с сохранившимся верхним слоем. Ч а с т ь 
створки м е ж д у килем и передним краем я в л я е т с я плоской. Н а р у ж н а я 
поверхность створки почти г л а д к а я , с редкими, с л а б о в ы с т у п а ю щ и м и 
морщинами н а р а с т а н и я . 

Верхняя , п р а в а я , створка значительно меньше нижней, сильно, но 
неравномерно выпуклая , с резко в ы р а ж е н н ы м дугообразно-изогнутым 
килем и заостренной на конце, слабоспирально-загнутой макушкой , не 
доходящей до переднего к р а я . О б щ и е очертания верхней створки ухо-
видные; н а и б о л ь ш а я выпуклость створки приурочена к килевому пере
гибу; м е ж д у килем и передним краем поверхность створки является 
вогнутой. Н а р у ж н я я поверхность, как и на нижней створке, почти глад
кая , со с л а б о в ы р а ж е н н ы м и з н а к а м и н а р а с т а н и я . 

Н а обеих створках раковина состоит из двух слоев. Верхний тол
щиной д о 3—4 мм, имеет плотную текстуру и темную коричневато-се
рую окраску ; внутренний — более тонкий, до 1—2 мм, и более светлый, 
с характерной ясновыраженной тонкой продольно-волокнистой тек
стурой. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о ф о р м е раковины 
описываемый новый вид наиболее близок к коньякской Apricardia 
tenuistriata F u 11 е г е г ( F u t t e r e r , 1896, стр. 17 (255) , т а б л . V ( X X X V I I ) , 
фиг. 1 а — с, 2 — 4 ) . Отличия нового вида: почти г л а д к а я (лишь 
с морщинами нарастания ) н а р у ж н а я поверхность обеих створок без 
продольной тонкой ребристости и более р е з к о в ы р а ж е н н ы й киль на 
обеих створках . Последний признак с б л и ж а е т Apricardia darwaseana 
sp. nov. с сеноманской Apricardia carationensis O r b i g n y (Orb igny , 
1847—1849, стр. 259, табл . 592, фиг. 1—3); однако у раковин нового 
вида киль более мягко закруглен , п р и м а к у ш е ч н а я часть на обеих створ
ках значительно менее выпукла , макушки более заостренные, малень
кие; кроме того, у верхней створки часть поверхности м е ж д у килем и 
передним краем является вогнутой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е м е л о в а я эпоха, ранний сантон. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины Apricardia darwaseana 

* П о широкому распространению в Д а р в а з е . 
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sp. nov. очень х а р а к т е р н ы для нижней части сантонских отложений 
Юго-западного Д а р в а з а , встречаются здесь повсеместно и в значи
тельных количествах. В указанном регионе по р а к о в и н а м .этого нового 
вида автором выделены слои с Apricardia darwaseana. Н а х о ж д е н и е 
раковин Apricardia darwaseana sp. nov. в К а ш г а р и и свидетельствует 
о распространении выделенных местных слоев на значительную тер
риторию к востоку от Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западный Д а р в а з : Л е й р у н и - б о л о - -
8 экз . раковин и створок (М. Р . Д ж а л и л о в . 1960); К а л я н - д а р у н — 3 экз . 
(Н. Г. Власов , 1965); Р о в и к а — 9 экз. (Н. Г. Власов , 1956; М. Р . Д ж а 
лилов , 1958); Д а ш т н - д ж у м — 7 экз . (Т. Я. Бронштейн , 1945); А н ж и -
р о у — 1 5 экз . (А. А. Кашин , 1957). Н и ж н и й сантон, слои с Apricardia 
darwaseana; плотные серые известняки. К а ш г а р и я , левый берег р. Чон-
чинген — 9 экз. (экспедиция ВАГТ, 1952). Н и ж н и й сенон; светлые 
розовато-серые известняки. 

П о д о т р я д S I N 1 S T R O D O N T A 

С Е М Е Й С Т В О H I P P U R I T I D A E G R A Y , 1848 

Р о д Orbignya W o o d w a r d , 1862 

Orbignya badkhustca B o b k o v a sp. nov.* 
Табл. 67, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 4—5/8267. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 158 хорошо сохранившихся нижних створок, л и ш ь 

незначительно обломанных обычно в начальной своей части. П о д а в 
л я ю щ е е большинство створок п р и н а д л е ж и т крупным р а к о в и н а м взрос
лых особей и только пять — раковинам молодых экземпляров . Они 
происходят из трех местонахождений, собраны из крупных рудистовых 
банок и несут на себе ясные следы прирастания как в примакушечной 
части, т ак и на боковых поверхностях; встречаются банки из несколь
ких сросшихся вместе раковин . 

О п и с а н и е . Н и ж н и е створки крупные, массивные, почти цилинд
рические и очень высокие: высота их колеблется от 6 до 30 см при 
д и а м е т р е 4—6 см; толщина стенки раковины 0,5—0,8 см; только на 
ранних стадиях роста раковина имеет коническую форму. 

Вследствие того что рудисты о б р а з о в ы в а л и крупные сообщества и 
п р и р а с т а л и друг к другу боковыми поверхностями створок, форма 
нижних створок изменчива : н а р я д у с прямыми, почти цилиндрическими 
р а к о в и н а м и округлого сечения встречаются раковины, в различной сте
пени изогнутые, часто в виде рога, иногда к а к бы сдавленные с сифо-
нальной стороны, вследствие чего сечение имеет неправильно овальные 
очертания . 

Н а р у ж н а я поверхность всех нижних створок имеет отчетливо вы
р а ж е н н у ю концентрическую скульптуру, о б р а з о в а н н у ю частыми, в раз 
личной степени выступающими концентрическими слоями н а р а с т а н и я ; 
большинство слоев н а р а с т а н и я выступает в виде округлых валиков 
или поясков. У некоторых экземпляров местами видна тонкая продоль
ная ребристость на ранних стадиях роста раковины. 

На сифональной стороне створки протягиваются две резкие и очень 
узкие, почти щелевидные бороздки, соответствующие сифональным 
выступам-столбикам внутри створки; концентрические слои н а р а с т а н и я 
в этих бороздках изогнуты вниз. 

Внутренняя полость, в которой помещалось мягкое тело моллюска , 
довольно глубокая и у нормально развитых, неискаженных прираста -
нием раковин имеет почти округлое поперечное сечение с двумя рез
кими внутренними выступами. Эти два сифональных выступа-столбика . 

* П о н а х о ж д е н и ю его остатков в Бадхызе . 
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бранхиальный Е и анальный S, имеют вид округленных продольных 
валиков , у которых основание шире выступающего конца; бранхиаль 
ный выступ Е крупнее анального S. Н и к а к и х следов связочного вы
ступа у изученных раковин нет. 

Степка раковины имеет толщину от 5 до 8 мм и состоит из двух 
слоев. Внутренний слой, выстилающий внутреннюю полость раковины, 
является очень тонким (1 —1,5 мм) и плотным. Внешний слой т о л щ и 
ной 4—7 мм обладает своеобразным поперечно-волокнистым строе
нием. П о окружности устья створки этот слой выступает над внутрен
ним, о б р а з у я как бы оторочку ( л и м б ) , на поверхности л и м б а 
отчетливо видны многочисленные, тонкие, р а д и а л ь н о - р а с п о л о ж е н н ы е 
валики и бороздки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а л и ч и е двух х а р а к т е р 
ных сифональных выступов-столбиков, отсутствие связочного выступа 
и поперечно-волокнистое строение внешнего слоя раковины определяют 
принадлежность описанных рудистов к позднесенонским представите
л я м рода Orbignya W о о d w а г d, у которых атрофируется связочный 
выступ. 

П о х а р а к т е р у сифональных выступов-столбиков и полному отсут
ствию связочного выступа они сходны с О. simakovi P o j a r k o v a 
( П о я р к о в а , 1955, стр. 48, т а б л . I I I , фиг. 7—11) , раковины которой 

происходят из верхнесенонских отложений Ц е н т р а л ь н о г о Т а д ж и к и с т а н а . 
Отличия от указанного вида : гораздо более массивная и крупная ниж
няя створка с толщиной стенки 5—8 мм, больший диаметр ее при 
той ж е высоте, что и у О. simakovi, концентрическая скульптура и 
коническая форма створки на ранних стадиях ее роста. 

По х а р а к т е р у сифональных выступов-столбиков и массивности 
стенок раковины бадхызские э к з е м п л я р ы сходны с О. nabresinensis 
F u i t e r e r . описанной Б. Миловановичем (Mi lovanov ic , 1934, стр. 227, 
в тексте фиг. 19) по м а т е р и а л а м из сенона Югославии , а Г. Д у в и й е 
• Douvil ie , 1897, стр. 222, т а б л . XXXII, фиг. 10) под названием «Шр-
purites» lapeirousei race crassa по м а т е р и а л а м из к а м п а н а се
веро-восточных Альп ( Г о з а у ) . Отличия бадхызских экземпляров за 
ключаются в отсутствии у них р а д и а л ь н ы х ребер на поверхности 
нижней створки и связочного выступа; последний у О. nabresinensis 
з ы р а ж е н очень слабым изгибом внутрь стенки раковины. Эти ж е 
отличия выявляются при сравнении с датской О. castroi V i d а 1, 
описанной Г. Д у в и й е (там же , стр. 171, т а б л . XXV, фиг. 3—6) и А. Тука 
(Toucas , 1903, стр. 54, т а б л . VI , фиг. 12); кроме того, по сравнению 
с О. castroi у раковин б а д х ы з с к и х экземпляров менее развит анальный 
сифональный выступ S. У к а з а н н ы е отличия от близких видов д а ю т 
основание для выделения описанных рудистов в новый вид Orbignya 
badkhysica sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . П о з д н е м е л о в а я эпоха, маастрихтский век. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Orbignya badkhysica 
sp . nov. очень характерны для маастрихтских отложений и встречаются 
в них в массовом количестве экземпляров . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточная Туркмения , Б а д х ы з ; Маа
стрихт, меанинская свита, известковистые песчаники; ущелье Н а р д е -
ванлы — 43 створки (П. И. Калугин , 1957), т ам ж е , 1 ств. (Ткачук, 
1956); долина Р а х м а т у р — 1 1 4 створок (П. И. Калугин , 1960). 
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С Е М Е Й С Т В О R A D I O L I T I D A E G R A Y , 1848 

П О Д С Е М Е Й С Т В О R A D I O L I T I N A E H. D О U V I L L E, 1902 

Р о д Sphaerulites D e l a m e t h e r i e , 1805 

Sphaerulites djalilovi В о b к о v a sp. nov . * 
Табл. 66, фиг. 2; рис. 23 

О р и г и н а л № 2/8267. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О д н а прекрасно с о х р а н и в ш а я с я двустворчатая ра

ковина, только примакушечная часть верхней створки немного повреж
дена . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а массивная , ш и р о к а я , низкая , резко нерав -
ностворчатая . Н и ж н я я створка ширококоническая , н и з к а я ; ширина ее 
10 см при высоте 3,5 см. Створка о б р а з о в а н а т р е м я толстыми пласти

нами н а р а с т а н и я , к а к бы вложенными 
одна в другую; наиболее массивной 
(10—-12 мм) я в л я е т с я н и ж н я я , началь 
ная . Все пластины н а р а с т а н и я вытянуты 
в горизонтальном направлении , почти не 
отгибаются вниз и я в л я ю т с я полого-вол
нистыми. Н а верхней поверхности пла
стин (табл . 66, фиг. 2 а) местами видны 
тонкие р а д и а л ь н ы е ребра . Отчетливо вы
р а ж е н ы две резко выступающие с к л а д к и : 
б р ю ш н а я U и спинная Р. М е ж д у ними 
располагается ш и р о к а я , слабовогнутаи 
б р а н х и а л ь н а я с н ф о н а л ь н а я зона Е и бо
лее узкая , т а к ж е слабовогнутая а н а л ь 
ная снфонал ьная зона S, в ы р а ж е н н ы е 
изгибом слоев н а р а с т а н и я вверх, к устью 
створки и р а з д е л е н н ы е не выступающей 
промежуточной складкой L со слоями 
нарастания , н а п р а в л е н н ы м и вниз. 

Н и ж н я я створка в своем основании 
(в примакушечной части) была пришли

фована , и на этом поперечном сечении 
видно ее внутреннее строение (рис. 23 ) . Внутренняя полость створки, 
где п о м е щ а л о с ь мягкое тело рудиста, довольно б о л ь ш а я , овального 
сечения с длинной осью в 4,5 см и короткой — в 3,5 см. Связочный 
выступ, р е з к о в ы р а ж е н н ы й д а ж е на этой ранней стадии роста рако -
г.ины, сечение выступа Т-образное , связочная полость на конце его 
косо р а с п о л о ж е н а и длиннее самого выступа. Внутренний слой рако
вины очень тонкий, до 1 мм; внешний слой толстый, до 30 мм; т о л щ и н а 
пластин нарастания до 10—12 мм; призматическое строение их с ра
диальным расположением прямоугольных ячеек видно только в лупу. 

Верхняя створка к р ы ш е ч к о о б р а з н а я , меньшего размера , чем ниж
няя, наибольший диаметр ее 6 см; п р и м а к у ш е ч н а я часть створки уме
ренно выпуклая . Створка о б р а з о в а н а тремя отчетливо выступающими 
пластинами нарастания , покрытыми редкими, значительно более слабо-
выступающими з н а к а м и н а р а с т а н и я . Н а сифональной створке, на к а ж 
дой из трех пластин, резко в ы р а ж е н а с к л а д к а с изгибом слоев вверх 
к макушке , соответствующая бранхиальной зоне Е нижней створки. 
З н а ч и т е л ь н о слабее в ы р а ж е н второй изгиб слоев вверх, соответствую
щий анальной зоне S. Внутреннее строение пластин н а р а с т а н и я такое 
же призматическое , как и на нижней створке. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н и з к а я , ширококониче-

* П о фамилии геолога М. Р. Д ж а л я л о в а , впервые нашедшего в Юго-западном 
Д а р в а з е раковину представителя этого вида. 

Рис. 23. Sphaerulites djalilovi 
sp. nov. 

Поперечное сечение нижней створки в 
ее примакушечной части, Х0.5; L — 
связочный выступ. Р — спинная склад
ка. U—брюшная складка, 5 — аналь
ная снфональная зона. Е — бранхиаль

ная снфональная зона 
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екая форма нижней створки, вытянутость в горизонтальном направле 
нии пластин нарастания на обеих створках, длинный, Т-образного 
сечения связочный выступ со связочкой полостью на конце определяют 
принадлежность описанного рудиста к роду Sphaerulites D e l a m e -
t h ё г i е. Массивность пластин нарастания , не имеющих листоватой 
текстуры, резко в ы р а ж е н н ы е на нижней створке б р ю ш н а я и спинная 
складки , о граничивающие сифональную сторону, и косое расположение 
связочной полости на конце выступа — существенно отличают его рако
вину от раковин известных видов этого рода и особенно резко от 
типичного вида — Sphaerulites foliaceus L a m . , и зображенного в работе 
А. Тука (Toucas , 1908, стр. 53, фиг. 22—24) . 

Некоторое сходство раковина нового вида имеет с раковиной 
5 . patera А г п a u d (Arnaud , 1887, стр. 80, т а б л . IV, фиг. 1; табл . V, 
фиг. 1; т а б л . VI . фиг. 1; Toucas , 1908, стр. 54, т а б л . IX, фиг. 4 — 5 ) , 
особенно с э к з е м п л я р о м раковины этого вида из турона Северной Аф
рики ( Р а г о п а , 1921, стр. 16, т а б л . I I , фиг. 8 ) . Сходство в ы р а ж а е т с я в 
наличии у нижних створок раковин сравниваемых видов резко высту
пающих складок , брюшной и спинной, о граничивающих сифональную 
сторону, и в сходном строении сифональных зон. О д н а к о и от 5 . patera 
A r n a u d новый вид существенно отличается слабовыпуклой верхней 
створкой, массивностью пластин н а р а с т а н и я на нижней створке, отсут
ствием листоватой текстуры и изгиба вниз пластин, вытянутых только 
в горизонтальном направлении , а т а к ж е более косым расположением 
связочной полости на-конце связочного выступа. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Конец сеноманского века. Средняя Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Впервые у с т а н а в л и в а е т с я суще
ствование в меловом периоде на территории С С С Р представителей рода 
Sphaerulites D e l a m e t h e r i e . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западный Д а р в а з , Фархорчион. 
Верхний сеноман, местная зона C a p r i n u l a soluni и Ich thyosarco l i t e s 
t r i c a r i n a t u s ; серые песчанистые известняки (М. Р . Д ж а л и л о в , 1958). 

С Е М Е Й С Т В О i C H T H Y O S A R C O L I T I D A E P E R V I N Q U I E R E , 1912 

Р о д Ichthyosarcolites D e s m a r e s t , 1812 

Ichthyosarcolites iokunjensis B o b k o v a sp. n o v . * 
Табл. 68, фиг. 1 

О р и г и н а л № 3/8267. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одно хорошо сохранившееся я д р о нижней створки с 

незначительными остатками раковинного слоя, десять ядер нижних 
створок почти без его остатков и многочисленные обломки ядер ; из 
двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Ядро п р и н а д л е ж и т крупной нижней створке, чрез
вычайно сильновытянутой по высоте, прямой в верхней и слабоизогну
той в нижней, начальной частях раковины. Высота прямой части я д р а 
составляет 20 см; высота согнутой части, если ее выпрямить , 22 см; 
таким о б р а з о м , о б щ а я высота створки 42 см (но это еще не полная ее 
высота, т ак как конечная часть ядра не с о х р а н и л а с ь ) . Д л и н а ядра 
створки в первые стадии ее роста 3 см, а в сохранившейся верхней 
части 4,8 см; соответственно ЭТОМУ И ширина я д р а меняется от 2 до 
3,1 см. 

Внутренняя полость створки была разделена на камеры многочис-

* П о н а х о ж д е н и ю остатков представителей этого вида в бассейне р. Иокуньж 
в Юго-западном Д а р в а з е . 
19 Новые ипды дрегших растений. Вып. 11 289 



ленными перегородками, вогнутыми вниз, к м а к у ш к е створки. На боко
вой поверхности ядра перегородки о т р а ж е н ы в виде полого-изогнутых 
линий, весьма сходных с перегородочными линиями у головоногих мол
люсков . При у д а р е я д р о р а с к а л ы в а е т с я по этим линиям и видно, что 
оно состоит из нескольких конусовидных частей, вложенных одна в 
другую и соответствующих отдельным к а м е р а м ; таких камер насчиты
вается до 35. 

Поперечное сечение я д р а овальное . П е р е д н я я сторона его очень 
с л а б о в ы п у к л а я , почти п л о с к а я ; по-видимому, именно на ней раковина 
л е ж а л а на дне моря при ж и з н и рудиста. З а д н я я сторона ядра несколь
ко более выпуклая , чем передняя ; к наиболее выпуклой ее части при
урочен пологий изгиб перегородочных линий вверх, к устью створки. 
Эти линии я в л я ю т с я почти прямыми на передней стороне ядра . Р а с 
стояния между перегородками различны: от 5 до 17 мм. 

Местами на ядре сохранились остатки стенки раковины, сплошь 
пронизанной многочисленными продольными к а н а л а м и , имеющими 
о в а л ь н о е сечение р а з м е р о м 1—2 мм по большой оси. В двух-трех ме
стах на ядре сохранились остатки внутреннего слоя раковины, очень 
тонкого (0,1—0,2 мм) и плотного. Внешний, пронизанный к а н а л а м и 
слой раковины был в десятки раз т о л щ е внутреннего, но сохранилась 
д а л е к о не вся его т о л щ и н а ; в наиболее сохранившихся участках она 
составляет 5—7 мм. Очень возможно , что раковина имела к и л е о б р а з -
ный продольный выступ на брюшной стороне, именно здесь ядро резко 
с у ж и в а е т с я , здесь ж е сохранились и остатки раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общей ф о р м е и 
крупным р а з м е р а м , по х а р а к т е р н о м у многокамерному строению внут
ренней полости, перегороженной многочисленными конусовидными-
перегородками, по наличию многочисленных продольных к а н а л о в во 
внешнем слое раковины описанный рудист д о л ж е н быть отнесен к роду 
Ichthyosarcolites D e s m a r e s t . Н а и б о л ь ш е е сходство ядро его рако
вины имеет с я д р о м раковины типичного э к з е м п л я р а Ichthyosarcolites 
triangularis D e s m a r e s t , по которому впервые был установлен ука
з а н н ы й род ( D e s m a r e s t , 1812, стр. 324; D e s m a r e s t , 1817, стр. 49/8—51/10, 
т а б л . I I , фиг. 9—10) . Отличия описанного рудиста от Ichthyosarcolites 
triangularis следующие: не треугольное, а овальное сечение внутрен
ней полости, отсутствие продольной вдавленности на спинной стороне 
и менее резкий к и л е о б р а з н ы й продольный выступ на брюшной стороне. 

От единственного, ранее установленного на территории С С С Р 
вида этого рода — Ichthyosarcolites tricarinatus Р а г о п а ( Р а г о п а , 
1921, стр. 10, т а б л . I, фиг. l a — Ь; Бобкова , П р о б л е м а нефтегазоносное™ 
Средней Азии, 1961, нов. серия, т. 50, вып. 8, стр. 180, т а б л . XXXI, 
фиг. 1а — е) , остатки которого встречаются в Юго- западном Д а р в а з е 
совместно с остатками р а с с м а т р и в а е м о г о нового вида, последний резко 
отличается наличием не трех, а только одного продольного килевого 
выступа, значительно более крупными р а з м е р а м и , иной формой нижней 
створки и многокамерным строением внутренней полости ее. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Конец сеноманского века . С р е д н я я Азия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Второй вид рода Ichthyosarcoli
tes, существование которого устанавливается в меловом морском 
бассейне на территории С С С Р . Остатки Ichthyosarcolites iokunjensis 
sp . nov. многочисленны и характерны для местной зоны верхнего 
сеномана Юго-западного Д а р в а з а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго- западный Д а р в а з : бассейн р. И о -
куньж — 9 полных ядер и многочисленные обломки (В. И. Солуп. 1954). 
Минатук — 2 ядра (М. Р. Д ж а л и л о в , 1959). Верхний сеноман, местная 
зона C a p r i n u l a soluni и I ch thyosa rco l i t e s t r i c a r i n a t u s ; серые песчанистые-
известняки. 
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К Л А С С G A S T R O P O D A 
П о д к л а с с А N I S О Р L Е U R А 

О Т Р Я Д P R O S O B R A N C H I A 

П о д о т р я д M E S O G A S T R O P O D A 

Л. Е. ГЛАЗУНОВА 

Новый неокомский представитель 
процеритинд Поволжья 

Н А Д С Е М Е И С Т В О P R O C E R I T H I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О P R O C E R I T H I I D A E C O S S M A N , 1905 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P R O C E R I T H 1 I N A E C O S S M A N N . 190ti 

Р о д Cirsocerithium С о s s m a n n, 1906 

Cirsocerithium antiquum G 1 a s u n о v a sp. nov. s  

Табл. 58. фиг. 5 

О р и г и н а л № 161/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е раковины с частично обломанной наружной 

губой устья. 
О п и с а н и е. Р а к о в и н ы очень изящные, стройные, небольшие, со

стоящие из 8 оборотов, медленно растущих в высоту. Обороты заметно 
вытянуты в поперечном направлении , очень вздутые и разделены узки
ми, глубокими швами . Последний оборот в 2 р а з а больше предыду
щего. Устье округлой формы, заостренное в нижнем окончании с почти 
неразвитым сифональным к а н а л о м . Н а р у ж н а я губа г л а д к а я , округлая . 
Пупок отсутствует, столбик в ы р а ж е н слабо . Основание раковины 
округлого очертания с зубчатыми краями , выпуклое в средней части. 

Поверхность оборотов покрыта резкими, в средней части слабо-
изогнутыми, грубыми р а д и а л ь н ы м и ребрами, в количестве 11 у типич
ного экземпляра . П р о м е ж у т к и м е ж д у ребрами очень широкие, намного 
шире самих ребер. В них иногда н а б л ю д а ю т с я короткие р а д и а л ь н ы е 
струйки и (близ швов в начальной части оборота) разной длины тон
кие и быстро исчезающие р а д и а л ь н ы е складочки . Кроме радиальной 
скульптуры, вся поверхность раковины покрыта тончайшими концен
трическими, густо р а с п о л о ж е н н ы м и струйками. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 28,0, вы
сота последнего оборота 9,0, ширина последнего оборота 9,9. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид стоит 
особо среди раннемеловых гастропод по сочетанию таких признаков , 
как о б щ а я ф о р м а раковины и с л о ж н а я скульптура . От апт-альбского 
Cirsocerithium subspinosum D e s h a y e s ( O r b i g n y , 1842, т. II , стр. 364, 
фиг. 4—6) С. antiquum sp . nov. отличается более стройной формой 
раковины, з акругленными оборотами и сложной скульптурой. 

* Название обусловлено тем, что это самый древний представитель рода 
(ant lquus — древний) . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Р а н н и й мел, поздний готерив. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о д к и раковин данного вида 
в о т л о ж е н и я х верхнего готерива очень интересны, поскольку род Cirso-
cerithium до сих пор был известен только в пределах апт-сеноманского 
отрезка времени. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е , Ульяновская 
гора. Конкреции из черных глин верхнего готерива, зона S imbi r sk i t e s 
decheni * (К. А. К а б а н о в , 1953—1955). 

Е. С. БУРТМАН 

Новые раниепалеоценоБЫе 
гастроподы Поволжья 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C A L Y P T R A E A C E A 

С Е М Е Й С Т В О C A L Y P T R A E I D A E 

Р о д Calyptraea L a m a r c k , 1799 

Calyptraea propria B u r l m a n sp. nov .** 
Табл. 42, фиг. 12 

О р и г и н а л № 4/7652. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в е раковины удовлетворительной сохранности, из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а б о л ь ш а я , высокая , тонкостенная , колпач-

кообразной формы, состоящая из З'/г с л а б о з а в е р н у т ы х оборотов . Обо
роты неравносклонные, в задней части раковины закругленные — пер
пендикулярные к основанию, в передней части скошенные, уплощенные. 
П е р в о н а ч а л ь н ы е обороты выделяются над большим последним оборо
том, они наползают на н и ж е л е ж а щ и е обороты — нависают над ними, 
образуя обручеобразные выступы. Шов , р а з д е л я ю щ и й обороты, широ
кий, неуглубленный. М а к у ш к а находится почти в центре. Поверхность 
раковины покрыта тонкими косыми линиями н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота спирали 21 , высота 
последнего оборота 16, ширина последнего оборота 23. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид Calyptraea 
propria резко отличается от всех известных представителей этого рода 
большей величиной раковины, не спирально завернутыми оборотами и 
главным образом тем, что верхние обороты нависают над нижними. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний палеоцен, танетский век. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида пополняют палеонтологическую характеристику в м е щ а ю щ и х отло
жений. Новый вид является одним из трех видов рода, представитель 
которого впервые о б н а р у ж е н в палеоцене П о в о л ж ь я . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Волгоградское П о в о л ж ь е , район с. Анти-
повка и с. Горный Б а л ы к л е й — верхний палеоцен. К в а р ц е в ы е пески 
нижнесаратовских слоев с к а р а в а е о б р а з н ы м и сидеритовыми конкре
циями (Е. С. Буртман , 1956—1959). 

* Поэднеготеривский возраст зоны Simbirski tes decheni дается в трактовке 
Е. В. Милановского ( 1 9 4 0 ) , А. Е. Глазуновой (1959—1962) , К. Л. Кабанова (1959) и 
согласно решению М е ж в е д о м с т в е н н о г о стратиграфического комитета (1962) . 

** Название вида обусловлено своеобразной формой раковины (proprius — особен
ный, своеобразный) . 
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Calyptraea trochiformis volgensis B u r t m a n subsp. nov. * 
Табл. 42, фиг. 11 

О р и г и н а л № 3/7652. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л. Ч е т ы р е раковины, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , тонкостенная , состоит из 2—3 

оборотов и имеет несимметричную коническую форму. Н а ч а л ь н ы й обо
рот спирали л е ж и т в углублении, в плоскости, находящейся примерно 
под углом 23—30° к оси навивания раковины. С п и р а л ь очень быстро 
р а з в е р т ы в а е т с я . Н а ч а л ь н ы й оборот переходит в высокий выпуклый и 
резко несимметричный предпоследний оборот, который т а к ж е резко 
переходит в последний. Ч а с т и оборотов со стороны устья почти плоские, 
а со стороны, противоположной устью, сильно з акругленные и перпен
дикулярные к поверхности основания . Обороты отделены друг от друга 
я с н о в ы р а ж е н н ы м углубленным швом. Верхушка заостренная , очень сме
шенная от центра по отношению к плоскости основания . Поверхность 
всех оборотов несет косые линии и складки н а р а с т а н и я , и только на 
последнем обороте кроме них имеются сближенные неправильно округ
ленные бугорки, количество которых к основанию увеличивается . Р а з 
меры типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 8, высота послед
него оборота 8, ширина последнего оборота 10. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . Описанные экзем
пляры раковин по основным признакам весьма близки Calyptraea 
trochiformis G m е 1 i п, однако несимметричное коническое очертание 
раковины и своеобразный характер оборотов (неравносклонные с пер
воначальным оборотом в углублении) отличает их от Calyptraea trochi
formis, описанной в работах Д е ш е н е (Deshayes , 1824, т. II , стр. 30, 
табл . IV, фиг. 1—4, 11 —13) и Н е ч а е в а (1897, стр. 146, табл . IX, фиг. 4 ) , 
ввиду чего они выделяются в новый подвид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний палеоцен, танетский век. Р у сская п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о ж д е н и е остатков этого 
подвида в нижнесаратовских слоях Волгоградского П о в о л ж ь я в а ж н о 
для установления палеогеографических связей, поскольку типичная 
Calyptraea trochiformis G m e l i n (Calyptraea aperta S о 1 a n d e г) 
имеет широкое географическое распространение; ее остатки встречаются 
в палеоцене и эоцене П а р и ж с к о г о бассейна, в монтском ярусе Бельгии, 
в эоцене Англии и Ливийской пустыни. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Волгоградское П о в о л ж ь е , район с. Гор
ный Б а л ы к л е й . Верхний палеоцен, кварцевые пески нижнесаратовских 
слоев с к а р а в а е о б р а з н ы м и сидеритовыми конкрециями (Е. С. Буртман. . 
1 3 5 6 - 1959). 

О Т Р Я Д O P 1 S T O B R A N C H I A 

П о д о т р я д T E C T I B R A N C H I A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О A C T E O N A C E A 

С Е М Е Й С Т В О S C A P H A N D R I D А Е 

Р о д Roxania L е а с h, 1847 
Roxania antipovkaensis B u r t m a n sp. nov.** 

Табл. 58, фиг. 4 

О р и г и н а л № 6/7652. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а ядра с остатками раковинного слоя на поверх

ности; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а средней величины, грушевидной формы 

состоит из l'/г оборотов спирали. Последний оборот полностью объем-

* По м е с т о н а х о ж д е н и ю его остатков на р. Волге. 
** П о м е с т о н а х о ж д е н и ю его остатков вблизи с. Антиповка. 
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лет начальный, несколько в о з в ы ш а я с ь в устьевой части над углублен
ной вершиной раковины. Устье большое, удлиненное , неправильного 
серповидного очертания, п р о д о л ж а ю щ е е с я в виде небольшого выступа 
над вершиной раковины, где оно слегка расширено . На уровне '/з вы
соты последнего оборота (считая сверху) оно наиболее узкое, а ниже 
принимает удлиненно грушевидное очертание. Внизу устье плавно 
округлено. Н а р у ж н а я губа г л а д к а я , тонкая , плавно изогнутая внизу и 
о б р а з у ю щ а я резкий перегиб у верхнего к р а я устья. Отворот внутрен
ней губы узкий, тонкий с морщинками , коленчато изогнут в сторону, 
противоположную устью. Н а р у ж н а я поверхность раковины покрыта 
слегка волнистыми спиральными бороздками, разделенными широкими, 
гладкими, почти равными м е ж д у собой п р о м е ж у т к а м и ; местами на 
раковине видны следы н а р а с т а н и я . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): высота раковины 12, вы
сота последнего оборота 14, ширина последнего оборота 7. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Величина раковины, 
х а р а к т е р последнего оборота и очертание устья позволяют легко отли
чить р а с с м а т р и в а е м ы й вид от других известных палеоценовых предста
вителей рода . Н а и б о л ь ш е е сходство о б н а р у ж и в а е т с я с Rox.an.ia cincta 
D e s h a y e s (Deshayes . 1864—1866, стр. 639, табл . XXXIX, фиг. 19, 
20, 2 1 ) , описанной по остаткам из танетских отложений Франции, от 
которой R. antipovkaensis sp . nov. отличается большей величиной рако
вины и более широким серповидным очертанием устья. От R. semistriata 
C o s s m a n n et P i s s a r r o ( C o s s m a n n . P i s s a r r o , 1906—1913, т а б л . LV, 
фиг. 242-7) , описанной на м а т е р и а л е из нижне- и среднеэоценовык 
отложений Франции, новый вид т а к ж е отличается большей величиной 
раковины и характером скульптуры: спиральные ребра распределены по 
всей поверхности раковины, а не только по ее краям , как у R. semi
striata. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний палеоцен , танетский век. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Л е г к о определимый своеобраз
ный вид рода , представители которого в палеоцене П о в о л ж ь я не были 
известны. Поскольку его остатки встречены в комплексе , точно опреде
л я ю щ е м возраст отложений к а к палеоцен, этот вид приобретает стра
тиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П о в о л ж ь е , район с. Антиповка. Н и ж н и й 
палеоцен, кварцевые пески нижнесаратовских слоев с к а р а в а е о б р а з н ы -
мп сидеритовыми конкрециями (Е. С. Б у р т м а н , 1956—1959). 
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К Л А С С C E P H A L O P O D A 

П о д к л а с с E C T O C O C H L I A 

Н А Д О Т Р Я Д A M M O N O I D E A 
10. М. Б Ы Ч К О В н Л. Д . К И П Л Р И С О В А 

Некоторые среднетрнасовые цератиты 
Севера п Северо-Востока Азии 

О Т Р Я Д C E R A T I T I D A 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О H E D E N S T R O E M I A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О H E D E N S T R O E M I I D A E W A A G E N , 1895 

П О Д С Е М Е Й С Т В О L O N G O B A R D I T I N A E S P A T H , 1951 

Р о д Longobardites М о j s i s о v i с s, 1882 

Longobardites talmyrensis K i p a r i s o v a . 1964* 
Табл. 69. фиг. 1; рис. 24 

i958. Longobardites talmyrensis К и п a p и с о в а. Основы палеонтологии. Моллюски, 
головоногие, 11 ( а м м о н о и д е и ) , табл. Ill, фиг. 8а, б. 

