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В работе приводится описание растительных остатков по oтneчamкaJ.t 
листьев, стеблей и семян растений, а также описание пластинчатожаберных 
моллюсков из угленосных верхнепалеозойских отложений Горловекого бассейна. 
Впервые дается палеонтологш1еское обоснование стратиграфической схе.мы бас• 
сейна. По палеонтологическUJ.t данньи.t устанавливаются кшtенноугольные и 
пермские отложения, охарактеризованные флорой раннебалахонского, поздне
балахонекого и кольчугинекого типов. По аналогии с КузбассоJ.t выделяются алы

каевская, промежутоtmая, ишановская, кемеровская, усятская и кузнецкая свиты. 
Работа рассчитана на палеонтологов и геологов, зани.мающихся uзучен.иеАI 

верхнепалеозойских континентальных отложений. 
Табл. 2. Иллюстраций 44. Библ. 1 12 
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ПР Е Д ИСЛО В И Е  

Горловекий угленосный бассейн, р асположенный к югу от Новосибирска, 
в последние годы привлеJ< к себе внимание многих научных и производствен
ных геологических организаци й .  Возможность использования высоJ<ака
чественных горловских антрацитов выдвинула перед геологической службой 
Западной Сибири задачу по их СI<орейшему промышленному освоению. 

Сложная тектоню<а р айона и отсутствие достаточно полных палеонтоло
гических данных создают большие трудности при !<ар реляции и расчленении 
верхнепалеозойСI<их угленосных отложений бассейна. 

Имевшиеся сведения В. А. Хахлова ( 1 948б) , М.  Ф. Нейбург ( 1 948) , 
Г .  П .  Радченко ( 1 956) , Л .  А. Рагозина ( 1 939) и Р .  Н .  Бенедиктовой ( 1 950), 
основанные на изучении небольших палеонтологических коллекций,  соби
р авшихся , начиная с 20-х годов,. Б .  Ф. Сперанским, В .  И. ЯворСiшм, 
Г. Г. Петуховым, П. Н .  Васюхичевым, И. И. Молчановым, А. И .  Семено
вым, А. А. Матвеевской , А. К. Тарабукиным и другими геологами , р аботами 
которых была выяснена общая последовательность верхнепалеозойских 
отложений бассейна и его геологическое строение, оставались крайне недо· 
статочными для р азработки палеонтологически обоснованной стратиграфи
чесJ<ОЙ схемы. 

В соответствии с пожеланиями Новосибирсi<ого геологического управле
ния с 1 96 1  г. в ГорловСI<ом бассейне были поставлены специальные палеон
тологические исследования .  Изучение позднепалеозойской флоры было 
поручено С. В .  Сухову (СНИИГГИМС) , а изучение двустворок - О. А. Бе
техтиной (СО АН СССР) . 

Специальные поис1ш и сбор растительных остатков из естественных об
нажений по рекам Выдриха, Шипуниха и Бердь ,  проводившиеся в 1 96 1 -
1 963 rr. С .  В .  Суховым и В .  И .  Даниловым, а также отбор и з  керна р азве
дочных сJшажин, пробуреиных Новосибирским территориальным геологиче
СI<ИМ управлением (НТГУ) в центральной части бассейна, доставили обшир
ные I<оллеJщии флоры, результаты изучения которых легли в основу стра
тиграфической схемы Горловекого бассейна, принятой на Новосибирском 
межведомственном стратиграфическом совещании в 1 964 г. (Сухов, Марус, 
Бетехтина, 1 966) . 

Кроме этих коллекций ,  были изучены единичные образцы , переданные 
для определений геологами НТГУ А. И .  Марусом,О. И. Сидоренко, Б .  В .  Го
лошейiшным и сотрудниками Moci<OBCI<oгo университета А. В .  Во.т.iJювой и 
Н .  В .  Ивановой. 

Остатiш двустворчатых моллюсJ<ов отбирались О. А. Бетехтиной и 
А. И .  Марусом в обнажении по р .  Шипую1Хе у пос . Чистяки, в старых 
р азведочных канавах П. Н. Васюхичева ( 1 936 г . ,  I<анава N2 1 1  и 2 1 )  и в I<ерне 
многочисленных скважи н .  

В итоге этих р абот авторы собрали коллекци и ,  насчитывающие около 
2500 штуфов с отпечатi<ами листьев, стеблей и семян р астений ,  хграктери-
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Рие. 1 .  Обзорная схематическая карта ме
стонахождений остатков фауны и флоры 

Горловекого бассейна 
а - Jнестонахо;.н:дення растительных остатков 
в обиаженпях; б- местонахоJкдения остатков 

фауны в обна:iкениях; в - местоположение 

скважин: 1 - с кв. N• 389, 399, 392, 496, 395, 

492, 393, 397. 396, 4 70; 2 - с кв. N• 493, 482, 

483, 474, 475, 485;  3 - скв. N• 514, 504; 4 -

скв. N• 471; 5 - СКБ. N• 533; 6 - скв. N• 5 3 1 ,  

551, 508; 7 - с кв. N• 340,  328, 327, 337, 687, 

8- скв. N• 688 

зующих почти весь разрез угленос
ных отложений бассейна, и 900 об
разцов с фауной пелеципод. 

Значительная часть материала ,  
имевшегося в коллекци ях, из-за 
недостатка хорошей сохранности 
образцов осталась не определенной . 
В данной работе приводится описа
ние 57 форм растительных остатков 
и 28форм двустворчатых моллюсков. 

Местонахождения находок ос
татков фауны и флоры показаны н а  

прилагаемой схематической обзорной карте (рис. 1 ) . 
Фотографии ,  иллюстрирующие описанные растения,  выполнены в фото

л аборатории СНИИГГИМС'а фотографами В .  В .  Раенкиным и Н .  И .  Че
репановым, рисуюш семян и листьев - старшим техником В .  И. Данило
вым . Пелециподы фотографиравались в л аборатории СО АН СССР фотогра
фом В .  Ф .  Горкуновым . 

Коллекция флоры хранится в Новосибирске при секторе палеоботаники 
Сибирского н аучно-исследовательского института геологии ,  геофизики и ми
нерального сырья (СНИИГГИМС) за NQ 44, 53 и 74; коллекция двустворок 
также в Новосибирске в музее Института геологии и геофизики Сибирского 
отделения АН СССР (ИГ и Г СО АН СССР) под М 295 и 3 1 3 .  



1( ИСТО РИИ ИЗУЧ ЕНИЯ В Е РХН Е П АЛ ЕОЗОйС КОй 
ФАУ Н Ы И ФЛ О Р Ы  ГО РЛ ОВСI(ОГО БАС С ЕйНА 

Первые сведения о находках ископаемых растений в угленосных отло
жениях Горловекого бассейна относятся к концу XVI I I  столетия и связаны 
с исследованиями К .  К .  Билля,  А .  А .  Иностранцева и Г .  Г .  Петца . 

В 1897 г .  Петц отмечал , что в обнажениях Соснового I<Люча, впадающего 
справа в р .  Шипуниху, близ ныне выросшего пос. Листвянский ,  наблюда
ются слои гли нистых сланпев и жР..ттf'зистых песчаников желтого цвета с от
печатi<ами р астений .  Колле1щии растительных остатков, собранных в те 
времена, остались не изученными . Только в 1 92 1  г .  Б .  Ф .  Сперанский ,  про
водивший  геологическое обследование Горловсi<аго каменноугольного ме
сторождения по р .  Выдрихе у с. Горлово, доставил В .  А .  Х ахлову неболь
шую коллекцию р астительных остатков, собранных из пород, сопровож
дающих пласт Вешшан.  Х ахловым из этой колле1щии были определены : 
Phyllotheca deliquescens (Goepp.) Schm. ,  Р. schtschurowskii Schm . и Noegge
rathiopsis aequalis ( Goepp .) Za l . ,  которые позволили высi<азать мнение о воз
можности отнесения вмещающих их отложений I< пермоi<арбону.  

Последуюш;ие сборы ,  осуществлявшиеся Л .  Н. Краевской , А .  И.  Семено
вым и В .  А .  Мельниковым , дали возможность значительно р асширить список 
форм ,  характеризующих угленосную толщу бассейна.  На основании изуче
ния этих J<оллеiщий в 1 948 г .  Х ахловым ( 1 948б) была опубликована nервая 
и пока единственная р абота по верхнепалеозойской флоре Горловекого 
бассейна. В ней приводится описание 1 5  форм, происходящих из семи место
нахождений ,  р асположенных в р айоне Шадринского и Листвянского место
рождений .  Общий списоi< форм ,  оnисанных Хахловым, приводится в сле
дующем виде: Phyllotheca scht sclшгowsk ii Za l . ,  Annulaгia cf. gгacilescens 
Hal le, Annularites ensifolius HaJJe, Angaгopteгidium strigosum Chach l . ,  Spheno
pteris tunguscana (Schmalh .) Za l . ,  Noeggeгalhiopsis aequalis (Goepp.) Za l . ,  
N .  gorlovskiensis Chach l . ,  N .  gigantea Chach l .  e t  Pol . ,  N .  tenuineгvis Cl1achl . ,  
Nephropsis gorlov slгien sis Chach l . ,  N .  elongata Chach l . ,  N .  coгdata R adcz . ,  
N .  ovata Chach l . ,  Lepeophyllum pгo/гopievensis (Chach l .) .  Большая часть форм, 
описанных Х ахловым, I< сожале!-IИЮ ,  очень плохо воспроизведена на иллю· 
страциях,  что затрудняет осуществление nересмотра их систематической 
принадлежности в соответствии с современной трактовкой объемов некото
рых видов и родов . 

На основании сравнения систематичесi<ого состава изученной флоры 
с флорой Кузнещ<ого бассейна Х ахлов nришел к выводу о принадлежности 
продуктивных отложений Шадринсiюго и Листвянсi<ого месторождений 
к прокоnьевсi<ой свите 1 .  Одновременно Хахловым была высi<азана мысль 
о возможности соответствия «безугольной свиты», обнажающейся в устье 
Соснового лога, самым нижним частям р азреза  угленосной толщи Кузбасса. 

1 По унифицированной схеме Кузбасса прокопьевсl\ая свита Х ахлова отвечает иша
новской , I<емеровской и ) сятской свитам. 
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Более поздние геологоразведочные р аботы н а  Шадринском и Листвян
ском месторождениях, проводимые В.  В.  Становым, а затем П. Н.  Васюхи
чевым, доставили небольшие коллеiщ>·ш р астений, которые изучались М.  Ф .  
Н ейбург .  Е ю  были определены немногочисленные виды, являющиеся общими 
с верхнебалаханскими видами Кузбасса : A nnulina neubuгgiana (R adcz .) 
Neub .  (A nnulaгia neubuгgiana R adcz . ) ,  A nnulaгia planifolia R adcz. (А . lan
ceolata var. tenuineгvis R adcz . ) ,  Noeggemthiopsis deгzavinii Neub . ,  N. latifolia 
Neub . ,  Nephгopsis гhomboidea Neub . ,  Sphenopteris tunguscana (Schm .) Z a l . 
Соответствующая стратиграфическая привязка этих остатков к угольным 
пластам приводится М. Ф. Нейбург ( 1 948) в монографии ,  посвященной верх
непалеозойской флоре Кузбасса, при р ассмотрении геологического и гео
графического р аспространения данных видов за пределами Кузнецкого бас
сейна .  Определенные ею формы распределены в р азрезе между пластами 
Спутник и Шипунихинский 1 ,  что отвечает в схеме стратиграфии Горлов
екого бассейна отложениям ишановской и кемеровской свит. 

Г. П. Радченко ( 1 955) отмечает присутствие в Горловеком бассейне, кроме 
уже р анее известных остатков А .  planifolia и Noeggeгathiopsis deгzavinii, 
также А .  гaгifolia R adcz . ,  А .  tenuifolia Neub . ,  Noeggeгathiopsis tyгganica 
R adcz . ,  N .  t!Leodoгii Tscl1irk . et Zal . ,  Cгassineгvia kuznetz!гiana (CI1acll ! . )  
Neub . ,  Sphenopteгis asiatica Zal . ,  A ngaгopteгidium chacassicum R adcz . ,  
А .  caгdiopteгoides (Schm.) Z al . ,  Gondwanidium siЬiгicum (Pet .) Za l . Местона
хождения этих остатков Радченко не указывает, но надо думать, что юlмеп
ноугольные виды, приведенные в списке, были собраны в единственном 
в то время известном местонахождении наиболее древней флоры Горловекого 
бассейна у д. Шадрино. 

Первые сведения о фауне Горловекого бассейна относятся к 1939 г . ,  
когда Л .  А .  Рагозин опубликовал описание небольшой коллекции крупных 
пелеципод, собранных В .  А. Мельниковым в слое черного аргиллита, залР
гающего в 1 2  м выше пласта угля ,  вскрытого разведочной штольней у 
д .  Шадрино. Всего было описано три вида, отнесенных к кузбасскому роду 
Pгocopievskia . Два из них - Р. gorloviensis R ag. и Р. schadгiniensis R аg.
описаны как новые виды, Р. acuta R ag. был уже известен из отложений, от
носившихся р анее к прокопьевской свите . В дальнейшем этот комплекс 
Рагозин пересмотрел и отнес эти формы к родам Anthгaconauta и Mrassiella, 
но сопоставлял по-прежнему с ассоциацией крупных пелеципод усятской 
свиты Кузбасса (верхи нижней перми) (Рагозин ,  1 96 1) . 

В 1 950 г .  на  основании коллекций ,  собранных Горловшой партией За
падно-Сибирского геологического управления из разведочных Еанав, прой
денных близ д. Шадрино, Р. Н .  Бенедиктова описала очень своеобразный 
комплекс пелеципод, пол учивший в дальнейшем н азвание «горловского» .  
Все 1 4  видов этого ЕомплеЕса были новыми . Из  четырех родов , между Еото
рыми распределяются эти виды, род Yavorskiella Khal f .  был известен в виде 
единичных эюемпляров из верхнебалахонекой подсерии Кузнецкого бас
сейна;  род Aenigmoconcha Ben . нигде, кроме Горловекого бассейна, до сих 
пор не установлен, а роды Edmondia и Mytilomorpha Hind . ,  широко распро
страненные в других районах , были установлены здесь условно . Видовой 
состав комплекса следующий :  У avorskiella analoga Ben . ,  У .  subcoгdata Ben . ,  
У .  гесtа Ben . ,  У .  lingualis Ben . ,  У .  inteгmedia Ben . ,  У .  magna Ben . ,  У. tenui
costata Веп . ,  Aenigmoconcha elongata Ben . ,  А. oЬliqua Ben . ,  А .  гotundata Ben . ,  
Edmondia longa Веп . ,  Е .  ciгculaгis Ben . ,  Е .  gorloviensis Веп . ,  Mytilomoгpha 
(? ) siЬiгica Веп . Песчано-сланцевый горизонт, в котором был установлен этот 
своеобразный J<омплекс фауны, получил название «пелециподового песча
ника >>. Он подстилает уголь ный пласт, выше которого р асполагается ком
плеЕс крупных пелеципод, описанных Л. А .  Рагозиным, и сопоставлялся 
Р. Н .  Бенедиктовой с отложени ями алыкаевской свиты Кузбасса . 

В 1962 г .  В .  А .  Муромцева приводит описание Pentagгammi sia altaica 
Tchern .  из отложений, подстилающих угленосные отложения близ д .  Боб-



ровки . Более многочисленный комплекс морских пелеципод из синхронных 
отложений приводится Муромцевой (Бенедиктова, Муромцева, 1 962) из 
соседнего Ордынского р айона (реки Ельцовка и Мильтюш) . 

Перечисленными сведениями ограничивались наши познания о составе 
верхнепалеозойской флоры и фауны Горловекого бассейна. Е стественно, 
имеющиеся данные не могли быть использованы для стратиграфических 
целей . Небольшие сборы ,  проведеиные С. В .  Суховым в 1 960 г. (Сухов, 1 962; 
Ананьев, Сухов, 1 962) , показали присутствие в составе флоры более молодых 
позднепермских «кольчуги нских» элементов, что позволило палеоботаниче
ски обосновать наличие в р азрезе верхнего палеозоя бассейна отложений ,  
синхронных кузнецкой свите Кузбасса .  Дальнейшие специальные сборы 
растительных остатков и фауны и анализ их р аспределения в разрезе дали 
возможность , во-первых, предложить палеонтологичесJюе обоснование стра
тиграфической схемы Горловекого бассейна. В нем по аналогии с Кузбассом 
выделены отложения алыкаевской, промежуточной, ишаново-кемеровской 
и усятской свит балахонекой серии  и отложения кузнецкой свиты, относи
мой к верхней перми . Во-вторых, установлены некоторые особенности па
леогеографии Горловекого бассейна и прилегающих областей в р анней 
пер ми . 



СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ГО РЛ ОБС КОГО БАСС Ей Н А  

Приводимая схема стратиграфии верхнепалеозойских угленосных от
ложений бассейна рекомендована Совещанием по унификации стратиграфи
ческих схем Средней Сибири в 1 964 г. В схеме отражены новые материалы,  
полученные в результате р азведочного бурения ,  проведеиного Новосибир 
ским геологическим управлением в 1 958-1 964 г г .  Новые данные существен
но изменили прежние представления о характере угленасыщенности разре
за ,  р аспространении продуктивных отложений и их  мощности . 

Изучение остатков фауны и флоры и анализ их р аспределения в разрезе 
(табл . 1 )  позволил , с известной долей условности , наметить границы подраз
делений и дать палеонтологическое обоснование выделенным свитам. По ана
логии с Кузбассом в составе каменноугольных отложений выделяются острог
екая,  мазуровекая и альшаевсi<ая свиты . К пермским отложениям отнесены 
промежуточная , ишановская,  кемеровская, усятская и кузнецкая свиты . 
Возраст всех подразделений н ами принимается в соответствии с решениями 
упомянутого совещани я .  

Каменноугьльные отложения 

О ст р о гек а я  св и т а  

Свита сложена серыми и зеленовато-серыми известковистыми песчани
I<ами , алевролитами и аргиллитами , и ногда углистыми , с тонкими прослоями 
известняков . Мощность свиты и ее взаимоотношение с подстил ающими отло
жениями , охарюперизованными р азнообразной турне-визейской морской 
фауной, недостаточно выяснены . Для северной часrи бассейна Т. Ф. Васю
тинская оценивает ее мощность в 180--200 м. 

Ранее эти отложеюJя выделялись А. Л .  Матвеевсшй под названием елба
шинской свиты . ОтдЕ:льные выходы свиты установлены по р .  Ши пунихе 
выш� дер . Чистюш, по р .  Выдрихе ниже д. Белова, по р .  Бердь выше устья 
р. Елбаш и в п,ругих ме::тах . 