О р и г и н а л № 8/9032. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Единственное неполно сохранившееся ядро ракови

ны с хорошо в ы р а ж е н н ы м и , идущими до конца лопастными линиями. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а инволютная , с очень узким, почти з а к р ы 

тым пупком, дисковидная , сильно с ж а т а я с боков, с острой вентральной 
стороной и высоким копьевидным поперечным сечением последнего 
оборота. Высота этого оборота быстро у в е л и ч и в а е т с я — н а последнем 
полуобороте в l'/V Поверхность я д р а совершенно г л а д к а я . Л о п а с т н ы е 
линии (табл . 69, фиг. 1 а, б) р асположены тесно, т а к что первые боко
вые лопасти входят друг в друга почти до половины предыдущей. 

Во внешней части л о п а с т н а я линия (рис. 24) состоит из 7 лопа
стей, из них одна адвентивная в вентральной лопасти . Адвентивная 
лопасть по размеру мало уступает первой боковой, вторая боковая 
заметно короче первой, вспомогательные лопасти мелкие, но широкие. 
Все лопасти, включая и вспомогательные, з а зубрены. Седла округло-
вершинные, причем адвентивное , наружное и первое боковое высокие 
и несколько с у ж а ю щ и е с я книзу. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 42, ши
рина пупка 2, боковая высота оборота 24, т о л щ и н а оборота 10. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Все известные немного
численные виды этого рода по внешним п р и з н а к а м раковины очень 
сходны м е ж д у собой и р а з л и ч а ю т с я в основном по строению лопастных 
линий. То ж е относится и к описываемой форме . От типичного вида 
рода Longobardites breguzzanus M o j s i s o v i c s (Mojs isovics , 1882, 

См. примечание к стр. 247. 
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стр. 185, табл . LI I , фиг. 1, 2 ) , остатки которого происходят из анизий-
ских отложений Альп, она отличается большей зазубренностью лопа
стей, в том числе и вспомогательных (которые у альпийского вида 
гониатитовые) , большим количеством (на 1) и большей шириной вспо
могательных лопастей, а т а к ж е более высоким адвентивным седлом. 

От другого альпийского вида L. zsigmondyi ( B o e c k h ) в изобра
жении Е. Мойсисовича (там же , фиг. 4) она отличается большей шири
ной, но меньшим количеством (на 3) вспомогательных лопастей и 
большей зазубренностью всех лопастей (у альпийского вида вторая бо
ковая и вспомогательные — гониатитовые) . Кроме того, раковина опи
сываемого вида несколько более выпуклая , чем сильно уплощенная 
раковина L. zsigmondyi ( B o e c k h ) . 

Рис. 24. Лопастная линия типичного экземпляра Longo-
bardites tainujrensis K i p a r i s o v a , X 2 

От североамериканского (из Невады) анизийского вида — Longo-
bardites nevadanus H v a t t et S m i t h (Hva t t , Smi th , 1905, стр. 132. 
табл . XXV, фиг. 13—18; т а б л . LVII I , фиг. 16—20 и т а б л . LXXV, 
фиг. 6—9) р а с с м а т р и в а е м а я форма отличается т а к ж е только строением 
лопастной линии. Так, при сопоставлении с линией э к з е м п л я р а , изобра
женного на рис. 18 на табл . LVI I I , п р и н а д л е ж а щ е й совершенно такой 
же по р а з м е р а м раковине, линия описываемого Longobardites имеет 
следующие отличия: более глубокая вентральная лопасть , з аметно 
большая по р а з м е р а м и сильнее з а з у б р е н н а я вторая боковая лопасть , 
более широкие и более з а з у б р е н н ы е вспомогательные лопасти (у L. ne
vadanus две последние лопасти гониатитовые) , более узкие наружное 
и первое боковое седла и значительно более широкие второе боковое п 
вспомогательные седла . П о сравнению с L. cf. nevadanus со Шпицбер
гена, который описан Фребольдом (Frebold , 1929, стр. 302, табл . I. 
фиг. 11 и 12), отличия н а б л ю д а ю т с я в меньшей вздутости раковины 
у р а с с м а т р и в а е м о г о вида; по лопастной линии они к а ж у т с я сходными, 
но в д е т а л я х их сопоставление затруднено из-за неполной сохранности 
линии у э к з е м п л я р а со Шпицбергена . У видов Longobardiies. опи
санных Рейсом (Reis , 1900, стр. 92, табл . IV, фиг. 28—33) , раковины 
очень маленькие и с ними трудно сопоставить почти в 3 раза большую 
раковину описанного вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Анизийский век среднего триаса . Восточный Т а й м ы р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . П р е д с т а в и т е л ь рода Longobar
diies в пределах С С С Р встречен впервые и вообще находки его остат
ков редки, но всюду (в Альпах , Северной Америке , на острове Шпиц
берген и на полуострове Таймыр) они приурочены к анизийским 
о т л о ж е н и я м . Кроме того, в 1966 г. стало известно о присутствии 
остатков представителей этого рода т а к ж е в ладинских отложениях 
хр. К у л а р и в Италии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный берег Т а й м ы р а , мыс Цвет-
кова; в сидеритовой конкреции среди алевролитов анизийского яруса , 
вместе с остатками Hungarites, Beyrichites и Parapopanoceras (И. М. Ми
гай, 1949). 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О M E E K O C E R A T A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О C O L U M B 1 T I D A E S P A T H . 1934 

Р о д Tropigastrites S m i t h , 1914 

Tropigastrites polaris K i p a r i s o v a , 1964* 
Табл. 66, фиг. 3—6; рис. 25 

1958. Tropigastrites polaris К и п а р и с о в а. Основы палеонтологии. Моллюски, голо
воногие, II (аммоноидеи) , табл. VII , фиг. 6 и рис. 14а. 

О р и г и н а л ы 9—12/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре я д р а раковин с частично сохранившимся 

раковинным слоем. В и д и м а я часть жилой камеры з а н и м а е т более по
ловины последнего оборота ; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы небольшие (от 14 до 22 мм в д и а м е т р е ) , 
вздутые, с широким и глубоким пупком, с невысокими толстыми оборо
тами, которые перекрывают друг друга менее чем на '/г их высоты. 
В е н т р а л ь н а я сторона ш и р о к а я и 
с л а б о в ы п у к л а я , особенно у ти
пичного э к з е м п л я р а (табл . 66, 
фиг. 5 6 ) ; боковая сторона круто 
з а к р у г л е н н а я , незаметно перехо
дящая в пупковую стенку. Цопс-
речное сечение оборотов невысо
кое И С ВОЗраСТОМ меняет СВОИ р и с . 2 5 . Лопастная линия типичного »к-
очертания ОТ ПОЧКОВИДНОГО ДО земпляра Tropigastrites polaris K i p a -
овалы-юго ( табл . 66, фиг. З в ) . Н а r i s o v a , Х 2 , 5 
боковых сторонах внутренних 
оборотов грубые бугорки, которые по мере роста раковины за
меняются короткими менее или более (табл . 66, фиг. 6а) широко 
расставленными р а д и а л ь н ы м и ребрами . Р е б р а у раковин юных экзем
пляров не переходят на вентральную сторону; у раковин ж е более 
взрослых особей они немного з а х о д я т на нее, при этом резко з а г и б а я с ь 
вперед ( табл . 66, фиг. 4а). З а т е м , как бы р а с щ е п л я я с ь , к а ж д о е ребро 
сменяется двумя-тремя тонкими и с л а б о в ы р а ж е н н ы м и р е б р ы ш к а м и , 
которые полого изогнуты выпуклостями вперед. Кроме них на вен
тральной стороне еле намечаются продольные полоски, среди которых 
более рельефно выступает срединная приподнятая над сифоном шнуро-
видная полоса. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 25) , хорошо с о х р а н и в ш а я с я только на 
последнем обороте типичного экземпляра , состоит во внешней части из 
4 лопастей. В е н т р а л ь н а я , боковая и первая вспомогательная лопасти 
имеют мелкие зубчики в основаниях. С а м ы м и высокими и широкими 
являются н а р у ж н ы е седла; с а м а я глубокая и ш и р о к а я лопасть вен-
тральиая. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 14, ши
рина пупка 5,5, боковая высота оборота 4,5, толщина оборота 9. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . При установлении рода, 
к которому может п р и н а д л е ж а т ь р а с с м а т р и в а е м а я форма , возникли 
затруднения , обусловленные небольшими р а з м е р а м и имеющихся рако
вин. Л о п а с т н ы е линии больше всего подходят к линиям Tropigastrites. 
например, типичного вида рода Т. trojanus S m i t h (Smi th , 1914, 
табл. XVII , фиг. 9) или Т. neumayri M o j s i s o v i c s в изображении 
того ж е автора (там же , табл . XVII I , фиг. 16а) . По внешним признакам 
изученные раковины т а к ж е сходны с раковинами молодых экземпляров 
Tropigastrites, но они сопоставимы и с р а к о в и н а м и молодых особей 
другого анизийского рода — Pearylandites K u m m e l (Kummel , 1953, 
стр. 8, табл . I, фиг. 10—22). О д н а к о у раковин Pearylandites, имеющих 

* См. примечание к стр. 247. 
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немного большие р а з м е р ы , чем самый крупный из наших э к з е м п л я р о в , 
имеется хорошо в ы р а ж е н н ы й киль на середине вентральной стороны. 
Кроме того, лопастная линия Pearylandites ( там же , стр. 10, фиг. 2) 
имеет зубчики только в первой боковой лопасти , да и соотношения 
в р а з м е р а х лопастей и седел у нее иные, чем у лопастной линии опи
сываемой формы. Таким образом , сходство последней с Tropigastrites 
несомненно большее, но все ж е остается некоторая неуверенность и 
в принадлежности к этому роду, поскольку неизвестно, как выглядят 
раковины более взрослых экземпляров р а с с м а т р и в а е м о й формы и бы
вают ли они вообще большого размера . Ни к одному из известных 
немногочисленных видов Tropigastrites она близко не подходит и 
потому была выделена в новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Анизийский век среднего триаса . Северная окраина Ха
р а у л а х с к и х гор и низовья р. Л е н ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н а типичного э к з е м п л я р а 
описываемого вида была у ж е и з о б р а ж е н а в «Основах палеонтологии» 
(см. синонимику) , что главным образом и побудило дать теперь полное 
описание вида. В пределах С С С Р представители рода Tropigastrites, 
распространение остатков которого ограничено анизийским ярусом, не 
были известны. Остатки Tropigastrites polaris К i р а г. были достав
лены сначала из двух удаленных друг от д р у г а местонахождении 
Арктической области. П о з ж е , по данным Ю. Н. Попова , они были 
о б н а р у ж е н ы им в м а т е р и а л е с мыса Станнах-Хочо в устье р. Л е н ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л е в ы й берег р. Лены, севернее Кумах-
сурта в 2 км— 2 я д р а раковин в темно-серых а л е в р о л и т а х анизийского 
яруса вместе с остатками Hungarites triformis М о j s. и Hollandites 
aff. pressus К i p а г. (И. Г. Н и к о л а е в , 1942). Северная окраина Ха
р а у л а х с к и х гор, в 6 км от устья р. Б ы р ы ы т а (правого притока р. Кёнг-
дей) — 2 я д р а раковин в темно-серых а л е в р о л и т а х анизийского яруса 
вместе с остатками Hungarites triformis M o j s. (А. А. М е ж в и л к , 1950). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C E R A T I T A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О B E Y R I C H I T I D A E S P A T H, 1934 

Р о д Bevrichites W a a g e n, 1895 

Beijrichiles migayi K i p a r i s o v a , 1964* 
Табл. 69, фиг. 2, 3; рис. 26 

1958. Beyrichites migayi К и п а р и с о в а . Основы палеонтологии. Моллюски, голово
ногие, II ( аммоноидеи) , табл. IX, фиг. 4а. б и рис. 24в. 

О р и г и н а л ы № 13—14/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Я д р а четырех раковин, местами с остатками самой 

раковины; из одного местонахождения . У наибольшего э к з е м п л я р а 
(70 мм диаметром) половина последнего оборота п р и н а д л е ж и т жилой 
камере . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а инволютная с узким пупком, умеренно 
вздутая , с довольно быстро растущими в высоту оборотами, относи
т е л ь н а я толщина которых с возрастом несколько уменьшается . Вент
р а л ь н а я сторона раковины выпуклая , слабоприостренная (с намечаю
щимся посредине к и л е м ) , но у большого э к з е м п л я р а она становится 
уплощенко-выпуклой и более широкой. Пупковый край хорошо выра
женный, но притуплённый; стенка пупка отвесная и довольно высокая 
(до 5 мм у наибольшего э к з е м п л я р а ) . Поперечное сечение оборотов 

высокое, овально-треугольное или овально-четырехугольное (у наиболь
шего э к з е м п л я р а ) , с линией наибольшей ширины, расположенной 
вблизи пупкового к р а я . 

* См. примечание на стр. 247. 
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На поверхности раковины S-образно изогнутые р а д и а л ь н ы е склад
ки, которые лучше в ы р а ж е н ы в нижней половине оборота и ослаблены 
в верхней; они немногочисленны (11 на последнем обороте у наиболь
шего э к з е м п л я р а ) и р а з д е л е н ы широкими п р о м е ж у т к а м и . На ракови
нах более молодых э к з е м п л я р о в , в том числе и типичного (табл . 69, 
фиг. 3 ) , складки в ы р а ж е н ы очень слабо . Кроме них, вся раковина 
несет тонкие, изогнутые п а р а л л е л ь н о с к л а д к а м , линии н а р а с т а н и я , 
хорошо в ы р а ж е н н ы е на вентральной стороне, где складки почти не 
проявляются . Л о п а с т н а я линия (рис. 26) б л и з к а по строению к аммо-
нитовой, с з а зубренными л о п а с т я м и и боковыми сторонами седел и со 
слабыми извилинками на вершинах седел. В н а р у ж н о й части лопаст
ная линия состоит из 7 лопастей , причем последняя вспомогательная . 

Рис. 26. Л о п а с т н а я линия типичного экземпляра Beyriclutes 
migayi K i p a r i s o v a , Х 2 

лопасть расположена на пупковой стенке. Строение вспомогательной 
части линии изменчиво. У раковины типичного э к з е м п л я р а все три 
вспомогательные лопасти, р а с п о л о ж е н н ы е на боковой стороне, имеют 
зубчики в основаниях, а у раковины другого э к з е м п л я р а , которая изо
б р а ж е н а на табл . 69, фиг. 2, вторая и третья вспомогательные лопасти 
V-образные . У третьей (неизображенной) раковины первая вспомога-
гательная лопасть более у з к а я , а вторая более ш и р о к а я и с крупными 
зубцами . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 46, ши
рина пупка 7, боковая высота оборота 23, т о л щ и н а оборота 17. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а с с м а т р и в а е м ы й Beyri-
chites наиболее близок некоторым анизийским видам этого рода из 
Северной Америки, особенно В. rotelliformis M e e k , морфологические 
особенности раковин которого сильно изменчивы. Этот вид подробно 
описан и полно иллюстрирован Смитом (Smi th , 1914, стр. 118, табл . IV, 
фиг. 1—7; табл V I I I , фиг. 1 — 15; табл . XIV, фиг. 9; табл . XXXI, фиг. 
1—6; табл . XCI, фиг. 1 — 1 0 ) . Описанная ф о р м а отличается от него 
скульптурой, о б л а д а я более слабыми и редкими р а д и а л ь н ы м и склад 
ками, которые к тому ж е с возрастом становятся более рельефными, 
в то время как у американского вида, наоборот , с возрастом р а д и а л ь 
ная скульптура слабеет . В отношении толщины оборотов и их попереч
ного сечения, а т а к ж е ширины пупка американский вид изменчив. От 
раковины его типичного э к з е м п л я р а , и зображенной у Смита на табл . IV, 
фиг. 1, 2, раковины р а с с м а т р и в а е м о г о вида отличаются меньшей взду
тостью и большей шириной пупка, а от и з о б р а ж е н и я раковин другого 
э к з е м п л я р а на табл . V I I I , фиг. 1—4 — более овальным поперечным 
сечением оборота и меньшей шириной пупка. Р а к о в и н а наибольшего 
э к з е м п л я р а В. migayi К i р а г. (табл . 69, фиг. 3) по всем п р и з н а к а м , 
кроме скульптуры, почти неотличима от наиболее взрослой раковины, 
и зображенной у Смита на т а б л . XXXI, фиг. 1, 2. 

В качестве близких к В. rotelliformis M e e k видов Смит указы
вает В. falciformis S m i t h (Smi th , 1914, стр. 116, табл . XCI , фиг. 11 — 
13; т а б л . Х С П , фиг. 1—8) и В. osmonti S m i t h (там же , стр. 117, 
табл . XXXI, фиг. 7—14; т а б л . LXXXIX, фиг. 14). От В. falciformis 
о п и с ы в а е м а я ф о р м а отличается значительно более слабой скульптурой 
н несколько меньшей шириной пупка, а от В. osmonti — более хорошо 
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в ы р а ж е н н ы м и и более изогнутыми р а д и а л ь н ы м и с к л а д к а м и и слабее 
в ы р а ж е н н ы м и линиями н а р а с т а н и я , а т а к ж е более овальным попереч
ным сечением оборотов. Л о п а с т н ы е линии всех этих видов довольно 
однотипны и различаются только количеством вспомогательных лопа
стей, шириной и глубиной главных лопастей и различной степенью их 
зазубренности . Л о п а с т н а я линия описываемого Beyrichites отличается 
от лопастных линий В. rotelliformis M e e k , и з о б р а ж е н н ы х у Смита , 
в одних случаях большей глубиной вентральной и первой боковой 
лопастей и заметно большей высотой первого бокового седла ; в других 
случаях более мелкими и многочисленными з у б ц а м и в лопастях и, 
в-третьих, иначе построенной вспомогательной частью линии. Поскольку 
В. rotelliformis M e e k я в л я е т с я в представлении Смита видом с ши
рокой индивидуальной изменчивостью, то м е ж д у раковинами его 
отдельных экземпляров и раковиной описываемой формы о б н а р у ж и 
вается иногда значительное сходство. О д н а к о отнести их к этому виду 
не позволяют нная скульптура и другие отличия, выступающие при 
сопоставлении с раковиной типичного э к з е м п л я р а указанного вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Анизийский век среднего т р и а с а . Восточный Т а й м ы р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р о д Beyrichites ограничен а 
споем распространении средним триасом. На Восточном Т а й м ы р е 
остатки его представителя встречены впервые, причем в з а в е д о м о 
энизнйских отложениях , т а к что в случае новых находок его остатков 
возраст в м е щ а ю щ и х отложений м о ж е т быть точно датирован . По
скольку и з о б р а ж е н и е раковины этого вида было у ж е дано в «Основах 
палеонтологии» (см. синонимику) , то необходимость опубликования его 
описания очевидна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный берег полуострова Т а й м ы р , 
мыс Цветкова ; в конкрециях среди алевролитов анизийского яруса , 
вместе с остатками Hungarites. Parapooanoceras и Longobardites 
(И. М. Мигай , 1949). 

Р о д Hollandites D i е п е г, 1905 
Hollandses orientalis B y t s c h k o v et K i p a r i s o v a sp. n o v . * 

Табл. 70, фиг. 1, 2; рис. 27 

1958. Hollandites aff organi К и п а р и с о в а . Основы палеонтологии. Моллюски, голо
воногие, II, табл. IX, фиг. 7а, б. 

О р и г и н а л ы № 13/8264 и 15/9032. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а я д р а раковин, почти одинаковых по р а з м е р а м . 

Одно ядро неполное ( о б л о м а н а л е в а я боковая сторона и часть вент
р а л ь н о й ) , но не д е ф о р м и р о в а н н о е , с отчетливыми лопастными линиями 
и жилой камерой, з а н и м а ю щ е й более половины оборота . Д р у г о е я д р о 
более полное, с сохранившейся местами раковиной, но в н а ч а л е по
следнего оборота смятое и обломанное . К р о м е того, имеется незначи
тельный обломок, по-видимому, жилой камеры с сохранившейся рако
виной. Из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а б о л ь ш а я инволютная с умеренно широким 
пупком. Поперечное сечение оборотов почти прямоугольное с высотой 
значительно превышающей толщину, что обусловлено быстрым ростом 
оборотов в высоту. Боковые стороны на внутренних оборотах слабо
выпуклые, на н а р у ж н ы х становятся почти совершенно плоскими. Они 
отграничиваются округленными, но отчетливыми перегибами от слабо
выпуклой, почти плоской, широкой вентральной стороны. Пупок сту
пенчатый с отвесными или почти отвесными довольно высокими стен
ками. Пупковый край в ы р а ж е н резко. Боковые стороны с простыми, 

* Название обусловлено н а х о ж д е н и е м остатков представителей этого вида на во
стоке СССР. 
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изредка дихотомирующими р а д и а л ь н ы м и р е б р а м и и линиями роста, 
идущими от пупкового до краевого перегиба, на котором они изгиба
ются в сторону устья раковины. Через вентральную сторону ребра не 
переходят, но через нее перекидываются многочисленные тонкие линии 
роста. Число ребер у пупкового края на пол-оборота раковины состав

л я е т 8—9, а у вентральной стороны 12—15. Увеличение их числа обус
л о в л е н о появлением (путем вставки) новых ребер в широких проме
ж у т к а х между главными ребрами , а т а к ж е , в небольшой степени, за 
счет дихотомирования ребер. Н а и б о л е е резко ребра в ы р а ж е н ы на внут
ренних оборотах, где близ пупкового к р а я (но не на нем) н а б л ю д а ю т с я 
•сильные продолговатые бугорки, от которых иногда происходит раз 

ветвление ребер. На жилой камере бугорки в ы р а ж е н ы слабо , и гру
бые ребра начинают чередоваться со слабыми , а з атем (через поло
вину оборота) сменяются пологими с к л а д к а м и и струйками роста. 
М е ж р е б е р н ы е промежутки шире ребер. 

Н а р у ж н а я часть лопастной линии (рис. 27) состоит из мелкой, 
широкой двуветвистой вентральной лопасти, самой глубокой и доволь
но широкой первой боковой лопасти; узкой, но довольно глубокой 
второй боковой лопасти и, по-видимому, двух еще более мелких вспо
могательных лопастей. Все лопасти зазубрены в основании и на стен
ках. Н а р у ж н о е седло з а зубрено почти до самой вершины, стенки 
остальных седел лишь слабо гофрированы, что, возможно , связано с 
неполной сохранностью лопастной линии из-за некоторой выветрело-
сти поверхности ядра . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 96, ши
рина пупка 24,4, боковая высота оборота 42, толщина оборота более 20. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о о б щ е м у облику рако
вины и характеру скульптуры описываемый вид наиболее близок к ани-
зийскому Hollandiies arjuna D i e n e r (Diener , 1895, стр. 17, т а б л . IV, 
фиг. 1, Ceratltes) из Индии, который имеет такую ж е широкую вен
т р а л ь н у ю сторону и грубые редкие недихотомирующие ребра . В то же 
время новый вид заметно отличается от сравнимаемого наличием на 
внутренних оборотах вблизи пупкового края сильных бугорков и более 
слабозазубренной лопастной линией. 

О т близкого Hollandites organi S m i t h (Smi th , 1914, стр. 105, 
табл. LIX, фиг. 1—9, т а б л . LV, фиг. 1—30), описанного на м а т е р и а л е 
из верхов анизийского яруса Северной Америки, новый вид отличается 
наличием сильных бугорков близ пупкового к р а я на внутренних оборо
тах , более широкими м е ж р е б е р н ы м и п р о м е ж у т к а м и , значительно менее 
регулярным ветвлением ребер и более простой лопастной линией. 

П о степени инволютности раковины и ширине пупка он имеет 
сходство с Hollandites voiti О р р е 1, описанным Динером (Diener . 
1895, стр. 8, табл . II , фиг. 1, 2) из среднего триаса Индии, который 
к тому ж е имеет менее з а з у б р е н н у ю лопастную линию, чем американ-

t 

Рис. 27. Лопастная линия типичного экземпляра 
Hollandites orientalis B y t s c h k o v e t K i p a r i -

s о v a X 1,5 
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ские представители Hollandites, но у раковины Н. orientalis sp . nov. 
бугорки близ пупкового к р а я значительно более в ы р а ж е н ы , ребра 
более грубые, редкие и почти не дихотомирующие, вентральная сторона 
более широкая и у п л о щ е н н а я . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний триас , анизийский век. Север и Северо-Восток 
Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы данного вида встречены 
в отдаленных друг от друга районах , и поэтому можно о ж и д а т ь широ
кое их распространение на территории Севера и Северо-Востока С С С Р . 
Вид приобретает стратиграфическое значение, поскольку остатки его 
встречены в комплексе с остатками анизийских форм и могут быть ис
пользованы при сопоставлении разрезов анизийских отложений этой 
части Союза с р а з р е з а м и Индии и Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхнее течение р. Колымы, рч. Тенгкечан, 
руч. Р ы б н ы й — 1 ядро , раковины в алевритистых глинистых сланцах 
(В . И. Афанасьев , 1960); Восточный Т а й м ы р , мыс Цветкова — 2 ядра 
в темно-серых а л е в р о л и т а х (И . М. Мигай , 1949). Анизийский ярус. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L O B I T A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О L O B I T I D A E M O J S I S O V I C S , 1893 

Р о д Lobites М о j s i s о v i с s, 1879 

Lobites kolymensis B y t s c h k o v sp. nov. * 
Табл. 69, фиг. 4, 5; рис. 28 

О p и г и н а л ы № 14—15/8264. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а ядра небольших раковин; на большем из них 

сохранился обломок стенки раковины и н а ч а л ь н а я часть жилой каме
ры; из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а инволютная , сплюснуто-шаровидная , с низ
ким серповидным поперечным сечением оборотов вследствие того, что 
высота оборотов с ростом раковины увеличивается очень медленно 
В е н т р а л ь н а я сторона — широко округленная , боковые — слабовыпук
лые , несколько уплощенные, наиболее отдаленные друг от друга в пуп
ковой области, где н а б л ю д а е т с я вздутие раковины. Переход вентраль
ной стороны в боковые отмечен неясно в ы р а ж е н н ы м и перегибами. 
Пупок у меньшей раковины очень узкий, а с возрастом он закрывает
ся мозолистым образованием . Пупковый край округленный, но отчетли
вый, пупковая стенка отвесная . 

Скульптура раковины, н а б л ю д а ю щ а я с я на небольшом ее обломоч
ке, сохранившемся близ жилой к а м е р ы у типичного э к з е м п л я р а 
(фиг. 5 г ) , представлена тонкими, густо расположенными радиальными 
р е б р ы ш к а м и и пересекающими их еще более нежными нитевидными 
концентрическими струйками, отчего поверхность раковины приобретает 
сетчатый рисунок с я м к а м и — ячеями сетки. Поверхность внутреннего 
я д р а раковины, к а ж у щ а я с я на первый вз гляд гладкой, при просмотре 
ее под лупой при косом освещении т а к ж е о к а з ы в а е т с я ямчатон. 

Д о в о л ь н о толстый сифон (диаметром 0,8 мм при диаметре ракови
ны 12,7 мм и толщине оборота 11,1 мм) расположен близко от вент
ральной стороны раковины и о б н а ж а е т с я при незначительной коррозии 
я д р а . 

От жилой камеры, которая у Lobites обычно достигает полутора 
оборотов, к сожалению, сохранилась л и ш ь н а ч а л ь н а я часть длиной 
3 мм (у типичного э к з е м п л я р а ) . 

Л о п а с т н а я линия (рис. 28) гониатитовая с пятью округлыми сед-

* По р. Колыме, в бассейне которой найдены остатки его представителей. 
306 



ламп и остроконечными копьевидными лопастями . Никакого расщеп
ления лопастей не н а б л ю д а е т с я . Вентральная лопасть широкая , разде 
ленная на две ветви широким срединным седлом, достигающим 
3 / 5 высоты наружного седла . Боковые и вспомогательные лопасти узкие 
и менее глубокие, чем в е н т р а л ь н а я лопасть . Н а р у ж н о е седло является 
самым высоким. Ненамного уступает ему по высоте и толщине и второе 
боковое седло, в то время к а к первое боковое седло значительно ниже 
их, достигая лишь 2 / 3 высоты наружного . Д в а вспомогательных седла — 
самые низкие. 

Перегородки на внутренних оборотах р а с п о л о ж е н ы редко. При диа
метре раковины в 14,4 мм на один оборот приходится 7 перегородок. 
О б щ е е количество перегородок 12. Перед 
жилой камерой перегородки, начиная с 
седьмой, начинают с б л и ж а т ь с я , а затем 
(начиная с пятой) соприкасаются или 
д а ж е входят друг в друга . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а 
(в мм): диаметр раковины 23,4, ширина Р н с 2 8 . Лопастная линия типич-
пупка 0, боковая высота оборота 13, н о ю экземпляра Lobites kolymen-
внутрепняя высота оборота 3, толщина sis B y t s c h k o v sp. nov., х2 ,7 
оборота 18. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П р и определении родо
вой принадлежности нового вида решающее значение имели строение 
его лопастной линии и жилой камеры. Судя по тому, что на участке 
перехода от воздушных к жилой камере никакого пережима раковины 
не наблюдается , он был отнесен к роду Lobites М о j s., а не Сого-
ceras Н у a 11. Последний отличается от Lobites наличием пережима 
с н а ч а л е жилой* камеры и капюшона на ней. К другому весьма сход
ному с Lobites роду — Indolobites R e n z — описываемый вид не под
ходит по очертаниям лопастей , поскольку для Indolobites характерно 
намечающееся расщепление их. 

Lobites kolymensis sp . nov. имеет такую же тонкую сетчатую 
скульптуру, как 1знутренние обороты карнийского L. elllpticus (Н a u е г) 
из Альп, описанного и изображенного Мойсисовичем (Mojs isovics , 
1873, стр. 161, табл . 68, фиг. 17, 18, табл . 69, фиг. 1—3) и являющегося 
типичным видом рода Lobites. К сожалению, сохранившаяся очень 
небольшая часть жилой к а м е р ы не позволяет сделать сравнения скульп
туры раковины па жилой камере , на которой у L. elllpticus появляются 
резкие р а д и а л ь н ы е ребра . 

Л о п а с т н ы е линии сравниваемых форм т а к ж е очень близки. О д н а к о 
,L. kolymensis отличается значительно большей выпуклостью раковины. 
У L. eliipiicus ( Н а и е г ) , по Мойсисовичу (там же , стр. 162) толщина 
оборотов достигает при д и а м е т р е 19 мм только 5 3 % , а при диаметре 
34 мм 3 0 % . 

П о характеру скульптуры р а с с м а т р и в а е м а я форма приближается 
к ладинскому L. pacianus М с L e a r n (Ale Learn , 1937, стр. 96, 
табл . I, фиг. 15) из Британской Колумбии, но последний имеет значи
тельно более высокие и узкие обороты и более широкий пупок, который 
с ростом раковины к тому ж е расширяется , а не сужается , как 
у большинства Lobites. Описание этой формы дано М а к Лерном очень 
кратко и ие позволяет произвести более подробное сравнение. 

kolymensis sp. nov. по степени вздутости раковины сопоставим 
только с L. gargantua J o n s t o n ( Jons ton . 1941, стр. 466, табл . 62, 
фиг. 1—5), описанным на материале из нижнекарнийских отложений 
Н е в а д ы . От этого вида, имеющего необычайно большие для лобитесо? 
размеры (от 45 до 84 мм в д и а м е т р е ) , описываемый вид отличается 
значительно меньшими р а з м е р а м и раковин п несколько иным очерта-

. пием элементов лопастной линии. Кроме того, у L. gargantua скульп-
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тура раковины представлена только слабыми р а д и а л ь н ы м и с к л а д к а м и . 
В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 

с т р а н е н и е . Средний триас , ладинский век. Северо-Восток Азии. 
Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей семейст-

яа Lobi ' t idae на территории С С С Р до сих пор не встречались , поэтому 
находка их представляет значительный интерес. Р о д Lobites в Альпах , 
Гималаях, Индо-Китае и Северной Америке известен в основном по 
материалу из карнийских отложений. Из достоверно ладинских отло
жений пока были описаны остатки только четырех видов этого рода 
(три в Западной Европе и один в Северной А м е р и к е ) , что еще больше 
увеличивает значение описываемого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. К о л ы м ы , р. Бургагчан , при
ток р. Коркодон в верхнем течении последнего. Аргиллитовые гальки 
из норийских конгломератов (И. В. Полуботко , 1960); в г альках 
совместно с раковинами Lobites встречаются многочисленные остатки 
ладинских цератитов Nathorstites, Aristoptychites, Discoptychites, а так
же Daonella sp. indet . 

В. И. БОДЫЛЕВСКИП 

Новые раннемеловые аммониты 
Северной Сибири 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О P E R I S P H I N C T A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О C R A S P E D I T 1 D A E S Р А Т Н, 1924 

Р о д Surites S a s о п о v, 1951 

Surites subclementianus B o d y l e v s k y sp. nov.* 
Табл. 71, фиг. I 

О р и г и н а л № 42/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а хорошо сохранившихся ядра , в значительной 

части покрытых п е р л а м у т р о в ы м слоем; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а довольно крупная , уплощенная , с широким 

пупком (без резкого пупкового перегиба) и с овальными вытянутыми 
по высоте оборотами. Скульптура состоит из сильных ребер, начинаю
щихся на пупковом склоне, слабоизогнутых на пупковом перегибе (и в 
этом месте наиболее приподнятых) и почти прямых на боковой стороне 
оборота. Несколько выше середины боковой стороны ребра раздваи 
ваются и со слабым наклоном вперед переходят через вентральную 
сторону без заметного на ней ослабления . На последнем обороте рако
вины типичного э к з е м п л я р а наблюдается только одно одиночное ребро 
(близ конца р а к о в и н ы ) . Кроме того, из-за повреждения вентральной 
стороны раковины на небольшом участке спирали нельзя проследить 
характер ветвления еще четырех пупковых ребер. И д я в глубь спирали 
ат д и а м е т р а в 104 мм, можно насчитать последовательно на к а ж д о м 
иолуобороте 1.8—16—18—16—15 пупковых ребер, т . е . число пупковых 
ребер на последнем и предпоследнем оборотах равно 34. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): диаметр раковины 104, 
ширина пупка 42, боковая высота оборота 35, внутренняя высота обо
рота 2 1 , толщина оборота около 28. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида Surites clemenlianus В о g o s i . (Богословский, 1902, стр. 27, 
габл. V, фиг. 3 и т а б л . VI , фиг. 2 ) , остатки которого происходят 
из верхней части рязанского горизонта Русской п л а т ф о р м ы (бассейн 
р. Оки), описываемый вид отличается меньшим выгибом ребер па 
вентральной стороне и их значительно большей частотой (у 5". clemen-
tianus число пупковых ребер на обороте около 20) . От Surites analogus 

* По сходству с Surites clementianus (В о g о s 1.). 
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(В о g о s 1.), установленного Н. А. Богословским (1895, стр. 66, т а б л . I I I , 
фиг. 5, 6) на м а т е р и а л е из рязанского горизонта того ж е района 
S. subclementianus отличается значительно более высоким и менее 
выпуклым с боков поперечным сечением оборотов . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний валанжин. Ц е н т р а л ь н а я часть Се
верной Сибири. 

Р е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного нового вида, как и других видов этого рода , характерны для ниж
него в а л а н ж и н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Тигян (Нордвикский район) . Ниж
ний в а л а н ж и н , песчано-глинистые отложения (Т. М. Емельянцев , 1940). 

С Е М Е Й С Т В О P O L Y P T Y C H I T I D A E S P A T H , 1924 

Р о д Euryptychites P a v l o w , 1914 

Euryptychites splendens B o d y l e v s k y sp. nov. * 
Табл. 72, фиг. 1 

О р и г и н а л № 41/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а хорошо сохранившихся я д р а с остатками пер

ламутрового слоя и перегородками до конца последнего оборота; из 
одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно вздутая , с довольно узким и глубо
ким воронковидным пупком. Пупковый перегиб полого-округленный. 
Поперечное сечение оборотов низкое и широкое , плавно-округленное. 
Р а з в и т и е скульптуры м о ж н о проследить только на последнем обороте 
раковины типичного э к з е м п л я р а , с д и а м е т р а около 55 мм. Ребра на
чинаются в верхней части пупковой стенки, на пупковом перегибе под
нимаются в виде изогнутых (вогнутостью вперед) бугров, и сразу ж е 
выше пупкового перегиба образуют с л о ж н ы е пучки; хорошо прослежи
вается бидихотомный пучок, осложненный двойным ребром, не соеди
няющимся с бугорком пупкового края , и полиптихитовые пучки се 
многими вставными ребрами . Н а ядре , на последнем полуобороте, 
н и ж н я я часть боковой поверхности г л а д к а я , и к а к способ ветвления, 
так и строение пучков неясны; ребра имеют х а р а к т е р правильных 
складок , переходящих через вентральную сторону без выгиба вперед. 
Глубокий пережим на ядре связан с утолщением раковинного слоя 
изнутри и поэтому почти не заметен на н а р у ж н о й поверхности рако
вины. Л о п а с т н а я линия: первая боковая лопасть значительно более 
широкая , чем вентральная ; вторая боковая лопасть вдвое меньших 
размеров , чем первая ; пз трех вспомогательных лопастей две располо
жены иа пупковой стенке, а пупковый перегиб приходится на первое 
вспомогательное седло. Во внутренней части лопастной линии, кроме 
дорсальной лопасти, н а б л ю д а е т с я (по изгибам перегородки) еще по 
4 лопасти с к а ж д о й стороны. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 89„ 
ширина пупка 20, д и а м е т р пупкового к р а я 41 , боковая высота оборо
та 39, внутренняя высота оборота 18, толщина оборота 63. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида — 
Euryptychites gravesifurmis ( P a v l o w ) , установленного А. П. Павло
вым (1914, стр. 37, табл . XI, фиг. 2) на м а т е р и а л е из в а л а н ж и н а Север
ной Сибири описываемый вид отличается: 1) лопастной линией со 
значительно более широкой первой боковой лопастью (у Е. gravesifor-
mis первая боковая л о п а с т ь вдвое более у зкая , чем в е н т р а л ь н а я ) ; 
2) иным характером пупковых бугров, более коротких на поверхности 

* По великолепной сохранности раковины типичного экземпляра ( sp lendens — ве
ликолепный). 
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раковины и округлых на ядре ; 3) до самого конца раковины сохраняю
щейся ребристостью. 

От другого близкого вида — Е. globulosus P a v l o w (поп К о е-
н e n ) (там же , 1914, стр. 38, табл . XI, фиг. 1) — Е. splendens отличается 
теми ж е особенностями лопастной линии. П л о х а я сохранность раковины 
Е. globulosus не позволяет сравнить с ним описываемый вид по другим 
признакам . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний в а л а н ж и н . Ц е н т р а л ь н а я часть Се
верной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описан
ного нового вида характерны д л я верхнего в а л а н ж и н а Северной Си
бири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н и ж н е е течение р. А н а б а р . Песчаники 
верхнего в а л а н ж и н а ; вместе с остатками Polyptychites middendorffi 
Р a v 1. (И. Е. Ширяев , 1949). 

Р о д Neocraspedites S р a t h, 1924 

Neocraspedites kotschetkovi B o d y l e v s k y sp. n o v . * 
Табл. 72, фиг. 2 

1959. Neocraspedites sp . nov. Б о д ы л е в с к и й . В Решениях межведомственного со
вещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири, 
стр. 81. 

О р и г и н а л № 43/234. Горный музей, Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одно довольно хорошо сохранившееся ядро, с пере

городками до конца последнего оборота. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а дисковидная , с узким пупком. Пупковая 

стенка почти отвесная, пупковый перегиб округлый. Сечение внутрен
них оборотов — в виде о в а л а , вытянутого в высоту; на последнем обо
роте (при диаметре в 70 мм) сечение с у ж и в а е т с я кверху, боковые 
стороны уплощаются и сечение становится узким и высоким. 

Скульптура на предпоследнем обороте видна только на малой его 
части и представлена тонкими ребрами на вентральной стороне, сгла
ж и в а ю щ и м и с я в нижней части боковой стороны. На последнем обороте 
скульптуру можно н а б л ю д а т ь только на ядре . Она состоит из редко 
расставленных пологих и широких ребер, сильно наклоненных вперед, 
начинающихся на пупковом перегибе и исчезающих несколько выше 
середины боковой стороны. Число этих ребер на обороте около 15. 
В верхней части боковой стороны пупковые ребра сменяются вент
ральными — частыми, хорошо в ы р а ж е н н ы м и , переходящими через вен
тральную сторону без всякого ослабления и с сильным выгибом вперед. 
Их число на lU оборота около 33, т. е. коэффициент ветвления не мень
ше 6. На последнем обороте н а б л ю д а е т с я глубокий косой (с наклоном 
к радиусу более 60°) пережим. Л о п а с т н а я линия состоит из многочис
ленных узких лопастей и седел, отклоняющихся вперед с приближением 
от вентральной стороны к пупку. Пупковый перегиб приходится на чет
вертую вспомогательную лопасть , и намечаются еще одна-две лопасти 
на пупковой стенке. На внутренней части лопастной линии кроме дор
сальной лопасти можно насчитать еще по 4—5 лопастей с к а ж д о й сто
роны. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 65, ши
рина пупка 9, боковая высота оборота 32, внутренняя высота оборота 
15, толщина оборота 24. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От очень близкого 
вида — Neocraspedites flexicosta ( К о e n e n ) (Koenen , 1902, стр. 80, 
табл . V, фиг. 14—16), остатки которого происходят из зоны S a y n o c e r a s 

* В честь геолога Т. П. Кочеткова. 
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v e r r u c o s u m верхнего в а л а н ж и н а Германии, описываемый вид отли
чается : более узким и высоким поперечным сечением оборотов, сужен
ной вентральной стороной (у Л', flexicosta она у п л о щ е н а ) , сильным 
выгибом вентральных ребер, большим количеством лопастей и седел 
лопастной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, конец позднего в а л а н ж и н а . Ц е н т р а л ь н а я 
часть Северной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Из сходства рассматриваемого 
нового вида с Л', flexicosta (К о e n . ) , характерного д л я зоны S a y n o c e r a s 
ve r ruc os um, т. е. для самых верхов верхнего в а л а н ж и н а , вытекает 
у к а з а н и е на верхнюю границу в а л а н ж и н а в Северной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Б л у д н а я (левый берег) — к югу от 
Хатангского з а лива . Песчаники верхнего в а л а н ж и н а , зоны Dichotomi-
tes b id icho tomus ( Т . П. Кочетков, 1947). 

А. Е. ГЛАЗУНОВА 

Новые меловые аммониты 
П о в о л ж ь я и З а в о л ж ь я 

С Е М Е Й С Т В О S I M B 1 R S K I T I D A E S P A T H , 1924 

Р о д . Speetoniceras S p a t h , 1924 

Speetoniceras povoljiense G l a s u n o v a sp. nov . * 

Табл. 71, фиг. 2; рис. 29 

О р и г и н а л ^ » 200/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л " . Три раковины очень хорошей сохранности; из двух 

местонахождений . 
О п и с а н и е . Очень в з д у т а я раковина диаметром от 23 до 46,4 мм, 

с вентральной стороной, более выпуклой на ранних стадиях роста. Бо
ковые стороны выпуклые. Поперечное сечение усеченное, очень широ
кое. Пупок с возрастом д е л а е т с я более раскрытым. Р а н н и е обороты 
перекрыты почти на 2 / 3 высоты. По мере роста раковины перекрывание 
уменьшается до 7з высоты и менее, высота оборотов т а к ж е умень
шается , и раковина становится более плоской. Н а внутренних оборотах 
раковины различаются л и ш ь боковые одиночные ребра , д о х о д я щ и е до 
середины оборота с бугорком на конце. Высота линии разделения ре
бер или расположения боковых бугорков по мере роста раковины 
смещается б л и ж е к периферии. Бугорки сильно развитые , грубеют с 
возрастом, не отделены от ребер. В юности ребра четырехраздельные 
и трехраздельные , на более поздних стадиях роста сменяются только 
двураздельными . Величина диаметра раковины, при которой появ
ляются д в у р а з д е л ь н ы е ребра , у разных особей различна , иногда дохо
дит до 20 мм, большей ж е частью меньше. Трехраздельные ребра 
очень немногочисленны, их насчитывается всего до 5 пучков, причем 
иногда на одной стороне трехветвистому ребру соответствует четырех-
г.етвистое другой стороны. Ч е т ы р е х р а з д е л ь н ы е ребра появляются пер
выми, сразу , как только происходит разделение ребер. На вентральной 
стороне последних оборотов расположение ребер при двураздельных 
ветках только парное, а в юности, когда имеются четырех- и трехвет-
вистые ребра — зигзагообразное . При четырехраздельных ребрах две 
ветви одного бугорка идут в один п р о т и в о л е ж а щ и й бугорок, а две ветви 
в соседний; при т р е х р а з д е л ь н ы х ребрах две ветви идут в противополож-

* По м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков вида в Поволжье . 



ный бугорок, а одна в соседний. Число ребер при диаметре 32,5 мм: 
на периферии 42, вокруг пупка 15; при д и а м е т р е 46,4 мм соответст
венно 40 и 20. 

В юности боковые бугорки р а с п о л о ж е н ы несимметрично, а позд
нее, при парном соединении ребер, симметрично. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 29 ) . В е н т р а л ь н а я сторона раковины на
столько широкая , что в е н т р а л ь н а я лопасть з а н и м а е т только ее неболь
шую, центральную часть. Она д в у р а з д е л ь н а я и несколько крупнее 
боковых лопастей, полностью л е ж а щ и х на вентральной стороне. П е р 
вая и значительно м е н ь ш а я вторая боковые лопасти трехраздельные , 
почти симметричные. Н а р у ж н о е седло лишь немного превосходит вы

соту первого бокового седла . Вспомогательная часть, состоящая из 
двух вспомогательных лопастей и трех седел, постепенно спускается 
к пупку. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) * 
Последний Предпослед-

оборот ннй оборот 

Диаметр раковины . . 4 6 , 4 3 2 , 5 
Ширина пупка 2 1 , 6 1 3 , 2 
Боковая высота оборота 1 6 , 9 П , 3 
Толщина оборота . . . 2 4 , 9 1 9 , 2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого Speetoni-
ceras pavlovae T c h e r n o v a (E. С. Чернова , 1951, стр. 53) = Ammoni
tes (Olcostephanus) elatus M. P a v 1 о w, 1886, стр. 14, т а б л . 1, 
фиг. 6a — с) новый вид отличается более ранним появлением двураз -
дельных ребер, отсутствием зигзагообразного соединения ребер на 
вентральной стороне и более грубым х а р а к т е р о м трех- и четырехраз-
дельных ребер на юных стадиях роста. 

От Speetoniceras coronatiformis М. P a v l o w (М. P a v l o w . 1886, 
стр. 16, т а б л . I, фиг. 7а — с; 8а, Ь) описываемый вид отличается на 
молодых стадиях роста наличием не только трехраздельных , но и четы-
рехраздельных ребер, а во взрослом состоянии — отсутствием зигзаго
образного расположения ребер на вентральной стороне. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида х а р а к т е р н ы толь
ко д л я нижней симбирскитовой зоны верхнего подъяруса готерива . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е , р. Волга , 
у с. Поливны. Конкреции из черных глин верхнего готерива, зона 
Spee ton i ce ra s vers icolor . (А. Е. Глазунова , 1957). 

* На разных стадиях развития. 
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Speetoniceras inversumiforme G l a s u n o v a sp. nov.* 
Табл. 70. фиг. 3, 4; рис. 30,31 

О р и г и н а л ы № 204—205/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре раковины хорошей сохранности, б о л ь ш а я 

из них внутри полая ; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно выпуклая . Боковые стороны пло

ские, о б р а з у ю щ и е поперечное сечение, заметно вытянутое в ширину, 
полукруглой формы. В е н т р а л ь н а я сторона ш и р о к а я , круто с п а д а ю щ а я 
к бокам . Пупок широкий ( 3 5 % ) . Обороты сильно перекрыты, почти на
половину. 

Скульптура состоит из многочисленных четких тонких д в у р а з д е л ь -
ных ребер, немного наклоненных вперед. Р а з д в о е н и е ребер происходит 
в средней части оборота . В местах деления ребер находятся очень сла
боразвитые бугорки, вытянутые вдоль них. Л и н и я перекрытия оборотов 

л е ж и т немного ниже линии бугорков. В двух местах, на более молодой 
части раковины, при д и а м е т р а х в 32 и 35 мм н а б л ю д а ю т с я т р е х р а з 
дельные ребра , с о х р а н я ю щ и е свой х а р а к т е р и на противоположной 
стороне. Соединение ребер в противоположных бугорках только пар
ное. Н а вентральной стороне все ребра о б р а з у ю т слабый широкий 
изгиб вперед. Число ребер на периферии 64, вокруг пупка 32. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 30) поднимается к пупку. Она имеет корот
кую несимметричную, наклоненную в сторону пупка первую боковую 
лопасть и наиболее низкое и самое широкое из всех внешнее седло. 
Оси двух вспомогательных лопастей повернуты навстречу двум первым 
боковым лопастям. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): д и а м е т р раковины 35, ши
рина пупка 12,2, боковая высота оборота 13,2, толщина оборота 16,2. 

Среди имеющихся раковин н а б л ю д а ю т с я э к з е м п л я р ы , отклоняю
щиеся от раковины типичного э к з е м п л я р а по характеру скульптуры. 

* П о сходству с Sp. inversus М. Р a v 1. 
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Отличиями их с л у ж а т : более р е д к а я ребристость на молодых стадиях 
роста, несимметричное расположение трехраздельных ребер по обе 
стороны раковины, а т а к ж е более отчетливо в ы р а ж е н н а я инверсность 
лопастной линии (рис. 31 ) . Кроме того, при диаметре раковины до 
18 мм, ребра располагаются попарно, а п о з ж е имеют зигзагообразное 
соединение. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отличиями нового вида 
от близкого к нему Speetoniceras inversum М. P a v l o w (М. P a v l o w . 
1886, стр. 12, табл . I, фиг. 4а, Ь, 5а — с, т а б л . I I , фиг. 1а — с) с л у ж а т : 
более редкая ребристость , наличие т р е х р а з д е л ь н ы х ребер и ме
нее сильный их наклон вперед. Число ребер на полуобороте рако
вины при диаметре 35 мм 24, против 31 при той ж е величине раковины 
Sp. inversum М. Р a v i. 

От Sp. subinversum М. P a v l o w (там же , стр. 10, табл . I, фиг. 9) 
описанный вид отличается более поздним появлением трехраздельных 
ребер, более густой ребристостью и п р а в и л ь н ы м парным соединением 
ребер через вентральную сторону, тогда как у Sp. subinversum М. Р a v !. 
на этой стадии роста раковины ребра о б р а з у ю т зигзаг . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Speetoniceras inversumiforme sp. 
nov. я в л я е т с я одним из видов симбирскитов, остатки которого х а р а к 
теризуют нижнюю симбирскитовую зону верхнего готерива и позволяют 
судить о степени изменчивости группы Speetoniceras inversum М. Р a v 1. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : Ульяновская 
гора и у с. Поливны. Конкреции из черных глин верхнего готерива , 
нона S p e e t o n i c e r a s vers ico lor (А. Е. Глазунова , 1957). 

О р и г и н а л Л» 216/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь раковин на различных стадиях роста, пре

красной сохранности; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы достигают р а з м е р о в от 23 до 65 мм в диа

метре. Они обычно плоские к а к на ранних стадиях роста, т а к и на 
более поздних; у очень молодых особей поперечное сечение раковины 
более вытянуто в ширину. П о мере роста раковины обороты немного 
увеличиваются в высоту, приобретая почти округло -квадратную форму, 
у которой ширина л и ш ь немного превосходит высоту. Обороты пере
крываются сначала наполовину, а потом немного меньше. Пупок широ
кий (от 35 до 4 0 % ) , с возрастом расширяется . Вентральная сторона 
слабоокруглая , довольно ш и р о к а я . 

Speetoniceras pressum G l a s u n o v a sp 
Табл. 71, фиг. 4: рис. 32 

nov. 

Рис. 32. Лопастная линия типичного экземпляра 
Speetoniceras pressum G I a s u п о v a sp. nov., X 2 . 5 

* Название обусловлено слабой вздутостью раковины (pressus — плоский). 
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Скульптура представлена довольно редкими ребрами, сохраняю
щими двураздельность на всех стадиях роста раковины. Л и ш ь при вы
соте оборота в 3—4 мм раковина почти г л а д к а я , с едва заметными 
струйками. На местах раздвоения ребер находятся с л а б о р а з в и т ы е 
округлые бугорки. Н а п р а в л е н и е ребер радиальное до раздвоения . 
Последнее происходит значительно выше середины оборота, что наблю
дается на всех стадиях роста. Л и н и я р а с п о л о ж е н и я бугорков на ран
них стадиях роста раковины перекрыта оборотами, а позднее спу
скается немного ниже. Вентральную сторону ребра переходят со сла
бым изгибом вперед. Соединение ребер в боковых бугорках 
правильное , парное, ни р а з у не нарушаемое . Число ребер при диа
метре 57,5 мм: на периферии 53, вокруг пупка 27; при диаметре 23 мм 
соответственно 40 и 20. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 32) характеризуется наклонным положе
нием первой и второй боковых лопастей к пупку и подъемом всех эле
ментов в том ж е направлении . 

У более молодых раковин подъем лопастной линии в ы р а ж е н более 
резко, чем у взрослых. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) * 
Последний Предпослед-

оборот ний оборот 

Диаметр раковины . . 4 2 , 5 3 0 , 5 
Ширина пупка . . . . 16 3 11 ,8 
Боковая высота оборота 1 5 . 8 1 2 , 5 
Толщина оборота . . 16 ,2 13 ,2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Speetoniceras pressum 
sp . nov. сходен со Speetoniceras inversum M. P a v l o w (Pav low, 1886, 
стр. 12, табл . I, фиг. 4a, b, 5a — с, табл . II , фиг. l a — с) по лопастной 
линии и х а р а к т е р у ребристости, но отличается более уплощенной рако
виной, высоким ветвлением ребер, которые не имеют наклона вперед 
и р а с п о л о ж е н ы менее густо, а т а к ж е отсутствием зигзагообразного 
соединения ребер на вентральной стороне. 

П о сравнению со Speetoniceras subinversum М. P a v l o w (там же , 
стр. 10, табл . I, фиг. 9) и близким к нему Sp. versicolor ( T r a u t -
s с h о 1 d) в описании и и з о б р а ж е н и и того ж е автора (там же , стр. 6, 
табл . I, фиг. 1а — с, 2а — с, За, Ь) новый вид характеризуется более 
плоской раковиной, менее грубой скульптурой, двух- , а не трехраз -
дельными ребрами в юношеской стадии, а т а к ж е значительно меньшей 
шириной поперечного сечения оборотов. Кроме того, в отличие о г 
Sp. versicolor лопастная линия описываемого вида поднимается к пупку 
и боковые бугорки развиты слабее . У к а з а н н ы е отличия позволяют вы
делить описываемую форму в самостоятельный вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний готерив. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Speetoniceras pressum sp. nov. 
входит в комплекс видов, остатки которых х а р а к т е р и з у ю т н и ж н ю ю 
снмбирскитовую зону верхнего готерива. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е : Ульяновская 
гора и у с. Поливны. Конкреции из черных глин верхнего готерива, 
зона Spee ton i ce ra s vers icolor (А. Е. Глазунова , К. А. Кабанов , 1957). 

* На различных стадиях развития раковины. 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О H O P L I T A C E A E 

С Е М Е Й С Т В О H O P L I T I D A E Н. D O U V I L L E , 1890 

П О Д С Е М Е Й С Т В О H O P L I T 1 N A E Н. D О U V I L L E, 1890 

Р о д Dimorphoplites S p a t h , 1925 

Dimorphoplites beresovkaensis G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 74, фиг. 2, 3 

О p и г и н а л ы 375 и 378/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Одна крупная раковина и около 20 среднего раз

мера, из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Обороты раковины очень низкие, почти прямоуголь

ного очертания, немного вытянутые в высоту. Пупок довольно узкий. 
В е н т р а л ь н а я сторона плоская широкая , поверхность ее несколько вол
нистая . Скульптура очень р е з к а я , состоящая из редких грубых д в у р а з -
дельных ребер, раздвоение которых происходит в довольно четких 
пупковых бугорках . Последние длинные плоские вытянутые в попереч
ном направлении и сильно приподнятые на внешнем окончании. Р е б р а , 
выходя из них парами , сразу сильно расходятся в стороны. На пери
ферии они неясно соединяются с соседним ребром ( зигзагообразно) 
у основания вентральных бугров. Иногда ребра расходятся в стороны, 
о б р а з у ю т встречные дуги и соединяются правильными парами в вен
тральных буграх. Эти вентральные бугры очень крупные, имеют вид 
тупых выростов, вершинами направленных н а з а д . Они расположены 
довольно редко, но их основания разделены промежутками намного 
более узкими, чем длина самих выростов. П о мере роста моллюска 
н а б л ю д а е т с я резкое с г л а ж и в а н и е скульптуры, в особенности это ка
сается боковых ребер, а т а к ж е пупковых бугорков и вентральных 
выростов . Ребристость при этом сильно сгущается и интервал расхож
дения ребер в пупковых бугорках сильно с у ж и в а е т с я . 

И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость в ы р а ж а е т с я в увеличении толщины 
оборотов некоторых раковин, которые при наличии большего числа и 
более полных э к з е м п л я р о в м о ж н о было бы выделить в особый варие-
тет описанного вида. 

На наиболее крупной раковине (типичный э к з е м п л я р ) видны вну
тренние обороты, покрытые очень резкими пупковыми бугорками, по 
ф о р м е подобными пупковым бугоркам более взрослых оборотов. 
С р а з у ж е за верхним окончанием этих бугорков находится линия пере
крытия оборотов. Иногда на боку раковины ребра делятся на три 
ветви, причем в ы р а ж е н о это то более, то менее четко. Л о п а с т н а я линия 
неизвестна . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Dimorphoplites beresov
kaensis sp . nov. по ряду признаков (чрезвычайно редкая ребристость, 
сильное развитие вентральных бугров, плоская их форма и особен
ности направления ребер на боках раковины) не находит аналогов 
среди известных видов этого рода . По уменьшению с возрастом рельеф
ности скульптуры о б н а р у ж и в а е т с я его сходство с Dimorphoplites silenus 
S p a t h (Spa th , 1926, стр. 171, табл . XV, фиг. 2 ) , но от последнего 
о п и с ы в а е м а я форма ясно отличается более сильными вентральными 
бугорками и иным х а р а к т е р о м боковых ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, средний альб . Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители рода Dimorphop
lites составляют на Русской платформе небогатый комплекс видов, 
довольно слабоизученных. Н а х о д к и раковин данного вида интересны в 

'* П о м е с т о н а х о ж д е н и ю остатков вида на р. Березовке. 
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стратиграфическом отношении, т ак как входят в состав комплекса , 
являющегося характерным д л я среднего а л ь б а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а в о л ж ь е : р. Бер ез о в ка , овраг С а р а к -
С а л д ы . Темно-серые глины среднего альба (В. Н. Ефимова , 1956; 
А. Е. Глазунова , 1958). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О B E R R I A S E L L A C E A E 
С Е М Е Й С Т В О P A R A H O P L I T I D A E S Р А Т Н, 1924 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D E S H A Y E S I T I N A E S Т О J А N О W, 1949 

Р о д Deshayesites K a s a n s k y , 1914 
Deshayesites kabanovi G l a s u n o v a sp. nov . * 

Табл. 74, фиг. 1; рис. 33 

О р и г и н а л № 297/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Четыре прекрасно сохранившиеся раковины на раз 

личных стадиях роста, наибольший экземпляр с одной стороны слегка 
д е ф о р м и р о в а н ; из трех местонахождений. 

Рис. 39. Лопастная линия типичного экземпляра Deschaye-
sites kabanovi G l a s u n o v a sp. nov. , X l , 5 

О п и с а н и е . Р а к о в и н ы достигают величины от 43,1 до 116,5 мм. 
Пупок умеренно широкий ( 2 1 — 2 4 % ) , окруженный крутой низкой стен
кой. Обороты быстро растут в высоту и имеют несколько притуплённое 
вверху узкое сечение с почти п а р а л л е л ь н ы м и боковыми сторонами. 
В е н т р а л ь н а я сторона о к р у г л а я , с л а б о у п л о щ е н н а я . 

Скульптура нерезкая , представлена широкими, плоскими, густо 
расположенными ребрами, которые гораздо шире р а з д е л я ю щ и х их 
промежутков . Р е б р а слабо серпообразно изогнуты. С возрастом рез
кость скульптуры увеличивается , хотя ребра становятся еще более ши
рокими и уплощенными. Их ширина на всем протяжении р а з н а я — 
у пупкового к р а я главные ребра более узкие, чем на периферии. На 
ранних оборотах изгиб ребер сильнее, чем на более поздних, здесь они 
ясно двураздельные , но эта двураздельность на отдельных раковинах 
не в ы д е р ж и в а е т с я и ребра становятся одиночными, начиная от 
8—10 мм высоты оборота . Промежуточные ребра вставляются по од-
ному-два на промежуток , имеют почти равную д л и н у и начинаются в 
средней части высоты оборота . Расчленение на две ветви на ранних 
оборотах происходит т о ж е почти в средней части высоты оборота . Вен
тральную сторону ребра пересекают беспрерывно со слабым изгибом 
вперед. Н а раковинах взрослых экземпляров некоторые ребра на вен
тральной стороне дихотомируют. Число ребер при д и а м е т р а х раковин 
43,1, 59, 74 и 116,5 мм соответственно равняется 45, 43, 60, 69, а вокруг 
пупка 23, 20, 25, 23. 

Н а и б о л ь ш а я из имеющихся раковин покрыта очень толстым рако
винным покровом, состоящим из четырех перламутровых слоев. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 33) сильно расчлененная . В е н т р а л ь н а я 
лопасть короче первой боковой. Н а р у ж н о е седло расчленено. П е р в а я 
боковая лопасть ш и р о к а я , немного асимметричная , с трехчленной вер-

* По имени геолога К- А. Кабанова . 
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шиной. Вторая боковая лопасть асимметричная . Видна одна вспомога
тельная , хорошо р а з в и т а я лопасть . 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): диаметр раковины 74, ши
рина пупка 17, боковая высота оборота 36,9, толщина оборота 20,8. 

И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость в ы р а ж а е т с я главным образом в ха
рактере скульптуры. Не всегда четко в ы р а ж е н а двураздельность ребер, 
иногда ясно видно некоторое увеличение начальных частей ребер, 
вокруг пупка и, наконец, серпообразный изгиб ребер бывает в ы р а ж е н 
то в меньшей, то в большей степени. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Такого тесного располо
жения и сплющенности ребер на боках раковины не наблюдается ни 
у одного из известных видов Deshayesites. Некоторое сходство имеется 
только с одной раннеаптской формой из Д а г е с т а н а , которая отнесена 
М. П. Кудрявцевым (1960, стр. 310, т а б л . I, фиг. I а, б) к D. weissi 
N е u m et U h l . , но не является типичным представителем этого вида 
н з а н и м а е т несколько более низкое стратиграфическое положение (зона 
D e s h a y e s i t e s w e i s s i ) . 

В р е м я су ш е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Deshayesites kabanovi 
sp. nov. на Русской п л а т ф о р м е приурочены к зоне Deshayes i t e s de
shayes i * нижнего апта, поэтому приобретают руководящее значение 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е , окрестности 
г. Ульяновска : р. Симбирка и Ульяновская гора. Н и ж н и й апт, зона 
D e s h a y e s i t e s deshayes i . Конкреции среди темно-серых глин горизонта 
«плиты» и конкреции среди светло-серых глин горизонта развернутых 
аммонитов (А. Е. Глазунова , 1957—1959; К. А. Кабанов , 1952—1955). 

Deshayesites lavaschensiformis G l a s u n o v a sp . nov. ** 
Т а б л . 69, фиг. 6 

О р и г и н а л № 305/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Пять раковин разной величины в породе; из одного 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н ы от 19,5 до 72 мм в диаметре , очень пло

ские, с умеренно широким пупком. Обороты высокие, с очень высоким 
уплощенным в боках поперечным сечением. Р а н н и е обороты перекрыты 
больше, чем ' /2 высоты, на более поздних стадиях — несколько меньше. 
В е н т р а л ь н а я сторона почти плоская , узкая . 

Скульптура очень густоребристая . На ранних оборотах, приблизи
тельно до высоты оборота 10 мм, ребра очень тонкие, двураздельные , 
серпообразно изогнутые. Раздвоение ребер происходит в нижней поло
вине оборота . На более поздних оборотах ребра делаются одиночными 
и менее изогнутыми. Среди главных ребер, берущих начало от пупка, 
находятся более короткие промежуточные (одно на п р о м е ж у т о к ) , ко
торые возникают на уровне р а з д в а и в а н и я ребер. Позднее , на более 
зрелой стадии роста моллюска двойные ребра встречаются, но доволь
но редко, и становятся более редкими и грубыми. 

Вентральную сторону ребра переходят не прерываясь ; у юных форм 
в е н т р а л ь н а я сторона недоступна наблюдению. Л о п а с т н а я линия неиз
вестна. 

При диаметре 19,5 мм число ребер на обороте 50, вокруг пупка 27; 
при д и а м е т р е 35 мм соответственно 51 и 23. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): диаметр раковины 72, ши
рина пупка 29 ( ? ) , боковая высота оборота 23 ( ? ) . 

* См. п р и м е ч а н и е к стр. 203. 
** В и д н а з в а н по с х о д с т в у с D. lavaschetisis К a s а п s к у. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид заметно 
отличается от всех видов рода Deshayesltes главным образом очень 
густой ребристостью раковины. 

В литературе известны и з о б р а ж е н и я и описания густоребристых 
дегезитов, в частности такие две раковины описаны П. А. К а з а н с к и м 
(1914, стр. 105, табл . VI, фиг. 86—87) под названием Deshayesites 
lavaschensis К a s a n s к у, причем одна из них, и з о б р а ж е н н а я т а м 
па фиг. 86, относится В. П. Ренгартеном (1926, стр. 32) и М. П. Куд
рявцевым (1960, стр. 311) к D. dechyi Р а р р., что в р я д ли оправдано . 
Эти раковины очень близки к описываемым, но отличаются меньшим 
числом промежуточных ребер на боках раковины и более вздутыми 
оборотами. 

П о данным П. Казанского , в аптских о т л о ж е н и я х Д а г е с т а н а еще 
имеются густоребристые раковины дегезитов, именуемые им D. a l t . 
lavaschensis К a s., которые не были и з о б р а ж е н ы . Он указывает , что 
их скульптура еще более т о н к а я и ребра более частые, чем у D. lava
schensis К a s. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин Deshayesltes 
lavaschensiformis sp . nov. о б н а р у ж е н ы в нижнеаптских отложениях 
Русской платформы, в м а р к и р у ю щ е м горизонте («плита») , имеющем 
повсеместное распространение на территории П о в о л ж ь я . 