Из алевролитов, обнажаюu;,ихся по р .  Берди выше устья р .  Елбаш , 
Р .  Н .  Бенедиктовой ( 1 950) определены: Ch onetes schumaгdianus Коп . ,  Fluc
tuaria undata (Defl .), Rotaia kusbassi (Rotai) , Neospiгifeг cf . !штрапi (Rotai) . 
Ос А .  Б етехтиной в обнажении у пос . Чистяки (об н .  8) определены P�euda
musium cf. puгvesi Dem . ,  Р. auгiculatum (М'Соу) , Nucula oЬlonga (М'Соу) , 
Palaeolima sp . ,  Leda cf. kumpani Fet.i. , Posidonia cf . coггugrzta (Etl1eг.) 
Polidevcia stilla (М'Соу) , Anthmconeilo cf. anthгaconeiloides (Chao) и др . 
Растительные остатки не обнаружены .  

М а з у р о в ек а я  с в и т а  

Свита представлена темно-серыми аргиллитами, серыми песчаниками и 
темно-серыми алевролитами . Уголь ные пласты отсутствуют. Нижняя часть 
свиты существенно аргиллитовая с тонкими прослоями алевролитов и пес
чаников; в вер хней части преобладают мощные пачки песчаников . Залегает 
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на острогекой свите без видимого несогласи я .  Верхняя граница свиты при
водится условно по основанию аргиллитовой п ачi<И , подстилающей первый 
метровый пласт угл я .  Мощность свиты, всi<рытой скважинами на  восточ
ном крыле Горловекой синклинали ,  около 1 50 м. Палеонтологичесi<И свин 
не охар актеризована. Известна  единственная находка (скв. 3 1 7) Chonetes 
cf . carboniferus Keyserl . (определение Н .  В .  Ивановой) . 

А лык а е в ск а я  с в и т а  

Отложения алыкаевс](ОЙ свиты представлены частым переелаиваннем 
п ачек сероцветных и зеленовато-серых песчаников, алевролитов и темных 
аргиллитов с редкими прослоями углей . 

Нижняя часть р азреза отличается преобладанием глинистых р азностей 
пород. На отложениях мазуровекой свиты залегает согл асно. Верхняя ее 
граница проводится по основанию пелециподового горизонта. Мощность 
свиты около 225 .м. 

В обнажении у д. Шадрино по правому берегу р .  Шипунихи (обн.  14) 
встречены растительные остатки , пелециподы и спирорбисы. Из раститель
ных остатков отсюда определены Rиfloria theodoгii (Tschirk . et Z al .) S .  
Meyen , R .  subangusta (Zal .) S .  Meyen , Angaгopteridium caгdiopteгoides (Schm.) 
Z al . ,  Gondwanidium · siЬiгicum (Pet . )  Z a l . ,  Samшopsis auгiculata Neub . 
и др . В вер хних горизонтах разреза многочисленны мeJII<Иe пелециподы -

Amnigeniella kumsassiana (R ag.) и Mгassiella magnifoгma (R ag. ) .  
Разведочным бурением свита вскрыта не только на западном, но и на  

восточном I<рыле Горловекой сию<ли нали ,  где установлен тот же комплекс 
растительных остатков (сi<В .  687 и др . ) .  

Пермские отложения 
П р о ме ж у т очн а я  с в и т а  

Сложена светло-серыми алевролитами , серыми и черными аргиллитами 
мелкозернистыми песчаниi<ами . Пласты углей отсутствуют. Переход от 
подстилаюших отложений постепенный .  Верхняя граница свиты на Лист
вянсi<ОМ и Шадринском месторождениях проводится в основании пластов. 
Двойных; в центральной и северо-восточной частя х бассейна - в основа
нии пластов Нижних. Мощность 200 .м .  К отложениям промежуточной 
свиты относятся образования пелеци подового песчаниJ<а, обнажающегося 
в юга-западной части бассейна ,  в районе д. Шадрино (обн . 1 1 ) .  В составе 
](Омплеi<са пелеци под, получи вшего название «горловсi<ого ](Омплекса» · 
(Халфин ,  1 950) ,  Р .  Н .  БенедиJ<Товой ( 1 950) ,  а затем Н .  В .  Ивановой опре
делены Yavoгskiella lingualis Веп . ,  У. гесtа Ben . ,  У. analoga Веп . ,  Aenigmo
concha elongata Ben . ,  А .  oЬliqua Веп . и др . В последнее время О .  А .  Бетех
тиной установлено присутствие родов Taimyгia Lut k .  Modiolopsis I-Iall и др. 

Из растительных остатJ<ов в основании свиты присутствуют Angaгidium 
fir.ale Neub . и Samaгopsis >kok ii Neub . (скв. 389) . Широ](ое площадное р ас
пространение свиты ,  охарюперизованной приведенным I<омплексом фауны, 
устанавливается бурением (ею:.. 392, 47 1 ,  55 1 ,  56 1 ,  496) . 

И ш а н о в ск а я  с в и т а  

Представлена сероцветными алевролитами,  углистыми аргиллитами и 
пластами угл я .  Свита является наиболее угленасыщенной из всех свит 
бассейна .  К ней приурочено до 1 0  рабочих пластов угл я  (пласты Нижние
!, I I , I I I ;  Двойные - I ,  I I ,  I I I ) ,  Спутник (I-IV) ,  Главный,  Подновый и 
Новый  (Цемзаводсi<ой) . К этой же свите относится и пласт Великан на 
Горловсi<ОМ месторождении (обн .  1 0) .  Бисстратиграфическая гра-
ница с вышележашей I<емеровской свитой не устанавливается . 
Граница принимается условно no изменению угленасыщенности 
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р азреза и проводится по кровле пласта Нового (Цемзаводского) . 
Мощность свиты 435 .м. Многочисленные р астительные остатки 
п редставлены: Annularia (?) .tenuifolia Neub . ,  А. (?) planifolia R adcz . ,  
Annulina neuburgiana (R adcz .) Neub . ,  Zamiopteris glossopteгoides Schmalh., 
Noeggeгathiopsis latifolia Neub . ,  N .  deгzavinii Neub . ,  N. sulcata Neub . ,  Cras
sineгvia kuznetskiana (Ciиchl.) Neub . ,  С. tunguscana Schved . ,  С. prok opievensis 
(Chach l .) R adcz . ,  С. pгimitiva R adcz . ,  Taibla tyrganensis Zal . ,  Nephropsis 
гh omboidea Neub . ,  N .  ovata Chachl . ,  Samaгopsis tarabuk inii Such . sp. nov . ,  
Carpolithus globosus Such . sp. nov. 

К е м е р о в ск а я с в и т а  

Кемеровская свита сложена перемежающимися пачками сероцветных 
алевролитов, песчанш<ов, ар гиллитов и пластами угля .  Наиболее углена
сыщена средняя часть свиты . В отличие от ишановской свиты мощность 
пластов значительно меньше. Максимальный I<оэффициент угленосности 
на Листнянеком месторождении составляет 5 ,29% (Мару с, 1 965) . Верхняя 
граница проводится по пласту Шипунихинскому - V I .  Мощность свиты 
250 .м. Растительные осташи встречаются сравнительно редко . Среди них  
определены Annulaгia (?) planifolia R adcz . ,  А. (?) гaгifolia R adcz . ,  Annulina 
neubuгgiana (R adcz .) Neub . ,  Sphenopteгis tunguscana (Schm.) Z al . ,  Noegge
mthiopsis deгzavinii Neub . ,  Crassineгvia /шznetskiana (Chachl . )  Neub . ,  Nephгop
sis integeггima (Schm .) Z a l . ,  N .  aff . ubojnensis Schwed . 

У ся т ск а я с в и т а  

Представлена темно-серыми и желтовато-серыми алевролитами и аргил
литами , реже песчаниками , залегает на  отложениях кемеровской свиты 
-согласно . Нижняя часть разреза свиты более песчанистая ; в средней части 
встречаются маломощные пласты угля .  Мощность свиты 180 .м. В изолиро
ванных обнажениях осадки свиты прослеживаются по правобережью 
р .  Шипунихи в 1 ,3-2 к.м выше д. Шадрино (обн .  5) , в низах р азреза ,  обна
жающегося в устье Соснового лога близ пос .  Листвянсi<ИЙ (обн .  1 ) ,  и по  
левобережью р .  Бердь в 2 к .м  выше р .  Выдрихи . 

Свита охарюперизована растительными остатками , среди которых 
<Определены Annulaгia (?) planifolia R adcz . ,  Sphenopteris tunguscana Zal. , 
Pecopteгis cf .  comptula Zal . ,  Zamiopteris glossop'eroidesSchma!h . ,  Noeggerafhio
psis latifolia Neub . ,  N .  deгzavinii Neub . ,  N .  gorlovskiensis Chach l . ,  Cгassinervia 
pгok opievensis (Chachl .) R adcz . ,  Vojnovskya mirablli ·oorel . ,  Samaropsis dani
lovii Such . s p. поv . ,  S. neuburgii Such . sp. n . ,  Sylvella elongata Such . sp. n . ,  
S. lata Such . sp. nov . ,  Sk okia elongata (Taras.) sp. (MS) . 

I( у з н е цк а я  с в и т а  

Сложена желтоватыми алевролитами , зеленоватыми песчаниками и ар
гиллитами , литологически почти не отличимыми от пород усятской свиты. 
Н епол ная мощность свиты (нижняя ее часть) около 100 .м. Свита обнажа
ется в бортах «Соснового лога», впадающего в р. Шипуниху у пос . Листвян
ский (об н .  2 ,  3) . Изолированные выходы наблюдаются н а  левом берегу 
р .  Шипунихи ниже пос . Листвянсi<ИЙ (обн . 4) и по р. Берди выше устья 
р. Выдрихи (обн .  1 5) .  

В этой части разреза I<узнецкой свиты встречены Lophodeгma aff . tersien
sis R adcz . ,  Callipteгis ivancevia Gorel . ,  Petcheгia? oЫonga Gorel . ,  Noeggera
thiopsis oЫongata R adcz . ,  Lepeophyllum gorlovoensis Such . sp. поv . ,  L .  actae
onelloides f .  micгophyllum Such . ,  Vojnovsk ya mirabllis Gorel. , Nephropsis grandis 
Gorel . ,  Samaгopsis iгapezifoгmis Such . sp. nov . ,  Sylvella dubla Neub . ,  S .  elon
gata Such . s p. поv . ,  S .  lata Sнch. sp. nov . ,  Sk okia elongata (Taras .) sp. (MS) 
Кроме них,  здесь найдены единичные пелециподы - AЬiella primaeva 
(I<half . )  Более молодые пермские образования в Горловеком бассейне пока не
известны. 



О БЩАЯ ХАРА КТ Е РИСТ И КА 
В Е РХ Н Е П АЛ ЕОЗОйС КИХ ДВУСТ ВО Р О К 

ГО РЛОБС КОГО БАС С Ей Н А  

В настоящее время известно более 4 5  видов в составе верхнепалеозой
сiшх пелеципод Горловсi<ого бассейна .  Они составляют четыре отчетливых 
J<омплекса, которые различаются как стратиграфически , так и по своей 
фациальной принадлежности . Наиболее древним является комплекс, уста
новленный в обнажении Ш-8 по р .  Шипунихе (рис. 1) близ д. Чистяки . 
Пелециподы в этом комплеi<се типично морские, но в большинстве случаев 
мелких р азмеров и приурочены I< глинистым породам. Совместно с пеле
циподами встречаются мелкие брахиоподы ,  криноидеи , I<рупные и мелкие 
черви - трубкожилы ,  разнообр азные гастроподы . Плохая сохранность ма
териал а  позволяет большинство форм определить лишь условно: Pseudamu
sium cf. purvesi Deman t . ,  Posidonomia cf. corгugata Е t . ,  А nthraconeilo anthra
coneloides (Chao) , Pseudamusium cf . auriculatum М'Соу и др . (табл . I ,  фиг .  
1-5) . По общему облику они обнаруживают некоторое сходство с комплек
сом фауны из глинистых сланцев у г. Томска и из отложений острогекой 
.свиты Кузбасса . 

Перечисленные выше формы nозволяют считать отложения ,  охаракте
ризованные этим I<омплексом, синхронными отложениям острогекой свиты 
и отвечающими , видимо, верхам нижнего I< арбона .  

Б ольшинство видов пелеци под представл яют формы , известные преиму
щественно в ЕвропейсJ<ОЙ части СССР, Бельгии ,  Англии . 

Второй комплеi<с, занимающий значительно более высокое стратигра
фическое положение, содержит очень однообразную и довольно бедную 
фауну, представленную только формами , ти пичными дл я алыкаевской свиты 
Кузбасса : Mrassiella magniforma R ag .  и Amnigeniella kumsassiana (Rag. )  
(табл . I ,  фиг .  6-8) . Изредка на раковинах двустворок наблюдаются трубоч
I<И спирорбисов . В этом стратиграфическом и нтервале довольно часто встре
чаются горизонты, насыщенные флорой , J<оторая также указывает на 
альшаевский возраст отложений ,  поэтому комплекс фауны назван алы
каевским. 

Третий комплекс наиболее многочисленный и своеобразный , и на его 
характеристике следует остановиться более подробно.  

Кш< уi<азывалось, вначале для ГорловсJ<ого бассейна было установлено 
два комплекса пелеципод. Оди н из них получил название «горловсi<ОГО» 
и был приурочен I< «пелециподовому» песчанику (рис. 2), другой , из темных 
углистых алевролитов, сопоставлялся с I<омплеi<сом крупных пелеципод 
ус ятекой свиты Кузбасса .  

Проведение послойных сборов и накопление большого материала по 
скважи нам позволили уточнить прежнее представление о горловсi<ОМ ком
плексе пелеципод. Прежде всего удалось установить, что вертикальное 
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l>ис. 2. Стратиграфический р азрез канавы 1 1. 

1 - раJ<ушечныii бой и обломю1 раковин; 2 - Yavorskl-

ella; 3 - Aenigmoconclta; 4 - Pseudedmondia (?) п San-
5 - guinolites; Pseudedmondia; 6 - TaimYria; 7 - М odio

lus; В - растительные остаткн; 9 -следы ползания че

рвеil; 10- nесчани1пr; 11- алевролиты и аргиллиты� 

12 - угольнь�ii пласт 

распространение этой хар актерной фауны охватывает 
значительный интервал р азреза, мощностью около 
1 30 м .  Как можно судить по р азрезу (рис. 2 ) ,  харш<
тер захоронения  фауны и состав фаунистических ассо . 
циаций ( ориктоценозов) н а  повер хностях наслоения в 
значительной степени меняется в зависимости от лито
логического состава пород. В тонкозернистых песча
никах и грубых алевролитах очень часто наблюдают
ся  послойные скопления р азнообразных раковин,  це
лых или несколько поврежденны х, беспорядочно на
гро::vtожденных друг на  друга (табл . I ,  фиг .  1 3) .  В по
добных случаях можно предполагать, что р аковины 
несколько перемещены перед захоронением. Подобные 
скопления фауны разделены и нтервалами <<пустой>> по
роды , мощность I<оторых колеблется от нескольких 
сантиметров до десятков сантиметров. И ногда на  пло
скостях н аслоения р аковины р асполагаются в прижиз
ненном положенииtпредставляя характер ные орик
тоценозы,  а возможно, и биоценозы. Очень редко 
встречаются отдельные отпечатки или ядра ,. а также 
мелкий р акушечный бой . В алевролитах и аргиллитах 
обычно н аблюдаются лишь единичные обломки или от
печатки раковин ,  как правило, значi;Iтельно деформи
рованные. Смена отдельны х  ориктоценозов определя
ется незначительными изменениями в гидрохимичес
I<ОЙ и динамической обетановкак бассейна.  Близкие 
по тип у  ориктоценозы могут повторяться в разрезе 
несколько р аз .  Вместе с тем часть р азреза, где р ас
п ространена фауна ,  по своему строению представля
ет типичную регрессивную пачку.  В основании п ач 
I<И залегают мелкозернистые песчаники с пар аллель
ной или волнистой слоистостью, которые вверх п о  
разрезу сменяются толщей с перемежающимися гру
бы ,ми и 1701-Шими алевролитами ,  в J<оторых появляются 
р астительные остатки .  Выше встречаются углистые 
сланцы, венчает р азрез угольный пласт. 

В составе фауны таюке наблюдаются существен 
ные  изменения ,  J<Оторые хорошо иллюстрируются дву
мя диаграммами (р ис .  3) .  Для построения этих диа
грамм были выбраны три фаунистических слоя" р аспо
ложенн ы х  в р азличных частях р азреза по разведочной 
канаве J\1'2 1 1 , наиболее полно вскрывающей этот интер
вал (см. рис .  2 ) :  слой 1 - в  основании <<nелециподо
вого горизонта>>; слой 2- в верхней части р азреза; 
слой 3- в основании тонкозернистой пачки , выше· 
которой залегает угоЛьный пласт. Эти три слоя н аи
более насыщены фауной . Литология пород почти одн-



накова, благодаря чему при сравнении фаунистических слоев исключается 
вли я ние на состав фауны динамики среды . 