М е с т о н а х-о ж д е н и е. С а р а т о в с к о е П о в о л ж ь е , у с. Широкий 
Буерак . Темно-серый сидерит нижнего апта , зона Deshayes i t e s des-
hayes i , горизонт «плиты». (В . Н. Ефимова , 1956; А. Е. Глазунова , 1957). 

Deshayesites imitator G l a s u n o v a s p . nov . * 
Т а б л . 73 , фиг. 1, 2; рис. 34 

О р н г и н а л ы № 306—307/8196. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л. Д в е довольно крупные раковины хорошей сохран

ности, из одного местонахождения . 

Рис . 34. Л о п а с т н а я л и н и я типичного э к з е м п л я р а Deschayesites imi
tator. G l a s u n o v a sp . nov. , X l , 5 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а очень крупная с довольно узким пупком 
( 2 2 % ) . Обороты плоские, покрытые толстым (2,5 мм) раковинным по
кровом, состоящим из 5 перламутровых слоев, из которых наиболее 
тонким является самый нижний. Обороты быстро растут в высоту и 
объе млю т предыдущие больше, чем наполовину. В процессе роста они 

-обнаруживают тенденцию к уплощению. Поперечное сечение очень вы
сокое, узкое, с наибольшей шириной в нижней части и плавным суже
нием кверху. Вентральная сторона у зкая , з а к р у г л е н н а я . 

* По сходству с видом D. weissi N е у m. et U h 1. ( imitator — п о д р а ж а т е л ь ) . 
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Скульптура не очень р е з к а я . Она представлена сильно наклонен
ными вперед, довольно тонкими и многочисленными ребрами , которые 
о б р а з у ю т серпообразный изгиб на боках раковины и непрерывно пере
ходят вентральную сторону, заметно изгибаясь вперед. Толщина ребер 
на всем протяжении о д и н а к о в а я , но на пупковом крае они несколько 
утолщены. М е ж д у главными ребрами часто встречаются одно-два про
межуточных ребра различной длины. Одни из них очень короткие, воз
н и к а ю т лишь на периферии, другие берут начало почти на середине 
оборота . На раковинах взрослых э к з е м п л я р о в изредка встречаются 
неясно в ы р а ж е н н ы е д в у р а з д е л ь н ы е ребра , в то время к а к на раковинах 
более молодых — число их больше и деление ребер более четкое и до
вольно низкое (в нижней трети высоты о б о р о т а ) . Число ребер на пери
ферии 73, вокруг пупка 28. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 34) очень рассеченная . Вентральная ло
пасть весьма короткая , с у ж е н н а я кверху. Н а р у ж н о е седло осложнено 
присутствием хорошо развитой в центре л е ж а щ е й вторичной лопастью 
п двумя п а р а м и вторичных боковых лопастей разной глубины. П е р в а я 
б о к о в а я лопасть с а м а я крупная , с несимметричными боковыми ветвя
ми. П е р в о е боковое седло почти такой ж е ширины, как второе. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) * 

Последний Предпослед-
оборот ний оборот 

Диаметр раковины . . . . 1 3 1 , 5 4 5 , 0 
Ширина пупка 2 9 , 0 2 1 , 0 
Боковая высота оборота . . . . 6 1 , 2 4 5 , 5 
Толщина оборота 3 3 , 2 2 9 , 0 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный Deshayesites 
по о б щ е м у облику раковины и рисунку лопастной линии имеет довольно 
б о л ь ш о е сходство с D. weissi N e u m a y r et U h 1 i g ( N e u m a y r , 
Uhl ig , 1881, стр. 179, т а б л . XLVI, фиг. 1, т а б л . XLVI, фиг. 1) в ориги
нальном описании у к а з а н н ы х авторов. Отличительными признаками 
нового вида являются более грубая скульптура , наличие двураздельных 
ребер , более р е д к а я ребристость , более сильный наклон ребер, более 
узкий пупок. Следует т а к ж е отметить более высокое положение остат
ков описываемого вида в стратиграфическом разрезе (выше слоев 
с D. deshayesi L е у m . ) . 

Д р у г и м близким видом является D. latilobatus S i n z o w (Sinzovv, 
1909, стр. 3, т а б л . I, фиг. 7—8) , в отличие от которого описанный вид 
имеет менее симметричную лопастную линию, а т а к ж е менее грубую 
скульптуру с большим числом ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, ранний апт. Р у с с к а я п л а т ф о р м а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Deshayesites imitator 
sp. nov. о б н а р у ж е н ы в верхней части р а з р е з а нижнеаптской толщи 
{в горизонте развернутых аммонитов) и р а с ш и р я ю т палеонтологическую 
характеристику этих отложений . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ульяновское П о в о л ж ь е , окрестности 
г. Ульяновска , Соловьев овраг . Конкреции из светло-серых глин ниж
него апта , зона D e s h a y e s i t e s deshayes i , горизонт развернутых аммони
тов (К. А. Кабанов , 1954—1957). 

* На разных стадиях развития. 
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П О Д С Е М Е Й С Т В О A C A N T H O H O P L I T I N ' A E S Т О J А N О W, 1949 

Р о д Diadochoceras H y a t t , 1900 

С. X. УРМЛНОВА 

Новый поздиеаптский 
Diadochoceras Средней Азии 

Diadochoceras tiirkmetiicum U г m а п о v a sp. nov. * 
Табл. 71, фиг. 3; рис. 35 

О р и г и и а л ы № 1—2/8242. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д в а я д р а раковин с сохранившимися лопастными 

линиями, пз одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а с широким пупком. Обороты слабообъем

лющие. Сечения оборотов трапециевидные, с шириной, превышающей 
высоту. Н а и б о л ь ш а я толщина расположена у пупкового края . Боковые 
стороны плоско-выпуклые, вентральная — уплощенная , отделенная 
угловатым перегибом от боковых сторон. Ц у п к о в а я стенка крутая , 
низкая . 

Поверхность раковины покрыта редкими отчетливыми, почти пря
мыми р е б р а м и (15 на п о л - о б о р о т а ) . Сред;; них выделяются главные и 
промежуточные. Главные начинаются у пупка; у боковых бугорков не
которые из них разветвляются на две ветви. Менее сильные промежу
точные ребра на раковине типичного э к з е м п л я р а берут начало в ниж
ней, на другой раковине — в средней или верхней частях боковой 
стороны и вставляются по одному — три на промежуток . В некоторых 
промежутках они отсутствуют, ч а щ е в конце оборота , примыкающего 
к устью раковины. „Вентральную сторону все ребра пересекают, не пре
рываясь . Расстояние между ребрами превышает их ширину. Главные 
ребра у пупкового к р а я имеют отчетливые вытянутые бугорки. В сред-

Рпс. 35. Лопастная линия типичного экземпляра Diadochoceras 
tiirkmetiicum U г m а п о v a sp. nov. , X 3 , 5 

ней части боковой стороны выделяются шиповндные боковые бугорки, 
наиболее в ы р а ж е н н ы е в интепвале между д и а м е т р а м и 21—30 мм. На 
месте перегиба ребер видны краевые бугорки, или ч а щ е сильные угло
ватые утолщения . В б л и ж а й ш е й к устью части оборота краевые утол
щения главных и промежуточных ребер почти уравниваются по силе. 

Л о п а с т н а я линия (рис. 35) с вентральной лопастью, незначительно 
более длинной и более широкой, чем боковая лопасть , и со слабо рас
сеченными боковыми сторонами. Н а р у ж н о е седло шире и выше боко
вого седла, слаборассеченное; вторичная лопасть делит ее на две почти 
равные части, из которых внешняя незначительно выше внутренней. 
Боковая лопасть симметричная , с вершинным и двумя боковыми 

отростками; внутренний отросток немного выше внешнего. Боковое 
седло разделено вторичной лопастью на две неравные части; внутрен
няя часть выше внешней. Имеется одна вспомогательная лопасть . 

* П о н а х о ж д е н и ю его остатков в Туркмении. 
1 Новые виды древних растений. Вып. II 321 



Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм): диаметр раковины 42,3, 
ширина пупка 18. боковая высота оборота 14,4, толщина оборота 17,3. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Известно всего несколько 
видов этого рода . От Diadcchoceras caucasicum L u р р . (Основы па
леонтологии, стр. 104, т а б л . XLVII , фиг. 9а — Ь) раковины описываемого 
вида отличаются более вздутыми оборотами, с шириной, превышающей 
высоту; резкими, редкими ребрами , резким угловатым перегибом ребер 
при переходе на вентральную сторону, а т а к ж е формой краевых бугор
ков. От родственного вида Diadochoceras nodosocostatum O r b i g n y 
(Orb igny , 1840. стр. 258, т а б л . 75, фиг. 1—4) рассматриваемый вид 
отличается с л а б о о б ъ е м л ю щ и м и оборотами, более резкими ребрами и 
формой краевых бугорков. От сходной по скульптуре раковины, отно
симой И. Ф. Синцовым к виду Acantliohoplites bigoureti S е u п. (Sin-
zow, 1908, стр. 488, табл . VI , фиг. 4 ) , новый вид отличается трапецие
видным сечением оборотов, ширина которых п р е в ы ш а е т высоту, и 
уплощенной вентральной стороной. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний апт. С р е д н я я Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Diadochoceras turkme-
nicutn s p . nov. найдены в слоях с Asatithohoplites ex gr. uhligi A n t h . 
и Diadochoceras верхнеаптсксго подъяруса , поэтому по их находкам 
можно определить возраст в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горный Б а д х ы з , Герирудская антикли
наль , правый берег р. Теджен . Нижний мел, известковые конкреции 
среди глин верхнего апта (С. X. Урманова , 1959). 
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У К А З А Т Е Л Ь О П И С А Н Н Ы Х В И Д О В И П О Д В И Д О В 

Девонский период 

abrupta Leptodomel la I?) 272 
auriculata Paracyc las (A.uriparacyc-

l a s ) * 262 
boydi formis P t e r h (Aet inopter ia l 181 
dankovo lebed ian icus S c h i z o d u s 239 
extra Leda 178 
famenica Buchiola 258 
kokschaal ica Parathurarrimina 97 
l imus E o s c h i z o d u s 238 
malosa la i r i ca Gorn'ophora 236 
n o v o z c m e l i c a C a r d i t a 256 
polarica Buchiola 257 
pusi l la Pteria (Leptodesrna) 181 
dankovo lebed ian icus S c h i z o d u s 239 
semi lunar ie Paracyc las (c:<;miparacyc-

las) * 260 
sphaerica Bi thurammina 98 
t imanica Pie tzschia 38 
tuiiariicum Protobar inophyton 5 
t inianicus Aviculopecten (Lyroiopec-

ten) 214 
uehtaens i s Pteria (Leiopteria) 180 

Каменноугольный период 

abnorme P i tyospermum 86 
angar i cus Angarocarpus 90 
chae tophy l lo ides As teroca lami te s 8 
fedotovi Al lor i sma 280 
ferganica Edmondia 273 
h issar icum Sphenopter id ium 52 
miklucho-maclayi S c h i z o d u s 240 
m r a s s i e n s i s Mesoca lami tes 21 
m r a s s i e n s i s Asteroca lamites 11 
p lan icos ta tus Paraca lami le s 36 
pr imaevus Paraca lamitcs 26 
pseudov ic ina i i s Paraca lamitcs 31 
s iniz ini P lanosp irod i scus 159 

Пермский период 

angar i cus Angarocarpus 90 
as iat ica Pseudofusu l ina pulla 129 
brevis Parafusul ina kaer imisens i s 133 
breviscula Rauserella 115 
cabudcuens i s Pseudofust i l ina 130 
circularis Kahlerina 101 
cornpressa Pseudokahler ina * 105 
consue ta Kahlerina 99 
cordiformis Samarops i s (?) 91 
crass i septa W a n g a n e l l a 149 

* Звездочкой отмечены новые роды 
и подроды. 

f-repiria Pseudokahler ina * 107 
darvas ica Parafusul ina 134 
densa W a n g a n e l l a 148 
d i sco ida i i s Pseudokaii leri i ia * 104 
d i sco ides Hemigord ius 141 
discoMca Sicl iotenel la I i4 
dvinerisis H e m i g o r d i u s 140 
edelshte ini Pseudofusu l ina 132 
e l e g a n s Lantschicl i i tes 126 
c l evat inerv i s Koretropliyl l i tes 16 
e l l ipsoidal is Rausercl ia 116 
e n s a t u s N o e g g e r a t h i o p s i s 71 
e v e n k e n s i s Paraca lami tc s 33 
excentrica Cl inopistha 274 
exi l is Lantschicl i i tes 125 
fal lax Spande l ina 143 
farcirneniformis Nodosar ia 145 
f erganens i s Hissare l la* 90 
fusiformis Minojapancl la 119 
g lob i formis Kahlerina 100 
g o l u b i n e n s i s Codonofus ie l la 120 
impiexa Pseudokahler ina * 107 
infirma Sicl iotenel la 111 
inventa Kodosar ia 147 
kurejkiana Crass inervia 77 
la lespira l i s Pseudokahler ina * 106 
latifolia Tersiel la 87 
l ipovens is Codonofus ie l la 122 
microsphaorica Cornuspira 137 
mira Pararcichel ina 110 
nachodkaens i s Codonofus ie l la 124 
naul i lo idea Kahlerina 102 
nctchajevi H e m i g o r d i u s 139 
obso le tus Paraca lami tc s 34 
ordis Al lor i sma 282 
parva Codonofus ie l la 121 
p lan icos ta tus Paraca lami tc s 36 
popovi Pseudofusu l ina (?) 128 
primoriensis Nodosar ia 1 16 
pseudovic ina i i s Paraca lami tc s 31 
radczenkoi Tersiel la 86 
rarinervis N o e g g e r a t h i o p s i s 72 
r a v n o v a e n s i s Parafusul ina 135 
rhornboidea Pararcichel ina 108 
rotunda Astarte l la 246 
s impl ic iss i ina Ortl ioverlcl la 141 
sphaerica Codonofus ie l la 123 
sphaeroidea Rausercl ia 117 
s t e n o p h y l l o i d e s Gamophy l l i l e s 17 
s u b a n g u s t a Pararcichel ina 110 
suc l ionens i s Nodosar ia 144 
tenuiteca Lantschich i les 127 
transversa Crass inervia 76 
I scharymdaraens i s Pseudofusu l ina 
t u n g u s k a e n s i s Bardocarpus 92 
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t u n g u s k a e n s i s N o e g g e r a t h i o p s i s 70 
typicus Korelrophyl l i tes 13 
umbona l i s AUorisma 283 
ussurica S ichotenel la 112 
ussur iens i s Rauserel la erratica 118 
v ic inal i s Paraca lami te s 28 
v o s g i n a e n s i s Pseudofusu l ina 131 

Триасовый период 

acuminata Crass inervia 75 
acuta Cladophlebis 45 
ambabiraens i s Taeniopteris 64 
a n g u s t a Marchajel la * 79 
anjuens i s Monot i s 186 
boreal is Cardinia 243 
cortical is Parasorocau lus* 20 
deminutum Dic tyophv l lum m o n g u g a i c u m 
var. 42 
e l i m o v a e Tosapecten 221 
f erganens i s Hissare l la*-90 
gut tae forme Caveophy l lum* 83 
ineerlus Pa laeopharus 251 
karaschi l ikens is Stenopter is 53 
kascliirt-cwi Marchajel la* 78 
k iparisovae Pa laeopharus 253 
k ipar issovae Lithocampe 173 
ko lymens i s Lobi les 306 
kolymica Pl icatula (Harpax) 226 
krysl i tofo\ ichi Comsopter i s 57 
ku l inskens i s Modio lus 237 
l ingulata Taeniopteris 61 
mezhvi lki Cardinia 844 
migay i Beyrichites 302 
minuscu la Taeniopteris 62 
minutus P o d o z a m i t e s 82 
m o n g u g a i c a Ferganie l la 85 
m o n g u g a i c a Parajacut ie l la* 66 
m o n g u g a i c a Taeniopter is s t enophyl la 
var. 63 
m o n g u g a i c u m Pterophyl lum 67 
nor icus Tosapecten suzukii 223 
obtusum Caveophy l lum* 84 
or iental i s H o l l a n d s e s 304 
p leuromyaeformis Panope 271 
polaris Tropigastr i tes 301 
pr iva lnajens i s Chlamys ( C h l a m y s ) 218 
pseudominut i fo l ia N o e g g e r a t h i o p s i s 74 
pseudoraciborski i Cladophlebis 44 
radczenkoi Tersiel la 86 
rarinervis Parajacut ie l la* m o n g u g a i c a 
var. 66 
s c h a m o l e n s i s Hissare l la * 89 
s ichot ica Lithocampe 174 
s o s s u n o v i Pos idonia 213 
subcircularis Cardinia 245 
subfa l lax Halobia 187 
s u b o v a l i s Pos idon ia 213 
subt i i i s P o s i d o n i a 212 
ta imyrens i s Longobardi tes 299 
te trocapsa Lithocampe 175 
transversa Lima (Limea) 224 
tr iass ica M a d y g e n o p t e r i s 55 
tr iass ica N o e g g e r a t h i o p s i s 73 
undula tus Thal l i tes 7 

Юрский период 

acuta Cladophlebis 45 
acuta Gal inia * 193 
bicoi n i sp inosa Trisphaera 163 
bors jaens i s Galinia * 192 
bulbocephala Dictyomitra 188 

capitoidea Lithomitra 169 
compacta Cladophlebis 47 
conosphaer ica Thecosphaera 162 
cort ical is P a r a s o r o c a u l u s * 20 
dol i i formis Li thocampe 172 
dubiiformis Gal inia * 193 
duobens i s Pteria 183 
g i s s a r e n s i s Ceratomya (?) 284 
incurvula Schizaea 41 
i s svkkul °ns i s Pseudotychtopter i s * 60 
jeropoicns i s Aucci la 189 
ke l imiarense O x y t o m a 183 
l o n g u s Ixos trobus 81 
minula Cladophlebis haiburnensis var. 48 
mult inervis G l o s s o z a m i t e s 08 
mi'.silrvi E u s y r i n g i u m 170 
ochot icus Dic tyocepha lus 166 
o l enekense Var iamuss ium 215 
oriental i s Spirema 165 
ovata Gal inia * 195 
papi lens i s Astarte (Astarte) 248 
p l ica loderma St ichocapsa 175 
porrccta Gal inia * 195 
rhomba Gal inia * 194 
rudinervis Phoenicops i s 80 
sibiriea Gal inia * 197 
sibirica Gress lya 279 
spinulifera Cyathea 40 
subti l is Macrotaeniopter i s 69 
sytschevi Tancredia 265 
tachtens i s C a m p t o n e c t e s 219 
torosa Pseudophy l lo lheca * 25 
zabaikal ica Gal inia * 186 

Меловой период 

anabarons is H o m o m y a 278 
ant iquum Cirsoceri thium 295 
arctica Cucul laea 179 
badkhys ica Orbignya 286 
bars l i ens i s Inoceramus 198 
beresovkaens i s Dimorphopl i tes 316 
biplicata Liostrea 229 
boreal is Inoceramus 200 
boreal is P h a c o i d e s 264 
bu lgar inens i s C h l a m y s 217 
capito idea Lithomitra 169 
c o n c a v u s Cibicides 155 
cycl ica Limnocyrena 255 
d a r w a s e a n a Apricardia 285 
djali lovi Sphaerul i tes 288 
done tzens i s Inoceramus (Crcmnocera-

nius) 209 
dzharaens i s E x o g y r a 233 
g u s s e l k a e n s i s Inoceramus 203 
imitator D e s h a y e s i t e s 319 
impressa G o n i o m y a 279 
inversumiforme Speetoniceras 312 
iokunjens is Ichthyosarcol i tes 289 
kabanovi D e s h a y e s i t e s 317 
kotshetkovi Neocrasped i te s 310 
kryshtofovichi Inoceramus 206 
lavaschcns i formis D e s h a y e s i t e s 318 
m i u s s e n s i s Inoceramus (Orthocera

mus) 210 
mordvi lkoac P t y c h o m y a 269 
obtusus Inoceramus 202 
or lovkaens i s Inoceramus 205 
parvula O x y t o m a 184 
po l ivnens i s Aucel la 188 
polyrnorpha Adiantopter is 51 
povo l j i ense Spee ton iceras 311 
praesp inosum Ceratostreon 235 
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P r e s s u m Speetoniceras 314 
prinadai Lymnocyrena 254 
pseudofornicatus P'nacoides 263 
s a r a t o v i e n s i s Inoceramus 202 
s i l ec iosus Inoceramus (Orthoceramus) 211 
s i t saens i s Corbicula 255 
sp l endens Euryptychi tes 309 
subc l emcnt ianus Surites 308 
submit i s P inna 190 
s u b n e o c o m i e n s i s Inoceramus 201 
substuderi Prohinni tes 220 
tamtsch iens i s Chlamys 216 
lo lmatchev i Inoceramus 207 
tuarkyrens is Li t schkovi tr igonia 241 
tumida Liostrea 228 
tt irkmenicum Diadochoceras 321 
v a c h s c h e n s i s Lopha 233 
v o l g e n s i s Inoceramus 199 
z a k o t n y e n s i s Inoceramus ( Inocera

mus) 208 
zavo l j i ens i s Inoceramus 2Э4 

Палеогеновый период 

akmursens i s Bo l iv inops i s 136 

aks suens i s Cardita 249 
ant ipovkaens i s Roxania 297 
anzhiroens i s Gryphaea 231 
aruktauens is Pitar 266 
babkovi Ostrea (So l idos trea ) 230 
bella B a g g i n a 150 
d a g a n e n s i s Sphenia 276 
d e m i s s u s Cibicides 156 
dubinskii Epon ides 152 
exaratae formis Corbula 277 
fal lax A n o m a l i n a 153 
g a n d z h i n e n s i s Pitar suberyc ino ides 267 
grata Karreria 157 
korobkovi Crassate l la 249 
korobkovi Cyrtodaria 271 
l iverovskajae Pitar 267 
propria Calyptraea 296 
scrobi latus Cibicides 154 
tessieri Pi lar 268 
tuskyrens i s Cibicides 155 
v e n u s t u s Eponides 151 
v las sov i Trapez ium (Libit ina) 250 
v o l g e n s i s Calyptraea trochiformis 297 



ТАБЛИЦЫ И З О Б Р А Ж Е Н И Й 
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1—5. Protobarinophyton timanicum P e t r o s j a n sp. nov. . . Стр. 7. 
/ — о т п е ч а т о к участка фертильного побега типичного экземпляра № 1/8271, 
а — нат. вел., б—X 2; 2— контротпечаток части типичного экземпляра 
№ 2/8271, нат. вел.; 3 — отпечаток фертильного участка побега с парными 
стробилами, № 3/8271, а — нат. вел., б — X 2; 4—5 — микроспоры, выде
ленные из спорангия, № 1/8271, X 500. З а п а д н ы й склон Северного Тимана, 
побережье Чешской губы, 500 м к северу от устья р. Сувойной. Н и ж н я я 
половина франского яруса . Сборы Л . С. Косового , 1959. 

Фиг. 6. Thallites undulatus T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. . . Стр. 9. 
Отпечаток участка побега типичного экземпляра, № 14/804, нат. вел. Кен-
дерлыкское месторождение . Верхний триас, акжальская свита. Сборы 
Г. П. Клейман, 1960. 
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Т А Б Л И Ц А 2 

Фиг. 1 —10 . Asterocalamites chaetophylloides R a d c z e n k o sp. nov . . . . Стр. 10. 
/ — отпечаток участка облиственного побега типичного экземпляра, 
№ 1/8259, а — нат. вел., б—Х2. Кузнецкий бассейн, правый берег 
р. Б. Чесноковки в с. Верхотомском Намюр, 40 м выше нижнего конгломе
рата острогской свиты. Сборы Г. П. Радченко, 1957; 2 — отпечаток части 
мутовки, •№ 2/8259, а — нат. вел., б— Х З . Там ж е , правый берег р. Томи, 
гора Малиновая. Намюр, 45 м выше основания острогской свиты. Те ж е 
сборы; 3— отпечаток облиственного побега, № 5/137, нат. вел., Минусин
ский бассейн, Бейское месторождение , скв. 6, гл. 72 м, 10 м выше "пласта 4. 
Низы среднего карбона, сарская свита. Сборы В. М. Ковбасиной, 1952, 4— 
отпечатки д в у х тонких стеблей. № 3/8259, нат. вел. Кузнецкий бассейн, 
правый берег р. Томи, гора Малиновая. Низы среднего карбона, 250 м 
выше основания острогской свиты. Сборы Г. П. Радченко, 1957; 5 — отпе
чаток тонкого стебля, лишенного листьев, № 4/8259, а — нат. вел. б—ХЗ, 
там ж е . Низы среднего карбона, 174 м выше основания острогской свиты. 
Те ж е сборы, 6 — отпечаток стебля среднего размера, № 9/8259, нат. вел. 
Там ж е , правый берег р. Артышты к югу от дер . Шестаковой. Намюр, 10 м 
выше нижнего конгломерата острогской свиты. Те ж е сборы; 7 — № 6/8259, 
нат. вел. Там ж е , правый берег р. Томи, гора Малиновая. Намюр, 45 м 
выше основания острогской свиты. Те ж е сборы, 8 — № 7/8259, нат. вел. 
Минусинский бассейн, Аскизское м е с т о р о ж д е н и е , скв. 140, гл. 452, 6 м,\0м 
выше пласта О. Низы среднего карбона, сарская свита. Сборы В. М. Ков
басиной, 1951, 9 — № 8/8259, нат. вел., Кузнецкий бассейн, вершина рч. Са-
гарлык. Намюр, 7 5 — 9 0 м выше основания острогской свиты. Сборы 
Г. П. Радченко, 1957, 10 — № 5/8259, нат. вел. Там ж е , правый берег 
р. Мрассу выше устья р. Мзас . Намюр, 130 м выше основания острогской 
свиты. Те ж е сборы. 
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Т А Б Л И Ц А 3 

Фиг. 1—4. Asterocalamites mrassiensis R a d c z e n k o sp. nov . ... Стр. 13 . 
/ — отпечаток части облиственного побега, № 10/8259, Х З , Кузнецкий б а с 
сейн, правый берег р. Кондомы выше рч. Басмалы. Низы среднего карбона,. 
173 ж выше основания острогской свиты. Сборы Г. П. Радченко, 1957; 
2 — отпечаток молодого стебля, № 11/8259, нат. вел. Там ж е , р. Мрассу 
ниже руч. Карагола . Н а м ю р , 130 м выше подошвы острогской свиты. С б о р ы 
Н. Н. Геракова, 1938; 3 - - o iпечаток стебля типичного экземпляра, № 10/8259, 
нат. вёл. Там ж е , правый берег р. К о н д о м ы выше рч. Басмалы. Низы сред
него карбона, 173 м выше основания острогской свиты. Сборы Г. П. Р а д 
ченко, 1957; 4—отпечаток части старого стебля, № 12/8259, нат. вел. 
Там ж е , рч. Сагарлык. Намюр, низы острогской свиты. Те ж е сборы. 

Фиг. 5—6. Koretrophyllites typicus R a d c z e n k o sp. nov . ... Стр. 15.. 
5 — отпечаток участка облиственного побега, № 14/8259, а — нат. вел., 
б—Х2, Тунгусский бассейн, правый берег р. Таймуры у фактории К е р б о . 
Верхняя пермь, верхи чапкоктинской подсвиты пеляткинской свиты. Сборь» 
Л . М. Плотникова, 1959; 6' — участок д в а ж д ы разветвленного побега , 
№ 8/8269, а— нат. вел., б— Х 2 . Там ж е . Те ж е сборы. 
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Т А Б Л И Ц А 4 

Фиг. 1—4. Koretrophyllites typicus R a d c z e n k o sp. nov . ... Стр. 15. 
/ — отпечаток верхушки молодой ветви, № 15/8259, нат. вел.; 2 — отпечаток 
отдельной мутовки; листья свободные д о самого основания, № 16/8259, 
а — нат. вел., б—Х2; 3— отпечаток типичного экземпляра, № 13/8259, нат. 
вел.; 4— отпечаток верхушки развитой ветви, № 8/8269, нат. вел. Тунгусский 
бассейн, правый берег р. Таймуры у фактории Кербо . Верхняя пермь, верхи 
чапкоктинской подсвиты пеляткинской свиты. Сборы Л . М. Плотникова, 
1959. 
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Т А Б Л И Ц А 5 

Фиг. 1—3. Koretrophyllites elevatinervis V e r b i t s k a j a sp. nov . Стр. 18. 
/ — отпечаток м о л о д о г о побега типичного экземпляра, № 1/8269, нат. в е л ; 
2 — отпечаток участка побега, № 3/8269, нат. вел.; 3 — отпечаток мутовки, 
№ 2/8269, а — нат. вел., б—Х2. Тунгусский бассейн, правый берег р. Тай-
муры у фактории Кербо . Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткин-
ской свиты (или низы дегалинской свиты). Сборы Л . М. Плотникова, 1959) . 

Фиг. 4—5. Gamophyllites stenophylloid.es V e r b i t s k a j a sp. nov . ... Стр. 19. 
4 — отпечаток части побега с листьями, № 7/8269, а — нат. вел., б — Х 2 ; 
5 — отпечаток молодого побега, № 8/8269, а — нат. вел.; б — Х 2 . Тунгус
ский бассейн, правый берег р. Таймуры у фактории Кербо. Верхняя пермь, 
чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты (или низы дегалинской свиты). 
Сборы Л . М. Плотникова, 1959. 
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Таблица 5 

I - - ^ ^ ^ ^ И gamophyllites stenophylloides 

22 Новые виды древних растений. Вып. 11 \ 



Т А Б Л И Ц А 6 

Фиг. 1, 2. Gamophyllites stenophylloides V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 19. 
/ — отпечаток стерильного побега, № 6/8269, нат. вел.; 2 — отпечаток участ
ка стерильного побега типичного экземпляра, № 4/8269; а — нат. вел., 
б — Х 2 . Тунгусский бассейн, правый берег р. Таймуры у фактории К е р б о 
Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты (или низы д е 
галинской свиты). Сборы Л . М. Плотникова, 1959. 
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Т А Б Л И Ц А 7 

Фиг. 1. Gamophyllites stenophylloid.es V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 19. 
/ — отпечаток спороносного побега типичного экземпляра, № 5/8269, 
а — нат. вел., б — Х 2 . Тунгусский бассейн, правый берег р. Таймуры у фак
тории Кербо. Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты 
(или низы дегалинской свиты). Сборы Л . М. Плотникова, 1959. 

Фиг. 2—4. Parasorocaulus corticalis T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. ... Стр. 22. 
2 — часть окаменелого побега, № 330/804, нат. вел.; 3 — часть побега с ха
рактерными поперечными складками, № 390а/804, нат. вел.; 4 — отпечаток 
внешней поверхности побега с рубцами от проводящих пучков в области 
узла, № 389/804, нат. вел. Кендерлыкское месторождение . Верхний триас — 
нижняя юра, тигровая свита. Сборы Г. П. Клейман, 1960. 
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Т А Б Л И Ц А 8 

Фиг. 1. Parasorocaulus corticalis T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov . ... Стр. 22. 
1 — отпечаток облиственной ветви типичного экземпляра, № 132А, нат. вел. 
Кендерлыкское месторождение . Верхний триас — нижняя юра, тигровая 
свита. Сборы Л . Ф. Белянкина, 1959. 

Фиг. 2—4. Mesocalamites mrassiensis R a d c z e n k o sp. nov . ... Стр. 23 . 
2— отпечаток части облиственного побега типичного экземпляра, № 17/8259, 
нат. вел. Тунгусский бассейн, Тасеевская синеклиза, правый берег р. Мурмы 
В 3,5 км н и ж е устья р. Телькун. Средний карбон, низы листвяжнинской сви
ты. Сборы Н. П. Ильюхиной, 1956; 3— отпечаток верхушки облиственной 
ветви, № 18/8259, а — нат. вел., б—Х2, там ж е . Те ж е сборы; 4—отпеча
ток части крупного ствола, № 19/8259, нат. вел. Минусинский бассейн, Бейс
кое месторождение , скв. 1, гл. 38,8 м, 3 м выше пласта 10. Средний карбон, 
низы черногорской свиты. Сборы А. В. С а н ж а р а , 1952. 
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Т А Б Л И Ц А 9 

Фиг. 1—3. Mesocalamites mrassiensis R a d c z e n k o sp. nov. ... Стр. 23. 
J — я д р о внутренней полости небольшого стебля, № 20/8259, а — нат. вел., 
б—Х2. Тунгусский бассейн, Тасеевская синеклиза, Кокуйское м е с т о р о ж д е 
ние, скв. 22, гл. 123,5 м, почва пласта 3. Низы среднего карбона, тушамская 
свита. Сборы Н. П. Ильюхиной, 1956; 2—противоотпечаток ядра внутрен
ней полости м о л о д о г о стебля, № 21/8259, нат. вел. Тот ж е возраст. Сборы 
Н. П Ильюхиной, 1958; 3—отпечаток участка тонкого стебля, № 22/8259, 
Х 2 . Кузнецкий бассейн. Правый берег р. Мрассу выше р. Мзас . Намюр, 
100 м выше основания острогской свиты. Сборы Н. Н. Геракова, 1938. 

Фиг. 5, 6. Pseudophyllotheca torosa Т и г u t а п о v а - К е t о v a sp . nov. ... Стр. 27. 
5а — отпечаток и противоотпечаток половины мутовки верхнего узла стебля 
типичного экземпляра, № 4016/804, нат. вел., 56 — отпечаток и противоот
печаток половины мутовки нижнего узла стебля типичного экземпляра, 
№ 401в/804, нат. вел.; 6 — отпечаток части побега типичного экземпляра, 
видна ямчатая поверхность м е ж д о у з л и й , № 401а/804, нат. вел. Кендерлык-
ское месторождение . Верхний триас — нижняя юра, тайсуганская с и т а . 
Сборы Г. П. Клейман, 1960. 
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Фиг. 1—3. Paracalamites primaevus R a d c z e n k o sp . nov . ... Стр. 28. 
/ — отпечаток стенки внутренней полости стебля типичного экземпляра, 
№ 23/8259, нат. вел.; 2— отпечаток стенки внутренней полости другого эк
земпляра, № 23/8259, нат. вел. Тунгусский бассейн, Тасеевская синеклиза, 
Кокуйское месторождение , скв. 188, гл. 212 м, 15 м ниже пласта 1. Н а м ю р , 
тушамская свита. Сборы Н. П. Ильюхиной, 1956; 3 — я д р о внутренней по
лости, № 24/8259, нат. вел. Кузнецкий бассейн, правый берег р. Кондомы 
ниже рч. Басмалы. Низы среднего карбона, 340 м выше основания острог
ской свиты. Сборы Г. П. Радченко, 1957. 

Фиг. 4—7. Paracalamites vicinalis R a d c z e n k o sp . nov . ... Стр. 30. 
4— отпечаток стенки внутренней полости стебля типичного экземпляра, 
№ 25/8259, а — нат. вел., б—Х2, Кузнецкий бассейн, правый берег р. Усу 
ниже рч. Нижней , почва д и а б а з о в о г о силла. Н и ж н я я пермь, промежуточ
ная подсвита верхнебалахонской свиты. Сборы В. И. Яворского, 1937; 5 — 
отпечаток стенки внутренней полости старого стебля, № 26/8259, нат. вел. 
Тунгусский бассейн, Тунгусская синеклиза, левый берег р. Горбиачин выше 
рч. Стан. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы Н. Т. Вербицкой, 
1959; 6 — ядро внутренней полости крупного экземпляра, № 27/8259, нат. 
вел. Там же , левый берег р. Курейки н и ж е причала Курейского рудника. 
Тот ж е возраст. Те ж е сборы; 7 — ядро внутренней полости молодого стеб
ля, № 28/8259, нат. вел. Кузнецкий бассейн, правый берег р. Томи ниже 
г. Старо-Кузнецка, 210 м выше пласта 1. Низы верхней перми. Сборы 
Г. П. Радченко, 1957. 
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Фиг. 1—5. Paracalamites pseudovicinaiis R a d c z e n k o sp. nov. ... Стр. 33. 
/ — я д р о внутренней полости стебля типичного экземпляра, № 29/8259, нат, 
вел.. Ю ж н о е Приморье, правый склон р, Пэвлиновки в 1,5 км к З Ю З от пе
ревала. Н и ж н я я пермь. Сборы Б. И . .Васильева , 1958; 2 — отпечаток стенки 
внутренней полости, № 30/8259, нат. вел. Кузнецкий бассейн, г. Прокопь
евск, выемка трамвайной линии на Тырган, 155 м н и ж е пласта Метрового . 
Н и ж н я я пермь, верхи алыкаевской подсвиты нижнебалахонской свиты. 
Сборы Г. П. Радченко, 1938; 3—противоотпечаток ядра внутренней поло
сти, № 31/8259, о — нат. вел., б—Х2. Там ж е , г. Киселевск, скв. 3647, гл. 
285 м, выше пласта П р о к о п ь е в с к о м 1. Н и ж н я я пермь, кемеровская под
свита верхнебалахонской свиты. Сборы Г. П. Радченко, 1958; 4 — проти
воотпечаток ядра внутренней полости м о л о д о г о стебля, № 32/8259, нат. 
вел. Тунгусский бассейн, левый берег р. Н. Тунгуски в 2,5 км выше рч. 
Летней. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы Л . А. Богдановой, 
1958; 5—отпечаток стенки внутренней полости старого стебля, № 33/8259, 
а — нат. вел., б—Х2. Кузнецкий бассейн, г. Прокопьевск, выемка трам
вайной линии на Тырган, 155 м ниже пласта Метрового. Н и ж н я я пермь, 
верхи алыкаевской подсвиты. Сборы Г. П. Радченко, 1938. 
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Фиг. 1—5. Paracalamites evenkensls V е г b i t s к a j a sp. nov . ... Стр. 35 
/ — отпечаток стенки внутренней полости, № 12/8269, а — нат вел.; б — Х 2 ; 
2 — отпечаток стенки внутренней полости м о л о д о г о побега, № 10/8269, нат 
вел; 3—отпечаток стенки внутренней полости стебля типичного экземпля
ра, № 9/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, правый берег р. Курейки ниже 
III Курейского порога. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы Н. Г. 
Вербицкой, 1959; 4 — каменное ядро, № 11/8269, нат. вел. Там же , левый 
берег р. Н. Тунгуски в 2,5 км выше устья р. Летней . Н и ж н я я пермь, бургу
клинская свита. Сборы Л . А. Богдановой, Н. Г. Вербицкой, 1958; 5 — камен
ное ядро , № 13/8269, нат. вел. Там же , правый берег р. Вахты в 600—700 м 
выше Узкого порога. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы Н. Г. Вер
бицкой, 1958. 

Фиг. 6—8. Schizaea incurvula K u z i t s c h k i n a sp . nov . ... Стр. 43. 
Споры с проксимальной стороны, Х 4 0 0 , Ангренская долина. Верхний лейас, 
ангренская свита. Сборы Н. П. Гомолицкого, 1960. 

350 



Таблица 12 



Т А Б Л И Ц А 13 

Ф::г. I—4. Paracalamites obsoletus V e r b i t s k a j a sp. nov . ... Стр. 36. 
/ — отпечаток стенки внутренней полости стебля типичного экземпляра, 
№ 15/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, правый берег р. Курейки в 1,5 км 
ниже Курейского рудника. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы 
Н. Г. Вербицкой, 1959; 2 — отпечаток стенки внутренней полости с хорош о 
выраженной поперечной вдавленностью, № 16/8269; а — нат. вел., б—Х2. 
Там ж е , левый берег р. Хурингды в 2 км от устья. Н и ж н я я пермь, бургу
клинская свита. Сборы И. А. Кальницкого, 1958; 3— отпечаток стенки 
внутренней полости стебля, № 17/8269, нат. вел. Там ж е , правый берег 
р. Вахты в 600—700 м выше Узкого порога. Н и ж н я я пермь, бургуклинская 
свита. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1958; 4 — отпечаток стенки внутренней по
лости молодого побега, № 14/8269, а — нат. вел., б — Х 2 . Кузнецкий бас
сейн, правый берег р. Томи ниже пос. Корай. Нижняя пермь, верхнебала-
хонская свита. Сборы Г. П. Радченко, 1957. 

Фиг. 5, 6. Paracalamites planicostatus V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 38 
5 — каменное ядро , № 19/8269, нат. вел. Кузнецкий бассейн, Кемерово, 
8—10 м выше пласта Кемеровского. Верхи среднего — верхнего карбона, 
нижнебалахонская свита. Сборы Г. П. Радченко 1957; 6 — отпечаток стен
ки внутренней полости стебля типичного экземпляра, № 18/8269, наг. вел., 
Тунгусский бассейн, р. Делингда . Верхи среднего — верхнего карбона, ана-
китскаи свита. Сборы Н. С. Малича, 1960. 

Фиг. 7—9. Cyathea spinuli'era K u z i t s c h k i n a sp. nov . ... Стр. 42 
С п о р ы е проксимальной стороны, Х 4 0 0 , Ангренская долина. Верхний лейас 

ангренская свита. Сборы Н. П. Гомолицкого, 1960. 

352 



Таблица 13 

23 Новые виды древних растений, вып. II 



Т А Б Л И Ц А 14 

Фиг. 1—5. Pietzschla timanlca L e p j e c h i n a sp. nov . ... Стр. 40. 
/ — поперечный шлиф стебля типичного экземпляра, № 1/8256, Х 2 , 5 (а — 
слияние периферических и центральных спил) ; 2 — поперечный шлиф стеб
ля типичного экземпляра, участок периферической меристелы, в верхней 
части группа т р а х е и д протоксиммы, № 1/8256, Х ' 0 0 ; 3— группа темноок-
рашенных клеток на поперечном шлифе стебля типичного экземпляра, 
№ 1/8256, ХЮО (а — темное с о д е р ж а н и е в виде кольца; б — клетки, запол
ненные полностью); 4 — радиальный шлиф стебля типичного экземпляра 
трахеид с одно- и д в у р я д н о й поровостью, № 1/8256, Х 2 0 0 ; 5 — радиальный 
шлиф стебля типичного экземпляра, в центре т р а х е и д протоксилемы с коль
чатыми утолщениями, № 1/8256, Х 2 0 0 . Тиманский кряж, верховье р. Сулы, 
среднефранский подъярус , безможицкая свита. Сборы Л. С. Косового , 1957. 

Фиг. 6—11 . Dictyophyllum mongugaicum var. demlnutum S r e b r o d o l s k a j a var. nov . 
6 — отпечаток участка из приосновной части листа типичного экземпляра, 
на котором видно прикрепление перьев к ветви развилка № 11/7333, нат. 
вел., Приморье, гора Стрелковая у с. Раздольного . Нижненорийский подъя
рус, верхняя монгугайская свита. Сборы В. Д . Принады. 1928; 7 — отпеча
ток приосновной части перьев, № 11/9328, нат. вел.; 8— отпечаток средней 
части пера с довольно широко расставленными зубцами, № 16/8228, нат. 
вел.; 9—отпечаток верхушки пера со сближенными зубцами, № 14/9328, Х З ; 
10 — отпечатки перьев из приверхушечной части листа, № 12/9328, нат. 
вел.; / / — противоотпечаток одного из перьев предыдущего экземпляра, на 
котором видно окаймление, № 13/9328, Х 2 . Приморье, гора Стрелковая у 
с. Раздольного . Нижненорийский подъярус , верхняя монгугайская свита. 
Сборы И. Н. Сребродольской, 1954—1955. 
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Фиг. 1—3. Cladophlebis pseudoraciborsku S r e b r o d o l s k a j a sp. nov . ... Стр. 46. 
1 — отпечаток д в у х фрагментов перьев, № 24/8228, н?~ вел.; 2— отпечаток 
д в у х перьев типичного экземпляра № 28/8228, нат. вел.; 3 — рисунок, пока
зывающий жилкование перышек № 24/8228. нат. вел. Приморье, з а п а д н о е 
побережье Амурского залива, правый берег р. Амба-бира близ дер . Л б о . 
Нижненорийский подъярус , верхняя монгугайская свита, ("боры И. Н. Сре-
бродольской, 1954. 

Фиг. 4, 5. Cladophlebis compacta V 1 a d i m i г о v i с h sp . nov . ... Стр. 49. 
4—отпечаток нижней части листа типичного экземпляра, № 39/8038, нат. 
вел.; 5 — схема расположения перьев и перышек на стержнях, нат. вел. 
Эгинсайское м е с т о р о ж д е н и е , скв. 105, гл. 145 м. Н и ж н и й лейас, нижнекуш-
мурупс:<нй горизонт. Сборы В. l i . Владимирович, 1954. 

Фиг. 6, 7. Cladophlebis acui.i V 1 a d i m i г о v i с h sp . nov . ... Стр. 47. 
6 — отпечаток средней части листа типичного экземпляра, № 4/8265. нат. 
вел. Челябинский бассейн, Копейскгй район, шахтное поле 23, скв. 836 
гл. 271 м. Верхний триас, свита III. Сборы В. Д . Бояковой, 1960; 7 — от
печаток части листа , № 5/8265, нат. вел. Там ж е . скв. 810, гл. ПО м. 
Те ж е сборы. 
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Фиг. 1. Cladophlebis haiburnensis ( L i n d l e y et H u t t o n ) S e w a r d var. mlnuta 
V l a d i m i r o v i c h var. nov. ... Стр. 50. 
Рисунок д в у х перьев типичного экземпляра, № 107/8038, нат. вел., и изоли
рованного перышка, Х 2 . Панфиловское месторождение , скв. 19, гл. 145 м. 
Верхний лейас, кушмурунская свита. Сборы В. П. Владимирович. 

Фиг. 2. Adiantopteris polymorpha V a s s i 1 е v s k a j a sp . nov. ... Стр. 53 . 
2 — отпечатки частей перьев и отдельных перышек, различных по форме 
и размерам, № 106—0; а — нат. вел.; б — отпечаток части стержня с д в у м я 
симметричными перышками, Х 2 , в — отпечаток части стержня с д в у м я 
асимметричными перышками, Х 2 . Чай-Тулусское месторождение , скв. 7, 
гл. .97,5 м. Н и ж н и й альб, укинская свита. Сборы П. И. Глушинского, 1956. 

Фиг. 3—5. Sphenopteridium hissaricum S a v i z k a j a sp . nov. ... Стр. 54. 
3 — отпечаток нижней части дваждыперистого листа с дихотомирующим 
главным стержнем, № 1247, нат. вел. Гиссарский хребет, горы Сурхан-тау , 
верховья Вахшивар-дарьи , в 7 а и северо-востоку от кишлака В а х ш в а р . 
Нижний карбон. Сборы Ф. Р. Бенш, 1961; 
4 — отпечаток части д в а ж д ы перистого листа, № ПТ-3/2 , нат. вел. Там ж е . 
Сборы Л . И. Савицкой, 5 — отпечаток верхушечной части листа, № ПТ-2 /2 , 
Hai. вел. Там же . Те ж е сборы. 
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Фиг. 1—4. Stenopteris karaschilikensis V 1 a d i ni i г о v i с h sp . nov. ... Стр. 55. 
/ — отпечаток неполного листа типичного экземпляра, № 1 а/8265, а — нат. 
вел., б—Х2; 2— участок верхнего эпидермиса, № 16/8265, Х 1 5 0 ; 3— 
участок нижнего эпидермиса, № 1г/8265, Х 1 5 0 ; 4 — участок нижнего эпидер
миса, № 1 в/8265, Х 6 0 . Карашиликское месторождение , скв. 46, гл. 225— 
227 м. Норийский ярус, верхнекарашиликская свита. Сборы В. П. Владими
рович, 1958. 
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•Фиг. 1, 2. Madygenopteris triassica V I a d i m i г о v i с h sp. nov. ... Стр. 57. 
/ — отпечаток листа, типичный экземпляр, № 2а/8265, нат. вел.; 2 — участок 
верхнего эпидермиса, № 26/8265, Х 1 5 0 . Челябинский бассейн, Восточно-Ба-
турннскпй участок, скв. 2481, гл. 242 м. Н и ж н и й (средний?) триас, верхи 
туринской серии. Сборы М. В. Капеловой, 1956. 

Фиг. 3—5. Comsopteris kryshtofovichii V l a d i m i r o v i c h sp. nov. ... Стр. 59. 
3— отпечаток листа, типичный экземпляр, № За/8265, нат вел.; 4 — участок 
верхнего эпидермиса, № 36/8265, Х 1 5 0 ; 5 — устьице на верхнем эпидермисе, 
№ Зв/8265, Х 2 8 0 . Челябинский бассейн, Восточно-Батурпнский участок, скв. 
2445, гл. 294 м. Кейпер, свита I. Сборы М. В. Капеловой, 1956. 

•Фиг. 6. Pseudotychtopteris issykkulensis T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. ... Стр. 62. 
Отпечаток листа типичного экземпляра, № 20/802, нат. вел. Иссык-Кульский 
бассейн. Н и ж н и й лейас, джильская свита. Сборы А. И. Турутановой-Кето-
вой, 1947. 
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Фиг. 1—3. Pterophyllum mongugaicum S r e b r o d o l s k a j a sp. nov . ... Стр. 69 . 
1 — отпечаток участка листа, № 69/8228, нат. вел. Приморье, бассейн р. Пес
чанки, верховья левого притока. Нижнекарнийский подъярус , нижняя монгу-
гайская свита. Сборы С. А. Баюла, 1959; 2— рисунок, и з о б р а ж а ю щ и й верх
нюю часть листа с непарным сегментом, типичный экземпляр, № 68/8228 , 
нат. вел. Приморье, гора Стрелковая у с. Раздольного . Нижненорпйскнй 
подъярус, верхняя монгугайская свита. Сборы И. Н. Сребродольской, 1955; 
3— рисунок сегмента из приверхушечной части типичного экземпляра, по
казывающий жилкование , Х З . 

Фиг. 4. Taeniopteris miniiscula S r e b r o d o l s k a j a sp. nov . ... Стр. 64. 
a — отпечатки д в у х листьев типичного экземпляра № 39/8228, нат. вел.; 
б— то ж е , Х 2 . Приморье, бассейн р. Песчанки. Нижнекарнийский подъя
рус, нижняя монгугайская свита. Сборы С. А. Баюла, 1959. 

Фиг. 5—8. Taeniopteris stenophylla К г у s h t. var. mongugaica S r e b r o d o l s k a j a 
var. nov. Стр. 65. 
5 — отпечаток почти целого листа типичного экземпляра № 41/8228, а — 
нат. вел., б—Х2; 6 — участок приверхушечной части листа, № 45/8228, 
нат. вел.; 7 — о т п е ч а т о к участка листа, № 44/8228, нат. вел. Приморье, за
падное побережье Амурского залива, бывш. Монгугайский рудник. Н и ж н е 
карнийский подъярус , нижняя монгугайская свита; 6? — участки д в у х узких 
листьев, № 46,8228, нат. вел. Приморье, район ст. Лянчихэ, бывш. шахта 
Леонова . Нижнекарнийский подъярус, нижняя монгугайская свита. Сборы 
И. Н. Сребродольской, 1955. 

Фиг. 9 — 1 1 . Taeniopteris ambabiraensis S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. ... Стр. 66. 
9—-отпечаток верхушки листа типичного экземпляра № 31/8228, нат. вел.; 
10— отпечаток участка нижней части листа, № 149/8228, нат. вел.; 11— от
печаток средней части листа, № 48/8228, нат. вел. Приморье, з а п а д н о е 
п о б е р е ж ь е Амурского залива, правый берег р. А м б а - б и р а , близ д е р . А б о , 
Нижненорийский подъярус , верхняя монгугайская свита. Сборы И. Н. Сре
бродольской, 1954—1955. 
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Фиг. 1. Taeniopteris lingulata S r e b r o d o l s k a j a sp. nov . ... Стр. 63. 
Отпечаток листа, № 40/8228, нат. вел. Приморье, з а п а д н о е побережье А м у р 
ского залива, бывш. Монгугайский рудник. Нижнекарнийский подъярус , 
нижняя монгугайская свита. Сборы И. Н. Сребродольской, 1955. 

Фиг. 2—4. Parajacutiella mongugaica ( S r e b r o d o l s k a j a ) S r e b r o d o l s k a j a 
comb. nov. ... Стр. 68. 
2 — отпечаток участка листа, № 74/8228, нат. вел.; 3 — отпечаток средней 
части листа типичного экземпляра № 73/8228, а — нат. вел.; б—Х2; 4— от
печаток верхушки листа, № 150/8228, нат. вел. Приморье, район ст. Л я н -
чихэ, бывш. шахта Николаенко. Нижнекарнийский_ подъярус , нижняя могу-
гайская свита. Сборы И. Н. Сребродольской, 195о. 

Фиг. 5, 6. Parajacutiella mongugaica var. rarinervis S r e b r o d o l s k a j a comb. 
nov. ... Стр. 68. 
5 — отпечаток участка листа типичного экземпляра № 75/8228, нат. вел.; 
6 — отпечаток приверхушечной части листа, № 76/8228, нат. вел. Приморье, 
бассейн р. Батальпнзы, ключ Шахтовый. Нижнекарнийский подъярус , ниж
няя монгугайская свита. Сборы Ю. Б. Евланова, 1958. 

Фиг. 7, 8. Glossozamites multinervis P o m e r a n t z e v a sp. nov. ... Стр. 70 
7 — о т п е ч а т о к листа, № 2/2905, нат. вел.; 8 — отпечаток крупного листа 
типичного экземпляра № 1/2905, нат. вел. Майкюбенский бассейн. Средняя 
юра, шоптыкульская свита. Сборы А. А. Померанцевой, 1955. 
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Фиг. 1. Macrotaeniopteris subtilis P o m e r a n t z e v a sp. nov. ... Стр. 71. 
Рисунок листа типичного экземпляра № 5/2905, нат. вел. Майкюбеньский 
бассейн, скв. 472. гл. 123 м. Верхний лейас, сарыкульская свита. Сборы 
A. А. Померанцевой, 1955. 

Фиг. 2, 3 . Noeggerathiopsis tunguskoensis V e r b i t s k a j a sp. nov . ... 
2— отпечаток типичного экземпляра jN'S 20/8269, нат. вел.; 3— отпечаток 
листа № 21/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, левый берег р. Горбиачин, 
в 5 км ниже устья р. Кайнарак. Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита 
пеляткинской свиты. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1959. 

Фиг. 4. Noeggerathiopsis ensatus V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 73. 
Отпечаток типичного экземпляра, № 32/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, 
левый берег р. Вахты в 600—700 м выше Узкого порога. Н и ж н я я пермь, 
бургуклинская свита. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1958. 

Фиг. 5—8. Noeggerathiopsis rarinervis V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 74. 
5 — отпечаток листа, № 30/8269, нат. вел. Норильское месторождение . Верх
няя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты; 6 — отпечаток 
типичного экземпляра № 29/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, левый берег 
р. Горбиачин в 6 км н и ж е устья р. Кайнорак. Верхняя пермь, чапкоктин
ская подсвита пеляткинской свиты. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1959; 7 — отпе
чаток молодого листа, № 30/8269, нат. вел. Норильское месторождение , об
нажение 3. Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты. 
Сборы В. М. Сливко, 1958; 8 — отпечаток неполного листа № 31/8269, нат. 
вел. Тунгусский бассейн, Водопаднинское месторождение , скв. 2, глуб. 
52,6 м. Верхняя пермь, чапкоктинская подсвита пеляткинской свиты. Сборы 
B. С. Быкадорова, 1957. 

Фиг. 9. Noeggerathiopsis triassica S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. ... Стр. 75. 
a — отпечаток листа типичного экземпляра № 79/8228, нат. вел.; б — то ж е , 
Х З . Приморье, з а п а д н о е побережье Амурского залива, правый берег р. 
Амба-бира, близ дер . А б о . Нижненорийский подъярус , верхняя монгугай
ская свита. Сборы И. Н. Сребродольской, 1955. 
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Фиг. 1, 2. Noeggerathiopsis pseudominutofolia T o l s t y c h sp. nov . ... Стр. 76. 
la — отпечаток листа типичного экземпляра № 151/57, нат. вел.; 16 — то ж е , 
Х 2 ; 2 — отпечаток листа, № 36/57, нат. вел. Тунгусская синеклиэа, Оленек-
ский район, междуречье Мархи и Алакита, участок Черный, шурф 5-Т. 
Нижний тризс . Сборы А. Н. Толстых, 1960. 

Фиг. 3. Crassinervia acuminata T o l s t y c h sp. nov Стр. 77. 
За — отпечаток листа типичного экземпляра № 14/57, нат. вел.; 36 — то ж е , 
Х 2 . Тунгусская синеклиэа. Оленекский район, междуречье Мархи и Алаки
та, участок Черный, шурф 5. Нижний триас. Сборы А. Н. Толстых. 1960. 

Фиг. 4, 5. Crassinervia transversa V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 78. 
4 — отпечаток типичного экземпляра № 33/8269, нат. вел. Тунгусский бас
сейн, правый берег р. Вахты в 600—700 м выше Узкого порога. Н и ж н я я 
пермь, бургуклинская свита. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1958; 5 — отпечаток 
листа, № 35/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, правый берег р. Горбиачин 
в 2 км н и ж е устья р. Стан. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы 
Н. Г. Вербицкой, 1959. 

Фиг. 6. Crassinervia Kurejkiana V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 79. 
Отпечаток типичного экземпляра № 36/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, 
левый берег р. Курейки у причала Курейского рудника. Н и ж н я я пермь, 
бургуклинская свита. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1959. 

Фиг. 7—10. Marchajella angusta T o l s t y c h sp. nov . ... Стр. 80. 
7, 8, 10 — отпечатки листьев, № 204/57, 19/57, 192/57, нат. вел.; 9а — отпе
чаток листа типичного экземпляра, № 152а/57, нат. вел.; 96 — то ж е , Х 2 . 
Тунгусская синеклиэа, междуречье М а р х и и Алакита, участок Черный, 
шурф 5. Сборы А. М. Толстых, 1960. 

Фиг. 11—13. Marchajella kaschirzewii T o l s t y c h sp. nov . ... Стр. 81. 
/ / — отпечаток листа, № 154/57, нат. вел.; 12а — отпечаток листа типичного 
экземпляра № 43/57, нат. вел. 126 — то ж е , Х 2 ; 13 •— отпечаток неполного 
листа, № 44/57, нат. вел. Тунгусская синеклиэа, междуречье Алакита и 
Мархи, участок Черный, шурф 5. Сборы А. Н. Толстых, 1960. 

370 



Таблица 22 

24* 



Т А Б Л И Ц А 23 

Фиг. 1—3. Phoenicopsis rudinervis V l a d i m i r o v i c h sp. nov. ... Стр. 82. 
/ ' — отпечаток пучка листьев типичного экземпляра № 8а/8038, нат. вел.; 
2 — отпечаток пучка листьев, № 86/8038, нат. вел.; 3— участок эпидермиса, 
№ 8в/8038, Х 9 0 . Эгинсайское месторождение , скв. 41, гл. 168,3 м. Верхний 
лейас, верхнекушмурунский горизонт. Сборы В. П. Владимирович, 1954. 

Фиг. 4: Ferganielld mongugaica S r e b r o d o l s k a j a sp. nov. ... ' Стр. 87. 
a — отпечатки д в у х листьев, наиболее полный из них является типичным 
экземпляром, № 9 3 / 8 2 2 8 , нат. вел.; б — то ж е , Х 2 . Приморье, западное по
бережье Амурского залива, правый берег р. Амба-бира близ дер . Або . 
Нижненорййский подъярус , верхняя монгугайская свита. Сборы Л . Д . Ки
парисовой, 1952. 

Фиг. 5. Podozamites minutus T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. ... Стр. 84. 
Отпечатки д в у х побегов; отпечаток слева является типичным экземпляром 
№ 18/802, нат. вел. Сонкульское месторождение . Рэт , свита «А», нижняя 
подсвита. Сборы сотрудников Высокогорной экспедиции В С Е Г Е И , 1946. 

Фиг. 6. Caveophyllum obtusum M i g a t c h e w a sp. nov. ... Стр. 86. 
Отпечаток облиственного побега типичного экземпляра № 31/5, нат. вел. 
Донецкий бассейн, балка Д у б о в а я v с. Стародубова . Кейпер, верхнепро-
топивская подсвита. Сборы Б. П. Стрелина, 1960. 

Фиг. 7. Caveophyllum gutiae]orme M i g a t c h e w a sp. nov . ... Стр. 85. 
Отпечаток облиственного побега типичного экземпляра № 28,'5, нат. вел. 
Донецкий бассейн, балка Д у б о в а я у с. Стародубовка . Кейпер, верхнепрото-
пивская подсвита. Сборы Б. П. Стерлинг, 1960. 

Фиг. 8. Jxoslrobus longus T u r u t a n o v a - K e t o v a sp. nov. ... Стр. 83. 
Отпечаток стробила, типичный экземпляр № 19/802, нат. вел. Иссык-Куль-
екое месторождение . Нижний лейас, свита «В», нижняя подсвита. Сборы 
А. И. Турутановой-Кетовой, 1947. 

Фиг. 9. Pityospermum abnormicum S a v i z k a j a sp . nov . ... Стр. 88. 
a — отпечаток семени, типичный экземпляр № ПТ-2/10, нат. вел. Гпссар-
ский хребет, горы Сурхан-тау , верховья р. Вахшивар-дарьи. Н и ж н и й кар
бон. Сборы Л . И. Савицкой, 1961. б — то ж е , Х 2 . Там же . 
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Фиг. 1—3. Hissarella ferganensis S i х t е 1. С т р . 9 2 . 
/ — отпечаток неполного листа типичного экземпляра № 1490/1950, нат. 
вел. Ю ж н а я Фергана, урочище Мадыген, 2 км к северу от родника М а д ы -
ген. Верхняя пермь; 2— отпечаток верхушки листа, № 125/1948, нат. вел. 
Там ж е , 1 км к з а п а д у от родника Мадыген . Н и ж н и й триас; 3 — отпечаток 
верхней части мелкого листа, № 1558/1950, нат. вел. Там ж е , 3,5 км к восто
ку от родника Мадыген . Нижний триас. Сборы Т. А. Сикстель, 1948—1950. 

Фиг. 4, 5. Tersiellfl radczenkoi S i х t е 1. ... Стр. 88. 
4 — отпечаток верхней части побега типичного экземпляра № 10/10, нат. 
вел. Ю ж н а я Фергана, урочище Мадыген, в 2,5 км к з а п а д у от родника Ма
дыген. Верхняя пермь. 5 — отпечаток листа, № 27/10, нат. вел. Там ж е , 
3,5 км к востоку о т родника Мадыген. Н и ж н и й триас. Сборы Т. А. Сикстель, 
1948—1950. 

Фиг. 6. Tersiella latifolia S i х t е 1 sp . nov. ... Стр. 89. 
Отпечаток листа типичного экземпляра № 908/10, нат. вел. Ю ж н а я Фер
гана, урочище Мадыген у родника Мадыген . Верхняя пермь. Сборы Т. А, 
Сикстель, 1950. 

Фиг. 7. Samaropsis cordiformis D o m b r o v s k a j a sp. nov . ... Стр. 95. 
a — отпечаток семени, типичный экземпляр № ХК-380/230,0, нат. вел.; 
б — то ж е , X 4, Печорский бассейн, Хальмерчоское месторождение , скв. 
ХК-380, гл. 230,0 м. Сборы X. Р. Д о м б р о в с к о й . 

Фиг. 8, 9. Angarocarpus angaricus R a d c z e n k o sp. nov. ... Стр. 92. 
8a-—отпечаток семени типичного экземпляра № 71/8259, нат. вел.; 86 — 
то ж е , Х 2 . Тунгусский бассейн, Кокуйское месторождение , скв. 193, гл. 
52 м, в почве пласта Листвяжного (13 ) . 
Средний + верхний карбон. Сборы Н. П Ильюхиной, 1956. 9а — отпечаток 
семян, № 71/8259, нат. вел.; 96—то ж е , Х 2 . Тунгусский бассейн, левый бе
рег р. Тушамы в 3 км ниже р. Грязнухи. Н и ж н я я пермь. Сборы Н. П. Илью
хиной, 1957. 

Фиг. 10, 11. Hissarella schamolensis S i x t e l . ... Стр. 91. 
10—рисунок листа типичного экземпляра 45/1960, нат. вел. Гиссарский 
хребет, правый берег р. Ханака, 1 км к юго-востоку от сел. Ш а м а л . Нижний 
триас; / / — нижняя часть мелкого листа, № 79/1960, нат. вел. Там же , водо
раздел м е ж д у долинами Ханака и А р д ж и н а к , 1,5 км к северо-востоку от 
сел. А р д ж и н а к . Н и ж н и й триас. Сборы Т. А. Сикстель, 1960. 

Фиг. 12—15. Bardocarpus tunguskaensis V e r b i t s k a j a sp. nov. ... Стр. 94. 
12 — отпечаток типичного экземпляра, № 38/8259, нат. вел., 13 — отпечаток 
семени с эписпермом, № 41/8269, нат. вел., 14 и 15 — отпечатки семян без 
эписперма, № 38/8269, нат. вел. Тунгусский бассейн, левый берег р. Н. Тун
гуски. Н и ж н я я пермь, бургуклинская свита. Сборы Н. Г. Вербицкой, 1957. 
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Фиг. 1—3. Kahlerina konsueta S о s n i n a sp. nov. ... Стр. 103. 
1 — осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 1/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Сборы М. И. Сое-
ниной, 1952; 2— поперечное сечение раковины экземпляра № 2/8248, Х 5 0 
Ю ж н о е Приморье, левый берег р. Шиненгоу. Сборы М И. Сосниной, 1952; 
3— осевое сечение раковины экземпляра № 3/8248, наиболее с ж а т о г о по осп 
навивания, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сестра. Сборы Б. И. Васильева, 
1959. Верхняя пермь, зона Metadol io l ina lepida. 

Фиг. 4—6. Kahlerina globiformis S o s n i n a sp . nov . ... Стр. 104. 
4 — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 4/8248, Х 2 5 . Ю ж н о е 
Приморье, гора Сенькина Шапка; 5 — осевое, слегка скошенное сечение 
раковины, экземпляр № 5/8248, Х 2 5 . Ю ж н о е Приморье, р. Шиненгоу; 
6 — поперечное сечение раковины экземпляра № 6/8248, Х 2 5 . Ю ж н о е При
морье, дер . Екатериновка. Верхняя пермь, нижняя половина зоны M e t a d o 
liolina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 7, 8. Kahlerina clrcularis S о s n i n a sp. nov. ... Стр. 105. 
7 — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 7/8248, Х 2 5 ; 
8 — продольно-нецентрированное сечение раковины экземпляра № 8/8248, 
Х 2 5 . Ю ж н о е Приморье, район с. Новицкого. Верхняя пермь, нижняя поло
вина зоны Metado l io l ina lepida. Сборы Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 9. Pseudokahlerina crepida S o s n i п а gen . et sp. nov . ... Стр. 111. 
Осевое сечение раковины типичного экземпляра № 19/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е 
Приморье, дер . Екатериновка. Верхняя пермь, зона Metado l io l ina lepida. 
Сборы М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 10, 11. Pseudokahlerina latespiralis S o s n i п а gen . et sp . nov . ... Стр. 110. 
10 — осевое сечение раковины экземпляра № 15/8248, прошедшее у осно
вания антетеки, Х 2 5 ; / / — осевое, слегка скошенное сечение раковины ти
пичного экземпляра № 16/8248, прошедшее через вершину антетеки, Х 2 5 . 
Ю ж н о е Приморье, гора Сестра, Верхняя пермь, нижняя половина зоны 
Metadol io l ina lepida. Сборы Б. И. Васильева, 1959. 
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Фиг 1, 2. Pseudokahlerina implexa S o s n i n a gen . et sp . nov . ... Стр. 111. 
/ — осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 17/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Сборы 
М. И. Сосниной, 1952; 2— поперечное сечение раковины экземпляра 
18/8248, ХЗО. Ю ж н о е Приморье, гора Сестра. Сборы Б. И. Васильева, 1959. 
Верхняя пермь, нижняя половина зоны Metado l io l ina lepida. 