Из анализа диаграмм следует, что фаунистический слой, р асположенный 
·в основании  р азреза  (наиболее «мористой» его части) ,  хар актеризуется наи
-более богатой и разнообразной фауной . Р азница в количестве экземпляров 
отдельных родов не превышает 30%. Часто ориктоценозы поверхностей на
слоения в этом фаунистическом слое довольно резко различаются по составу 
фауны .  Наблюдаются ориктоценозы, состоящие исключительно из крупных 
раковин (от 5 до 8 с.м в длину) , относящихся условно к роду Pseudedmondia 
Fisch . На других плоскостях (см . табл . 3 ,  фиг .  1 3) основной фон фауны 
·составляют ядра небольших р аковин,  отнесенных условно к роду Goniophora 
Pllill . ,  и ,  наконец, ориктоценозы, представляющие скопления остатков всех 
представителей фауны этого слоя (табл . I ,  фиг .  1 3) .  Основные элементы 
горловекого I<амплекса - роды Aenigmoconcha и Yavoгskiella составляют 
соответственно 1 3  и 23% общего количества экземпляров, т. е. присутствуют 
почти в р авных количествах с другими группами двустворок этого слоя . 
Очень важно и и нтересно появление в этом слое представителей рода Tai
myгia Lutk.  (табл . I ,  фиг .  1 3 ;  табл . I I , фиг .  1-7) , известных ранее только 
.из верхнепалеозойских отложений Западного Таймыра (ефремовской и 
убойнинекой свит) , а также очень своеобразной группы р аковин ,  которые 
н а  данном этапе исследования ,  пока неизвестны детали их внутреннего 
·строения,  отнесены условно к ро-
ду Modiolopsis (?) (табл . I ,  фи г .  /.,----------------
9-1 3; табл . I I ,  фиг .  9-1 2) . 100 � Некоторые экземпляры этой свое- 90 J ·Образной группы обнаруживают 
значительное внешнее сходство 
с отдельными видами рода Nets
.chajewia L icl1. ,  особенно с видом 
N .  tschernyschevi var. plana Lutk .  
Род N etsc/щjewia, так ж е  как и род 
Taimyria, является одним из ха
р актерных элементов комплекса 
верхнепалеозойских пелеципод 
Западного Таймыра .  Изменение 
г идрохимического режима в сто
рону опреснения привели к су
щественному изменению состава 
фауны . Во втором слое резко 
возрастает относительное коли
чество представителей местного 
рода Yavoгskiella (до 85%) , тог
да ](aJ< количество других,  столь 
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Рис. 3. Диаграммы и графики измен- 40 
чивости процентнаго содержания родов 
в фаунистических слоях разреза в за
висимости от изменения фациальных 

условий . Основные роды: ---

1 - Yavorsl1iella; - Aenigmoconcha; 3 -
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широко р аспространенных в первом слое родов сильно сокращается, 
часто составляя лишь доли процента . Появляются формы, которые отне
сены условно к роду Sanguinolites, а некоторые также условно к Anthra
conauta (? ) .  В последнем слое представители рода У avorskiella составляют 
уже 90% всего состава фауны . Многие группы, известные в первом слое, 
исчезают совсем (род Taimyria, род Goniophora, Modiolopsis) . Тонкие рако
вины,  отнесенные к родам Pseudedmondia и Anthraconauta (? ) ,  составляют 
7%. Изменяется не толыю общий состав фауны, но и морфология р ю<овин :  
р азмеры ,  очертания створок , СI<ульптура .  В нижнем слое среди Aenigmocon
cha и Yavorskiella преобладают крупные раковины, в слоях 2 и 3 очень 
много мелких форм. Мелкие размеры скорее свидетельствуют не об измель
чании фауны, а ,  судя по характеру не вполне сформировавшейся скульп
туры ,  о преждевременной гибели и ндивидов, которая произошла  до наступ
ления зрелой стадии .  Дело в том, что мешше формы и ногда захороняются 
вместе с I<рупными , имеющими такие же размеры ,  как и в слое первом. 
Меняется и очертание р аковин :  наблюдается сужение и оттягивание назад. 
и вниз нижие-заднего конца раковины (табл . I ,  фиг .  1 ;  табл . I X ,  фиг. 1 7 , 1 9  
табл . Х ,  фиг .  1 ,  2 ,  1 1 ) ,  при этом брюшной край приобретает обычно слабый 
синус. Изменение состава фаунистических слоев в зависимости от гидрохи
мического режима наглядно выражено на диаграмме, где в виде I<ривых 
показан харю<тер изменения процентнога состава основных родов в зависи
мости от фациальных обстановок (рис .  3) . 

Материал по скважинам позволил сделать дополнительные наблюдения 
над изменением состава фауны в зависимости от условий обитания .  По сква
жине .N2 496 и некоторым другим наблюдается чередование в разрезе слоев 
более грубого литологичесr<Ого состава (крупные алевролиты) , содержа
щих типичные горловекие формы Yavorskiella, Pseudedmondia, Aenigmocon
c!Ia (табл . V ,  фиг .  7, табл . X I ,  фиг .  5) , со слоями более тонких глинистых 
р азностей с остатками крупных тошшх р аковин ,  условно отнесенных перво
начально к родам Mгassiella (? ) и Anthгaconauta (?) , а затем к Pseudedmondia 
(? ) (табл . IV , фиг .  10-12) . Общий облик этих р аковин весьма своеобразен 
и наибольшее сходство они обнаруживают с некоторыми двустворi<ами, опи
санными Р .  Н .  Бенедиктовой ( 1 959) из промежуточной свиты Кемеровского 
района Кузбасса . Вопросы I<орреляции р азрезов Горловсi<ого и Кузнецкого 
бассейнов и палеогеографии этих районов в позднем палеозое требуют более 
подробного анализа фауны промежуточной и и шановской свит Кузбасса. 
Обычно промежуточная и и шановская свиты Кузбасса практически лишены 
фауны, в то время I<ак ниже- и вышележащие свиты содержат богатые 
комплексы двустворок, достаточно резr<о р азличающиеся между собой и 
почти не содержащие общих родов . До последнего времени были известны 
лишь немногие представители промежуточно-ишановсi<аго комплеi<са, уста
новленные главным образом в и шановской свите . Это либо иммигранты 
из Горловекого бассейна (род У avoгskiella) и наиболее «мористые» из немор
ских двустворок (род Naiadites) , либо мелкие формы «группы М» (обычно 
род Mгassiella). Бенедиктова ( 1 959) по кернам из сJшажин Кемеровского 
р айона описала весьма своеобразный комплекс, состоящий из девяти новых 
видов и трех отождествленных с известными р анее (Kinerkaella cf . balachon
skiensis Khal f . ,  К. oЬlonga (Rag . ) , Anthraconauta cf . siblгica (R ag.) . Девять 
новых видов р аспределяются между родами Anthraconauia (6 видов) и Mras
siella (3 вида) . Кроме того, Л. А. Рагози н  ( 1 960) описал из промежуточной 
свиты Кемеровского р айона еще один вид Anthгaconauta lebedovskiensis. 
Таким обр азом, комплекс двустворок промежуточной свиты становится более 
многочисленным, но с довольно однообразным родовым составом, так I<ак 
большинство форм этого комплекса отнесено к Anthгaconauta. Изучение 
I<оллекции Бенедиктовой позволило, во-первых, установить ряд особенно
стей, отличающих эту фауну от фауны других комплексов, а во-вторых,  
выразить сомнение I<ак в принадлежности описанных ею видов к роду 
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A nthraconauta, так и в столь большом разнообразии их .  Особенности фауны 
зю<Лючаются в скульптуре р аковин,  I<оторая у всех ЭI<земпляров, незави
симо от их родовой и видовой принадлежности , очень тонкая, густая и до
статочно рельефная, а также в четком послойном разделении этого комплек
са фауны . При этом каждый слой характеризуется определенными видами 
и родами, которые в других слоях не встречаются . 

Все виды антраконавт этого I<омплекса по типу сочленения замочного. 
и заднего краев, характеру переднего края и начальной раковины, а также 
типу макушки не отвечают призню<ам этого рода и не могут быть отнесены 
к нему . Рагозин ( 1 96 1 )  уже перевел часть видов антрююнавт, описанных 
Бенедиктовой (А . mrassiellaeformis, А .  oЬliquilingualiss), в новый, выделен
ный им род Mochovia, оставив остальные виды в составе рода A athraconauta. 
Одню<о и с этим положением нельзя согласиться . Такие формы, I<ак А .  tenui
stгiata Ben .  и А .  lebedowskiensis R ag. , обнару)�<.ивают по р яду призна]{ОВ очень 
боJiьшое сходство и даже тождество с формами рода Pseudedmondia (? ) из 
глинистых р азностей «пелециподового горизонта», (табл . IV, фиг.  1 2) и осо
бенно с экземплярами из кернов скважин восточного крыла  бассейна. 
На  основании общей формы р аковины, харюпера сочленения заднего и за
мочного краев, очертания заднего края и типа макушки эти виды следует 
отнести к роду Pseudedmondia (? ) ,  а возможно, и виду Р. (? ) gorloviensis. 
Что I<асается видов А .  mrassiellaeformis и А .  oЬ!iquilingualis, отнесенных 
Рагозиным ( 1 96 1 )  к новому роду Mochovia R ag. , а также видов А .  butovi. 
А .  pseudolongissima и А .  cf . siblrica, то просмотр фактичесi<ого матери ала  
заставляет высказать предположение о принадлежности всех видов к одному 
роду, и о возможности сокращени я  I<оличества видов, по I<райней мере, до 
двух . Все эти формы встречены в одном слое, в темных углистых алевроли
тах , р аковины деформированы как это обычно при тю<ом типе сохранения 
и имеют вообще довольно плохую сохранность, поэтому приведеиные авто
ром видов различия, которые касаются главным образом общей формы 
раковин и величины углов, не являются убедительными I<ритериями для 
р азделения видов. Что I<асается их  родовой принадлежности , то отсутствие 
детального описания самого рода Mochovia и отнесение к нему автором, 
судя по видовому составу рода, довольно различных по основным призна
кам (по типу мю<ушiш, характеру сочленения) форм,  заставляет воздер
жаться от отнесения видов А .  mrassiellaefoгmis и А .  oЬliquilingualis к роду 
Mochovia . Целый ряд призню<ов: короший замочный I<рай, длинный зад
ний I<онец, довольно отчетливый  Iшль,  харюпер начальной р аковины 
у этих видов, придают гораздо большее сходство с группой р ю<овин из Гор
ловекого бассейна, которые условно отнесены к роду Gon iophora. Формы, 
отнесенные Р .  Н .  Бенедиюовой I< роду Mгassiella (М. umbonata, М .  k emeгo
viensis) , встречены в другом фаунистическом слое, расположенном стра
тиграфически ниже первого, и аналоги горловских форм в этом слое не встре
чены . Возможно, этот I<омплеi<с соответствует самой нижней части проме
жуточной свиты, фауна I<Оторой в горловсiюм разрезе пока неизвестна.  
М атериалы по СI<важинам и по разрезу канавы 1 1  позволяют установить , 
что формы, морфологичесi<И очень близкие к не1юторым представителям 
комплеJ<са «крупных антрююнавт», описанных Рагозиным ( 1 939) (Mrassiella 
gorloviensis R ag. , A nthгaconauta schadriniensis) , встречаются среди типичных 
представителей горловСI<ого I<омплекса. Иногда наблюдается совместное 
нахождение, но чаще они представляют отдельную ассоциацию, характер
ную для более темных , тоюшх гли нистых р азностей осадi<а в общем ·песча
но-сланцевом разрезе, где присутствуют остатi<И р ю<овин У avorsk iella и 
A enigmoconcha .  Считать эту ассоциацию самостоятельным I<ОмплеJ<сом, по
жалуй, нет оснований .  Скорее всего это лишь один из типов орю<тоцено
зов, свойственных определенным грунтам или связанных с изменениями гид
рохимического режима. Х ар юпер но, что последние представители подоб
ной ассоциации наблюдаются в 1 3  м. выше первого угольного пласта и в вы-
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шележащих отложениях уже не встречаются . Принадлежиость видов, 
описанных Рагозиным, к родам Mrassiella и A nthraconauta вызывает сомне
ние, но невозможность познакомиться с I<аменным материалом автора за
ставляет отложить проведение ревизии .  

Присутствие среди двустворок промежуточной и ишановской свит Куз
басса, которые считаются р аннепермскими , форм морфологически близких ,  
а в некоторых случаях тождественных двустворкам горловекого комплекса 
(Yavorsk iella, Pseudedmondia, Goniophm·a) и сходство сопутствующих расти
тельных ассоциаций ,  позволяют считать отложения с горловским комплексом 
синхронными отложениям вышеупомянутых свит Кузбасса . Присутствие 
в горловеком комплексе рода Taimyria также подтверждает пермский воз
р аст этих отложений .  Резкая смена родового состава между алыкаевским и 
горловским комплексами , появление в последнем в массовом количестве 
криптагенных  форм, свидете.1ьствующих о резком изменении географии р ай
она, также позволяют считать, что появление горловекого комплекса отме
чает начало р анней перми как в Горловеком бассейне, так и в Кузбассе. 

Последний I<омплеi<с двустворок, очень скудный, относится уже к верх
ним частям разреза Горловекого бассейна и представлен единичными отпе
ч атками метшх р аковин, принадлежащих роду A blella R ag. Этот род в Куз
нецком бассейне входит в состав кольчугинекого комплеi<са фауны верхней 
перми. 



О БЩАЯ ХАРАКТ Е Р И СТ И КА В Е РХН Е П АЛ ЕОЗОйС КОй 
ФЛ О Р Ы  ГО РЛ ОБС КОГО БАСС ЕйНА 

В составе верхнепалеозойской флоры Горловекого бассейна в настоящее 
время известно ОJ<оло 60 форм ископаемых р астений ,  из J<оторых 57 описы
ваются в данной работе . Из описываемых форм шесть принадлежат члени
стостебельным, 1 1  - папоротникам и птеридоспермам, 1 6 - кордаитовым. 
Голосеменные порядJ<а войновскиевых представлены шестью формами ; 
к ним относятся роды : Vojnovskya, Taibla и Nephгopsis. К растениям, условно 
сближаемым с плаунавидными и гюшговыми относятся две формы 
Lophodeгma aff .  teгsiensis Radcz. и Ginkgop!щllum cf . vsevolodii Z al .  Семена 
голосеменных неопределенного систематического положения представлены 
15 видами ;  кроме них, имеется не менее шести не описанных в работе видов. 

Подавляющее больши нство изученных форм известно в составе флоры 
Кузнепкого и ТунгуссJ<ого бассейнов (табл . 2) , а также из других р айонов 
развJJТия тунгуссJ<ой флоры . Почти полное сходство по групповому , родо
вому и видовому составам горловсJ<ой флоры проявляется с верхнепалео
зойсJ<ой флорой Кузнецкого бассейна .  Из 52 форм, определенных до вида. 
40 известны в составе флоры Кузбасса, 9 - местные, и 4 вида пока не 
встречены в Кузбассе, но отмечаются в Тунгусском бассейне и на Тай
мыре .  Анализ р аспределения видов по разрезу угленосных отложений Гор
ловсJ<ого бассейна (табл . 1) позвол яет проследить смену флористических ком
плексов, отражающих изменение растительности во времени на протяжении 
позднекаменноугольного и пермского времени . 

Самый древн1 1й из известных в Горловеком бассейне растительных ком
плексов , раннебал ахонсJ<ИЙ ,  относится к позднему карбону 11 содержит 
в своем составе формы , распространенные в алЫI<аевское время на террито
р iш  КузнецJ<ОГО бассейна: Angaгopleгidiшn caгdiopieгoides (Scl1mal l1 . ) Z al . ,  
Goпdwanidium siblгicum (Pet . )  Zal . ,  Neuгopteгis c f .  sibeгiana Za\ . ,  Puгsongia 
c f .  asiatica Z a l . ,  Raf!oгia lheodoгii (Tschiгk .  et Z a l ) .  S. Меуеп , Samaгopsis 
mtгiculaia eub .  11 др . 

Второr\ позднебалахонсrшй комплеi<С, существовавши й  в течение вcer"r 
ран ней перми , характеризуется резко отл ичимым систематическим составом. 
В цела!\•! он представлен следующими типичными позднебалахонскими ви
дамi i : А тшlагiа (? ) planifolia R adcz . ,  А . (?) tenaifolia Neub . ,  А . (?) гaгifolia 
Radcz . ,  Annulina neubuгgiana (R aclcz.) Neub . ,  Sp!unopteгis tanguscana 
(Scl1m . )  Z a l . ,  Pecopteris cf .  comptula Z а ! . ,  Zamiopteгis glossopleгoides Scl1malh . ,  
Noeggeгath iopsis latifolia NeLlb . ,  N .  deгzavinii Neub . ,  N .  goгlovslliensis Cl1acl1 1 . ,  
Cгassiпeгvia k uznetskiana (Cl1acl1 1 .) NeLrb . ,С. tunguscana Scll\\'ec\ . ,  С. pгc/гopie
vensis (Ciыcll l .) R adcz . ,  С. pгimitiva R adcz . ,  Vojnovskya miгaЬi/.is, G oгel . ,  
Taibla tyгganensis Z a l . ,  Nephгopsis infegeггima (Schшalh . )  Z al . 

В составе этого комплеJ<са отме<;ается векоторая дифференцнаци я в рас
пределении видов во времени . 

В самом J<OI-щe ранней перми, в усятское время, I<ак вJiдно из табл . 1 ,  
в составе верхнебалахонсJ<ого J<омплеJ<Са появляются новые элементы , ча
стично свойственные толы< о этому отрезку геологичесJ<ого времени , частич · 

но переходящие в позднюю пермь . К ним относятся :  Noeggemtblopsis goгlv 
skiensis hach l . ,  Samaгopsis danilovii sp . nov . ,  S .  neubuгgii sp . поv. ,  Slшokia 
eloпgata (Тагаs) sp . (MS) , Sylvella lata sp . nov. 

Более поздни й  этап развития флоры в Горловеком бассейне охаракте
ризован довольно слабо. Он относится к началу поздней перми и соответ
ствует в Кузбассе раинекузнецкому этапу развития кольчугинекой флоры .  
В установленном здесь I<омплексе р астительных остатi<ов присутствуют 
очень харю<тер ные для J<ольчуги нсJ<ого времени формы : Callipleгis ivaпcevia 
Goгe l . ,  Lophodeгma teгsiensis R adcz . ,  Petc!Ieгia oЬlonga Goгel . ,  Noeggeгathiopsi 
oЬ!ongata R adcz . ,  Lepeophyllum goгlovoensis sp . nov . ,  Lepeop!ч;llum aclaeonel
/oides f .miиophyllum SL1ch . ,  Nephгopsis gгandis Goгe l . Slшkia elongata (Тагаs) 
sp .  (MS ) ,  Sylvella dubla Neub . Этот J<амплекс растений обычно встречаетс.н 
в сложеi i иях кузнещ<ой свиты Кузбасса. 

2 О. А .  Бетехтнна, С. В.  Сухов 1 7  



О П АЛ ЕОГЕОГРАФИИ ЮГО- ВОСТО ЧНОй ЧАСТИ 
ЗАП АДНОй СИБИР И В П ОЗДН ЕМ П АЛ Е ОЗО Е 

Состав J<омплексов двустворок Горловекого бассейна и закономерности 
р азмещения их в р азрезе определяются не только изменениями обстановок 
осадканакопления в пределах бассейна, но и палеогеографией окружающих 
районов . Основные этапы в истории  р азвития фауны отвечают существенным 
изменениям в геологической истории  всей Западной Сибири  и прилегающих 
регионов , поэтому вопросы J<орреляции р азрезов Горловекого бассейна  с со
седними р айонами можно р ассматривать лишь с учетом палеогеографии этих 
р айонов в соответствующие отрезю-r времени . В истории палеогеографи 11  
р айона намечаются следующие основные этапы,  которым отвечают и основ
ные этапы в истории  р азвития фауны. 

Первый этап - морской . Ему отвечает первый,  наиболее древний и з  
описанных комплеJ<сов фауны . Литология разреза (довольно однородные 
тою<оплитчатые, неслоистые гли нистые сланцы без прослоев известняков) 
1 1  состав фауны (преобладание гастропод и двустворок, червей-трубкожилов, 
ограниченное количество брахиопод, J<риноидей, очень небольшое количе
ство кораллов, специфический состав двустворок, представленных ,  
главным образом, мелrшми таксодонтами) свидетельствуют о мелковод
ности того бассейна ,  где обитала эта ассоциация .  Тонкозернистость осадка 
позволяет предполагать слабое расчленение оr<ружающей суши . Скорее 
всего этот комплекс отвечает у.же регрессивной стадии развития бассейна, 
существовавшего на  терр итории  ГорловСJ(ого бассейна и Кузбасса в раннем 
карбоне. Судя по родовому и видовому составу фауны, этот бассейн был свя
зан с европейскими бассейнами . 

Следующий этап отвечает концу J<арбона и х ар актеризуется широким 
распространением континенталь ного режима . Песчано-сланцевая пачJ<а 
альшаевской свиты содержит большое количество растительных остатков 
и редкие горизонты с фауной альшаевсr<ого комплекса . Виды A mnigeniella 
/щmsassiana и Mгassiella ех gr . magnifoгma типичны и для алыкаевской свиты 
Кузбасса . 

Общность флоры и фауны Кузбасса и ГорловсЕого бассейна в алыкаев
ское время позволяет предполагать , что эти два региона входили в состав 
единой области осадконаr<опления ,  представлявшей , видимо, аллювиально
дельтовую р авнину гумидного климата с богатой р астительностью, остаточ
ными солоновато-водными и пресноводными водоемами, очевидно сообщав
шимися между собой . Краевые части этой р авнины, видимо, еще периодически 
заливались прибрежными водами морского бассейна .  Об этом свидетель 
ствует появление морских элементов в разрезах алыкаевской свиты северо
западной окраины Кузбасса. 

Н ачалу перми отвечает довольно рез i<ая перестройка географии региона . 
Об этом свидетельствуют изменения в характере флоры и фауны . Довольно 
резко меняется родовой состав р астительных остатков, в изобилии встреча
ются листья тип а  кроющих чешуй . Альшаевский комплекс фауны в Горлов--
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ском бассейне сменяется горловским, не содержащим ни одного общего рода 
с предыдущим и целю<ом состоящим из I<риптогенных форм, среди которых 
имеются и европейские роды . Появление этого I<омплекса , CI<opee всего мож
но объяснить ингрессией в Горлоiзсиий прогиб I<раевой части иаиого-то об
ширного бассейна, имеющего связи с северными или северо-западными бас
сейнами . Отсутствие типичных морСiшх родов двустворок и других групп 
животных (кораллов, брахиопод, I<риноидей) , огромное количество экзем
пляров в фаунистических слоях при сравнительно бедном родовом составе
все это свидетельствует о бассейне с пониженной соленостью . 

Фациальную обстановку, в I<оторой обитала фауна горловекого комплек
са Р .  Н .  Бенедиктова ( 1 950) считала аналогичной неi<оторым фациям Понто
Каспийсi<ого бассейна плиоденового времени . Присутствие в горловшам 
номплеисе рода Taimyria,- формы, распространенной в пермсiшх отложе
ниях северо-западной окраины Сибирской платформы и Таймыра, а таюке 
обилие  мелких раковин Modiolopsis (? ) ,  обладающих большим морфологиче
СI<ИМ сходством с другим характерным элементом таймырской фауны 
родом Netschajewia - свидетельствуют о связях Северного и Горловекого 
бассейнов . Общие формы наблюдаются и среди растительных остатков из 
этих р айонов . Горловсиий комплекс по своему родовому составу резко от
личается от всех известных в настоящее время пермских комплексов соло
новато-водных двустворок, но в то же время присутствие крупных р аЕовин 
Pseudedmondia, Gonioplюra и обилие раковин рода Modiolopsis (? ) делает его 
морфлогически сходным с неi<оторыми каменноугольными ассоциациями 
Англии и Бельгии .  

В Кузнецком бассейне этому времени также отвечает довольно резкое 
l i ЗМенение фауны . Исчезают почти все альшаевские роды и виды . Сохр а
няются лишь реДiше метше раковины Mrassiella (фауна «группы М») , по
являются единичные иммигранты горловекого иомплекса (Yavoп.kiella, 
Pseudedmondia) , реДiше представители космополитнога рода Naiadites. 
Лишь на северо-западе Кузбасса, как уже говорилось выше, появляется 
своеобразный комплекс двустворОI< . 

Тюшм образом, можно предполагать, что в начале перl\·IИ связь между 
Горловсiшм прогибом и Кузнецкой котловиной нарушилась, возник ка
кой -то барьер , препятствовавший свободному расселению фаунистических 
ассоциаций ,  но в то же время не мешавши й  расселению флоры . Скорее всего, 
этот барьер определялся различием гидрохимичесиого режима водоемов 
этих регионов . Х арактер распределения фауны в разрезах .промежуточной 
и и шановской свит Кузбасса , наход1ш в первой из них усоногих р ачков, 
а во второй наядитесов, свидетельствует об определенном режиме солености , 
видимо не особенно благоприятном для обитания двустворОI< . Очевидно, на 
большей части Кузбасса соленость был а  выше, чем в верхних горизонтах 
альшаевсi<ой свиты, так как пресноводные формы исчезают. Это, конечно, 
не и силючает возможности одновременного существования в отдельных р аз
резах Кузбасса други х  обстановок с и ной ассоциацией фауны (например , 
на юга-западе Кузнещ<ой котловины) . Н .  В. Иванова 1 ,  изучавшая законо
мерности р аспределения биоценозов в Азовсi<ОМ море, пришла к очень ин
тересным и важным, кю< нам кажется, выводам . По ее данным, существуют 
определенные пределы солености (примерно 4-8 промилле) , очень неблаго
приятные для р асселения двустворок.  Среди фауны преобладают острю<а
ды, а двустворки почти полностью отсутствуют. При увеличении солености 
состав биоценозов усложняется, они становятся более р азнообразными, 
а р азмеры р аковин двустворок увеличиваются . Дальнейшее опреснение 
(ниже 4%0) таюке приводит к появлению довольно разнообразных и про
дветающих биоценозов, но с совершенно и ным составом. 

1 Доклад на секции осадочных пород Московского общества испытателей nрироды 
15/IV-1 966 г .  
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По данным Ивановой, в полуизолированных водоемах,  в зависимости 
от солености и степени зараженности сероводородом, даже при ровном грунте 
биоценозы меняются очень резко. Наблюдаются участки , перенаселенные 
моллюсками и лишенные и х .  Обеднение биоценозов происходит и в цен
тральных ч астях лагун . 

Тюшм образом, обеднение и исчезновение фауны в начале перми в р яде 
р айонов Кузбасса является возможным следствием изменений в гидрохимии 
водоемов . Этим объясняются и р азличия в фаунистичесiш х комплексах .  
Поиижеиная или повышенная соленость в бассейнах Кузбасса, п о  сравне
нию с Горловеким бассейном, или большая глубина водоемов (лагуны) 
препятствовал и  проникновению горловекой фауны и те немногие иммигран
ты, которые попадали в пределы Кузбасса, отличались меньшими р азмерами , 
своеобразной скульптурой и были очень малочисленны . Неблагаприятные 
условия мешали и х  р асселению. Тюшм образом, начало перми характери 
зуется достаточно резкой дифференциацией ранее более однородных обста
новок, ингрессией краевой части бассейна, приведшей к свободному пере
мещению фаунистически х ассоциаций между северо-западной окраиной 
Сибирской платформы и Горловеким прогибом и р азделение Кузнецкого 
и Горловекого бассейнов на две самостоятельные подпровинции . Ингреесия 
была сравнительно кратковременной, так как к концу формирования про
межуточно-ишановского rшмплекса осадков наблюдается опреснение бас
сейна и его обмеление .  Начинают формироваться торфянин:и и своеобразная 
ассоциация двустворок горловекого комплекса исчезает. Наметившееся 
в начале перми р азобщение Горловекого прогиба и Кузбасса сохраняется 
на протяжении всей р анней перми . Несмотря на близость и даже тождество 
р астительных ассоциаций в р азрезах ранней перми Горловекого бассейна,  
Кузбасса и Сибирской платформы, хар актер р аспространения фауны р азли 
чен . В то время как конец ранней перми в Кузбассе и на северо-западной 
окраине Тунгусской синеклизы характеризуется повсеместным распро
странением очень своеобр азной ассоциации крупных пелеципод рода Pгoco
pievsk ia, которые, по всей вероятности , являлись обитателями пресноводны х 
водоемов, в р азрезах Горловсi<ого бассейна эта фауна пока не установлена .  
Отсутствие фауны, как указывалось выше, может объясняться особым гидро
химическим режимом водоемов, что для вер хней , наиболее угленосной части 
разреза  нижней перми Горловекого бассейна J<ажется вполне закономерным . 

В поздней перми наступает господство континентального режима ,  
и условия осадконююпления на огромных площадях становятся очень близ
кимr r .  Это привело к повс�местному расселению наиболее характерных 
родов двустворок: Ablella, Micгodonlella, Palaeanodonta. Э то все пресновод
ные формы и известны они от север а Сибири до юга Казахстана .  Единичные 
представители рода A blella известны и из вер хней части разреза Горловекого 
бассейна, которая относится уже к вер хней перми . Таким образом, к началу 
поздней перми Горловекий бассейн перестает быть самостоятельной про
винцией и барьер , препятствовавший расселению фауны в начале перми , 
исчезает. 



СИСТ ЕМАТИЧ ЕС КИй С П ИСО К  ДВУСТ ВО Р О К  
ИЗ В Е РХН Е ПАЛ ЕОЗОйС КИХ ОТЛ ОЖ ЕНИй 

ГОРЛ ОБС КОГО БАСС ЕйНА 

Семейство NucLt l i dae Gray 

1 . А nth r аса ne i lo anth гасо ne lo ides ( Ch а о) 

Семейство Pect in i dae Lamarck 

1 .  Pseudamusium cf. auгiculatum (М'Соу) 
3. Pseudamusium cf. puгvesi Demanet 

Семейство Rhombopter i idae Korobkov 

4. Posidonia sp. 

Семейство Modiolopsi dae Fischer 

5 .  Modi lopsis (?) tг iquetгa Bet . sp .  nov . 
6 .  Modiolopsis (?) suchovi Bet . sp .  nov. 
7 .  Modiolops is (?) assimi l is Bet. sp. поv. 
8 .  Goniophora (?) siЬ ir ica (Ben .)  
9.  Goniophoгa (?) rugosa Bet.  sp .  поv. 

1 0 . Tajmyria e legans Bet. sp.  nov. 

СеNrейство Grammys i i dae Fischer 

1 1 .  Pseudedmondia goгloviensis (Ben) 
1 2 .  Pseudedmondia (?) longiuscula Bet . sp .  nov. 
1 3 .  Pseudedmondia (?) clinata Bet . sp .  поv. 
1 4 .  Pseudedmondia cf. circu laгis (Ben . )  

Семейство Soleпops i dae Neumayr 

1 5 .  Sanguino l ites ( ?) sp .  

Семейство Car d i i dae Lamarck 

1 6 . A en igmoconcha oЬ liqua Ben . 
1 7 . Aen igmoconcha гotundata Веп .  
1 8 .  Aen igmoconclи elongata Веп . 
1 9 .  Yavoгsll ie l la luxmiosa Bet . sp .  nov .  
20 .  Yavoгsk ie l la ana loga Веп . 
2 1 .  Yavoгsll ie l la lingualis Веп . 
22 .  Yavorsk iel la cumu lata Bet . sp .  поv. 
23. Yavoгskiella sabcordata Веп . 
24.  Yavorsk iella inteгmedia Веп . 
25. Yavoгsk iella instaЬ i l is Bet . sp .  поv . 
26. У avoгsk iella гесtа Веп . 
27.  У avoгsk ie lla magna Веп . 
28. Yavorsk ie lla sp . 



О ПИСАН И Е  ДВУСТ ВО Р О К 

Из числ а  известных для ГорловсJ<ого бассейна двустворок в настоящей 
работе приводится описание 3 родов, 25 видов, из J<оторых 10 являются 
новыми , и трех форм в открытой номенклатуре .  Три вида и одна форма пред
ставлены морскими двустворками первого комплекса:  Anth гaconeilo anthгaco
neloides (Chao) , Pseudamusium auгiculatum М'Соу, Р. puгvesi D eшanet, Posi
donia sp . Необходимость описания именно этих форм объясняется тем, что 
они либо определены условно, либо являются наиболее р аспространенными 
формами в составе комплекса, либо в отложениях Горловекого бассейна и 
окружающих р айонов установлены впервые. Другие формы комплекса 
имеют плохую сохранность и определены большей частью только до рода .  
Из оставшихся 22 видов 1 2  принадлежит двум характерным родам горлов
екого комплекса A enigmocon cha Beпedictova и Yavoгsk ielfa К 11alf in . Несмо
тря на то , что большая часть их уже описана ,  описание их мы сочли возмож
ным привести , так I<ак некоторые новые факты позволяют расширить и 
уточнить первоначальные диагнозы, определить пределы изменчивости ви
дов .  На основании этих дополнений возникло предположение о принадлеж
Iюсти родов Aenigmoconcha и Yavoгsk iella к семейству Caгd i i dae . Для рода 
Aenigmoconcha приводится описание лишь уже известных видов, для рода 
У avoгsk iella, кроме уже описанных шести видов, приводится описание еще 
трех новых видов и одной формы в открытой номенкл атуре. Один из установ
ленных р анее видов У. tenuicostata в нашей коллекции не установлен .  
Остальные 1 0  видов р аспределены между родами Pseudedmondia Fischer, 
Goniop!Loгa (? ) Phi l l i ps ,  Modiolopsis (? ) На! ! ,  Taimyгia Lнtkevich . Описана 
одна форма Sangiunolites sp . В составе рода Pseudedmondia, кроме уже из 
вестных в Горловеком бассейне двух видов, описаны еще два новых, в соста
ве рода Goniophoгa два вида, из них один новый . Представители рода Modio
lopsis (? ) так же, как п рода Taimyгia описываются впервые для этого р айона .  
В составе рода Modiolopsis (? ) установлено и описано три новых вида, в соста
ве рода Taimyгia установлено пять видов, из них один известный на Тай
мыре (Т .  taimyгiensis Lut . )  и четыре новых . В этой работе приводится описа
ние только одного нового вида Taimyгia elegans, но изображения приведены 
для всех видов . Точно так же без описаний приведены изображения двуство
рок альш:аевского комплекса: Mгassiella ех . gг . magnifoгma и Amnigeniella 
kumsassiana (R ag.) . Все эти виды недавно описаны (Бетехтина, 1 966) и вряд 
ли целесообразно повторять эти описания .  Но изображения их необходимо 
привести для наиболее полной характеристшш описываемых комплексов . 
К сожалению, р яд видов, указанных для Горловекого бассейна (Mгassiella 
goгlovskia R ag. , A nt/uaconauta schagгiniensis R ag.  и др . ) ,  не вошли в описание 
потому, что ознакомиться с оригиналами было невозможно, а изображения 
несколько несовершенны, что не дают возможности ни провести отождествле
ние с этими видами,  ни прибегнуть к ревизии их .  Вопрос об этих видах 
остается открытым. В отложениях Горловекого бассейна фауна сохраняется 
главным обр азом в виде скульптурных ядер,  отпечаТJ\ОТЗ и реже внутренних 

22 



ядер . Последний тип сохранения хар юперен для тонкозернистых песчани 
ков или грубых алевролитов . Как тип захоронения, так и вмещающая фауну 
порода не благоприятствуют сохранению деталей внутреннего строения р а
I<овин .  Поэтому большинство р одовых определений условны, в частностн 
это I<асается очень своеобразной группы раковин ,  остатки которых в изо
бнлии встречаются в нижней части «пелециподового» песчаниi<а (см . рис. 2) . 
Все эти формы отнесены к роду Modiolopsis (? ) ,  хотя не исJ<лючена их при
надлежиость к другому роду, например , Modiolus. При описании фауны 
были приняты следующие элементы измерения р аковины . 

1 .  Длина р аковины - L - величина, измеренная параллельна замоч
ному краю на горизонтальной линии между прое1щиями на нее крайней 
задней и крайней передней точек раковины.  

2 .  Высота р аковины - h - р асстояние между проекциями макушки 
и нижней части раковины на  вертикальную линию. 

3 .  Главная диагональ - D - р асстояние по прямой от макушки до 
ншкнезаднего конца раковины. 

4 .  Длина замочного края,  которая складывается из величи н :  1 1 - длины 
задней ветви замочного края (от макушки до сопряжения заднего и замоч
ного краев) и 1 2 - передней ветви от макушки до точки сопряжения с за
мочным краем. 

5 .  Угол а - между замочным краем и направлением главной диагоналн 
н угол � - между замочным и задним I<раями . 

Как диагностические признаки были использованы : 
а) тип начальной раковины с анализом последующих направлений роста; 
б) тип сочленения заднего и замочного краев; 
в) тип сочленения заднего и брюшного края (характер нижнезаднего 

угла) . 
Все р азмеры приведены в миллиметрах . 

С Е М Е Й С Т В О  N UCULIDAE G R A Y ,  1 844 

Р о д Anthraconeilo Girty, 1 9 1 О 

Anthгaconeilo anthгaconeloides (Chao) 

Табл. I ,  фиг. 1 ,  ! а ,  4 
Nuculopsis anthraconeloides: Chao, 1 927, стр. 6-7, табл. 1 ,  фиг. 2-6. 
Palaeoneilo anthraconeloides: Федотов,  1 932, стр . 22-23 , табл . I, фиг. 13-16 .  
А nthraconeilo antlzraconeloides: Шульга,  1 956, стр 1 07, табл . I ,  фиг. 5 .  