Фиг. 3, 4. Pseudokahlerina discoidalis S o s n i n a gen . et sp . nov. ... Стр. 108. 
4 — продольно-нецентрированное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 11/8248, Х 3 5 . Ю ж н о е Приморье, правый берег р. Шайги; 3 — поперечное 
сечение раковины экземпляра № 12/8248, Х 3 5 ; Ю ж н о е Приморье, гора Сень
кина Шапка. Верхняя пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосни
ной, 1952. 

Фиг. 5—8. Parareichellna tnlra S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 114. 
5 — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 25/8248, прошедшее 
через спиральную часть и развернутый полуоборот, Х ? 0 ; 6—поперечное 
сечение раковины экземпляра № 26/8248, прошедшее через спиральную 
часть и боковые концы развернутого полуоборота , Х 7 0 ; 7 — п о п е р е ч н о е се
чение развернутого полуоборота раковины экземпляра № 27/8248, Х 7 0 ; 
8 — продольно-нецентрированное, слегка скошенное сечение раковины экзем
пляра № 28/8248, прошедшее через спиральную часть и развернутый полу
оборот (на этом сечении хорошо видна складчатость септ в развернутом 
полуобороте) , Х ' 0 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя 
пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 
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Фиг. I, 2. Kahlerina nautiloidea S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 106. 
/ — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 9/8248, Х 2 5 . Ю ж н о е 
Приморье, д е р . Екатериновка. Сборы М. И. Сосниной, 1952; 2— осевое се
чение раковины экземпляра № 10/8248, Х 2 5 . Ю ж н о е Приморье, гора Сест
ра, сборы Б. И. Басил/ .евг, 1952. Верхняя пермь, нижняя половина зоны 
Metadol io l ina lepida. 

Фиг. 3—6. Parareichelina rhomboldea S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 112. 
3— осевое сечение раковины типичного экземпляра № 20/8248, п р о ш е д ш е е 
через спиральную часть и развернутый полуоборот, Х 7 0 ; 4 — поперечное 
сечение развернутого полуоборота раковины экземпляра № 21/8248, Х 7 0 ; 
5 — осевое сечение раковины экземпляра № 22/8248, прошедшее через спи
ральную часть, но не захватившее развернутого полуоборота , Х 7 0 ; 6 — по
перечное сечение экземпляра № 23/8248, прошедшее через спиральную 
часть вблизи начальной камеры и развернутый полуоборот, Х 7 0 . Ю ж н о е 
Приморье, гора Сенькина Шапка, зона Metado l io l ina lepida. Фиг. 3,4,6 — 
сборы М. И. Сосниной, 1952; фиг. 5 — сборы Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 7, 8. Pseudokahlerina compressa S o s n i n a gen . et sp. nov . ... Стр. 109. 
7—продольно-нецентрированное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 13/8248, близкое к осевому, Х 5 0 ; 8—продольно-скошенное сечение ра
ковины экземпляра № 14/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье правый берег р. 
Шайги. Верхняя пермь, нижняя половина зоны Metado l io l ina lepida. Сбо
ры Д . Ф. Масленникова, 1952. 
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Фиг. 1—4. Parareichelina subangusta S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 114. 
/ — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 29/8248, п р о ш е д ш е е 
через спиральную часть и нижнюю половину развернутого полуоборота , 
ХЮО; 2— осевое сечение раковины экземпляра № 30/8248 с малым числом 
оборотов, прошедшее аналогично п р е д ы д у щ е м у сечению, Х 7 0 ; 3 — про
дольное сечение раковины экземпляра № 31/8248, прошедшее через спи
ральную часть и развернутый полуоборот, Х 7 0 ; 4 — поперечно-скошенное 
сечение развернутого полуоборота раковины экземпляра № 32/8248, Х 7 0 . 
Ю ч н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь, зона Metado l io 
lina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 5—7. Sichotenella infirma S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 115. 
5 — диагональное сечение раковины экземпляра № 4/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е 
Приморье, р. Монгучай. Верхняя пермь. Сборы Д . Ф. Масленникова, 1937; 
6 — осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 34/8248, Х 5 0 ; 7 — продольно-нецентрированное сечение раковины экзем
пляра № 35/8248. Ю ж н о е Приморье, гора Голубиная. Верхняя пермь. Сбо
ры М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 8 — 1 1 . Sichotenella ussurica S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 116. 
8— осевое, слегка скошенное сечение раковины экземпляра № 36/8248, про
шедшее через вершину антетеки, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина 

Шапка. Верхняя пермь зона Mise l l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952; 
9 — осевое, слегка скошенное сечение раковины экземпляра № 37/8248, 
прошедшее через наиболее узкую часть и у основания антетеки, Х 5 0 . Ю ж 
ное Приморье, Липовая падь. Верхняя пермь, зона Metadol io l ina lepida. Сбо

ры Д . Ф. Масленникова, 1937; 10—осевое сечение раковины типичного эк
земпляра № 38/8248, Х 5 0 : / / — попепечное сечение раковины экземпляра 
№ 39/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь, 

зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 
Фиг. 12—15. Rauserella sphaeroldea S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 121. 

12 — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 49/8248, Х 5 0 . 13 — 
осевое сечение раковины экземпляра № 48/8248, Х 5 0 ; 14 — диагональное , 
близкое к осевому сечение раковины наиболее крупного экземпляра № 51/8248, 
Х 5 0 ; 15—поперечное сечение раковины экземпляра 50/8248, X5TJ. Ю ж н о е 
Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь, зона Metado l io l ina lepida. 
Сборы М. И. Сосниной, 1952. 
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Фиг. 1—4. Sichotenella discoidea S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 118. 
/ — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 40/8248, прошедшее 
через наиболее широкую часть, Х37. Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина 
Шапка. Верхняя пермь, нижняя половина зоны Metadol io l ina lepida. Сборы 
Д . Ф. Масленникова, 1937; 2—осевое сечение раковины экземпляра 
№ 41/8248, Х50. Ю ж н о е Приморье, д е р . Екатериновка. Верхняя пермь, 
нижняя половина зоны Metadol io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952, 

3 — продольно-нецентрированное (боковое) сечение раковины экземпляра 
№ 42/8248 через последние камеры, Х 3 7 ; 4 — ноперечно-нецентрированное 
сечение раковины экземпляра № 43/8248, Х 3 7 . Ю ж н о е Приморье, гора 
Сенькина Шапка. Верхняя пермь, нижняя половина зоны Metado l io l ina 
lepida. *иг . 3 — сборы М. И. Сосниной, 1952; фиг. 4 — сборы Д . Ф. Маслен
никова, 1937. 

Фиг. 5—7. Rauserella breviscula S o s n i n a sp . nov. ... Стр. 119. 
5 — осевое, слегка скошенное сечение раковины экземпляра № 45/8248; Х50. 
Ю ж н о е Приморье, дер . Екатериновка. Верхняя пермь, зона Metadol io l ina 
lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952; 6— осевое сечение раковины типичного 
экземпляра № 44/8248, Х50 Ю ж н о е Приморье, гора Верблюд. Верхняя 
пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952; 7 — попереч
ное сечение раковины экземпляра № 46/8248, Х50. Ю ж н о е Приморье, Кри
вая Падь. Верхняя пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосни
ной, 1952. 

Фиг. 8. Rauserella ellipsoidalis S o s n i n a sp. n o v . . . . Стр. 120. 
8 — продольно-нецентрированное, близкое к осевому, сечение раковины ти
пичного экземпляра № 47/8248, Х50. Ю ж н о е Приморье, дер. Екатериназка. 
Верхняя пермь, зона Metadol io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 9, 10. Rauserella erratlca ussuriensls S o s n i n a subsp . nov. ... Стр. 122. 
9 — осевое, слегка скошенное сечение раковины удлиненного экземпляра 
№ 53/8248, Х35; 10 — осевое, слегка скошенное сечение раковины типич
ного экземпляра № 52/8248. Ю ж н о е Приморье, дер . Екатериновка. Верхняя 
пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 
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Фиг. 1—3. Codonofusiella lipovehsls S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 126. 
1— осевое сечение раковины типичного экземпляра № 61/8248, Х 5 0 ; 2 — 
осевое, слегка скошенное сечение раковины экземпляра № 62/8248, Х 5 0 ; 
3— поперечно-нецентрированное, слегка скошенное сечение раковины эк
земпляра № 63/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, Липовая Падь . Верхняя пермь, 
зона Metadol io l ina lepida. Сборы Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 4—6. Codonofusiella nachodkaensis S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 128. 
4 — осевое сечение раковины типичного экземпляра № 66/8248, Х 5 0 ; 5 — 
диагональное сечение раковины экземпляра № 67/8248, близкое к осевому, 
Х 5 0 ; 6 — поперечное сечение раковины экземпляра № 68/8248, Х 5 0 . Ю ж 

ное Приморье, полуостров Трудный, мыс Попова . Верхняя пермь. Сборы 
М. И. Сосниной, 1953. 

Фиг. 7—9. Codonofusiella parva S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 125. 
7 — продольно-нецентрированное сечение раковины экземпляра № 60/8248, 
частично захватившее развернутый полуоборот, Х 5 0 ; 8 — осевое, слегка 
скошенное сечение раковины типичного экземпляра № 58/8248, Х 5 0 . 9 — 
диагональное, близкое к осевому сечение раковины экземпляра № 59/8248, 
Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, Липовая Падь. Верхняя пермь, зона Metadol io l ina 
lepida. Сборы Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 10—12. Codonofusiella golubinensis S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 124. 
10—поперечное сечение экземпляра № 55/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, 
гора В а н г а н . , Верхняя пермь, известняки чандалазской свиты. Сборы , 
М. И. Сосниной, 1952; / / — осевое, слегка скошенное сечение раковины ти-|, 
личного экземпляра № 56/8248, Х 5 0 ; 12 — осевое сечение раковины экзем
пляра № 57/8248 с малым числом оборотов , Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора 
Голубиная. Верхняя пермь, известняки чандалазской свиты. Сборы 
Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 13. Mlnojapanella fusiformis S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 123. 
Продольное сечение раковины типичного экземпляра № 54/8248, ХЮО. 
Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь, зона M o n o d i e x o -
dina sutschanica . Сборы Д . Ф. Масленникова, 1937. 
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Фиг. I—3. Lantschichites elegans S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 130. 
/ — продольное, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 72/8248, близко к осевому, Х 3 5 ; 2—осевое, заметно скошенное сечение 
раковины экземпляра № 71/8248, прошедшее у основания развернутого обо
рота, Х 3 5 ; 3 — поперечное сечение раковины экземпляра № 73/8248, про
шедшее через развернутую часть. Х 3 5 . Ю ж н о е Приморье, гора Сестра. 
Верхняя пермь, зона Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосниной 1952. 

Фиг. 4, 5. Lantschichites exilis S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 129. 
4 — поперечное сечение раковины экземпляра № 6b/8248, Х 3 5 ; 5 — осевое 
сечение раковины типичного экземпляра № 70/8248, Х 3 5 . Ю ж н о е Приморье, 
р. Шайга. Верхняя пермь, нижняя половина зоны Metadol io l ina lepida. Сбо
ры Д . Ф. Масленникова, 1937. 

Фиг. 6, 7. Lantschichites tenuithcca S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 131. 
6 — диагональное, близкое к осевому сечение раковины экземпляра 
№ 74/8248, Х 3 5 ; 7 — осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного 
экземпляра № 75/8248, прошедшее у основания развернутого оборота , ХЗО. 
Ю ж н о е Приморье, Прямая Падь. Верхняя пермь, нижняя половина зоны 

Metado l io l ina lepida. Сборы М. И. Сосьиной, 1952. 
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Фиг. 1, 2. Pseudofusulina vosginaensis К а 1 m у к о v a sp . nov . ... Стр. 135. 
J — аксиальное сечение типичного экземпляра № 124/9145, Х ' 5 . Д а р в а з , 
р. Возгина. Н и ж н я я пермь; известняки сафетдаронской свиты. Сборы 
Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 2— аксиальное сечение 
№ 125/9145, Х 1 0 . Д а р в а з , р. Чарым-дара . Н и ж н я я пермь, рифогенные из
вестняки чарымдаринской свиты. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. К а л м ы к о : 

вой, 1935. 
Фиг. 3. Pseudofusulina tscharymdaraensis K a l m y k o v a sp. nov. ... Стр. 133. 

Аксиальное сечение типичного экземпляра № 120/9145, Х 1 5 . Д а р в а з , 
р. Ч а р ы м - д а р а . : Н и ж н я я пермь; рифогенные известняки чарымдаринской 

, свиты. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 
Фиг. 4, 5. Pseudofusulina cabudcuensis K a l m y k o v a sp. nov . ... Стр. 134. 

4 — аксиальное- сечение типичного э к з е м п л я р а - № 122/9145, Х 1 5 : Д а р в а з , 
р. Чарым-дара. Н и ж н я я пермь; рифогенные известянки чарымдаринской 
свиты. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935; 5 — аксиальное 
сечение раковины экземпляра № 123/9145, Х 1 5 . 

Фиг. 6, 7. Codonofusiella sphaerlca S o s n i n a sp. nov . ... Стр. 127. 
6 — осевое сечёнйе раковины типичного экземпляра № 64/8248, Х 5 0 ; 7 — по
перечное, слегка скошенное сечение раковины экземпляра № 65/8248, Х 5 0 . 
Ю ж н о е Приморье, бассейн р. Таудеми, дер . Васильевка. Верхняя пермь. 
Сборы М. И. Сосниной, 1953. 

Фиг. 8. Pseudofusulina (?) popovi K a l m y k o v a . sp . nov . ... Стр. 132. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 119/9145, Х 1 5 . Д а р 
ваз, р. Чарым-дара . Н и ж н я я пермь, рифогенные известняки чарымдарин
ской свиты. Сборы Н. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 

Фиг. 9. Pseudofusulina edelshlelnl K a l m y k o v a sp. nov . ... Стр. 136. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 126/9145, Х 1 5 ; Д а р 

ваз, р. Хингоу. Н и ж н я я пермь, рифогенные известняки черымдаринскои 
свиты. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 
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Фиг. 1. Pseudofusulina pulla asiatica K a l m y k o v a , subsp . nov . . . . Стр. 133. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 121/9145, Х 1 5 . Д а р 
ваз, р. Чарым-дара . Н и ж н я я пермь, рифогенные известняки чарымдарин
ской свиты. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 

Фиг. 2. Parafusulina kaerimizensis brevis K a l m y k o v a , subsp . nov. ... Стр. 137. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 127/9145, Х 1 5 . Д а р 
ваз, горы К а б у д - к у . Н и ж н я я пермь, известняки сафетдаронской свиты. 
Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 

Фиг. 3. Parafusulina darvasica K a l m y k o v a sp. nov . ... Стр. 138. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 123/9145, Х 1 5 . Д а р 
ваз, р. Оби-Равноу . Валуны пермских известняков в неогеновых конгло
мератах. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 

Фиг. 4. Parafusulina ravnovaensis K a l m y k o v a sp. nov . ... Стр. 139. 
Аксиальное сечение раковины типичного экземпляра № 130/9145, Х 1 5 . Д а р 
ваз , р. Оби-Равноу . Валуны пермских известняков в неогеновом конгломе
рате. Сборы Г. А. Дуткевича и М. А. Калмыковой, 1935. 
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Фиг. 1. Parathurammina kokschalica E k t o v a sp. nov . ... Стр. 101. 
Центральное сечение типичного экземпляра № 36/8283, ХЮО. Тянь-Шань, 
хр. Кок-Шаал, бассейн р. Зап . Аксай. Верхний девон, фаменский ярус. 
Сборы Г. Л . Бельговского, Л . А. Эктовой, 1958. 

Фиг. 2—4. Bithurammina sphaerica E k t o v a sp. nov. ... Стр. 102. 
2 — сечение раковины типичного экземпляра № 1/8283, п р о х о д я щ е е через 
обе камеры, ХЮО; 3— сечение раковины экземпляра № 2/8283, не затра
гивающее внутреннюю камеру, ХЮО; 4 — сеченне раковины экземпляра 
№ За/8283, промежуточное м е ж д у первым и вторым сечениями, ХЮО. 
Тянь-Шань, хр. Кок-Шаал , бассейн р. З а п . Аксай. Верхний девон, фамен
ский ярус. Сборы Г. Л . Бельговского, Л . А. Эктовой, 1958. 

•Фиг. 5. Planospirodiscus sinizinl P o r s h n j a k o v a sp. nov. ... Стр. 163. 
Осевое сеченне раковины типичного экземпляра № 1/276, ХЮО. Ю ж н а я 
Фергана, хр. Пешкаут , нижний намюр. Сборы Я. Ф. Поршняковой, 1955. 

Фиг. 6, 7. Nodosaria primoriensis S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 150. 
7 — осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра 
№ 76/8248, Х 5 0 ; 6 — продольное скошенное сечение раковины экземпляра 
№ 77/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Сенькина Шапка. Верхняя пермь, 
зона Metadol io l ina lepida. Сборы С. А. Музылева, 1933. 

Фиг. 8. Nodosaria inventa S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 151. 
Осевое, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляра' 
№ 78/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, гора Голубиная. Верхняя пермь. Сбо
ры М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 9. Wanganella densa S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 152. 
Осевое, слегка скошенное сеченне раковины типичного экземпляра 
№ 69/8248, Х 5 0 . Ю ж н о е Приморье, Шкотовский район, гора Ванган. Верх
няя пермь, чандалазская свита. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 

Фиг. 10—12. Wanganella crasslsepta S o s n i n a sp. nov. ... Стр. 153. 
10—продольное, слегка скошенное сечение раковины типичного экземпляр 
ра № 80/8248, Х 5 0 ; / / — продольное скошенное сечение раковины экзем
пляра № 81/8248, прошедшее через устьевую поверхность и шесть послед
них камер, Х 5 0 ; 12 — поперечное сечение раковины экземпляра № 82/8248, 
ХЮО. Ю ж н о е Приморье, дер . Екатериновка. Верхняя пермь, зона Metado
l iol ina lepida. Сборы М. И. Сосниной, 1952. 
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Фиг. 1, 2. Orthovertella? simpllclssima К. М. - М а с 1 а у sp . nov. ... Стр. 145. 
1— раковина типичного экземпляра № 78/9111 , Х 8 0 ; 2 — раковина экз( 
пляра № 14/9111, Х 7 5 . Европейская часть С С С Р , бассейн р. Тоймы, скв. 8, 

гл. 174 80 м. Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус . Сборы К. В. Мик
лухо-Маклай, 1957. 

Фиг. 3. Cornuspira microsphaerica К. М.-М а с 1 а у. sp . nov . ... Стр. 141. 
Раковина типичного экземпляра № 18/9111, ХЮО, а — сбоку, б — с перифе
рического края. Европейская часть С С С Р , бассейн р. Мезени, скв. 2, 
гл. 129, 55 м. Верхняя пермь, нижнеказанский педъярус . Сборы В. В. Мар
кина, 1948. 

Фиг. 4. Hemigordius netchajevi К. М . - М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 143. 
Раковина экземпляра № 27/9111, Х 8 0 , а — сбоку, 6 — с периферического 
края. Европейская часть СССР, бассейн р. Сухоны, скв. 2, гл. 171,0 м. 
Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус . Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 
1957. 

Фиг. 5. Hemigordius dvinensis К. М.- М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 144. 
Раковина экземпляра № 63/9111, Х 7 5 ; а — сбоку, б — с периферического 
края. Европейская часть С С С Р , бассейн р. Тоймы, скв. 8, гл. 174,80 ж. 
Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус . Сборы К. В. Миклухо-Мак
лай, 1957. 

Фиг. 6. Hemigordius discoides К. М . - М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 145. 
Раковина экземпляра № 66/9111, Х 7 5 , а — сбоку, б — с периферического 
края. Европейская часть СССР, бассейн р. Сухоны, скв. 8, гл. 189,0 м. 
Верхняя пермь, нижкеказанский подъярус . Сборы А. И. Зоричевой, 1949. 

Фиг. 7, 8. Nodosaria suchonensis К. М.- М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 148. 
7—раковина типичного экземпляра № 60/9111 , сбоку, Х Ю 7 ; 8 — раковина 
экземпляра № 75/9111 с необычайно маленькой последней камерой, сбоку, 
Х Ю 7 . Европейская часть СССР, бассейн р. Сухоны, скв. 8, гл. 180,45 м. 
Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус . Сборы А. И. Зоричевой, 1949. 

Фиг 3 — 1 1 . Nodosaria farcimeniformis К. М . - М а с 1 а у sp . nov. ... Стр. 149. 
9— раковина типичного экземпляра № 68/7773, сбоку, ХЮО. Европейская 
часть СССР, бассейн р. Камы, с. Рогозино, скв. 2406, гл. 44,00—45,58 м. 
Сборы К. В .Миклухо-Маклай, 1955; 10— раковина экземпляра № 36/9111 
с несколько удлиненной начальной камерой, вид сбоку, Х 7 9 . Европейская 
часть СССР, бассейн р. Сухоны, скв. 4, гл. 138,55 м. Сборы К. В. Миклухо-
Маклай, 1957; / / — продольное сечение экземпляра № 70/7773, ХЮО. Ев
ропейская часть С С С Р , бассейн р. Вятки, с. Ронга, скв. 6-к, гл. 128, 4 0 — 
130,20 м. Сборы М. М. Токстихиной, 1952. В е з д е — верхняя пермь, нижне
казанский подъярус . 

Фиг. 12, 13. Spandelina fallax К. М.-М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 147. 
12— раковина типичного экземпляра № 54/9111, Х Ю 7 , а — сбоку, б — с 
периферического края; 13—раковина экземпляра № 73/9111 с маленькой 
начальной камерой, вид сбоку, Х Ю 7 . Европейская часть СССР, бассейн 
р. Мезени, скв. 2, гл. 118,5—119,2 м. Верхняя пермь, нижнеказанский подъ

ярус. Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 
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Фиг. I. Orthovertella ? simplicissima К. М.-М а с 1 а у sp . nov. ... Стр. 145. 
Сечение раковины экземпляра № 79/9111, Х 9 5 . Европейская часть СССР 
бассейн р. Сухоны, скв. 4, гл. 138,55 м. Верхняя пермь, н и ж н е к а з а н с к т ' 
подъярус. Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 

Фиг. 2, 3. Cornuspira microsphaerica К: M.-Maclay sp. nov. ... Стр. 141 
2 — экваториальное сечение раковины экземпляра № 64/7773, ХЮО. Евро
пейская часть С С С Р , правобережье р. Волги, район с. Урмары, скв. 1-к, 

гл. 112,55—116,75 м. Сборы М. М. Толстихиной, 1952; 3— осевое сечение 
раковины экземпляра № 59/9111, Х 9 5 . Европейская часть СССР, бассейн 
р. Мезени, скв. 2, гл. 108,40 м. Сборы В. В. Маркина, 1948. Верхняя пермь, 
нижнеказанский подъярус . 

Фиг. 4, 5. Hemigordius dvinensis К. М . - М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 144. 
4 — экваториальное сечение раковины экземпляра № 64/9111, Х 7 0 ; 5— эк
ваториальное сечение раковины типичного экземпляра № 31/9111, Х 7 0 . 
Европейская часть С С С Р , бассейн р. Тоймы, скв. 8, гл. 174,80 м. Верхняя 
пермь, нижнеказанский подъярус . Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 

Фиг. 6—8. Hemigordius netchajevi К.. М.- М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 143 
6 — экваториальное сеченне раковины экземпляра № 62/9111, с крупной на 
чальной камерой, Х 9 5 . Европейская часть С С С Р , бассейн р. Тоймы, скв. 8 
гл. 174,80 м; 7—продольное сеченне раковины экземпляра № 6 1 / 9 1 Я , Х 9 5 . 
Европейская часть СССР, бассейн р. Сухоны, "скв. 8, гл. 174,40 м; 8 — эква
ториальное сечение раковины типичного экземпляра № 28/9111, Х 9 5 . Евро
пейская часть С С С Р , бассейн р. Сухоны, скв. 14, гл. 193,80 м. Верхняя 

пермь нижнеказанский подъярус . Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 
Фиг. 9, 10. Hemigordius discoides К. М . - М а с 1 а у sp . nov. ... Стр. 145. 

9 — сечение, близкое к поперечному, раковины экземпляра № 65/9111, Х 7 0 ; 
10— экваториальное сечение раковины типичного экземпляра № 23/9111, 
Х 7 0 . Европейская часть СССР, бассейн р. Тоймы, скв. 5, гл. 213,35 м. Верх
няя пермь, нижнеказанский подъярус. Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 

Фиг. II , 12. Nodosaria suchonensis К. М . - М а с 1 а у sp . nov. ... Стр. 148: 
/ / — продольное сечение раковины экземпляра № 67/9111, Х 9 5 . Европей
ская часть С С С Р , бассейн р. Сухоны,..скв., 8, гл. 180, 45 м; 12 — продольное 
сечение раковины экземпляра № 76/9111, Х 9 5 . Европейская часть С С С Р , 
бассейн р. Сухоны, скв. 2, гл."118," 2 м. Верхняя пермь, нижнеказанский 
подъярус . Сборы А. И. Зоричевой, 1949. 

Фиг. 13—17. Spandelina fallax К. М . - М а с 1 а у sp . nov . ... Стр. 147. 
13 — продольное сечение (параллельное широкой стороне) раковины круп
ного экземпляра № 71/7773, ХЮО; 14 — поперечное сечение поздней части 
раковины крупного экземпляра № 72/7773, ХЮО. Европейская часть С С С Р , 
бассейн р. Волги, обн. 13. Верхняя пермь, нижнеказанский подъярус . 
Сборы К. В. Миклухо-Маклай, J 9 5 5 ; 15 — продольное сечение (параллель
ное широкой стороне) раковины с маленькой начальной камерой экземпля

ра № 71/9111, Х 9 5 . Европейская часть С С С Р , бассейн р. Мезени, скв. 2, 
гл. 129, 55 м. Сборы В. В. Маркина, 1948; 16 — продольное сечение (парал
лельное широкой стороне) раковины типичного экземпляра № 69/9111, Х 9 5 ; 
Европейская часть С С С Р . Бассейн р. Мезени, скв. 2, гл. 1 2 9 , 9 0 — 139,90 м; 
17 — продольное сечение (параллельное узкой стороне) раковины экземпля
ра № 7 0 / 9 1 1 1 , X 9 5 . Там же , гл. 139,20—140,40 .и. Верхняя пермь, нижне
казанский подъярус . Сборы К. В. Миклухо-Маклай, 1957. 
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t] иг. 1. Bolivinopsis akmursensis A i s e n s t a t sp . nov . ... Стр. 140. 
Раковина типичного экземпляра № 1/8266, Х 8 0 , а — сбоку, б — с перифери 
ческого края. Тургайский прогиб, скв. 27, пос. Ольжа, гл. 260 м. Нижний 
эоцен. Сборы Н. И. Комаровой, 1959. 

Фиг. 2. Eponides venustus S a p e r s o n sp. nov. ... Стр. 155. 
Раковина типичного экземпляра № 1/8241, Х 4 0 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Туркмения, Карашор. 
Верхний эоцен, ильяминская свита. Сборы Э. И. Саперсоп, 1959. 

Фиг. 3. Eponides dubinskii T k a t s c h u k sp. nov. ... Стр. 156. 
Раковина типичного экземпляра № 2/302, Х 7 5 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Юго-Восточные Кара
кумы, скв. 53. Олигоцен. Сборы М. А. Ткачук, 1960. 

Фиг. 4. Baggina bella T k a t s c h u k sp. nov. ... Стр. 154. 
Раковина типичного экземпляра № 1/302, Х 6 0 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Юго-Восточные Кара
кумы, скв. 5. Средний эоцен. Сборы М. А. Ткачук, 1960. 

Фиг. 5. Anomalina (gavelinella) faltax B u g r o v a sp. nov. ... Стр. 157. 
Раковина типичного экземпляра № 1/8225, Х 9 0 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Бадхыз , разрез Сты
ковая Щель. Н и ж н и й эоцен, сузакские слои. Сборы Э. М. Бугровой," 1957. 

Фиг. 6. Cibicides demissus T k a t s c h u k sp. nov. ... Стр. 160. 
Раковина типичного экземпляра № 3/302, Х 7 0 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Юго-Восточные Кара
кумы, скв. 5. Верхний эоцен. Сборы М. А. Ткачук, 1960. 
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Фиг. 1. Cibicides tuskyrlesis S a p e r s o n sp. nov. ... Стр. 159. 
Раковина типичного экземпляра № 3/8241, Х 4 8 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Туркмения, Тузкыр, 
скв. 135. Верхний эоцен, ахчакаинская свита. Сборы А. А. Ж е л е з н о в а , 1960. 

Фиг. 2. Cibicides scrobilatus S a p e r s o n sp. nov. ... Стр. 158. 
Раковина типичного экземпляра № 2/8241, Х 4 8 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Туркмения, Ахчакая. 
Нижний палеоцен. Сборы П. М. Бутусова , 1960. 

Фиг. 3 . Cibicides concavus T v e r s k a j a sp. nov . ... Стр. 158. 
Раковина типичного экземпляра № 1/8226, Х 4 8 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — с периферического края. Туаркыр, Бегиарслан. 
Верхний Маастрихт. Сборы М. В. Титовой, 1958. 

Фиг. 4—6. Karreria grata B u g r o v a sp. nov. ... Стр. 161. 
4— экваториальное сечение раковины экземпляра № 5/8225, Х 1 2 0 ; 5 — ра
ковина типичного экземпляра № 2/8225, Х 5 4 , а — со спинной стороны, 
б — с брюшной стороны, в — со стороны устья последней камеры. Бадхыз , 
разрез Стыковая Щель. Нижний эоцен, суэакские слои. Сборы Э. М. Бугро
вой, 1957; 6 — спиральная часть раковины экземпляра № 3/8225, с перифе
рического края, Х 5 4 . Бадхыз , разрез Акар-Чешме. Н и ж н и й эоцен, суэак
ские слои. Сборы Э. М. Бугровой, 1950. 
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Фото 1. Thecosphaera conosphaerica Z h a m o i d a sp. nov. ... Стр. 166. 
Главное сечение скелета типичного экземпляра, Х ' 9 0 . Оригинал № 8/8261. 
Бассейн р. Кинцухе , нижняя юра (?) ; эрдагоуская свита. Сборы А. И. Ж а 
мойда , 1953. 

Фото 2. Spirema orientalis Z h a m o i d a sp. nov. ... Стр. 169. 
Тангенциальное сечение скелета, Х ' 9 0 . Оригинал № 8а/8261. Бассейн р. Кин
цухе , нижняя юра ( ? ) ; эрдагоуская свита. Сборы А. И. Ж а м о й д а , 1953. 

Фото 3. Dictyocephalus ochoticus Z h a m o i d a sp. nov. ... Стр. 170. 
Главное сечение одного (слева внизу) и параллельные сечения д в у х других 
скелетов, Х 2 0 0 . Оригинал № 6/8261. П о б е р е ж ь е залива Николая Охотского 
моря, юра (? ) , толща песчаников и глинистых сланцев. Сборы Ю. А. Ива
нова, 1955. 

Фото 4. Lithomitra capitoidea Z h a m o i d a sp. nov . ... Стр. 173. 
Внешний вид верхней части скелета, Х 2 0 0 . Оригинал № 1/8261. Верховье 
р. Пильды, верхняя юра, падалинская свита. Сборы И. Я. Зытнер.а, 1958. 

Фото 5. Stichocapsa pllcatoderma Z h a m o i d a sp. nov . ... Стр. 180. 
Близкое к главному сечение скелета типичного экземпляра, Х 1 9 0 , поры 
не сохранились. Оригинал № 86/8261. Бассейн р. Кинцухе, нижняя юра ( ? ) , 
эрдагоуская свита. Сборы А. И. Ж а м о й д а , 1953. 
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Фиг. 1. Leda extra В. N а 1 i v к i n sp. nov . ... Стр. 182. 
Слепок с отпечатка левой створки раковины типичного экземпляра 
№ 51/233; нат. вел. Южный Т и м а н , р. И ж м а . Д е в о н , франский ярус, пестро-
цветная т о л щ а . Сборы В. А. Гроссгейма, 1946. 

Фиг. 2 — 5 . Cucullaea arctica B o d y l e v s k y sp. nov . ... Стр. 183. 
2 — раковина типичного экземпляра № 33/234; нат. вел., а — со стороны 
правой створки, б — спереди; 3 — внутреннее ядро правой створки и рако
вина левой створки (видна е е примакушечная часть) экземпляра № 34/234, 
нат. вел.; 4 — крупная левая створка экземпляра № 36/234, нат. вел., удли
ненная разновидность; 5 — п р а в а я створка экземпляра № 35/234, Х2, видна 
примакушечная часть и з а м о к . Река А н а б а р . Верхний валанжин. Сборы 
И. Е. Ширяева , 1949. 

Фиг. 6, 7. Pteria (Leiopteria) uchtaensis В . N a l i v k i n sp. nov. ... Стр. 184. 
6 — раковина типичного экземпляра № 46/233, нат. вел.; а — со стороны 
левой створки; б — со стороны замочного края, 7 — левая створка раковины 
№ 47/233, нат. вел. Южный Тиман, Ухтинский район. Д е в о н , франский ярус, 
пестроцветная толща. Сборы А. И. Л я ш е н к о , 1946. 

Фиг. 8. Pteria (Leptodesma) pusilla В. N a l i v k i n sp . nov. ... Стр. 185. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 49/233, нат. вел. Река 
Сосна, с. Крутое . Д е в о н , франский ярус , ливенские слои. Сборы Б. П. Мар
ковского, 1930. 

Фиг. 9. Pteria (Actinopteria) boydiformis В. N a l i v k i n sp. nov. ... Стр. 185. 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 50/233, нат. вел. Река 
Д о н . Д е в о н , фаменский ярус , данково-лебедянские слои. Сборы В. Г. М а х -
лоева. 

Фиг. 10. Halobia sub fallax E f i m o v a s p . nov. ... Стр. 191. 
П р а в а я и левая створки раковины типичного экземпляра № 4/8264, нат. вел. 
Бассейн р . Колымы, р. Танья-Нур. Верхний триас, карнийский ярус. Сборы 
А. С. Красильникова , 1943. 

Фиг. 11. Pteria duobensis R e p m a n s p . nov. ... Стр. 187. 
a — в н е ш н е е я д р о левой створки раковины типичного экземпляра № 126; 
нат. вел. ; б—то ж е . Рисунок, нат. вел. Юго-западные отроги Гиссарского 
хребта у сел. Д у о б а . Верхняя юра, кимеридж, гиссарская свита, сборы 
Е. А. Р е п м а н , 1953. 
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Фиг. 1 , 2 . Oxytoma kelimjarensis B o d y l e v s k y sp. nov. ... Стр. 187. 
/ — раковина типичного экземпляра № i 1/234, раздавленного , с поврежден
ной примакушечной частью, нат. вел., а — со стороны левой створки (с 
остатками Scurria sp . — в нижней части) , б — со стороны правой створки; 
2— левая створка экземпляра № 12/234, с хорошо сохранившимся замоч
ным краем, а — с н а р у ж н о й стороны, б — с внутренней стороны. Река Кели-
мяр (правый приток р. Оленек) . Верхний аален. Сборы К. К. Д е м о к и д о в а , 
1943. 

Фиг. 3, 4. Oxytoma parvula G l a s u n o v a sp. nov. ... Стр. 188. 
3— левая створка типичного экземпляра № 21/8196, Х З , а — с б о к у , б—спе
реди, в — с внутренней стороны; 4 — правая створка экземпляра № 22/8196, 
Х З , а — сбоку, б — сзади , в — с внутренней стороны. Ульяновское П о 
волжье, у с. Поливны. Верхний готерив, зона S imbirsk i tes decheni . Сборы 
А. Е. Глазуновой, 1957. 
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Фиг. 1—3. Monotis anjuensis B y t s c h k o v et E f i m o v a . ... Стр. 190. 
/ — левая створка типичного экземпляра № 2/8264, нат. вел.; 2 — раковина 
экземпляра № 1/8264, нат. вел., а — с о стороны левой створки, б — со сто
роны правой створки, в — со стороны макушки; 3— раковина молодого 
экземпляра № 3/8264, нат. вел., а — со стороны левой створки, б — со сто
роны правой створки. Н и ж н е е течение р. Колымы, бассейн р. Бол. Анюй, 
р. Привальная. Верхний триас, норийский ярус. Сборы А. И. Афицкого, 
1959. 1U 

Фиг. 4. Aucella polivnensis G l a s u n o v a sp. nov. ... Стр. №2. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 34/8196, нат. вел., 
а — сбоку, б — спереди. Ульяновское П о в о л ж ь е , у с. Поливны. Верхний 
готерив, зона S imbirsk i te s decheni. Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. / Д £ 

Фиг. 5, 6. Aucella jeropolensis P a r a k e t z o v sp. nov. ... Стр. k93. 
5—внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 1/8462, передний 
край сохранился неполностью, нат. вел., а — со стороны левой створки, 
б — сзади, в — со стороны правой створки; 6 — внутреннее ядро экземпляра 
№ 2/8462, нат. вел., а — вид сзади, б — со стороны правой створки хорош о 
видно строение переднего края. В о д о р а з д е л рек Еропол и Яблонь, правых 
притоков р. Анадырь. Верхняя юра, Оксфорд — киммеридж. Сборы 
К. В. Паракецова, 1960. 

Фиг. 7, 8. Galinia borsjaensis О k u n е v a, gen . et sp . nov. ... Стр. 196. 
7 — в н у т р е н н е е я д р о левой створки типичного экземпляра, № 1/8249, 
а—нат. вел. б — то ж е , Х З , отчетливо видна связочная площадка; 8— 
внутреннее ядро правой створки экземпляра № 2/8249, нат. вел. Восточное 
Забайкалье, район с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. Н и ж н я я 
юра, средняя часть тоарского яруса, слои с P s e u d o l i o c e r a s compact le . Сборы 
Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 9, 10. Galinia dubiiformis O k u n e v a gen . et sp . nov. ... Стр. 197. 
9 — внутреннее ядро правой створки типичного экземпляра № 4/8249, нат. 

вел.; 10 — внутреннее я д р о левой створки экземпляра № 3/8249, нат. вел. 
Восточное Забайкалье , район с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. 
Нижняя юра, средняя часть тоарского яруса, слои с Pseudolioceras сот-
pactile. Сборы Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 11. Caluptraea trochiformis volgensis B u r t m a n subsp . n o v . . . . Стр. 301. 
Раковина типичного экземпляра № 3/7652, Х 2 , а — сбоку, б — сверху, 
в — вид на шов, отделяющий обороты. Правый берег р. Волги, район 
с. Антиповка. Н и ж н и й палеоцен, танетский ярус. Сборы Е. С. Буртман, 1957. 

Фиг. 12. Calyptraea propria B u r t m a n sp. nov. ... Стр. 300. 
Раковина типичного экземпляра № 4/7652, нат. вел., а — сбоку, б — сверху. 
Правый берег р. Волги, район с. Антиповка. Н и ж н и й палеоцен, танетский 
ярус. Сборы Е. С. Буртман, 1958. 
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Фиг. Г—3. Galinia rhomba О к и п e v a gen . et sp . nov . ... Стр. T§8. 
1 — внутреннее неполное ядро правой створки экземпляра № 7/8249. нат. 
вел.; 2— внутреннее я д р о левой створки экземпляр № 8/8249, нат. вел.; 
3— внутреннее я д р о раковины типичного экземпляра № 6/8249, Х З , видны 
основания связочной площадки со связками, валик и ж е л о б о к в конце ее. 
Восточное Забайкалье , Талангуй, левый берег, верховье (№ 6 /8249) ; район 
с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной (7—8/8249) . Н и ж н я я юра, 

средняя часть тоарского яруса, слои с Pseudolioceras compactile. Сборы 
Т. М. Окуневой, 1955—1958. 1 5 3 

Фиг. 4. Galinia acuta O k u n e v a gen . et sp . nov . ... Стр. 
Внутреннее ядро левой створки типичного экземпляра № 5/8249, нат. вел. 

Восточное Забайкалье , район с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. 
Н и ж н я я юра, тоарскпй ярус. Сборы Т. М. Окуневой, 1956. 

Фиг. 5, 6. Galinia zabaikalica O k u n e v a gen . et sp . nov . ... Стр. 200. 
5 — внутреннее я д р о левой створки типичного экземпляра № 11/8249, нат. 
вел.; 6—внутреннее ядро левой створки экземпляра № 12/8249; а — нат. 
вел.; б — то ж е , Х З . Отчетливо видны широкие связочные ямки. Восточное 
Забайкалье , район с. Онон-Борзя, правый борт пади Заключной. Н и ж н я я 
юра, средняя часть тоарского яруса, слои с Pseudolioceras compactile. Сбо
ры Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 7. Galinia sibirica O k u n e v a gen . et sp. nov . ... Стр. 201. 
7 — в н у т р е н н е е я д р о правой створки типичного экземпляра № 13/8249, Х З . 
Восточное Забайкалье , район с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. 
Н и ж н я я юра, тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 8. Galinia ovata O k u n e v a gen . et sp . nov . ... Стр. 199. 
Внутреннее ядро правой створки типичного экземпляра № 10/8249, нат. вел. 
Восточное Забакалье , район с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. 
Н и ж н я я юра, тоарский ярус. Сборы Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 9. Galinia porrecta O k u n e v a gen . et sp. nov . ... Стр. 199. 
Внутреннее я д р о левой створки типичного экземпляра № 9/8249, нат. веп. 
Виден валик в конце связочной площадки. Восточное Забайкалье , район 

с. Онон-Борзя , правый борт пади Заключной. Н и ж н я я юра, тоарский ярус, 
слои с Pseudolioceras compactile. Сборы, Т. М. Окуневой, 1955. 

Фиг. 10. Inoceramus saratoviensis G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 206. 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 74/8196 нат. вел.; 
с — сбоку, б — сзади . Саратовское П о в о л ж ь е , р. Гуселка. Верхний апт, 
зона Epiche loniceras t schernyschewi . Сборы А. Е. Глазуновой, 1959. 

Фиг. 11. Pinna submit is E f i m o v a sp. nov. ... Стр. 194. 
Внешнее я д р о левой створки раковины типичного экземпляра № 1/8019. 
Уменьшено более чем на 1/3. Река Умкувеем, бассейн р. Еропол. Нижний 
мел, готерив. Сборы К. В. Паракецова 1960. 
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Фиг. 1—3. Inoceramus barsliensis A t a b e g i a n s p . nov . . . . Стр. 202. 
1 — раковина типичного экземпляра № 1/8268, нат. вел., а — со стороны 
правой створки, б — с передней стороны; 2—раковина молодого экземпля
ра № 2/8268, нат. вел., а — со стороны правой створки, б — с передней сто
роны; 3— левая створка экземпляра № 2/8268. Нат . вел. Западный Копет-
Д а г , северо-западный склон горы Данатинского Кюрен-Дага , ущелье Барс
ли. Верхний мел, нижний турон. Сборы А. А. Атабекяна, 1958. 

Фиг. 4. Inoceramus gusselkaensis G l a s u n o v a sp. nov.. . Стр. 207. 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 77/8196, нат. вел., а — 
сбоку, б — со стороны макушки, в — сзади . Саратовское П о в о л ж ь е , р. Гу-
селка. Верхний апт, зона Epicheloniceras t schernyschewi . Сборы А. Е. Глазу
новой, 1959. 
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Фиг. 1. Inoceramus orlovkaensis Z о n o v a sp. nov . ... Стр. 209 . 
Внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 1/8255, 
нат. вел. Остров Сахалин, р. Бол. Орловка. Верхний мел, коньякский ярус . 
Сборы Ю. Г. Миролюбова , 1958. 

Фиг. 2, 3 . Inoceramus (Inoceramus) zakotnyensis R o m a n o v s k a j a sp. nov . ... 
Стр. 212. 

2— левая створка раковины экземпляра № 6/9082, нат. вел.; 3— правая 
створка раковины типичного экземпляра № 5/9082, нат. вел. Д о н е ц к и й 
бассейн, хут. Закотный. Верхний мел, верхний турон или нижний коньяк. 
Сборы Л. В. Романовской, 1939. 

Фиг. 4. Limnocyrena prinadai Y a k u s c h i n a sp . nov . ... Стр. 258. 
Внутреннее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра 10/8204, 
нат. вел. Ю ж н о е Приморье, дер . Петровка. Н и ж н и й мел, апт — альб. Сборы 
В. Д . Принады, 1936. 

Фиг. 5. Limnocyrena cyclica Y a k u s c h i n a sp. nov . ... Стр. 259. 
Внутреннее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра № 7/8204, 
нат. вел. Ю ж н о е Приморье дер . Петровка. Н и ж н и й мел, апт — альб. Сборы 
Б. И. Васильева, 1959. 

Фиг. 6. Corbicula sitsaensis Y a k u s c h i n a sp . nov . ... Стр. 259. 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 4/3204, нат. вел. Ю ж н о е 
Приморье Сучан, скв. № 20. Н и ж н и й мел, апт — альб. Сборы Ю. Г. Миролю
бова, 1957. 

Фиг. 7, 8. Inoceramus kryshtofovichi Z o n o v a sp . nov . ... Стр. 210 . 
7 — в н у т р е н н е е я д р о правой створки типичного экземпляра № 3/8255, нат. 
вел.; 8 — внутреннее я д р о левой створки экземпляра № 4/8255, нат. вел. 
Остров Сахалин, ключ Озерковый (бассейн р. Бол. Орловка) . Верхний мел., 
коньякский ярус. Сборы Т. Д . Зоновой , 1959. 
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Фиг. 1. Inoceramus orlovkaensis Z o n o v a sp. nov . ... Стр. 209. 
Внутреннее я д р о левой створки раковины экземпляра № 1/8255, нат. вед. 
Остров Сахалин, р. Бол . Орловка. Верхний мел, коньякский ярус. Сборы 
Ю. Г. Миролюбова , 1958. 

Фиг. 2 , 3 . Inoceramus tolmatchevi Z o n o v a sp. nov . ... Стр. 211. 
2—внутреннее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 5/8255, нат. вел., а — спереди, б — сбоку, в — со стороны макушки; 
3 — внутреннее я д р о левой створки экземпляра № 6/8255, нат. вел., а — сбо
ку, б — спереди. Остров Сахалин, р. Агнево. Верхний мел, коньякский ярус. 
Сборы Т. Д . Зоновой , 1960. 
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Фиг. 1. Inoceramus borealis G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 204. 
Раскрытая раковина типичного экземпляра № 63/8196, нат. вел., а — левая 
створка, б — правая створка. Ульяновское Поволжье , г. Ульяновск, Соловь
ев овраг. Н и ж н и й апт, зона D e s h a y e s i t e s deshayes i , горизонт развернутых 
аммонитов. Сборы К. А. Кабанова, 1957. 

Фиг. 2. Inoceramus subneocomiensis G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 205. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 71/8196, нат. вел. Улья
новское П о в о л ж ь е , г. Ульяновск, р. Симбирка. Н и ж н и й апт, зона D e s h a y e s i 
tes deshayes i , горизонт развернутых аммонитов. Сборы А. Е. Глазуновой. 
1959. 

Фиг. 3. Inoceramus volgensis G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 203. 
Раскрытая раковина типичного экземпляра № 52/8196, нат. вел., а — левая 
створка, б — правая створка. Ульяновское Поволжье , с. Шиловка. Нижний 
апт, зона D e s h a y e s i t e s deshayes i , горизонт «плиты». Сборы К. А. Каба
нова, 1955. 
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Фи г . 1. Inoceramus obtusus G l a s u n o v a sp. nov Стр. 206. 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 73/8196, нат. вел. Улья
новское Поволжье , г. Ульяновск. Н и ж н и й апт. зона D e s h a u e s i t e s deshaues i . 
горизонт развернутых аммонитов. Сборы А. Е. Глазуновой, 1958. 

Фи г . 2 , 3 . Inoceramus zavoljiensis G l a s u n o v a sp. nov. ... Стр. 208. 
2 — левая створка раковины типичного экземпляра № 79/8196, нат. вел., 
о — сбоку, б — сзади , в — со стороны макушки; 3 — правая створка экземп

ляра № 80/8196, нат. вел. Заволжье , овраг Сарак-Салды. Средний альб. Сбо
ры А. Е. Глазуновой, 1958. 

Фиг . 4, 5. Posidonia subovalis B y t s c h k o v et E f i m o v a sp. nov. ... Стр. 217. 
' 4 — левая створка раковины типичного экземпляра № 7/8264, нат. вел. 

Среднее течение р. Колымы, р. Бол. Купка. Нижний триас. Сборы Л . В. Че-
каева, 1950; 5 — левая створка раковины экземпляра № 8/8264, нат. вел. 
Река Борунья, Восточное Верхоянье. Н и ж н и й триас. Сборы Б. С. Абрамова , 
1954. 

Ф и г . 6—8. Aviculopecten (Lyriopecten) timanicus В. N а 1 i v k i n sp . nov. ... Стр. 218. 
6 — левая створка раковины типичного экземпляра № 38/233, нат. вел.; 

7 — отпечаток н а р у ж н о й поверхности правой створки раковины экземпляра 
№ 39/233, нат. вел.; 8 — левая створка раковины экземпляра № 53/233, 
Южный Тиман, Ухтинский район. Д е в о н , франский ярус, пестроцветная тол
ща. Сборы 3 . П. Ц э ю , 1957 (экз. № 38/233) и А. И. Ляшенко , 1946 (экз. 
№ 39, 53 /233 ) . 
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Фиг. 1. Inoceramus (Cremnoceramus) donetzensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. ... 
Стр. 213. 

Правая створка раковины типичного экземпляра, а — сбоку, б — спереди. 
Верхний мел, предположительно коньяк. Донецкий бассейн, р. Сев. Д о н е ц , 
с. Богородичное. Сборы экспедиции А Н У С С Р , 1939. 

Фиг. 2. Inoceramus (Orthoceramus) miussensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. ... Стр. 214. 
Раковина типичного экземпляра № 23/9082, уменьш. 1 : 1 , 8 ; а—правая 

створка, б — левая створка. Верхний мел, предположительно коньяк. Юго-
восточная окраина Д о н е ц к о г о бассейна, хут. Марьевка на р. Миусе (балка 
З а я ч ь я ) . Коллекция Л . Е. Наливайко, 1936. 
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Фиг. 1, 2. Inoceramus (Orthoceramus) sileciosus R o m a n o v s k a j a sp. nov. ... Стр. 215. 
/ — правая створка раковины типичного экземпляра № 24/9082, нат. вел., 
а — сбоку, б — спереди; 2—левая створка раковины экземпляра № 25/9082. 
нат. вел., а — сбоку, б — спереди. Верхний мел, предположительно коньяк. 
Донецкий бассейн, ст. Шидловская, меловой карьер. Сборы Л . В. Р о м а 
новской, 1939. 

Фиг. 3. Posidonia subtilis B y t s c h k o v et E F i m o v a sp. nov . ... Стр. 216. 
a — правая створка раковины типичного экземпляра 

№ 5/8264, нат. вел., б — то ж е , Х 2 , в — отпечаток правой створки того ж е 
экземпляра, нат. вел. Бассейн р. Колымы, верховья р. Мал. Анюй. Н и ж н и й 
триас. Сборы Г. М. Сосунова, 1958. 

Фиг. 4, 5. Posidonia sossunovi B y t s c h k o v et E f i m o v a sp . nov . ... Стр. 217. 
4 — левая створка раковины типичного экземпляра № 6а/8264, нат. вел., 

5 — раскрытая раковина экземпляра № 66/8264, Х 2 . Н и ж н е е течение р. Ко
лымы, р. Бол. Кэпервеем. Н и ж н и й триас. Сборы Г. М. Сосунова, 1958. 
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Фиг. 1—4. Variamussium olenekense B o d y l e v s k y sp . nov. ... Стр. 219. 
/ — левая створка раковины типичного экземпляра № 28/234, нат. вел., 
видна внутренняя сторона и (в разломе) отпечаток скульптуры н а р у ж н о й 
поверхности; 2— внутреннее ядро левой створки раковины крупного 
экземпляра № 17/234, нат. вел.; 3— левая створка раковины изнутри и от
печаток ее н а р у ж н о й поверхности экземпляра № 18/234, нат. вел.; 4— пра
вая створка раковины экземпляра № 19/234, видна внутренняя сторона и 
часть (налево внизу) отпечатка н а р у ж н о й поверхности. Река Оленёк. 
Ааленский ярус. Сборы Д . С. Гантмана, 1938. 

Фиг. 5—7. Chlamys tamtschiensis F r o l e n k o v a sp. nov . ... Стр. 220. 
5 — левая створка раковины типичного экземпляра № 181а/551, нат. вел.; 
6 — левая створка раковины экземпляра № 1816/551, нат. вел.; 7 — обломок 
правой створки раковины (с более х о р о ш о сохранившимися ушками) 
экземпляра № 181 в/551, нат. вел. Таджи к ск ая депрессия, хр . Чал-Тау, киш
лак Тамчи. Маастрихт. Сборы А. Я. Фроленковой, 1960. 
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Фиг. 1—3. Chlamys bulgarinensis F r o l e n k o v a sp . nov . ... Стр. 221. 
/ — правая створка раковины типичного экземпляра № 138а/551, нат. вел.; 
2— правая створка раковины экземпляра № 1386/551; 3 — правая створка 
раковины экземпляра № 138в/551, нат. вел. Таджикская депрессия, Вахш-

ский хребет, Булгаринская котловина. Кампан . Сборы А. Я. Фроленковой, 
1959. 

Фиг. 4, 5. Tosapecten efimovae Р о 1 и Ь о t к о. ... Стр. 225. 
4 — слепок с отпечатка левой створки раковины экземпляра № 20/8264, нат. 
вея. (переднее ушко не сохранилось) ; 5 — пластилиновый слепок с отпе
чатка раковины типичного экземпляра № 19/8264, нат. вел. (ниж
ний край отпечатка раковины не сохранился) , о — с л е п о к правой створки, 
6 — слепок левой створки. П о б е р е ж ь е Охотского моря, южный берег 

п-ва Кони. Верхний триас, верхненорийско-рэтские (?) слои. Сборы 
Ю. М. Бычкова, И. В. Полуботко , 1958. 

Фиг. 6. Prohinnites substuderi G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 224. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 88/8196, нат. вел. Улья
новское П о в о л ж ь е , у с. Поливны. Верхний готерив, зона Spee ton iceros 
versicolor. Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. 

Фиг. 7—9. Chlamys (Chlamys) privalnajensis P o l u b o t k o . ... Стр. 222. 
7 — н а р у ж н о е я д р о правой створки раковины экземпляра № 16/8264, нат. 
вел. Северо-Восток СССР, бассейн р. Вилиги, руч. Троговый. Верхний триас, 
верхненорийско-рэтские (?) слои. Сборы Ю. М. Бычкова, И. В. Полуботко , 
1958; 8—внутреннее ядро левой створки раковины экземпляра № 17/8264, 
нат. вел. Бассейн р. Бол. Анюй, рч. Привальная. Верхний триас, верхнено
рийско-рэтские (?) слои. Сборы А. И. Афицкого, 1960; 9—внутреннее ядро 
правой створки раковины типичного экземпляра № 18/8264 с остатками ра
ковинного слоя в области переднего ушка, Х 2 . Бассейн р. Бол. Анюй, 
рч. Привальная. Верхний триас, верхненорийско-рэтские (?) слои. Сборы 
А. И. Афицкого, 1960. 
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Фиг. 1, 2. Tosapecten suzukii noricus P о 1 u b о t к о. ... Стр. 223. 
/ — внутреннее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 21/8264, нат. вел.; 2 — внутреннее я д р о левой створки типичного экземп
ляра № 22/8264 (ушки не сохранились) , нат. вел. Бассейн Восточно-Сибир
ского моря, низовье р. Р а у ч у а . Верхний триас, нижняя часть норийского 
яруса. Сборы К. В. Паракецова, 1957. 

Фиг. 3 — 5 . Lima (Lima) transversa Р о 1 u b о t к о. ... Стр. 228. 
3 — внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 24/8264, нат. вел.; 4 — отпечаток н а р у ж н о й поверхности раковины 
экземпляра № 25/8264 (видны тонкие ребрышки II п о р я д к а ) , Х З . Бассейн 
р. Вилиги, левый в о д о р а з д е л руч. Анманныкан. Верхний триас, верхненорий
ско-рэтские (?) слои. Сборы Ю . М . Б ы ч к о в а , И. В. Полуботко , 1958; А. С . Д а -
гиса, 1960; 5 — внутренние ядра створок раскрытой раковины двустворча
того экземпляра № 23/8264, нат. вел. 

Фиг. 6—8. Plicatula (Harpax) kolymica Р о 1 u b о t к о. ... Стр. 230. 
6а — внутреннее ядро левой створки раковины типичного экземпляра 
№ 26/8264, нат. вел.; 66 — пластилиновый слепок с того ж е ядра, показы
вающий устройство замочного аппарата левой створки, нат. вел. Бассейн 
р. Вилиги, нижнее течение руч. Анманныкан. Верхний триас, верхненорий
ско-рэтские (?) слои. Сборы Ю. М. Бычкова, И. В. Полуботко 1958; 7 — 
пластилиновый слепок с отпечатка внешней поверхности левой створки ра
ковины экземпляра № 27/8264, нат. вел.; 8— отпечаток внешней поверхно
сти правой створки раковины экземпляра № 28/8264, Х З . Бассейн р. Колы

мы, верхнее течение р. Коркодон. Верхний триас, верхненорийско-рэтские 
(?) слои. Сборы К. Л . Львова , 1960. 

Фиг. 9, 10. Lopha vachschensis F r o l e n k o v a sp . nov . ... Стр. 237. 
5 — л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 147а/551, нат. вел.; 
10 — левая створка раковины экземпляра № 1476/551, нат. вел. Таджи к ск ая 
депрессия, хр. Северный Кара-Тау, район кишлака Х о д ж а - М а с т о н . Кампан. 
Сборы А. Я- Фроленковой, 1959. 
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Фиг. 1, 2. Camptonecles tachtensis R e р т а п sp. nov . ... Стр. 223. 
/ — внешнее я д р о правой створки типичного экземпляра № 7/303, нат. вел., 
а — со стороны боковой поверхности, б — профиль (рисунок); 2 — внешнее 
ядро левой створки экземпляра № 9/303, нат. вел., а — со стороны боковой 
поверхности, о — профиль (рисунок) . Южный склон Гиссарского хребта у 
г. Тахт. Верхняя юра, Оксфорд, гнссарская свита. Сборы Е. А. Репман, 1959. 

Фиг. 3. Gryphaea anzhiroensis K a c h a n o v a sp. nov . ... Стр. 235. 
Верхняя створка раковины типичного экземпляра № 411/252, нат. вел., а — 
с наружной стороны, б — с внутренней стороны. Юго-западный Д а р в а з , сай 
А н ж и р о у (правый приток р. П я н д ж ) . Средний эоцен, алайские слои. Сборы 
Л . П. Кахановой, 1957. 

Фиг. 4—8. Ceratostreon praespinosum F r o l e n k o v a sp. nov. ... Стр. 239. 
4— раковина типичного экземпляра № 67а /551 , нат. вел., а — нижняя стьо; -
ка, б — верхняя створка, 5 — нижняя створка экземпляра № 676/551 , нат. 
вел. Южный склон Гиссарского хребта, кишлак Хочпльер. Верхний турон, 
слои с Fatina (Avia) costei Coquand; 6, 7, 8—нижние створки раковин 
№ 68а, 686, 68в/551, нат. вел. Таджикская депрессия, хр. Баба-Таг , кишлак 
Кара-Куз . Верхний турон, слои с Fatina (Avia) cistei C o q u a n d . 
(А. Я. Фроленкова, 1959) . 
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Фиг. 1. Gryphaea anzhiroensis K a c h a n o v a sp. nov . ... Стр. 235 . 
Нижняя створка раковины типичного экземпляра № 411/252, нат. вел., а — 
с наружной стороны, б— с внутренней стороны. Юго-Западный Д а р в а з , 
сай А н ж и р о у (правый приток р. П я н д ж ) . Средний эоцен, алайские слои. 
Сборы Л . П. Кахановой, 1957. 

Фиг. 2—4. Liostrea tumida V i n o k u r o v a . sp. nov. ... Стр. 232. 
2—нижняя створка раковины типичного экземпляра № 7а/208, с н а р у ж н о й 
стороны, нат. вел.; 3 — нижняя створка раковины экземпляра jVs 75/208, с 
внутренней стороны, чат. вел.; 4 — верхняя створка раковины экземпляра 
№ 72/208, нат. вел., а — с наружной стороны, б — с внутренней стороны. Ни
зовья р. А м у - Д а р ь и близ ст. Х о д ж е й л и . Верхний мел, сантонский ярус. С б о 
ры Е. Г. Винокуровой, 1960. 
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Фиг. 1—4. Liostrea biplicata V i n o k u r o v a sp. nov. ... Стр. 233 
/ — нижняя створка раковины типичного экземпляра № 6а/208, нат. вел.; 
2— нижняя створка раковины экземпляра № 66/208, нат. вел.; 3 — нижняя 
створка экземпляра № 6в/208, с внутренней стороны, нат. вел.; 4 — верхняя 
створка экземпляра № 6а/208, нат. вел., а — с наружной стороны, б — с 
внутренней стороны. Низовья А м у - Д а р ь и близ ст. Х еджей ли и гора Гаур-
Кала. Верхний мел, сантонский ярус. Сборы Е. Г. Винокуровой, 1960. 

Фиг. 5. Goniophora malosalairica К u 1 i к о v a sp . nov. ... Стр. 240. 
a — внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 25/2900, нат. вел.; б — та ж е створка со стороны макушки. Юго-западная 
окраина Кузбасса , район г. Гурьевска. Средний девон. Сборы Е. А. Ивано
вой, 1956. 
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Фиг. 1—3. Exogyra dzkaraensis V i n o k u r o v a sp. nov . ... Стр. 237. 
/ — нижняя створка раковины типичного экземпляра № ЗОа/200, нат. вел., 
а — с н а р у ж н о й стороны, б — с внутренней стороны. 2 — верхняя створка 
экземпляра № ЗОг/200, нат. вел., а — с н а р у ж н о й стороны, б — с внутренней 
стороны. 3 — нижняя створка раковины экземпляра № 306/200, нат. вел., 
Кызылкумы. Верхний мел, сантонский ярус. Сборы М. Л . Рывкина, 1959; 
И. А. Пяновской, К. К. Пяткова, 1960; Е. Г. Винокуровой, 1961. 

Фиг. 4 . Schizodus dankovolebedianicus В. N а 1 i v k i n sp . nov. ... Стр. 243. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 42/233, нат. вел. Река 
Оптуха выше устья рч. Оптушки. Д е в о н , фаменский ярус, данково-лебедян-
ские слои. Сборы Б. П. Марковского, 1930. * 
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Фиг. 1. Ostrea (Solidostrea) babkovi K a c h a n o v a sp. nov . ... Стр. 234. 
Раковина типичного двустворчатого экземпляра № 400/252, нат. вел.; а — 
вид с н а р у ж н о й стороны нижней створки, б — вид с наружной стороны 
верхней створки. Бухарская депрессия, кишлак Тогай-Темир (Шур-Гузар-
ский район) . Средний эоцен, алайские слои. Сборы К. В. Бабкова и 
Л . П. Кахановой, 1955—1957. 

Фиг. 2, 3. Modiolus kutinskensis Е f i m о v a sp. nov. ... Стр. 241. 
2— внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 9/8264, нат. вел. 3— внешнее ядро правой створки раковины экземпляра 
№ 10/8264, нат. вел. Бассейн р. Анадырь, р. Мал. Кутинскап. Триас, норий
ский ярус. Сборы Г. П. Тереховой, 1958. 

Фиг. 4. Roxania antipovkaensis B u r t m a n nov. sp. ... Стр. 301. 
Раковина типичного экземпляра № 4/7652; а — вид со стороны устья, нат. 
вел.; б — то ж е , X 2; в — вид со стороны, противоположной устью, X 2. 
Правый берег р. Волги, район с. Сестренки. Ранний палеоцен, танетский 
ярус. Сборы Е. С. Буртман, 1959. 

Фиг. 5. Cirsocerithium antiquum G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 299. 
Раковина типичного экземпляра № 151/8196, нат. вел.; а — со стороны устья, 

б — со стороны, противоположной устью. Ульяновское Поволжье , Ульянов 
екая гора. Верхний готерив, зона S imbirski tes decheni . Сборы К. А. Каба
нова, 1953—1955. 
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Фиг. 1—3. Eoschizodus limus K u l i k o v a sp. nov . ... Стр. 242. 
/ — внутреннее ядро левой створки раковины типичного экземпляра 
№ 35/2900, нат. вел.; 2— внутреннее я д р о правой створки раковины экзем
пляра № 37/2900, нат. вел.; 3 — н а р у ж н о е ядро правой створки раковины 
экземпляра № 38/2900, нат. вел. Юго-запад Кузбасса , район г. Гурьевска. 
Средний девон, салаирские слои. Сборы В. Ф. Куликовой, 1956. 

Фиг. 4. Litschkovitrigonia tuarkyrensis P r o s o r o v s k y sp. n o v . . . . Стр. 245. 
Раковина типичного экземпляра № 341/257, нат. вел., а — правая створка, 
б — она же , вид сверху. З а п а д н а я Туркмения, Большой Балхан Н и ж н и й 
мел, верхний баррем. Сборы Г. Я. Крымгольца, 1959. 

Фиг. 5—8. Schizodus miklucho-maclayi K u s c h n a r sp . nov . ... Стр. 244. 
5 — зубной аппарат правой створки раковины экземпляра № 4/273, Х 5 . 
6 — скульптура раковины экземпляра № 3/273, X 5. 7 - - р а к о в и н а типичного 
экземпляра № 1/273, нат. вел.; а — со стороны левой створки; б — сверху; 
в — спереди. 8 — левая створка раковины экземпляра № 2/273, нат. вел. 
Ю ж н а я Фергана, К а р а - Т а у , верхний карбон. Сборы А. Д . Миклухо-Мак
лая, 1951. 

Фиг. 9. Astarte (Astarte) papilensls R o t k y t e sp . nov . ... Стр. 259. 
Раковина типичного экземпляра № 3/525, X 3; а — со стороны левой створ
ки; б — со стороны макушки. Литовская ССР. Верхняя юра, нижний Окс
форд. Сборы Л . М. Ротките, 1959. 

Фиг. 10, 11. Crassatella korobkovi D j a b a r o v a sp. nov . ... Стр. 253. 
10— отпечаток левой створки раковины типичного э к з е м п л я р а х » 1/320, 
нат. вел. / / — ядро левой створки раковины экземпляра № 2/320, нат. вел. 
Юго-Восточные Каракумы, г. Мары, скв. 35; гл. 950—960 м. Верхний палео
цен, марыйские слои. Сборы В. В. Д ж а б а р о в о й , 1960. 
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Фиг. 1—3. Cardinia borealis K i p a r i s o v a . . . . Стр. 247, 
1—левая створка раковины типичного экземпляра № 1/9032, нат. вел.; а — 
с наружной стороны, б — с внутренней стороны; 2 — правая створка рако
вины экземпляра № 2/9032, нат. вел., а — с н а р у ж н о й стороны, б — с внут
ренней стороны; 3— левая створка раковины экземпляра № 3/9032, нат. вел. 
Хараулахские горы, р. Кёнгдей. Верхний триас, карнийский ярус. Сборы 
А. А. Межвилка, 1951. 

Фиг. 4, 5. Cardinia mezhvilki K i p a r i s o v a sp. nov. ... Стр. 248. 
4— левая створка раковины типичного экземпляра № 4/9032, нат. вел.; 5 — 
левая створка раковины экземпляра № 5/9032, нат. вел. Хараулахские горы, 
р. Кёнгдей. Верхний триас, карнийский ярус. Сборы А. А. Межвилка , 1951. 