М а т е р и а л .  Шесть ядер и три отпечатка .  
О п и с а н и е .  Раковины небольшие, овальные, наибольшая высота 

составляет 3/4 L и проходит через макушку. Передний конец сравнительно 
дли нный (около 2/5 L) , выпуклый,  плавно соединяется со слабовыпуклым 
брюшным r<раем, который также плавно сопрягается с задним краем. Задний 
конец уже переднего, слегка оттянут, верхняя часть заднего конца косо 
срезана замочным краем . Замочный край слабовыпуrшый, длинный, отчет
ливо р азделяется на две ветви . Макушки небольшие, приостренные, прозо
гирные, приближены к переднему краю. На нескольких ядрах заметны следы 
замка. Замок таксодонтный, задняя ветвь сохраняется лучше, она более 
длинная, на ней насчитывается до 22 зубов, наиболее крупные зубы распо· 
ложены в середине ветви и имеют вид пластинок, в средней части слегка во
гнутых в сторону макушки . Передняя ветвь значительно r<ороче, сохранность 
зубов значительно хуже, полный ряд наблюдать не удалось , сохраняются 
лишь отдельные зубы. Поверхность створки покрыта очень тонкими , густы
ми концентрическими линиями . 
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Размеры, J1tлc 

.N'! э кз .  
313/154 
313/1  

L 
8 

1 0  

h 
6 
7 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  Горловекие экземпляры наиболее 
близrш по своим очертаниям к изображениям Palaeoneilo anthгaconeloides 
(Chao) из r<арбона Донецкого бассейна (Федотов, 1 932, табл . I ,  фиг .  1 6  а, б) , 
а также к изображениям A nthгaconeilo anihгaconeloides (Шульга, 1 956, 
табл . I ,  фиг .  5) . Родовая принадлежиость этого вида является предметом 
дискуссий .  Д. М. Федотов отнес донецкие формы к роду Palaeoneilo , так r<ак 
наблюдал у них желобок для наружной связки . Эта особенность строени я  
раковины является, п о  мнению Федотова ,  а также п о  мнению Гирти , уста 
новившего род A ntгaconeilo (Girty ,  1 9 1 5) ,  основным отличительным призна
r<ом этих родов . Б.  И. Чернышев ( 1 950) , а вслед за ним и П. Л. Шульга  
( 1 956) , относят этот вид к роду Anthгaconeilo . По  мнению Чернышева,  на
личие желобJ<а является характерным признаком и рода Palaeoneilo, а ос
новное различие родов заключается в хар юпере замочного края; у рода 
Anthгaconeilo наблюдается наложение задней ветви тш<содонтного замка 
на переднюю, у рода Palaeoneilo этого нет .  Все донецкие эюемпляры Чер 
нышев относит к роду A nthгaconeilo . К сожалению, у горловских эюемпл я
ров сохранность несовершенна, и нет возможности наблюдать эти хараJ..:тер 
ные признаки . Общие очертания раr<овины горловских форм наиболее 
близки к виду anthгaconeloides, что же касается родовой принадлежности 
этого вида, то имеющийся материал позволяет в равной мере принять одну 
из точеJ< зрения ,  р ассмотренных выше . Условно можно отнести этот вид 
к роду A nthгaconeilo, I<ак это делаЕт большинство исследователей, так ка J< 
ревизия этих родов требует дополнительных исследований на хорошем 
матери але .  

От близJ<ого по очертаниям раr<овин вида А .  tatfiana G i r ty (G i r ty ,  1 9 1 5, 
табл . XV, фиг .  1 2) описываемый вид отличается более коротi<ИМ и тупым 
задним !<раем, так же I<Ш< и от вида А .  laeviгostum (Рогtе) (Шульга, 1 956, 
табл . I ,  фиг .  3) . В J<оллеJщии имеются экземпляры (табл . I ,  фиг .  4) , которые 
несиолько отличаются от описанных выше, прежде всего, своими I<рупными 
размерами (L = 25, h = 1 5) .  Кроме того , макушка у них более удалена от 
переднего !<р ая и соотношение h/L меньше . Эти различия не настольио су
щественны, чтобы служить основанием для выделения нового вида, тем 
более, что они могут определяться более зрелой стадией роста особи , 
поэтому эти I<рупные р аиовины отнесены I< виду anthгaconeloides, хотя и 
со знаком «cf . »  От близi<ОЙ к ним по очертаниям формы А .  olegiefoгmis 
(Шульга, 1 956, табл . V I) отличаются меньшим удалением макушк и  от пе
реднего I<рая .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  ГорловсJ<ИЙ  бассейн, р .  Шипуниха, левый 
берег у д. Чистяки , обн .  Ш-8 . Острогекая (?) свита . 

Р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Нижняя полови на I<арбона Донбасса, сред
НJ I Й I<арбон Китая . 

С Е М Е Й  С Т В О PECТI N I DAE LAMA RCK,  1 80 1  

Р о д  Pseudamusium Morcl1, 1 853 

Pseudamusium c f .  au!'icu!atum (М'Соу) 

Табл . I ,  фиг . 2 ,  2а 

!noceramus auriculatus: ..М 'Соу, 1844, стр . 77, табл . X I X ,  фиг. 6. 
Pseudamusiшn auгiculatum:  H i n d ,  1 90 1 - 1 905 , стр . 1 08 ,  табл . XVI ,  фиг .  23-27; Янишев

ский , 1 9 1 5, стр . 58, табл. VI,  фиг. 7. 
М а т е р и а л .  Два отпечатка и одно ядро левой створrш . 
О п и с а н и е .  Малены<ая,  почти ОI<руглая ракови на ,  с острыми суб

центральными макушками . Соотношение h/L = 6/7 . Передний и задний края 
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выпуклые, плавно сопрягаются с коротким выпуклым брюшным !<раем .. 
Замочный край сравнительно короший,  но прямой , составляет 1/2L . Перед
нее ушi<О левой створ1ш заметно длиннее заднего, наружный Ерай его выпук
лый.  От переднего !<рая створки оно отделено глубокой , но узкой бороздой . 
Заднее ушi<О маленькое, отделено от тела р аЕовины перегибом створки , 
задний край его незаметно сливается с задним краем рю<ови ны. Раковина 
слабо выпуJ<лая,  наибольшая выпуJ<лость в примакушечной части . Скульп
тура  в виде отчетливых концентричесJ<ИХ СJ<ладок. 

Размеры лt.1t . 

.N"! э ю .  L h 
313/2  7 6 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  П о  очертаниям раi<ови ны и тип у  
скульптуры горловсЕне формы очень похожи на ЭJ<земпляры, изображенные 
у М .  Э .  ЯнишевсЕого ( 1 9 1 5, табл . VI , фиг .  7) , но отличаются более мелкими 
размерами и большей величи ной переднего ушка. Эти же особенности отли
чают наши формы и от эJ<Земпляров, изображенных Гайндом (Hind ,  1 90 1 -
1 905, табл . X VI ,  фиг .  23-27) . Указанные р азличия nозволяют провести 
отождествление с видом Р. auгiculatum лишь со знаJ<ОJ\•1 «cf .» От другого 
близi<ого вида Р. p uгvesi,  широ!<О р аспространенного в Сибири и Казахста
не, наши эЕземпляры отличаются формой ракови ны и отсутствием биссус
ного выреза у переднего ушi<а .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловсю1 й бассейн, р .  Шипуниха, левый 
берег у д. Чистяки , обнажение Ш-8. Острогекая (? ) свита . 

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Нижний J<арбон (визе-намюр) Англии и 
Западной Сиби ри (оi<рестности г .  ТомСJ<а) . 

Pseudamusium c f .  pш·vesi Dem a net 

Табл .  1 ,  фиг. 3 .  

Pseudamusium puгvesi: Demaпet , 1 936, стр . 139, табл . X I 1 I ,  фн г.  25-26, рис. 3 ;  1938,. 
ор . 1 52 ,  табл . 1 22 ,  фиг. 1 2-13 ;  1 94 1 ,  стр . 90, табл . 1 1 ,  фиг.  1 8-19; Шульга,  1 956,  стр . 1 49, 
табл . V, фиг .  66; Бенедиктова ,  Муромцева ,  1962, стр . 205, табл. С-26, фнг .  3, 4. 

М а т е р  и а л .  Два ядра левой и правой створЕн и отпечаток правой 
створки . 

О п  и с а н и е .  Ракови на средних размеров, асимметричная, оттянута 
в передне-нижней части . Передний I<рай nод ушi<ом слабо вогнут, нижний 
I<онец переднего края выпуJ<лый, плавно соединяется с выпуi<ЛЫМ нижним 
краем и также плавно переходит в менее выпуr<лый задний конец . Замочный 
!<рай прямой . Маi<ушки маленькие, приостренные, невыступающие .  Перед
нее ушко длиннее заднего, узJ<о треугольное, с выпуi<лым передним I<раем, 
отделено от рю<овины глубокой биссусной выемкой . На поверхности ушка 
наблюдаются сглаженные радиальные ребра и четкие, правильные J<онцен
тричеСiше морщиюш . Заднее ушко небольшое, треугольное, отделено от 
тел а р аковины сглаженным перегибом, на поверхности ушi<а наблюдаются 
неясные концентричесюrе линии . Скульптура поверхности р ш<овины неясна 
из-за плохой сохранности . 

С р а в н е н и е н з а  м е ч  а н и я .  Горловс1ше ЭJ<Зе!lшляры отлича
ются от большинства эr<земпляров ,  описанных В .  А .  Муромцевой ( 1 962) 
из соседнего Opдьli-ICJ<oгo района, несколько большими размерами , большим 
развитием р аr<овины по высоте, более отчетливыми приостренными маЕуш
ками и более отчетливой скульптурой переднего ушr<а .  В описани ях 
В. А .  Муромцевой ( 1 962) упоминается лишь радиальная СI<ульптура .  
П .  Л .  Шульга ( 1 956) отмечает у экземпляров этого вида и з  галицийско
волынсi<ого карбона радиальную и концентрическую скульптуру переднего 
ушка, но она менее отчетлива,  чем у горловсi<их форм .  У экземпляров 
этого вида , изображенных Демане (Demaпet,  1 94 1 ) ,  скульптура переднего 
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ушi<а тоже выражена  слабее, чем у описанной формы. Наибольшее сходство 
горловекие экземпляры имеют с изображенными Муромцевой формами и з  
I<аменноугольных отложений Восточного Казахстана .  У н и х  отчетливая 
l\Iакушка и дли нное переднее ушко . Ряд признаков, которые наблюдаются 
у горловских форм,  сближают их с видом Р. purvesi, однако более высокая 
раковина,  чем у других сибирских представителей этого вида, характер 
макушки и отчетливая концентрическая скульптура ушка ::sаставляют отно
сiпь эти формы к виду Р. puгvesi лишь условно . 

Некоторое внешнее сходство наблюдается с видом Р. anisotum Phi 1 1 .  
(Hind ,  1 90 1 ,  табл . X X I ,  фиг .  1 3 ,  1 9) ,  от которого горловекие экземпляры  
отличаются более дли нным и узким передним ушком и глуб01шм биссусным 
вырезом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  р .  Шипуниха, левый 
берег, обн . Ш-8 . Острогекая (? ) свита . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Карбон Бельгии (намюр) ; лишнянская зона 
намюрского яруса Волынской области ; нижний карбон Сибири  и Казахстан а .  

С Е М Е Й  С Т В О R H OMBO PТE R I I DA E  K O R OB KOV 

Р о д  Posidonia Bгonn, 1 828 

Posidonia sp .  
[Табл. I ,  фиг. 5 

М а т е р и а л .  Ядро и отпечаток правой створки . 
О п и с а н и е .  Раковина округлая ,  средних р азмеров, слабовыпуклая ,  

замочный край прямой, около 1/2 L. Передний  конец более выпуклый , чем 
задний и' слегка оттянут, брюшной I<р ай плавно сливается с передним и зад
ним краями . В верхней части переднего края линии нарастания образуют 
при сочлененип с замочным r<раем небольшой синусавидный изгиб, напоми
нающпй ушко . Макушка маленькая, невыступ ающая ,  прозогирная,  р аспо
лагается у взрослой особи почти посредине замочного края, но при началь
ных стадиях роста была  приближена к переднему краю.  Скульптура в виде 
грубых концентрических валиков, неправильных, в нижней части нару
шенных . 

Р 3 з меры, JtJt 
.N'2 экз. 
313/5 

L 
1 9  

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  Раковина имеет плохую сохран
ность и не может быть определена до вида, но ее хар актерные морфологиче
ские особенности заставили привести изображение и описание. Наиболее 
близкими по внешнему виду являются экземпляры Posidonia coггugata 
E ther . из отложений острогекой свиты ( Кузбасс, скважина у с. Ермаки -
Мурот-щева, 1 962 , табл . 1 ,  фиг .  1 7) ,  но они отличаются более мелкими 
р аковинами,  более правильной скульптурой . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, р .  Шипуниха, левый 
берег, обн .  Ш-8 . Острогекая (? ) свита . 

С Е ivl Е й  С Т В О M O D J OLOPS I DAE F I S C H E R ,  1 887 

Р о д  Modiolopsis Hal l ,  1 847 

Modiofopsis (? )  tri quetгa 1 Betekht iпa sp .  nov.  

Табл . I ,  фпг. 9, 1 3Д; табл . I I ,  ф ш .  10, 1 1 ;  табл . I I I ,  фиг. 8-10; рис. 4 ( 1 ) 

Г о л о т и п - эю. 3 1 3/6, в музее ИГи Г  СО АН СССР . Нижняя пермь 
Горловекого бассейна,  Табл . 1 ,  фиг .  9. 

1 Triquetra (лат.) - треугольная. 
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М а т е р  и а л .  1 7  скульптурных ядер и многочисленные неполные от
печатки .  

О п и с а н и е .  Небольшие овально-треугольные р аковины .  Макушки 
несiюлыш смещены к переднему краю, сравнительно выс01ше, прозогир 
ные, массивные, нависающие над замочным краем . Замочный край I<ороткий ,  
очень слабо выпуклый . Задняя ветвь чуть наклонена вниз и плавно переходит 
в л и нию выпуклого и I<ороткого заднего края . Нижнезадни й  конец несколько 

Рис. 4. Схема филагении рода 
Modiolopsis (?) 

1 - М .  {?) triquetra; 2 - М {?) su

c!I ot•i; З - М .  {?) assimilis; 4 - М .  
{?) lriqu elra f .  cuneata 

�li, Q; 
�--�:/ 

-сужен и более или менее оттянут, но плавно переходит в очертание выпук
лого передне-брюшного края,  в нижней части которого- наблюдается слабый 
синус.  Передний I<онец короткий ,  но сравнительно высо1шй ,  широко округ
.пенный, плавно соединяется с брюшным и замочным I<раЯJ\·Ш ,  последни й  
впереди макушки направлен вниз . Створ ки выпуi<лые. Наибольшая выпук
.пость наблюдается в области диагонального возвышения ,  которое довольно 
шпроиое, уn .lющенное, асимметричное, так как выпуi<лость створок плавно 
пон11жается в сторону передне-брюшного !<рая и более резко к задне-замоч
ноl\!у . Скульптура в виде редких  (3-5) , резких I<онцентричесiшх линий ,  
J<оторые иногда придают скульптуре черепитчатый характер , особенно в 
нижней части раковины,  где они более сближены. Начальные раковины суб
треугольного очертания с центральным положением маi<ушки . Внутреннее 
строение и замок неизвестны . 

Размеры, .1t .. :н 

J\"! ЭJ(З, L h D 1 
Угол rx, град. 

.3 13/6/Б/ 1 5  1 4  1 5  1 1  44 
313/ 9 11! 1 1  1 3  1 0  
3 1 3 / 1 2  1 6  1 3  1 6  
3 1 3/ 9 (Д-2) 17 1 3  1 6  7 41 

И з м е н ч и в о с т ь. Некоторые ЭI<земпляры с ростом р аi<овины вытя
гиваются по длине, приближаясь к виду М .  (? ) assimilis, другие  приобре
тают почти изометричное очертание или вытягиваются по главной диагона
л и .  Нижнезадни й  I<онец при этом суживается и оттягивается (М . tгiquetra 
f .  cuneata, табл . I I ,  фиг .  10 ;  табл . I I I ,  фиг .  9) . 

С р а в н е н и е .  По общей морфологии створок многие экземпляры 
напоминают форму, которая описана Е .  М.  Люшевичем r<ак Modioiopsis 
stocbleyi Сох (Люткевич ,  1 95 1 , табл . V, фиг .  1 6) из  ефремовс!\ОЙ свиты Тай
мыра .  Отличаются менее выпуклыми створками , более узюiмп нонцентри 
ческими валиками и менее высоi<ими макушками . Некоторое морфол<Jгиче
ское сходство наши экземпляры обнаруживают с отдельными эi<земплярами , 
пзображенными у Гайнда как Mytilomoгpha гhombea (Hin d ,  1896-1900, 
табл . X X X VI I I ,  фиг .  9) , от которых отличаются отсутствием резкого киля ,  
более высо1шми и широ1шми макушками . 

З а  м е ч  а н и я .  Modiolopsis (? ) tгiquetгa представляет собой один из  
морфологических типов в группе раковин ,  очень р аспространенных в ниж
них горизонтах «пелециподового» песчаника,  где они образуют и ногда по
слойные скопления (табл . I ,  фиг .  1 3 ;  табл . I I , фиг .  1 1 ) .  Для этих р аковин ,  
I<ак и для других р одов горловсi<ого комплекса характерна изменчивость 
в трех направлениях от почти изометричных форм М .  (? ) tгiquetгa до вытя-
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нутых по диагонали М .  (? ) assimilis и по дли не М .  (? ) suchovi (рис .  4) . В нут
реннее строение  этих раковин осталось неизвестным, лишь на одном экзеl\•1-
пляре у М .  (? ) suchovi вдоль замочного края позади макушки наблюдается 
борозда, которая может представл ять собой л ибо след латерального зуба, 
либо связковую борозду, подобно борозде у модиол . По внешнему облю<у 
рю<овин и по типу изменчивости их горловекие экземпляры обладают очень 
большим сходством с девонским родом Modiomorpha, представители которого 
достаточно широко р аспространены в девонских отложениях Саяно-Алтай 
ской области . Установить родовую принадлежиость этих форм чрезвычайно 
трудно, так как у отдельных эюемпляров наблюдается морфологическое 
сходство с представителями различных родов, что может объясняться и яв
лением конвергенции . Например , ряд экземпляров, отнесенных к виду 
М . (? ) suchovi (см . ниже) , по форме раковины очень сходны с эюемплярами 
Netschajewia pallasi, описанными Е. М. Люткевичем ( 1 95 1 )  из пермских от
ложени й  Таймыра .  Некоторые призншш описываемых рю<овин :  харюпер 
макушки , тип начальной р аi<овины - более приближают их  к роду Modiolus , 
чем к Modiolopsis . Наиболее отчетливое сходство с формами Modiolopsis 
проявляется у вида М .  (? ) assimilis, менее у М . (? ) tгiqueгta . М . (? ) suchoщ 
по очертанию р аковины и наличию глубокой борозды позади макуш1ш более 
сходен с Netsch ajewia, но так как между всеми описанными видами наблю
даются переходвые формы, то все три вида отнесены условно к одному роду . 
Это, однако, не исключает возможности дальнейшего уточнения родовой 
принадлежности этих раковин и выделения их в новый род. Что I<асается 
возможного тождества горловсi<ИХ форм с неJ<оторыми формами таймырских 
Netschajewia, то это вполне вероятно, и присутствие среди горловсi<ого I<ом
плекса таймырского рода Taimyгia косвенно подтверждает эту возможность . 
Однако дл я уверенности в этом требуется ревизия рода Netschajewia и срав
нение большого количества материала из пермских отложений Руссi<ОЙ плат
формы , Таймыра и Горловсi<Ого бассейн а .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  район д. Шадр и но, 
р .  Шипуниха, пр а вый берег, канава 1 1  и 24, слой 1 .  Промежуточная свита. 