Фиг. 6, 7. Cardinia subcircularls K i p a r i s o v a . ... Стр. 249. 
6 — правая створка раковины типичного экземпляра № 6/9032, нат. вел : 
7 — правая створка раковины молодого экземпляра № 7/9032, нат. вел. X* 
раулахские горы. р. Кёнгдей. Верхний триас, карнийский ярус. Сборы 
А. А. Межвилка, 1951. 

Фиг. 8, 9. Astartella rotunda L u t k e v i c h et L o b a n o v a sp. nov. ... ' Стр. 250. 
8— левая створка раковины экземпляра № 1/8250, нат. вел.; 9 — правая 
створка раковины типичного экземпляра № 2/8250, нат. вел. Ю ж н а я часть 
Печорского бассейна, р. К о ж и м . Нижняя пермь, артинские отложения. Сбо
ры В. П. Горского, 1960. 

Фиг. 10—12. Trapezium (Libitina) vlassovi K a c h a n o v a sp. nov. ... Стр. 254. 
10— ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 192а/252, X 2; 
11 — ядро правой створки раковины типичного экземпляра образца 

№ 192в/252, Х 2 . Юго-западный Д а р в а з , кишлак П а м - Д а р а . Средний эоцен, 
алайские слои. Сборы Л. П. Кахановой, 1955—1957. 

Фиг. 13, 14. Leptodomella (?) abrupta K u l i k o v a sp. nov . ... Стр. 276. 
13 — внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 55/2900, нат. вел.; 14 — та ж е створка со стороны замочного края, нат. 
вел. 
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Фиг. 1—4. Cardita akssuensis K a c h a n o v a sp . nov . ... Стр. 253. 
/ — вншнее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 186/252, нат. вел. Таджикская депрессия, р. Ак-Су (Дагана-Киикская 
гряда) . 2— внешнее я д р о левой створки раковины экземпляра № 183/252, 
заключенное в породе , Х 2 . Таджикская депрессия, хребет Терекли-Тау. 
3—внешнее я д р о левой створки № 182,252, заключенное в породе , Х 2 . 
Там же . 4— обломок н а р у ж н о г о ядра створки № 188/252, Х 5 . Виден 
характер скульптуры н а р у ж н о й поверхности. Таджикская депрессия, 
р. Ак-Су (Дагана-Киикская гряда) . Средний эоцен, алайские слои. Сборы 
Л . П. Кахановой, 1955—1957. 

Фиг. 5, 6. Palaeopharus incertus K i p a r i s o v a . ... Стр. 255. 
5 — левая створка типичного экземпляра № 174/9165, нат. вел., а — внут-
ренее ядро, б — отпечаток внешней поверхности створки на породе . 6 — от
печаток внешней поверхности правой створки экземпляра № 175/9145, Х 2 . 
Ю ж н о е Приморье, правый берег р. Песчанки. Верхний триас, карнийский 
ярус (верхняя часть) . Сборы И. В. Бурия, 1948. 

Фиг. 7. Cardiola novozemelica В. N a l i v k i n sp. nov . ... Стр. 260. 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 35/233, Х З . Новая З е м 
ля. Д е в о н , франский ярус. Сборы Н. А. Венько, 1960. 

Фиг. 8. Palaeopharus kiparisovae Е f i m о v a sp . nov . ... Стр. 257. 
Раковина типичного экземпляра № 11/8264, а — слепок с отпечатка левой 
створки, нат. вел., б — тот ж е слепок, Х 2 , 3. Бассейн р. Бол. Анюй, р. При
вальная. Триас, норийский ярус. Сборы С. М. Тильмана, 1958. 

Фиг. 9. Buchiola polarica В. N a l i v k i n sp. nov. ... Стр. 261. 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 36/233, х 5 . Новая З е м 
ля. Д е в о н , франский ярус. Сборы Н. А. Венько, 1960. 

Фиг. 10. Buchiola famenica В. N a l i v k i n sp. nov. ... Стр. 262. 
Правая створка раковины типичного экземпляра № 37/233, Х 5 . Новая 
Земля. Д е в о н , фаменский ярус, пролобитовый горизонт. Сборы Н. А. Вень
ко, 1960. 

Фиг. 11. Phacoides pseudofornicatus G l a s u n o v a sp . nov . ... Стр. 267. 
Раковина типичного экземпляра № 114/8196, Х З , а — левая створка, 
6 — обе створки спереди, в — правая створка, г — обе створки сверху. 
Ульяновское П о в о л ж ь е , г. Ульяновск, зона S imbirski tes decheni . Сборы 
К. А. Кабанова , 1957. ^ V p - i 

Фиг. 12. Paracycias (Auriparacyclas) auriculata В. N а 1 i v k i n sp . nov . . . . Стр. 266. 
Я д р о типичного экземпляра № 44/233, нат. вел., а — вид со стороны левой 
створки; б — вид со стороны замочного края. Река Д о н , дер . Дальшина. 
Д е в о н , ранский ярус, ливенские слои. Сборы М. М. Толстихиной, 1948. 

Фиг. 13, 14. Tancredla sytschevi B o d y l e v s k y sp. nov . ... Стр. 269. 
13 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 30/234 с хорош о видимой 
мантийной линией, нат. вел.; вид со стороны правой створки. 14 — внут
реннее ядро с остатками раковинного слоя раковины типичного экземпля
ра № 29/234, нат. вел.; вид со стороны левой створки, Таймыр. Верхняя 
юра, верхняя часть нижнего волжского яруса. Сборы В. Я. Сычева, 1948. 
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Фиг. 1, 2. Phacoides borealis G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 268. 
/ — раковина типичного экземпляра № 115/8196, Х З , а — правая створка; 
б — левая створка; в — о б е створки, вид сзади; г — вид сверху. Ульянов
ское П о в о л ж ь е , г. Сенгилей. Баррем, зона O x y t e u t i s j a s y k o w i . Сборы 
К. А. Кабанова , 1957. 2 — правая створка экземпляра № 116/8196, замок, 
Х З ; Ульяновское П о в о л ж ь е , у с. Ишеевка. Баррем, зона Oxyteut i s jasyko-
Wi. Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. 

Фиг. 3. Paracycias (Semiparacyclas) semilunaris В. N a l i v k i n sp. n o v . . . . Стр. 264. 
Раковина и частично я д р о типичного экземпляра № 40/233, а — вид со 
стороны правой створки, нат. вел., б — вид со стороны замочного края, 
нат. вел. Новая З е м л я . Д е в о н , эйфельский ярус. Сборы С. В. Черкесовой, 
1961. 

Фиг. 4. Pitar aruktauensis B u s u r u k o v sp. nov . ... Стр. 270. 
Внешнее ядро раковины типичного экземпляра № 270/11, нат. вел.; а — со 
стороны правой створки, б — со стороны левой створки. Таджикская деп
рессия, хр . Арук-Тау (кишлак Г а н д ж и н а ) . Верхний эоцен, нижняя часть 
ханабадских слоев. Сборы Д . Д . Бузурукова , 1960. 

Фиг. 5, 6. Pitar liverovskajae K a c h a n o v a sp. nov . ... С т р . 2 7 1 . 
5 — н а р у ж н о е я д р о левой створки раковины типичного экземпляра 
№ 199/252, нат. вел. Юго-западный Д а р в а з , кишлак Иол. Средний эоцен, 
алайские слои. Сборы Л . П. Кахановой, 1953—1957. 6 — н а р у ж н о е я д р о 
правой створки раковины типичного экземпляра № 198/252, а — нат. вел., 
6 — тот ж е экземпляр, Х 5 ; виден характер скульптуры. Таджикская деп
рессия, кишлак Санг-Туда. Средний эоцен, алайские слои. Сборы Л. П. Ка
хановой, 1953—1957. 

Фиг. 7. Pitar siberycinoides gandzhinensis B u s u r u k o v subsp . nov . ... Стр. 271. 
Внешнее ядро правой створки типичного экземпляра № 270/12, нат. вел. 
Таджикская депрессия, хр . Арук-Тау (кишлак Г а н д ж и н а ) . Верхний эоцен, 
ханабадские слои. Сборы Д . Д . Б у з у р у к о в а , 1960. 

Фиг. 8—10. Pitar tessieri K a c h a n o v a sp . nov . . . . Стр. 272. 
8 — внутренее я д р о раковины двустворчатого экземпляра № 304/252, нат. 
вел.; вид со стороны правой створки; Гиссарский хребет, кишлак З и д д ы . 
9 — внутренне я д р о раковины двустворчатого экземпляра № 303/252, нат. 
вел.; вид со стороны правой створки. Там ж е . 10 — внутреннее я д р о рако
вины типичного двустворчатого экземпляра № 302/252, нат. вел.; вид со 
стороны правой створки. Таджикская депрессия, Вахшский хребет (кишлак 
Шмангуль) . Средний эоцен, алайские слои. Сборы Л. П. Кахано
вой, 1953—1957. 
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Фиг. 1—3. Corbula exaratiformis K a c h a n o v a sp. n o v . . . . Стр. 281. 
/ — внутреннее ядро раковины типичного двустворчатого экземпляра 
№ 480/252, нат. вел., а — вид со стороны правой створки, б — вид со сто
роны левой створки. Каратегинский хребет, кишлак Н о в а б а д ; 2 — внешнее 
ядро правой створки № 479/252, а—нат. вел.; б — тот ж е экземпляр, Х 5 , 
виден характер скульптуры. Там же . 3 — внешнее ядро правой створки в 
породе № 492/252, нат. вел., а — нат. вел.; б — тот ж е экземпляр, Х З . Гис
сарский хребет, р. Л ю ч о б . Средний эоцен, алайские слои. Сборы Л. П. Ка> 
хановой, 1953—1957. 

Фиг. 4, 5. Cyrtadaria korobkovi B u s u r u k o v sp. n o v . . . . Стр. 275. 
4 — двустворчатое я д р о в развернутом виде, экземпляра № 270/20, нат. 
вел. Таджикская депрессия, хр. Арук-Тау (кишлак Г а н д ж и н а ) . 5 — внеш
нее ядро правой створки типичного экземпляра № 270/10, нат. вел. Тад
жикская депрессия, хр. Ак-Тау. Верхний эоцен, ханабадские слои. Сборы 
Д . Д . Бузурукова , 1960. 

Фиг. 6. Ptychomya mordvikoae U r m a n o v a s p . nov. ... Стр. 273. 
Раковина типичного экземпляра № 5/8242, нат. вел., а — вид со стороны 
правой створки, б — вид со стороны замочного края: Туркмения, горный 
Бадхыз . Герирудская антиклиналь, правый берег р. Т е д ж е н . Нижний мел, 
верхний апт, слои с Acanthohoplites ex gr. uhligi A n t h. и Diadochoceras. 
Сборы С. X. Урмановой, 1959. 

Фиг. 7, 8. CUnopistha excentrica L u t k e v i c h e t L o b a n o v a sp. nov . . . . Стр. 278. 
7 — левая створка раковины экземпляра № 4/8250, нат. вел. 8 — внутрен
нее я д р о правой створки типичного экземпляра № 3/8250, нат. вел. Ю ж н а я 
часть Печорского бассейна, р. Кожим. Н и ж н я я пермь, артинские отложе
ния. Сборы В. П. Горского, 1960. 

Фиг. 9 — 1 1 . Sphenia daganensis K a c h a n o v a sp. nov . . . . ' Стр. 280. 
9 — внутреннее ядро левой створки экземпляра № 452/252, нат. вел. 
10 — внутреннее я д р о правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 456/252, нат. вел. / / — внутреннее я д р о левой створки раковины типич
ного экземпляра № 454/252 , нат. вел. Т а д ж и к с к а я депрессия, Дагана-Киик
ская г р я д а , (р. А к — С у ) . Средний эоцен, алайские слои. Сборы Л. П. Ка-
хановой, 1953—1957. 

Фиг. 12, 13. Edmondia ferganica K u s c h n a r s p . n o v . . . . Стр. 277. 
12 — левая створка типичного экземпляра № 6/273, нат. вел. 13 — левая 
створка экземпляра № 7/273, нат. вел. Ю ж н а я Фергана, окрестности г. Кы
зыл-Кия. Средний карбон. Сборы Л. В, Кушнарь, 1956. 

Фиг. 14. Рапоре pleuromyaeformis Ё f i m о v a sp. nov . ... Стр. 275. 
Н а р у ж н о е я д р о правой створки раковины типичного экземпляоя 
№ 12/8264. нат. вел. Бассейн р. Анадырь, р. Мал. Кутинская. Верхний 
триас, норийский ярус. Сборы Г. П. Тереховой, 1958. 
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Фиг. 1. Нототуа anabarensis В a'd у 1 i v s к у sp . n o v . . . . Стр. 282. 

Раковина типичного экземпляра № 40/234, нат. вел., а — со стороны левой 
створки, б — со стороны замочного края, в — спереди. Левый берег р. Ана
бар , н и ж е устья р. Харабыл. Нижний мел, верхний валанжин. Сборы 
И. Е. Ширяева, 1949. 

Фиг. 2 , 3 . Alorisma fedotovi K u s c h n a r s p . n o v . . . . Стр. 284. 
2 — раковина типичного экземпляра № 8/273, нат. вел., а — со стороны 
правой створки, б — сверху. Ю ж н а я Фергана, Кара-Тау. Верхний карбон. 
Сборы А. Д . Миклухо-Маклая , 1951. 3— левая створка раковины экземп
ляра № 9/273, нат. вел. Ю ж н а я Фергана, окрестности г. Кызыл-Кия, верх
няя часть среднего карбона. Сборы В. И. Волгина, 1954. 

Фиг . 4. Goniomya impressa B o d y l e v s k y sp. nov . ... Стр. 283. 
Внутреннее я д р о типичного экземпляра № 38/234, нат. вел., а — со стороны 
левой створки, б — со стороны замочного края. Река Анабар (левый берег 
близ устья р. К ю л ю с ) . Верхний валанжин. Сборы С. И. Киселева, 1936. 
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Фиг. 1. Gresslya sibirica B o d y l e v s k y s p . nov . . . . Стр. 283. 
1 — внутреннее я д р о раковины типичного экземпляра № 16/234, нат. вел., 
с частично сохранившимся раковинным слоем, а — со стороны правой 
створки, б — со стороны замочного края. Остров Бегичева. Верхняя юра, 
верхний келловей. Сборы Ю. А. К о л о д я ж н о г о , 1935. 

Фиг. 2. AUorisma umbonalis L u t k e v i c h et L o b a n o v a sp. n o v . . . . Стр. 287. 
Раковина типичного экземпляра № 7/8250, нат. вел., а — левая створка, 
б — правая створка. Ю ж н а я часть Печорского бассейна, р. К о ж и м , казан
ские отложения. Сборы В. П. Горского, 1958. 

Фиг. 3 . AUorisma ordis L u t k e v i c h et L o b a n o v a sp. nov . ... Стр. 286. 
Раковина типичного экземпляра № 6/8250, нат. вел., а — со стороны левой 
створки, б — со стороны правой створки, в — со стороны макушек. Ю ж н а я 
часть Печорского бассейна, р. К о ж и м , казанские отложения. Сборы 
В. П. Горского, 1960. 

Фиг. 4. Ceratomya (?) gissarensis R е р m a n, sp . nov . ... Стр. 288. 
Внешнее я д р о левой створки типичного экземпляра № 2283/207; а — вид 
прямо, X 1,1, б — профиль створки с задней стороны, нат. вел., в — про
филь створки с передней стороны, нат. вел. Юго-западные отроги Гиссар
ского хребта. Кугитанг. Верхняя юра, келловей, гиссарская свита. 
Сборы Н. И. Плахута , 1937. 
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Фиг. 1. Apricardia darwaseana B o b k o v a sp. nov . ... Стр. 289 . 
Двустворчатая раковина типичного экземпляра № 1/8267, нат. вел. (места
ми верхний слой не сохранился) , а — вид с передней стороны, б—-вид 
с задней стороны, в — со стороны верхней створки. Юго-западный Д а р в а з , 
Д а ш т и - д ж у м . Верхний мел, сантонский ярус, слои с Apricardia darwasea
na. Сборы Т. Я . Бронштейн, 1945. 

Фиг. 2. Sphaerulites djalilovi B o b k o v a sp. nov. ... Стр. 292. 
Двустворчатая раковина типичного экземпляра № 2/8267, нат. вел., а — вид 
со стороны верхней створки; б — вид обеих створок сбоку. Юго-Западный 
Д а р в а з , Фархорчион. Верхний мел, верхний сеноман, местная зона Caprinula 
so luni и Ichthyosarco l i tes tr icarinatus. Сборы М. Р. Д ж а л и л о в а , 1958. 

Фиг. 3—6. Tropigastrites polaris K i p a r i s o v a . ... Стр. 305. 
3 — ядро раковины экземпляра № 12/9032, нат. вел. (начальная часть 
последнего оборота о т б и т а ) , а — сбоку, б — с вентральной стороны, 
в — со стороны устоя. 4— ядро раковины экземпляра № 10/9032, нат. вел.; 
а — вид сбоку, видно, как ребра при переходе на вентральную сторону заги
баются вперед, б — вид с вентральной стороны. Левый берег р. Лены, 
2 км севернее К у м а х с у р т а . Анизийский ярус. Сборы И. Г. Нико
лаева, 1942, 5 — ядро раковины типичного экземпляра № 9/9032, Х 2 ; 
а — сбоку, б — со стороны устья. 6 — ядро раковины экземпляра 
№ 11/9032, нат. вел.; а — вид сбоку (радиальные ребра широко отстояв 
д р у г от д р у г а ) , б — вид со стороны устья. Хараулахские горы, бассейн 
р. Кёнгдей. Средний триас, анизийский ярус. Сборы А. А. Межвилка , 1950. 
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Фиг. 1, 2. Orbignya badkhysica В о b k о v a sp. по»'. ... Стр. 290. 
/ — нижняя створка раковины типичного экземпляра № 4/8267, нат. вел., 
а — вид сбоку, б — вид с сифональной стороны. 2 — обломанная нижняя 
створка раковины крупного экземпляра, нат. вел.; а — вид с сифональной 
стороны, б — вид сверху. Восточная Туркмения, Бадхыэ , Нардеванлы. 
Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы П. И. Калугина, 1957. 
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Фиг. 1. Ichthyosarcolites iokunjensis B o b k o v a sp. nov . ... Стр. 293. 
Я д р о нижней створки типичного экземпляра, сохранились, незначительные 
остатки раковины, № 3/8267; а — вид с передней стороны, б — вид с з а д 
ней стороны, е -—поперечное пришлифованное сечение, г — участок верх
ней части ядра, вид с задней стороны, д — тот ж е участок, вид со сторо
ны киля (а, б—Х0,5, в — д — нат. вел. ) . Юго-западный Д а р в а з , бассейн 
р. Иокуньж. Верхний мел, верхний сеноман, местная зона Caprinula soluni 
и Ichthyosarcol i tes tr icarinatus. Сборы В. И. Солуна, 1954. 
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Фиг. 1. Longobardites taimyrensis K i p a r i s o v a . ... Стр. 303. 
Я д р о раковины типичного экземпляра № 8/9032; а — вид сбоку, нат. вел., 
б — вид сбоку, Х 2 (видны лопастные линии) , в — вид со стороны устья, 
нат. вел. Восточный Таймыр, мыс Цветкова. Средний триас, анизийский 
ярус. Сборы И. М. Мигая, 1949. 

Фиг. 2, 3 . Beyrichites migayi K i p a r i s o v a . ... Стр. 306. 
2 — ядро раковины экземпляра № 14/9032, нат. вел.; а — вид сбоку, б — вид 
со стороны устья. 3— я д р о раковины типичного экземпляра № 13/9032, 
нат. вел.; а — вид сбоку, б—вид с вентральной стороны. На обоих ядрах 
местами сохранилась тонкостенная раковина. Восточный Таймыр, мыс 
Цветкова. Средний триас, анизийский ярус. Сборы И. М. Мигая, 1949. 

Фиг. 4, 5. Lobites kolymensis B y t s c h k o v sp . nov . . . . Стр. 310. 
4— ядро раковины экземпляра № 15/8264, нат.- вел.; а — вид сбоку, 
б — вид со стороны устья. 5 — ядро раковины типичного экземпляра 
№ 14/8264; а—вид сбоку, нат. вел., б—вид со стороны устья, в — вид 
с вентральной стороны, нат. вел., г — характер скульптуры на раковине, 
Х З . Бассейн р. Колымы, верховья р. Коркодон , р. Бургагчан. Средний 
триас, ладинский ярус. Сборы И. В. Полуботко , 1960. 

Фиг. 6. Deshayesites lavaschensiformis G l a s u n o v a sp . n o v . . . . Стр. 322. 
Раковина типичного экземпляра № 305/8196, вид сбоку, нат. вел. Саратов
ское Поволжье , у с. Широкий Буерак. Н и ж н и й апт, зона D e s h a y e s i t e s de-
shayes i . Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. 

464 



Таблица 69 

30 Новые виды древних растений, вып. II 
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Фиг. 1, 2. Hollandites orientalis B y t s c h k o v et K i p a r i s o v a sp. nov. ... Стр. 308. 
/ — я д р о раковины типичного экземпляра № 13/8264, вид сбоку, нат. вел. 
Верхнее течение р. Колымы, рч. Тенгкечан. Средний триас анизийский 
я р у с Сборы В . И. Афанасьева , 1960. 2 — я д р о раковины экземпляра 
N° 15/9032, нат. вел.; а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны. Во
сточный Таймыр, мыс Цветкова. Сборы И. М. Мигая, 1949. 

Фиг. 3, 4. Speetoniceras inversusiforme G l a s u n o v a sp. n o v . . . . Стр. 316. 
3 — раковина типичного экземпляра № 204/8196, нат. вел., а—вид сбоку, 
б — вид со стороны устья, в — вид с вентральной стороны; 4 — раковина 
экземпляра № 205/8196, нат. вел. Ульяновское П о в о л ж ь е . Верхний готерив, 
зона Spee ton iceras vers icolor . Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. 

466 



Таблица 70 

30* 
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..* Н а таблице неправильно указана родовая принадлежность . 
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Фиг. 1. Surites subclementianus B o d y l e v s k y * sp. nov . ... Стр. 312. 
Раковина типичного экземпляра № 42/234, вид сбоку, Х О Д Правый берег 
р. Тигян. Н и ж н и й мел, нижний валанжин. Сборы Т. М. Емельянцева, 1940. 

Фиг. 2. SpeetoniceraQ povoljense G l a s u n o v a sp. n o v . . . . Стр. 315. 
Раковина типичного экземпляра № 200/8196, нат. вел.; а — вид сбоку, 
б — вид со стороны устья, в — внутренние обороты. Ульяновское По
волжье, у с. Поливны. Верхний готерив, зона Speetoniceras vers icolor . 
Сборы А. Е. Глазуновой, 1957. 

Фиг. 3. Diadochoceras turkmenicutn U r m a n o v a s p . nov . . . . Стр. 324. 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1/8242, нат. вел.; а — со стороны 
устья; б — сбоку; в — с вентральной стороны. Бадхыз . Герирудская антикли
наль, правый берег р. Т е д ж е н . Нижний мел, верхний апт, слои с Acantho-
hoplites ex gr. uhligi A n t h. и Diadochoceras. Сборы С. X. Урмановой, 
1959. 

Фиг. 4. Speetoniceras pressum G l a s u n o v a sp. n o v . . . . Стр. 318. 
Раковины типичного экземпляра № 216/8196, нат. вел.; а — сбоку, 
б — с вентральной стороны, в — внутренние обороты, г — со стороны 
устья. Ульяновское Поволжье , г. Ульяновск. Верхний готерив, зона 
Speetoniceras vers icolor . Сборы К. А. Кабанова , 1957. 
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Фиг. 1. Euryptychites splendens B o d y l e v s k y s p . n o v . . . . Стр. S13 . 
Раковина типичного экземпляра № 41/234, нат. вел.; а — сбоку; б— со 
стороны устья. Река . Анабар . Н и ж н и й мел, верхний валанжин. Сборы 
И. Е. Ширяева , 1949. 

Фиг. 2 . Neocraspedites kotschetkovi B o d y l e v s k y sp. nov . ... Стр. "314. 
Раковина типичного экземпляра № 43/234, нат. вел.; а — сбоку, с правой 
стороны, незапыленное ядро с лопастными линиями, б — сбоку, с левой 
стороны, запыленное ядро , о б н а р у ж и в а ю щ е е скульптуру; в — спереди. Л е 
вый берег р. Б л у д н о й (к югу от Хатангского з а л и в а ) . Нижний мел, верх
ний валанжин, зона Speetoniceros vers icolor . Сборы Т. П. Кочеткова, 1947. 
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Фиг. 1, 2. Deshayesites imitator G l a s u n o v a sp. nov . ... Стр. 323. 
/ — раковина типичного экземпляра № 306/8196, нат. вел.; а — сбоку, 
б — вентральная сторона, в — поперечное сечение. 2 — р а к о в и н а экземпля
ра № 307/8196, ранние обороты, сбоку. Нат. вел. Ульяновское П о в о л ж ь е , 
г. Ульяновск, Соловьев овраг. Нижний апт, зона D e s h a y e s i t e s deshayes i , 
горизонт развернутых аммонитов. Сборы К. А. Кабанова , 1957. 
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Фиг. 1. Deshayesites kabanovi G l a s u n o v a sp. n o v . . . . Стр. 320. 
Раковина типичного экземпляра № 297/8196, нат. вел.; а — со стороны 
устья; б— сбоку, в — вентральная сторона. Ульяновское П о в о л ж ь е , 
г. Ульяновск, р. Симбирка. Н и ж н и й апт, зона D e s h a y e s i t e s deshayes i — 
горизонт развернутых аммонитов. Сборы К. А. Кабанова , 1952—1955. 

Фиг. 2, 3. Dimarphoplites beresovkaensis G l a s u n o v a sp. n o v . . . . Стр. 319. 
2 — раковина типичного экземпляра № 375/8196, нат. вел.; а — сбоку, 
б — вентральная сторона. З а в о л ж ь е , р. Березовка , овраг Сарак-Салды. 
Средний альб. Сборы В . Н. Ефимовой, 1956. 3 — раковина экземпляра 
№ 378/8196, молодой оборот , нат. вел.; а — сбоку, б — поперечное сечение. 
З а в о л ж ь е , р. Березовка, овраг Сарак-Салды. Средний альб. Сборы 
А. Е. Глазуновой, 1958. 



Таблица 74 

Dimorphoplites beresovtwensis 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

П р е д и с л о в и е . . . . . . . . 

Н О В Ы Е Р О Д Ы И В И Д Ы Д Р Е В Н И Х Р А С Т Е Н И Й 

П е т р о с я п Н. М. Новый протобаринофитон Тимана 
Т у р у т а н о в а - К е т о в а А. И. Новый печеночник Киргизии и Казахстана . 
Р а д ч е н к о Г. П. Новые астерокаламиты Сибири 
В е р б и ц к а я Н. Г. и Г. П. Р а д ч е н к о . Новые сибирские членистосте-

бельные 
Т у р у т а н о в а - К е т о в а А. И. Новый мезозойский представитель семейства 

сорокауляций • . 
Р а д ч е н к о Г. П. Новый сибирский мезокаламит 
Т у р у т а н о в а - К е т о в а А. И. Новый род и вид членистостебельных К а з а х 

стана 
В е р б и ц к а я Н. Г. и Г. П. Р а д ч е н к о . Новые паракаламиты Сибири п 

Дальнего Востока 
Л е п е х и н а В. Г. Новый позднедевонский прапапоротник 
К у з и ч к и н а Ю. М. Новые виды лейасовых папоротников Средней Азии 
С р е б р о д о л ь с к а я И. Н. Новые позднетриасовые папоротники Приморья 

(Дальний Восток) 
В л а д и м и р о в и ч В. П. Новые рэтские и лейасовые кладофлебисы Урала и 

Казахстана : 
В а с и л е в с к а я Н. Д . Новый позднемезозойский папоротник Якутии 
С а в и ц к а я Л . И. Новый раннекаменноугольный сфеноптеридиум Средней 

Азии : : 
В л а д и м и р о в и ч В. П. Новые триасовые папоротникообразные Урала и 

Казахстана 
Т у р у т а н о в а - К е т о в а А. И. Новый юрский птеридосперм Средней Азии 
С р е б р о д о л ь с к а я И. Н. Новые позднетриасовые цикадофиты Приморья 

(Дальний Восток) 
П о м е р а н ц е в а А. А. Новые юрские цикадофиты Казахстана . . . . 
В е р б и ц к а я Н. Г. Новые пермские кордаитовые Сибирской платформы . 
С р е б р о д о л ь с к а я И. Н. Новый поэднетриасовый кордаит Приморья 

(Дальний Восток) 
Т о л с т ы х А. Н. Новые раннетриасовые кордаиты Якутии 
В е р б и ц к а я Н. Г. Новые пермские крассннервии Сибирской платформы 
Т о л с т ы х А. Н. Новые раннетриасовые кордаитоподобные растения Якутии . 
В л а д и м и р о в и ч В. П. Новый юрский фениконсис Казахстана . . . . 
Т у р у т а н о в а - К е т о в а А. И. Новые представители голосеменных К а з а х 

стана : 
М и г а ч е в а Е. Е. Новый триасовый представитель хвойных Д о н б а с с а 
С р е б р о д о л ь с к а я И. Н. Новый представитель ферганиелл позднего триа

са Дальнего Востока (Приморье) 
С а в и ц к а я Л . И. Новый питиоспермум Средней Азии 
С и к с т е л ь Т. А. Новые виды голосеменных Средней Азии 
Р а д ч е н к о Г. П. Новый ангарокарпус Сибирской платформы . . . . 
В е р б и ц к а я Н. Г. Новый бардокарпус Сибирской платформы . . . . 
Д о м б р о в с к а я Х . Р . Новый самаропсис Печорского бассейна . . . . 
Л и т е р а т у р а 
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Н О В Ы Е Р О Д Ы И В И Д Ы Б Е С П О З В О Н О Ч Н Ы Х ( Н А Ч А Л О ) 

Л. А. Э к т о в а. Новые позднедевопские астроризиды Тянь-Шаня . . . . 97 
С о с н и н а М. И. Новые позднепермские фузулиниды Сихотэ-Алиня . . . 99 
К а л м ы к о в а М. А. Новые раннепер.мскне псевдофузулины и парафузулины 

Д а р в а з а 128 
А й з е н ш т а т И. М. Новый раннеэоценовый Bolivinopsis Тургайского прогиба 136 
М и к л у х о - М а к л а й К. В. Новые казанские корнуспириды и лагениды Р у с 

ской платформы 137 
С о с н и н а М. И. Новые позднепермские нодозарииды Ю ж н о г о Приморья . . 146 
Б у г р о в а Э. М., С а п е р с о я Э. И., Т в е р с к а я Л . А. и М. А. Т к а 

ч у к . Новые представители позднемеловых и палеогеновых Rotal i ida К а р а 
кумов и Бад.хыза : . 150 

П о р ш ' Н я к о в а Я. Ф. Новый намюрский представитель Archaedisc idae Ю ж 
ной Ферганы 159 

Литература 160 
Ж а м о й д а А. И. Новые мезозойские радиолярии Сихотэ-Алиня и Н и ж н е г о 

Приамурья : . 162 
Литература 177 
Н а л п в к и н Б. В. Новая позднедевонская леда Русской платформы. . . 178 
Б о д ы л е в е к и й В. И. Новая раннемеловая Cucullaea центральной части Се

верной Сибири 179 
Н а л и в к и н Б. В. и Е. А. Р е п м а н. Новые представители рода Pteria 

некоторых районов С С С Р 18J 
Б о д ы л е в с к и й В. И. и А. Е. Г л а з у н о в а . Ног.ые аалепская и неоком-

ская окентомы бассейна р. Оленек и Русской платформы 183 
Б ы ч к о в Ю. М. и А. Ф. Е ф и м о в а . Новые познетриасовые Monotis и 

На1оЫл Северо-Востока С С С Р 186 
Г л а з у н о в а А. Е. и К. В. П а р а к е ц о в. НоБые ауцеллы Русской плат

формы п Северо-Востока Азии 188 
Е ф и м о в а А. Ф. Новая раннемеловая шиша Северо-Востока С С С Р . . 1 9 0 
О к у н е в а Т. М. Новые тоарские изогномонины Восточного Забайкалья . . 191 
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список О П Е Ч А Т О К 

Страница Строка Напечатано Следует яитать 

4 2 снизу некоторых соответствен некоторых разделов соответ 
ствен-

89 1 снизу См. примечание на стр 90. См. примечание на стр 88. 
90 2 снизу См. примечание на стр. 90. См. примечание на стр 88. 

148 14 снизу Бассейн р. Сучан Бассейн р. М а й х е 
166 2 снизу См. примечание на стр . 166 См. примечание на стр 165. 
189 2 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
199 7 снизу в длину в высоту 
199 23 снизу створки 39 створки 45 
204 1 сверху длина 27 длина 37. 
215 29 снизу Некоторые мезозойские Новые мезозойские 
218 1 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
221 1 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
223 1 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
224 1 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
226 1 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
245 1 снизу См. примечание на стр. 247. См. примечание на стр. 243. 
251 1 снизу См. примечание на стр. 247. См. примечание на стр. 243. 
255 12 снизу susaensis sitsaensis 
264 2 снизу См. примечание к стр. 190. См. примечание к стр. 186. 
297 30 снизу Д е ш е й е 

к стр. 
Д е г е 

к стр. 

298 24 CH1I3V Нижний Верхний 
299 1 CHI13V См. примечание к стр. 247. См. примечание к стр. 243. 
301 1 снизу См. примечание к стр. 247. См. примечание к стр. 243. 
302 1 снизу См. примечание к стр. 247. См. примечание к стр. 243. 
312 9 сверху боковых лопастей, полностью первой боковой лопасти, пол 

314 
л е ж а щ и х ностью л е ж а щ е е на 

314 3 сверху а т а к ж е более а т а к ж е менее 
318 2 снизу См. примечание к стр. 208. См. примечание к стр. 199. 

За к. 5117/978. «Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР», вып. II, ч. I. 