Modiolopsis (?) suchovi 1 Betekhtina sp . поv. 

Табл .  1 ,  фиг. 10 ,  1 1 ,  JЗГ; табл . I I ,  фиг.  9, 12 ;  табл . I I I ,  фиг. 2, 7; рис.  4 (2) 

Г о л о т и п - экз . 3 1 3/8В в музее ИГи Г  СО АН СССР . Нижняя пермь 
Горловекого бассейна .  Табл . 1 ,  фиг .  1 0 .  

М а т е р  и а л .  1 0  СJ<ульптурных ядер и 8 отпечатi<ов; неполные обломки 
и отпечатки . 

О п и с а н и е .  Ракови ны небольшие Моdiоlо-подобного очертани я, 
вытянутые по длине (11 немнагим больше 1/2L) . Макушки небольшие, при 
ближены к переднему I<раю на 1/4-1/GL ,  но  не терминальные . Замочный 
!<рай прямой , сравнительно короткий ,  очень плавно, без видимого перегиба· 
(модиолоподобный тип сопряжения) сопрягается с выпуклым задним краем, 
J<оторый в средней части более или менее круто опускается ВНl !З  и при со
пряжении с брюшным !<р аем, который в этом месте спрямлен, наблюдается 
сглаженный угол ,  близкий к прямому.  Нижне-задний конец раJ<овины, со
ставляющий вершину этого угла ,  слегка оттянут назад и вниз .  Брюшной 
край слабо выпуi<ЛЫЙ ,  плавно поднимается к переднему . На брюшном крае 
наблюдается синус. Глубина его и положение на брюшном крае зависят от 
характера диагонального возвышения .  Передний конец широко округлен
ный , сравнительно короткий ,  по высоте меньше заднего . На одном экземпля
ре (3 1 3/9Г) вдоль замочного I<р ая наблюдается узкая и J<ороткая борозда, 
напоминающая связi<овую борозду у модиол . Начальные ракови ны имеют 

1 Вид назван в честь С. В .  Сухова .  
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субпрямоугольное очертание с почти конечным положением небольших 
макушек . Створки выпуклые, наибольшая выпуклость располагается в при
макушечной части р аковины и проходит вдоль диагонального возвышения, 
постепенно понижаясь в сторону брюшного и довольно I<руто в сторону 
верхне-заднего I<раев. Со стороны переднего края р аковины, вдоль диаго
нального возвышения наблюдается неясная умбо-вентральная вдавленность , 
I<оторой отвечает синус брюшного края . Скульптура в виде резких концен
трических линий ,  в нижней части раковины более сближенных, но менее 
глубоких ,  чем в примакушечной части , где скульптура приобретает даже 
черепитчатый облик .  

Размеры . .н .. 11 

..\2 ЭI<З . L 11 D 11 Угол ct ,  град. 
31 .3/SГ 22 14 1 7  8 35 
:3 1 3/9 24 1 4  22 1 2 30 
3 '1.3/ '1 1 1 6 9 1 3  7 
:2%j206A 24 1!� 18  10  30 

С р а в н е н 11 е и з а  м е ч  а н и я .  П о  общему очертаншо раi<овины 
и неi<Оторым дpyпiNI более важным признакам (тип сочленення заднего и 
замочного краев, очертание нижне-заднего конца раковины, характер ма
кушки , след нимфы) этот вид обнаруживает большое сходство с отдельными 
экземплярами Ne .. ·schajewia pallasi (Verп .) из пермских отложений Таймыра 
(Люткевич, 1 95 1 , табл . VI , фиг .  1 6, 19 ,  20) . Не исключена возможность, что 
морфолоrичеСJ<и близю1е эюемпляры N .  pallasi с р .  Матвеевки (Таймыр) 
и М .  (? ) suchovi являются тождественными , так как детале1"1 внутреннего 
строения ,  характеризующих род Netsch ajewia, на сi<ульптурных ядрах 
наблюдать нельзя .  Отнесение же как горловекого вида, так 11 подобных 
таймырских эюемпляров к роду Nets�h ajewia кажется сомн1 1Тельным . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловс1<ИЙ бассейн,  д .  Шадрнно, р .  Ши
пуниха, правый берег, канава 1 1 ,  слой 1 .  Промежуточная свита . 

Modiolopsis (?) assimi!is 1 Beiekht i пa s p .  ПО\Т .  

Табл . I ,  фпг. 1 2 ;  табл . I I ,  фиг .  1 1 ;  табл . 1 I I ,  фиг .  4-6, 1 J ,  1 1 а (cf .) , 1 4 ;  р11с . 4 (3) 
Г о л о т и п - экз . 295/209А, в музее И Ги Г  СО АН СССР . Нижняя 

пермь Горловекого бассейна . Табл . I ,  фи г .  1 2 .  
М а т е р  и а л .  1 4  скульптурных ядер и многочисленны непал вые 

отпечатки . 
О п  и с а н и е .  Раковины средн1 1 х  размеров, у дли венные, слабо рас

ш н ряются назад, с высокими ,  заостренными прозоги рными макушками , 
почти терминальными , нависающими над передним I<раем . Замочный I<рай 
сравнительно коропшй ,  составляет 1/2L ,  с задним !<раем сопрягается плавно, 
без отчетливого угла, задний i<рай обычно равен или длиннее заl\ючного, 
выпуклый,  в конце дли ны довольно круто опускается вниз . Нижне-задний 
конец сужен и оттянут. Брюшной край довольно круто поднимается к пе
реднему краю,  на большом протяжении прямой , лишь в задней части у не
которых форм наблюдается синус, с коротким выпуклым передним I<раем 
сопрягается плавно. На одном из экземпляров наблюдается вдоль замочного 
J<рая глубокая, но короткая борозда, видимо след прикрепления связки . 
Створ ки заметно выпуклые. Наибольшая выпуJ<лость проходит от макушки 
J{ нижне-заднему концу . Диагональное возвышение отчетливое, асимметрич
ное, смещено к замочному краю р аков1 1 ны ,  и ногда перегиб створки в обла
сти диагонального возвышения приобретает характер 1шля (табл . I I I ,  
ф11 г .  4Б , 5) I<ак у рода Goniophoгa .  Скульптура в виде резких концентриче
ских борозд, либо расставленных редi<О ,  всего в количестве 4-5 и сближен-

1 Ass im i l is (лат.) - похожий, подобный . 
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ных в нижней части р аковины, либо достаточно многочисленных, р асполо�  
женных более или менее р авномерно по всей поверхности створки . У неrи
торых форм наблюдается неясная радиальная скульптура впереди диаго
нального возвышения .  

Paзi\tepьr, .нлt 

.N'! Э I< З .  L h D 11 Угол а, град. 
313j19 26 12  ? �  - 0  10 30 
295/206 23 10 22 9 22 
313/16 24 1 2  22 н 23 
313/15 23 10  21 9 22 
3 '13/7 13 6 15  8 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Отличительной особенностью этого, 
вида от уже описанных является хар актер макушки , форма р аковины и на
личие кил я ,  Некоторые экземпляры М. (? ) assimilis морфологически очень 
близки эюемпляру N etschajewia tschemyschewi var . plana Lut . (Люткевич ,  
1 95 1 , табл . \! I I ,  фиг .  4) из  разреза бухты Слободсr<ой (Таймыр) . Некоторое 
сходство наблюдается и с Mytilomorpha (Goniophoгa) гhотЬеа, изображенной 
у Гайнда (H iпd ,  1 896-190 1 ,  табл . X X XVI I I ,  фиг .  7) , от r<оторой новый вид 
отличается более узкой р аi<овиной и менее выраженным перегибом створки 
в области диагонального возвышения .  Некоторое сходство наблюдается 
с изображением Pleuгophorus subcuneatus Meek and Науdеп (Люткевич ,  
1 95 1 ,  табл . VI , фиг .  4) , от I<оторого описываемый вид отличается более вытя
нутой по длине р аковиной . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловсi<ИЙ бассейн,  р айон д. Шадрино, 
р .  Шипуниха,  правый берег, I<анава 1 1  и 24, слой 3 .  Промежуточная свита . 

Р о д Goniophora Phi l l ips , 1 84 8  

Goniophora (?) siЬiгica (Bened ictova) 
Табл, I I I ,  фиг. 1 ,  3, 15 

Mytilomoгpha (?) siblгica: Бенедиктова, 1950, стр . 40, табл , VI, фиг ,  3. 

Н е о т и п - эr<з . 3 1 3/8( 1 ) ,  в музее ИГиГ СО АН СССР . Нижняя пермь 
Горловекого бассейна. 

М а т е р  и а л .  9 скульптурных ядер и 12 неполных отпечатков . 
О п и с а н и е .  Раковины от средних до крупных р азl\,Iеров, субтре

угольные, с длинным заостренным задним краем. Мю<ушки небольшие, 
прозогирные, сильно приближены I< переднему краю и нависают над ним. 
Замочный I<рай прямой, немнагим менее или р авен 1/2L ,  при сопряжени и  
с задним I<р аем образует угол р более 1 50° . Задний край прямой , длинный , 
дли ннее замочного, задний конец дли нный (более 1/2L),  сужен и оттянут. 
Брюшной край очень слабо выпуклый , почти прямой , направлен вверх ,  
с передним I<р аем сопр ягается плавно. Передний конец широко округлен
ный, короткий .  В примакушечной ч асти р аковины наблюдается отчетлi iвый , 
острый прямолинейный киль, который с ростом р ю<овины постепенно рас
ширяется, сглаживается и переходит в асимметричное диагональное возвы
шение нижне-заднего I<orщa р аковины. Киль р азделяет р аi<овину на две 
неравные ч асти - широкую передне-брюш ную и очень узкую задне-замоч
ную . Скульптура в виде резких грубых знаков нарастания,  которые в ниж
ней части р аковины сбли жены, и тонки х  концентричесi<их линий между 
ними . Н а  некоторых эюемплярах передне-брюш ное поле несет неясные р а
диальные струйки . Начальные р аковины узкие, вытянутые по длине, с тер
минальными макушками . 

:ю 



Размеры ,  .. -нАt 

.м экз. L h D 1 
313/8 77 26 68 48 
313/22 44 16 37 30 
313/23 67 25 58 33 
313/151 62 23 58 36 
313/152 36 13  34 18  

З а м е ч а н и е .  При первоначальном описании этого вида голотип 
не был выбран .  В р аспоряжени и  автора вида имелось два эюемпляра непал
ной сохранности , из которых один изображен на табл . V I ,  фиг .  3 (Бенедик
това,  1 950) . Таким образом, этот эюемпляр может служить голотипом. 
Однако у него, как следует из описания Р. Н .  БенедИiповой, макушка,  
замочный и передний  J<рая не сохранились,  а фотоизображение на  таблице 
настолько неясное, что совершенно не может дать J<акого-либо представ
ления о морфологических особенностях вида . В нашем р аспоряжении име
ется з начительное количество экземпляров хорошей сохранности , собранных 
J<ак в том же слое, откуда происходят экземпляры Бенедиктовой (разведоч
ная J<анава 24) , так и по простир анию этого слоя (разведочная канава 1 1 ) .  
Этот материал позволяет получить наиболее полное представление о морфо
логии вида, так как в коллекции имеются. полные экземпляры, по J<оторым 
можно установить характер мю<ушки, переднего и замочного J<р аев . Один 
из них,  с которого получено наиболее хорошее изображение (табл . I I I ,  
фиг .  1 ) ,  и предлагается в качестве неотипа вида Goniophoгa (? ) siblгica Beпe
d ictova . 

С р а в н е н и е .  Все эти формы отнесены к роду Goniophoгa с вопросом, 
так J<ак начальные стадии роста этих р аковин и незрелые ЭJ<земпляры несут 
все основные признаки рода, тогда как при дальнейшем росте и ндивидов 
происходит резкое изменение формы р аковины;  очень сильно вытягивается 
и суживается задний J<онец, сглаживается J<ИЛЬ,  и р аковины взрослых эк
земпляров приобретают признюш ,  несколы<а отличающие их от рода Gonio
piLoгa, поэтому, возможно, правильнее было бы отнести эти формы к новоыу 
роду, который р ассматривался бы как боковая ветвь каменноугольных или 
девонских Goniophoгa. На сходство с последними указывает и Бенедиктова 
( 1 950, стр . 40) , однако, пожалуй , большее сходство, особенно в начальных 
стадиях роста, горловекие экземпляры обнаруживают с формами , описан
ными Кони нком из бельгийсJ<ОГО карбона как Sanguinolites а<:. опi псk, 
1 885, табл . 1 6, фиг .  4 ,  1 5 ,  1 8) .  От форм,  описанных Гайндом (I-lind ,  190 1 ,  
табл . X XXV I I I ,  фиг .  7-1 8) как Mytilomoгpha ,  горловекие двустворки отли
чаются характером макушки, типом сочленения брюшного и замочного 
краев, архитектурой и положением J<ИЛЯ ,  который у Mytilomoгpha пр! iбли
жен к переднему краю, что сближает фермы, описанные Гайндом, с nред
ставителями семейства Myt i l i dae. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  район д. Шадр1 1но, 
р .  Шипуних а, правый берег, канава 1 1 ,  слой 1 ,  канава 24, нижняя nермь, 
nромежуточная свита. 

Goniophoгa (?) гugosa 1 Betekhtina sp . ПО\' . 
Табл . I I ,  фиг. 8; табл . I I I ,  фиг. 12,  13, 16 

Г о л о т и п не выбран из-за отсутствия полных ЭI<земnляров . 
О n и с а н и е .  Раковины средних и крупных размероп, сравнительно 

высо1ше .  Макушки прозогир ные, сильно сдвинуты вперед, нависают над 
передним краем, но не терминальные. Замочный J<рай nрямой , сравнительно 
короткий ;  задний слабо выпуклыйj р авен или длиннее замочного. Задний 

1 Rugosa (лат.) - морщинистая .  
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край плавной кривой сопрягается со спрямленным в задней части брюшным 
I<раем, обраЗуя угол около 70° со сглаженной вершиной . В примакушечной  
части ракови ны наблюдается короткий ,  достаточно резкий киль,  J<оторый 
далее в виде асимNrетричного перегиба створки прослеживается почти до са
мого НИ)J<Не-заднего конца раковины, постепенно сглаживаясь . Скульпту р а  
в виде резких ,  грубых морщинистых знаков роста и тонких концентриче
СI< И Х  линий между ними . Особенно резкие зню<:и роста наблюдаются на ди а
гональном возвышении . У некоторых форм наблюдается на передне-брюш ном 
поле  отчетливая радиальная струйчатость (табл . I I ,  фиг .  8) . 

М а т е р и а л .  Семь неполных скульптурных ядер . 

Размеры, JHM 
J';� ЭJ<З. L 11 D Угол rx ,  г рад. 

3 1 3 / 1 8  37 20 34 
313/20 57 35 57 30 35 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  От описанной выше G.  (? ) siЬiгica 
отличается более коротким и тупым задним концом, более высокой раi<овиной . 
Кроме оnисанных видов, которые леп<о отличаются друг от друга по форме 
раковин ,  существует группа форм, r<оторые отличаются от тиnичных пред
ставителей вида G .  гugosa более вытянутой по длине раковиной , более оття
нутым задни м концом, представляя J<ак бы переходвые формы между G. si
Ьiгica и G. гugcsa . Эти формы определены J<ак G. cf . гugosa (табл . I I I ,  фиг .  1 2) .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  район д .  Шадрино .  
правый берег р .  Шиnунихи, канава 1 1 ,  слой 1 -2 .  Промежуточная свита .  

Р о д Taim yria Lutkevicl1, 1 951  

Tainщгia elegans1 Betekll t i пa sp.  ПО\' . 
Табл . I I , ф11 r .  3; табл . Х ,  фн г .  1 4А 

Г о л о т 1 1  п - эю . 3 1 3/ 1 3 , в музее ИГи Г  СО А Н  СССР. Нижняя пермь 
Горловс1шго бассейна . Табл . I I ,  фиг .  3. 

М а т е р 1 1  а л. Два отпечатка и СI<ульптурное ядро .  
О п  и с а н 1 1  е .  Небольшие, вытянутые в длину изящные ракови ны . 

Маi<УШI<И небольшие, приостренные, направлены вnеред, отстоят от перед
него I<рая ракови ны на 1/G L .  Замочный I<рай прямой, длинный ,  составляет 
прнмерно 2/3L . Задний I<анец сравнительно r<ороший .  Задний !<рай прямой ,  
чуть загибается вниз .  Брюшной !<рай прямой, субnараллелен замочному, 
бл1 1з  соnряжени я с задним !<раем наблюдается слабый изгиб, отчего задний 
I<онец раковины кажется отогнутым вниз . Передний конец широко округ
ле l lный , заметно выступающий впереди макушки . Створю·! слабо выпуi<Лые, 
диагональное возвышение отчетливое, лишь у нижне-заднего I<OI-щa оно 
уплощено. Скульптура в виде густых ,  отчетливых, слегка вол нистых , кон
центрических валиков, разделенных более уз1шми глубокими промежутками . 
На диагональном возвышении валики расщепляются на очень тонкие ли нии 
1 1  оно I<юкется гладким, на задне-замочном поле они снова соединяются 
В ВаЛИЮ1 . 

N2 Э I< З .  
3 1 3 / 1 3  

L 
ЗI J  

Ра змеры, :11м 

11 
1.0 

D 
27 1 8  

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От других видов рода, известных 
в Горловеком бассейне, вид отличается меньшими размерами , более удален
ными от переднего края макушками , очертаниеNr нижне-заднего I<рая . 
Нанболее близкой формой из таймырских видов является Т.  taimyгiensis , 

1 E! egaг.s (лат .) - тонкая, изящна я .  
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к оторая отличается несколько и ным очертанием р акови ны, особенно ее 
переднего и нижне-переднего I<раев, большими размерами и более грубой 
скульптурой.  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловсi<ИЙ бассейн ,  район д.  Шадрино, 
р .  Шипуниха,  правый берег, канава 1 1 , слой 2.  Скв . 392а,  глубина 65 м. 
Промежуточная свита. 

С Е М Е Й  С Т В О G R AMM Y S I I DA E  FISCH E R ,  1 387 

Р о д  Pseudedmondia F ischer, 1 887 

Т и п о в о й  в и д:  Caгdiomoгph a pшosi Kon iпck . 
О п  и с а н и е .  Раковина равностворчатая, неравнобокая, н е  зи яющая ,  

вздутая ,  округленная или несi<олы<о вытянутая п о  главной диагонал и .  Ма
кушка прозогирная ,  небольшая , слегка нависающая .  Замка нет. Позади 
маi<ушi<И желобоi< для связi<И . Манти йная линия nростая . Скульптура кон
центрическая . 

З а м е ч а н и я .  До настоящего времени еще нет впол не определенного 
представления об объеме рода Edmondia Коп i псk,  таi< I<ак очень много разно
образных форм объединяется сейчас под этим родовым названием . Еще 
в 1887 г. Фишер (Fi scl1eг) предложил выделить из состава рода Edmondia 
в I<ачестве самостоятельного рода Pseudedmondia формы , обладающие отчет
ливым желобi<ОМ для наружного ли гамента . Однаi<О в дал ьнейшем р ш<ови
ны подобного типа продолжали описываться в составе рода Edmondia (H ind ,  
1 90 1 ) .  Б .  И .  Чернышев ( 1 950) достаточно nодробно рассмотрел вопрос об 
объеме рода Edmondia и nришел к выводу, что группа ракови н ,  обладающих 
желобком для наружной связки , вnолне заслуживает выделения в самостоя
тельный род. Согл асно проведенной им ревизии ,  такие виды , как Е. tгans
veгsa и Е .  гudis (H i пcl ,  1 90 1 ,  табл . X X X I I , . фиг .  1 6, 1 6а ;  табл . X XVI I I ,  
фиг.  1 0) ,  у I<оторых преl<расно наблюдается связкавый желобОJ< , должны 
быть отнесены к роду Pseudedmondia . Эюемnляры из Горловекого бассейна 
по внешнему очертанию ракови 1 1  очень напоми нают некоторые виды Edmon
dia, описанные у Гайнда, а наличие желобка позади макушi<И позволяет 
отнести их к роду Pseudedmondia . Формы Горловекого бассейна имеют более 
I<рупные размеры, чем европейские представители этого рода . Это различие 
вполне объясняется их нахождением в более молодых отложениях,  так I<ак 
считается установленным, что в процессе эволюции двустворок часто на
блюдается увеличение размеров ракови н .  

Р а с п  р о с т р а н е н 1 1  е .  Карбон Донецкого бассейна 1 1  Е вропы, 
ннжняя пермь Западной Сибири . 

Pseudedmondia goг/oviensis ( Bened ictova) 

Табл. I V, фиг .  1 -3 ;  5-7; табл. V I I ,  фиг .  2Б 

Edmondia (?) gol"loviensis: Бенедиюова, 1950, стр. 4 1 ,  табл . IV, фиг. 4 (голотип) . 

О п и с а н и е .  «Рш<овина I<рупная,  округленно-треугольного или  суб
эллн псоидального очертани я ,  несколько вытянутая по длине .  Замочный 
кра!"t коротки й и не прямой . Передний  край большой , очерченный крутой 
дугой , резко выделяется вперед; в брюшной I<рай переходит плавно и неза
меню. Последний - слабо выпуклый . Задний нижний угол широкооi<руг
ленный,  несi<ОЛЫ<О оттянутый назад. Задний край длинный,  выпуклый.  
Мш<ушки толстые, прозогирные,  лежат на nереднем I<Онце замочного I<рая .  
Поверхность створок слабо выпуклая .  Наибольшая выпуклость створок 
лежит, примерно, в средней части раi<овины, несJ<ОЛЫ<О ниже макушки» 
(Бенедиюова, 1 950, стр . 4 1 ) . К описанию автора вида необходимо добавить, 

3 О. А. Бетехтнна , С. В. Сухов 33 



что нанбольшая высота проходит не в средней части раi<авины , а распол а
гается позади мю<уш ки . Н ачальные р ю<овины субтреугольные, со  смещенной 
вперед мю<ушi<ой , резЕими знаками нарастания и отчетливым 1шлем . У не
скольких Эl<земпляров позади маi<уШI<И вдоль замочного I<р ая наблюдается 
отчетливый и довольно глубоки й  желобок, внутри которого в несJ<алышх 
случаях сохраняется очень тою<ая,  слегка волнистая ,  с неровными l<р аями 
пластюша (табл . IV , фиг .  5а) . Возможно, это является приспособлением 
для прикрепления связ!\и . СI<ульптура  р аi<овины в виде I<онцентрических  
тош<их и густых Л I I I-IИI"I 1 1  более грубых морщин ,  следов нарастания ,  особенно 
отчетливых на  ди агональном возвышении . 

Раз:чер !""J! , Jl.lf 

.. �Q э к з .  l .  11 l1 j L  
3 1 3j :2:J С 7  4'J о , ('.3 
313j25 50 з·) о , ё4 
3·t 3 nrJ .')2 ') 1 ·� � 0 , 62 
3'1 3/.32 ��о 3:2 l ) ,  6'� 
3'13/3': ;):2 33 0 , 63 

И з м е н ч 1 1  в о с т ь .  Наблюдается изменение соотношенii я J1/L , появ
ляются раковины, более вытянутые по длине и с ·менее �Iacci iвнolr 11 нави
сающей маЕушi<ой .  Прн росте раi<овины пропсходпт постепенное вытягива
НI Iе  заднего l<онца ра т<овп ны, Еоторый у зрелых  форм более узкi i й  и дли нный . 

С р а в н е н 11 е н з а м е ч  а 1 1  и я .  Большая часть ЭI<земпл яров кол 
летщiш ,  особенно ЭJ<з . 3 1 3/34 (табл . IV , фиг .  5) , прш.;тичесJш ннчем не  отлп 
чается от изображенной у Р .  Н .  Бенеднюсвой формы ( 1 950, табл . <] , фп г .  4) . 
Неi<оторые формы, например , эю . 3 1 3/25 (табл . lV , фиг .  1 )  омичаются 
большими размераl\IИ ,  имеют более оттяи утый 1 1  несЕолы.;о су:,I.;енный ннжне 
задний Еонец, что объясняется более зрелой стадl iей этого экземпля р а .  
Наличне у ряда э1-:земпляров отчетливого желобЕ а для связЕи , позволяет 
отнести эти формы Е роду Pseudedmondia . Н анбольшее сходство горлоrюше 
формы имеют с видоы Edmondia tгansveгsa (H in cl ,  1 900, табл . X X X I I ,  фиг . 1 2 ,  
1 6) .  О т  изображенпй  ГМiнда OJ-111 отличаются главньш образом I<рупными 
размераr.ш р шюви н .  ВеЕоторое сходство Р. goгloviensis наблюдается с Ecl
mon clia pon deгosa Коп . ( Koпi nck,  1 885, табл . 4 1 ,  фиг .  1 ) ,  от нее горловСI-:ие  
формы отл ичаются более суженньш зэдiШМ 1юнцом и более 1-тавпсающей 
!lrакушi<ой . К Вl !ду Р. goгloviensis условно отнесены 11 Ерупные эллипсовид
ного очертания paEOBIJ H Ы  в темных глинистых сланцах пз I<ерна буровых 
сiшажин (табл . IV , фиг .  1 2 ,  табл . X I ,  ф11г .  5Б) . Очертан11е створю-1 , характер 
началыю!"r раЕовины 1 1  тип СI<ульптуры у этп х  эi<земпляров обнаруживают 
большое сходство с э1семплярами Р .  goгloviensis из песчан1шов . Видимо,  
литологней осадi<а (грунта) , где обитали и захоронялись рю<овины,  объяс
няются неi<оторые отличные черты экземпляров из  гли нистых осадl<ов : эти 
формы менее выпу1<лые, диагональное возвышение не выражено, желобок 
для связi<и не наблюдается ,  створка  l<ажется более тонi<ой . CI<opee всего, 
подобные признюш не могут иметь тю<сономичес1юго значенJ i я ,  что и поз
волило вl\лючить эти Эl<земпляры в состав вида Р. goгloviensis. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горловс1шй  бассейн ,  район д. Шадрино ,  
р .  Шипуниха,  правый берег, I<анава 1 1 ,  слой 1 ,  2 ,  СI<В . 496, глубина  1 25 .м "  
Промежуточная свl !та . 

Pseudedmondia (? )  longiuscula 1 Betekht ina  sp . поv . 
Табл . IV, фиr.  1 0, 1 1  

Г о л о т и п - Э!\З . 3 1 3/36, в музее ИГи Г  СО АН СССР. Нижняя пермь 
ГорловсЕого бассейна.  

1 Longi L1scu la  (лат .) - довольно дли н н а я .  
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М а т е р и а л .  Четыре СJ<ульптурных ядра и два отпечап<а .  
О п и с а н и е .  Рюювины крупные, субэллиптические,  невысокие ,  вы

тянуты по главной диагонали (h/L - 0,4) . Передни й  край сравнительно 
J<оропшй ,  немного выступает вперед, очерчен крутой дугой .  Он плавно 
сопрягается со слабовыпуклым брюшным !<р аем, который субпараллелен 
задне-за!lючному . Замочный край сравнительно короткий ,  составляет 
примерно 1/3L и плавно переходит в дли нный задний !<рай . Задннй  J<Онец 
широко округленный , длинный .  МакушJ<И невысокие,  прозогирные, слегка 
выступают над передним краем. Скульптура  в виде грубых редJ<их 1\ОI-щен
тричесюi х  валиков и то1ших,  густых линий между ними . Створю-1 слабо JЗЫ
пуJ<лые . Наибольшая выпуJ<Лость располагается в примю<ушечной части 
и вдоль всего диагонального возвышени я .  

Раз l\!ер ы ,  A;J: 

.v� э кз .  L 11 D h/L 
Э l ЗjЗG 7! 1  .3! )  f)� L1 , 4  
� I ЦЗО :18 2G 52 

С р а в н е 1 1  1 1  е 1 1  з а м е ч а н 1 1  я .  Все э!\земпляры этого вида были 
встречены толыю в глннJ iстых разностях и от описанных выше видов отли
чаются меньше1"1 выпу1<лостыо створок, менее массивны!lш раковинами , 
сильным р азвитием pai<OВIIHЫ по глав11ой диагонали и широко округленным 
задним концом . Перечисленные особен ностн , а таюке срав11 итель1 1о короткий 
замочный край отличает эти формы от вида Edmondia (? ) longa, ош1санного 
из отложений канавы 1 1  Р .  Н .  Бенедиктовой ( 1 950) . К сткален!lю,  пзобра
)r-;ения ,  приведенные в работе этого автора,  I<райне  несовершенны, а с ори
ги налами познакомиться не удалось , поэтому без непосредственных сравне
нн r"r приходится воздержаться от дальнейшпх сопоставлснпй Е. longa и 
Р .  lou,ginscula и возмо жности ото;кдсствленпя этих впдоn . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  СJ<В . -!84, глуби на 
45 ,6 л1 ; CJ\B .  496, глуG1 1 на 1 2-l A·l . Про!liе)r<уточная свита . 

Psrudedmondia c!inata 1 Be tekht ina  sp . поv. 
Табл . IV,  ф11г .  4 ,  4 а  

Г о л о т 1 1  n - обр . 3 1 3/37, в lllyзee ИГ! ! Г СО А Н  СССР.  H I IЖI IЯЯ  пермь 
ГорловсЕого бассейна .  Табл . IV , фш. -1 .  

М а т е р  и а л .  Т р и  ядра н шесть неnол ных отnечатi<ов . 
О п  н с а н 1 1  е .  Рш.;овJI НЫ Еруnные, субтреугоJlы-юго очертания ,  с вы

союr м пepeдНIJ!II 1\Онцом . Позадп мю.;ушЕI I  задне-замочный край раковины 
I<руто направлен назад и вниз ,  поэтому pШ\OEJI Ha nриобретает очень хараl<
терное очертание .  Отношен11е нанбольшей lli l l j) l iHЫ к высоте L/11 не!llного 
меньше 1 .  МаЕушки прозогн рные, достаточно массивные , несЕол ы<о nодвер
нуты н выдвинуты вnеред. Передни !"1 1\онец I<оротю1 й ,  круто закругленный , 
nл авно переходящий в выnуi<лый брюш ной I<рай . Задний конец сравнитель
но 1<оротю1 й ,  очерчен плавной I<ривоJ"! ,  ноторая в верхней части срезана 
прямой л и нией задне-замочногu !<рая .  Позади мш<ушJ<И  наблюдается глу
боJ< И Й ,  но узJ<ИЙ желобш< для nри крепления связю1 . СI<ульптура из  грубых 
I<ОI-щентрических морщи н и более тонr<их густых линий  между ними . Створ 
Ю! вздутые, наибол ьшая выnуЕлость в nримакушечной частн , nостепенно 
1 1  nлавно nонижается в сторону nередне-брюшного !<рая . 

Paз?"!Cpr..l ,  .н.1z 

х� э к з .  с 11 о 
3 13/37 32 35 4� 

1 Cl iпata (лат. ) - н аклон на я .  
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С р а в н е н и е .  От всех описанных видов этого рода отличается корот
!<ОЙ и высокой раковиной , дли нным прямым замочным краем, коротки м  
задним краем. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горловс1шй бассейн ,  р айон д.  Шадрино ,  
р .  Шиnуних а, правый берег, I<анава 1 1 , слой 1 .  Промежуточная свита . 

Pseudedmondia cf .  ciгcufaгis ( Bened ictova) 

Табл . V, фиг. 7Б 

Edmondia (?)  ciгculaгis: Бенедиюова,  1950, стр . 4 1 ,  табл . I \1, фиг.  2 .  

М а т е р и а л .  Шесть неполных ядер , внутренних и скульптур ных 
и один отnечаток . 

О п и с а н и е .  Раковины средних и I<руnных размеров, довольно ко
роткие, но высоi<ие.  Макуш1ш прозогирные, массивные, широкие, нависают 
над передним кpaeNI . Передний  Еонец высОI<ИЙ ,  но сравнительно J<оротк и й ,  
широi<О ОI<ругленный ,  плавно переходит в брюшной край,  I<оторый в свою 
очередь плавно переходит в очертани я  широко ОI<ругленного заднего конца . 
Верхняя часть дуги заднего I<рая слегка срезана сравнительно дли нным, 
слабовыnуi<лым замочным краем . Позади маi<ушки вдоль замочного края  
располагается узi<ИЙ желобоi< для связки . Створi<И вьшуi<лые, наибольшая 
выпуi<лость расnолагается в n римакушечной части и проходит вдоль диа
гонального возвышения вблизи верхнего I<рая раковины.  Скульптур а  
в виде отчетливых,  иногда довольно резЕих и даже череnитчатых J<онцен
тричесюrх ли ний и тонких густых линий между ними . 

Ра зl\lеры, .11.-н 

.N'2 экз. L 11 D 
3 '1 3j.З8 3!1 ':>') ИИ 32 
3 1 3/142 :25 1 8  25 
3'13j1 LJ 1  22 17 20 

С р а в н е н и е. Некоторые экземпляры,  особенно изображенный н а  
табл . V , фи г.  7 ,  имеют по хараi<Теру СI<ульптуры и типу ОI<руглых начальных 
раi<овин ,  большое сходство с ЭI<земnля ром, описанным Бенедиктовой 
( 1 950) как Е .  ciгculшis. ОднаJ<О имеющиеся в I<оллеiщии образцы несколько 
деформированы и не обладают столь ОI<руглыми очертаниями и таким 
J<оротi<ИМ замочным краем, I<ак указывает автор в пда . Отличаясь от  описан
ных выше видов, горловекие ЭI<земпляры имеют наибольшее сходство все
ТаJ<И с видом Е .  ciгculaгis, что позволяет отнести их к этому виду условно.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловс1шй бассейн, д. Шадрино ,  р .  Ши
пуниха,  nравый берег, Еанава 1 1 , слой 1 ,  2 и 3 .  Наибольшее число в слое 2 ,  
CI<B . 461 , глубина 1 77 ,2  м. Промежуточная свита. 

С Е М Е Й  С Т В О SOLE N OPSIDAE N E UMA Y R ,  1 833  

Р о д  Sanguinolites М'Соу, 1 844 

Sanguinoli tes (?) s p .  
Табл . IV,  фиг. 9 .  

О п и с а н и е .  Раi<овины крупные, вытянуты по длине.  Макушки 
короткие, слегка n риостренные, nрозогирные, приближены к переднему 
краю, но не терминальные. Передни й  конец широко округленный, высту
пает вnереди макушки , плавно сопрягается со слабовыпуклым брюшным 
краем . Замочный I<рай прямой , достаточно длинный,  более 1/2L, при сопр я
жении с задним краем н аблюдается отчетливый угол � .  равный 1 60° . Задний 
край прямой , задний  конец слегка сужен . Позади макушки наблюдается 
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неясная  борозда, которая ,  возможно, отвечает связковой борозде. У началь
ных р ю<ов:ин эллиптичесi<Ое очертание, и замочный край более короткий ,  
чем у взрослых особей .  СI<уль птура  в виде отчетливых зню<ов нарастания 
и тоюшх концентрических лини й  между ними . Раковины слабо выпуклые, 
наибольшая выпуi<лость располагается позади мю<ушiш . 

Размеры, .11лz 

.N'! экз. L h D Угол �. град. 
313/31 69 28 59 1 60 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  В I<оллеiщии имеется более десяти 
обломков крупных раковин с тонкой концентрической скульптурой . Все 
они н аходятся в алевролитах и у неi<оторых из них наблюдается дли нный 
прямой замочный I<рай ,  другие,  более широ1ше и короткие ,  имеют признаi<И 
рода Pseudedmondia . 

Отнесение описанных эюемпляров J< роду Sanguinolites условно и обос
новано лишь их неi<оторым внешним сходством к Sanguinolites peгuvianus 
Thom as (ТI10mas, 1 928, табл . V I ,  фиг .  1 5) из верхнеi<аменноугольных отло
жен и й  северо-востоJ<а Перу ,  причем горловс1ше эюемпляры несi<олы<о отли
чаются от этого вида отсутствием ясного Iшля .  Не ИСI<лючена возможность, 
что эюемпл яры Sanguinoliles (? ) sp . представляют собой остат1ш раковин 
рода Pseudedmondia , обитавших ,  в отличие от описанных выше видов этого 
рода , на  мягком илистом грунте, чем и обусловлено своеобразие их  форм .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  район д .  Шадри но, 
р .  Шипуних а ,  правый берег, J<анава 1 1 ,  слой 2 и 3. Промежуточная свита. 

НАДСЕМЕЙСТВО CA R D I ACEA LAMA RCK, 1 809 

С Е М Е Й  С Т В О CA R D I I D AE LAMARCK , 1 8 1 9  

П ОДСЕМЕЙСТВО A E N I Gii'I.OCO N CH I I D AE ВЕТЕКНТI N А S U B FAM. NOV.  

Это подсемейство выделено на основании изучения  двух очень харш<тер
ных родов горловсi<ого J<омплеl\са двустворОI< : Yavoгsk iella K l1a l f i n и Aeni
gmoconc!� a Beпecl i ktova .  Принадлежность этих родов к семейству Carcl i i d ae 
определяется наличием примитивного гетеродонтного замJ<а ;  радиально
ребристой скульnтуры, у I<оторой ти пы строения ребер и хараюер разме
щения  их на поверхности створок очень напоминают СI<ульnтуру неi<оторых 
современных представителей семейства Caгcl i i dae (роды A dacna и Hypaгis) . 

Первые представители надсемейства Card i acea (семейство Arcl1aeocarcl i i 
d ae) описаны J1 .  J1 .  Халфиным и з  отложений нижнего девона Гор ного Алтая 
и несJ<олы<О отличны от «настоящих I< ардиид» ,  I<оторые появл яются толы<а 
в три асе (род Caгdium) . Таю1м  образом, в и стории развJНI I Я  надсемейства 
Caгd i acea существовал значительный разрыв во времени , равный всему позд
нему палеозою. У становление n одсемейства Аеп igmocoпc l1 i i с! а е значительно 
соi<ращает этот пробел . По нашим представлениям,  описываемые роды на
столы<о близ 1ш J< «настоящим J<ардиидам» , что можно считать началом их 
появлени я основание ни жней nермн . 

Р о д  Aenigmoconcha Bened ictova,  1 950 

A enigmoconclш: Бенеднктова, 1950, стр . 37; 1 955, стр . 4 1 ;  Халфнн, 1956, стр . 50. 

Т и п о в о й  в и д:  A enigmoconch a oЬliqua,  ГорловсJ<И JUI бассейн,  д.  Шад
р н но. nромежуточ ная свита (Бенедиктова ,  1 950, табл . I I I ,  фи г .  1 ,  1 а) .  

О п  и с а н и е .  Раi<овины средних ,  реже J<рупных размеров, овальные, 
субтреугольные или субромбоидальные . Макушi<И  прозогирные, притуп
л енные,  нависающие над замочным краем. Замочный Ерай недли нный, 
обычно слабо выnуклый . Передни й  J<онец выступает впереди N Ja J<ywки и 

37 



очерчен I<р утой дугой . Задний I<онец дли нный,  равен или длиннее переднего. 
Брюшной I<р ай выпуi<Лый ,  без си нуса , с задним и передним сопрягается 
плавно .  СтворЕн  выпу1шые, наибольшая выпуклость в примакушечной ч а
сти . Диагональное возвышение проявляется лишь по асимметричному изме
нению выпуююсти створ01с Верхне-заднее поле р ш<ови ны почти плосl\ое 
и задний СI<лон диагонального возвышения крутой . Передни й  сЕлон его 
почти не выражен,  так как постепенно сливается с выпуклостью передне
брюшной части р ю<овины.  В тех случаях, I<Огда выпуклость ство])ОI< более 
р авномерна ,  дпагональное возвышение практичесi<И не выражено.  Сi<ульп
тур а  на  внутренних ядрах 1 1  внешней поверхности у раiшвнн этого рода р аз
личается довольно резко (табл . V,  фиг .  1 ,  1 а , 2 ,  2а) . Это является хараЕтер 
ным родовым признаком . Внутренние ядра несут отчетливую радиальную 
сi<ульптуру .  Ребра,  обычно достаточно шир01ше, массивные плосi<оверх и е  
(табл . V I , ф1 1 Г .  5, 6) ил1 т  округленные (табл . V I , фиг .  1 ,  3 ,  7) . Межреберные 
промежуттш обычно §же ребер либо р авны I IM  по ширине и только l ! ногда 
несколько шнре (табл . \1 1 , ф1 1 г .  2) . Очень часто можно наблюдать, что J.;аж
дое ребро состшп из  пучка более тонких округлых ребер . Межреберн ые 
промежутЕи обычно с плоским или выгнутым основаниегл и в 1шх  очень 
хорошо видны поперечные таблички , представляющие один из хараl\тер ных 
скут, птурных элементов . Видимо, р ш<ови на  была достаточно масс!iвной н 
nостроена довольно сложно (табл . \! I ,  фиг .  3) . Имелось , вероятно, несi<олы<о 
слоев с р азлнчной ор иентироВI\ОЙ их внутр:::нних структурных ОJле r �ентов 
(волоi<нистого слоя или перламутрового внешнего острш.::ума) . Во всяi<ом 
случае, наиболее глубокий слой иNrел р адиальную структуру,  более внешн и й  
состоrrт из  поперечных призматнческих табличек различной толщины . 
Обычно эти таблички отчетливо н аблюдаются толыю в межребер ных про
межутках,  но п ногда, если сохраняется на 1 1более поверхностный слой,  кон
центрr iчесi<ая сJ<ульптура нш<ладывается тr на  радиальные ребра (табл . V I ,  
фиг .  3) . 

В перед11е1'i част1 1 р акоВI ! НЫ ребр� прав1 1льные, расходящиеся ,  отгибаю
щиеся I\ переднему !<раю.  Вбл 11 з 1 1  д1 1 а гонального возвышения ребра Л l l бо 
становятся более yзi\I IM I I  и затем слнвюотся в ОД[]О ШI!pOI<Oe, неправиль ное 
ребро с допошштельными ребрышЕами на поверх носш (табл . V ,  фнг .  2а ,  
1 0 ,  1 1 ) ,  либо становятся более Ш I I J) OEI I I\Ш 1 1  расщепляются (табл . V ,  ф1 1 г .  
6 ,  9) . Заднее поле сразу после диагонального возвышения поЕрыто тоню1ми 
ребрышi\аМI I ,  прп приближеншr к Ераю раi\Овины ребрышка и счезают, и 
верх 1 rе-заднее поле обычно совсем лншено радиальной ребрнстости н на
блюдается лишь струйчатость . Таким образом, скульптура у этого рода ,  
кш< у i<азывалось Р .  Н. БенеДiштовой ( 1 950) , имеет тройственный хараюер . 

Отпечап.;.и внешней поверхностп раковин несут лишь очень тонкие и не
ясные следы ребристости , р адиальные ребра I<ак бы просвечивают сквозь 
густые Еоr-щентрические линии ,  ПОI<рывающие всю поверхность створки . 
Концентричесrше лини и  различной толщины . Более грубые, редко р ас
ставленные, особенно отчетли вы в области диагонального возвышения ;  
!vleii\дy Шil\IИ густые, более тошше.  Следует отметить еще одну особенность . 
Граница нижнего I<рая внутреннего ядра раковины является ровной 
(табл . V ,  фиг . 7А; табл . V  I ,  фш. 4) и не повторяет ребристости ядра ,  в то же 
время при благоприятных условиях сохр анения (табл . \11 ,  фиг.  7) можно 
11эблюдать , что ребра при  выщелачивэнии становятся пустотелыми , а край 
ядра волнистым .  Скорее всего, отчетливая ребристость внутренних ядер 
вознш<ает в процессе фоссилизацни , когда происходит выщелачивание веще
ства ,  слагавшего остракум раковин .  Подтверждением этого могут служить 
случаи н ахождения внутренних ядер , у которых межреберные промежутки 
заполнены остатками какого-то неполностью выщелачившегося вещества, 
обычно с прш,rесями окислов железа (табл . V I ,  фиг . 6 ;  табл . V,  фиг.  7 ) .  
Подобное «проявление» ребристости п р п  выщелачивании ,  наблюдается и 
у не1-:оторых современных Саге] i i d ae .  
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У одного экземпляра A enigmoconcha (табл . V ,  фиг.  1 0) удалось наблю
дать под �Iакушкой своеобразное образованне, которое, видимо, является 
следом гетеродонтного замка .  Под нависающей макушi<ой находится зна
чР:ель ное углубление, перегороженное довольно толстой I<осой пластин
i _оi"I из  вмещающей породы . Позади маЕушiш довольно далеко от края 
р аЕовины располагается узi<ая ,  глубоi.;ая и длинная борозда , J<оторая может 
р ассматриваться как след л атерального зуба иш1 как след нимфы . У неко
торых экземпляров впереди макушки наблюдается коропш й треугольный 
выступ ,  напоминающий след бокового зуба .  

С р а в н с н и с п з а м с ч а н н я .  По морфологии р ш<оrшны и трой
ственному характеру р асположения ребер A enigmoconch a напоминает род 
У avoгs kiella К11a l f i  n ,  однако отличается типом строения ребер . Не исключена 
возможность , что эти два рода и мели общего предка, так как начальные рю::о
ви ны обонх родов имеют сходный тип строенн я  ребер (табл . X I ,  фнг 1 ,  3 ,  6) , 
которые у взрослых сособей становятся резi<О различнымн . Наблюдается 
очень большое морфологи ческое сходство с современными представителями 
семейства Caгdi i dae. 

С о с т а в р о д а. А .  oЬ!iqua Веп . ,  А .  гotundafa Веп . и А .  elongafa 
Ben . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь ГорловСI\ОГО бассейна, 
промеz1..:уточная св1па . 

A enigmoconcha obliqua Beпecl ictova 1 
Табл . V ,  фиг , 3 ;  табл . V I ,  фш. 3 .� 

A enigmocoпcfta oЬ!iqua: Бенедиюова,  1 950, стр . 37 ,  табл . I I I ,  фиг. ! а ,  б; HJ:i:'i, стр.  4 1 ,  
табл . \ " I l ,  фнr.  7 а ,  G ;  Халф11 1-1 , 1 956 ,  стр . 5 1 ,  фиг. 5-6. 

М а т е р  1 1 а л .  12 внутренних ядер , несколько непол ных ядер 11 отпе
чатi<ОВ . 

О п 1 1  с а н 1 1  е _  «Раковина  значнтельных размеров, субромбондального 
очертання ,  вытянутая вдоль главной ДII аГОI I ал и ,  с1юшенная назад, сильно 
су:жнвающаяся Е l l ! IЖI-Jeмy заднему угл у .  Угол ыежду главной д1 1агоналыо 
1 1  замочным 1.; раеы равен прнмерно 50° . Замочный 1-:рай прямой позади 
мai<YШ E I I ,  едва выступаюЩJI Jсi вперед11 неё, равен прнмерно �/5 ДЛ I J НЫ paкo
BII ны; плав но 11 незаметно переходит в 1\0poтJ<II Й  (вдвое короче зад1 1еrо) , ОJ.;ру
гленны(I пepeдJ-J J I Jci Е рай . Брюшной край на всеы своем протяжеНI I I I  очень 
слабо выпуЕл ы й ,  без сннуса. Задний край тоже слабо выпу1.;лый ,  с верхним 
I<раем образует угол ОI<ОЛО 1 30° . Ншюшй задний угол довольно узюr(r ,  от
тяl lут назад 1 1  BHI I З . Макушюr  небольшие, прозогирные, лежат на переднем 
конце замочного Ерая .  Луночка  малеJ-IЫ<ая, наклонная . СтворЕн выпуклы 
слабо . Наибольшая выпуклость приурочена к средней части раковнны, ле
жащей Н l !Же маi\ )'Ш I\11 вперед1 1 диагональ 1 1ого возвышени я .  СJ<ульптур а 
внешней поверхности створ1ш состоит нз  8- 1 0  тонкнх раднальных ребер , 
лежащих вперед11 дпагонального возвышения . . .  Впутреш-ше ядра украшены 
8 rрубымн ,  Ш I I JIOEO расставленными у краев ребрамн . . .  Ширина ребра 1 1  
l\Jежребер ных промежутков у I<раев створ1<и одн накова и составляет 2-3 мм . _ .  
Верхнее заднее поле ребер не 1 1меет . Концентрическне л ннш1 многочислен
ные . . . .  >' (Бенедшпова, 1 960, стр . 37) . 

S! экз. 

313/92 
L h 

29 23 

Раз �!сры , .. н.н 

D 
30 

11 hjL 
11 о ,  79 

д'rол а, град. 
40 

И з �� е н ч 1 1  в о с т ь .  СЕуль птура внутренних ядер изменчива.  Меня
етс я I<ОЛ I J чество ребер I-1 шири на  и х _  У неJ.;оторых эюемпл яров вбшiЗJ I  дtr a-

1 Объе"1 BIIДil не I IЗ"1еняется 11 описание дано почти целикоы 1;ак у автора.  
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промежутrш - широкими . Диагональное возвышение либо представля ет 
одно более широкое ребро, от которого узкие, но глубокие  борозды отщеп
л яют с каждой стороны по тонкому ребру ,  либо все ребра на  диагональном 
возвышении достаточно широкие, но среднее все же несколько шире осталь 
ных . Задний склон диагонального возвышения может нести одно-два тон· 
IШХ ребра .  

С р а в н е н и е .  Этот вид от А .  elongata отличается меньшим углом � '  
большим углом а и более дли нным передним  краем, от А .  гotundata - мень
шим углом а, очертанием ракоnины и неi<оторыми детал ями СI<ульпту р ы .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий  бассейн ,  район д .  Шадр и н о ,  
р .  Шипуниха,  правый берег, I<анава 1 1 , слой 1 ,  2 ;  скв . 392 , глубина  6 5  лi ; 
скв . 46 1 ,  глубина  1 77,2 м; канава  1 4 .  Промежуточная свита. 

A enigmoconcha !'otundata Вепеd ictova 
Т абл . V .  фиг.  1 ,  !а ,  2 ,  2а ,  ?а, 8- 1 1 ;  табл . VI ,  фиг.  5,  7 .  

Aenigmoconclza rotundata: Бенедиктова, 1 950, стр . 3 8 ;  1 955, стр . 4 1 , табл . V I I ,  фиг .  5 .  

М а т е р  и а л .  30 внутренних ,  6 внешних отпечатков, многочислен
ные неполные отпечатки и ядра .  

О п и с а н и е .  Раковина  сердцевидного, ромбоидально-оi<ругл ого 
очертания ,  несколько вытянута по главной диагонали . Замочный к р а й  
очень слабо выпуклый, позади мш<ушки слеша спущен вниз, составляет 
около 1/2 L, плавной дугой сопрягается с вьшуi<лым задним I<раем . Н а  
экземплярах с менееi выпуклым задним I<раем при сопряжении с замоч
ным наблюдается неясный угол около 1 20° . Задний I<рай сравнительно ко
роткий ,  плавно переходит в очертание выпуi<лого брюшного !<рая ,  I<оторый 
также плавно сопрягается с выпуi<лым передним I<раем . Передни й  I<р а й  
сравнительно высокий и длинный, значительно выступает впереди макуш
J<И .  Нижне-задний  конец широi<оокругленный,  иногда чуть оттянут. Ма
куШI<И широкие, нависающие, прозогирные, удалены от переднего края . 
Створi<и выпуклые, наибольшая выпуJ<лость располагается чуть ниже ма
I<ушю1 . Диагональное возвышение отчетливое, широi<ое, плосJ<ое, перед
ний  склон его пологий ,  не ограничен от остальной части створ J<И ,  задни й 
!<рутой . Н а  внешней поверхности ракови ны впереди диагонального возвы
шения наблюдается несколько неясных плоских ребер . Верхне-заднее поле 
плоское, без радиальной скульптуры.  Концентрическая скульптура  отчет
л ивая,  двойная,  более грубые валики и более тонi<ие линии l\>Iежду ними . 
Н а  внутренних ядрах ОI<руглые или высоi<Ие плосi<оверхие массивные реб
ра ,  сближенные у макушю1 и широко расставленные у I<р ая рш<овины,  где 
ширина  ребер достигает 4-5 мм, а межреберных промежутков 3-4 .NIJ1>1 . 
Количество ребер I<олеблется от 8 до 1 2 ,  меняется и ширина и х .  Ди аго
нальное возвышение представляет широкое, раза в два шире остальных ,  
ребро, иногда усложненное дополнительными ребрышi<ами . На его заднем 
склоне часто видны два тонких ребра . У одного из эюемпляров этого вида 
наблюдаются следы замка (см . описание рода) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Общая форма р аковины довольно изменчива -
от более или менее изометричной до несJ<олько вытянутой по длине или по 
главной диагонали ;  меняется также характер ребристости и архитеi,тура 
диагонального возвышения .  

Разr-.1еры, лlм 
,\2 э к з .  L 11 D l1h / L  Угол 'Х ,  г рад. 
3 1 3/84 45 3 5  4 3  0 , 77 
3 "1. 3 /90 50 32 35 21 о , ь4 37 
3 1 3 j87 30 28 21 1!1 0 , 7  L!l J  
3 1 3/89 36 29 34 1 3  0 , 77 GO 

G7 !7-8 (2 )  32 20 25 1 2  () , 66 50 



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я . Раковины этого вида обладают 
наибольшей изменчивостью очертаний ,  но легко отличаются по особенно
стям скульптуры, в ч астности , диагональнО:\!)' возвышению,  положению 
маr<ушюr (почти посередине замочного края) , широко округленному и вы
сокому переднему краю,  а также значительному углу а .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловс1шй бассейн,  район д .  Шадрино, 
r<анава 1 1  и 24,  слой 1 ,2 ;  скважина 46 1 ,  глубина  177,2 .ilt . Промежуточная 
свита . 

Aenigmoconcha elongata Bened ictova 

Табл . V, фиг. 4 ,  5 ,  6 ;  табл . V J ,  фиг. 1 ,  4 ,  6 
Aenigmoconclю elongata: Бенедиктова, 1 950, стр . 36, табл . I J I ,  фиг. 2; 1 955, стр . 42, табл. 

\TI J ,  фиг.  6; Халфин, 1 956, стр . 52, табл . \! J I ,  фиг.  4 .  

Г о л о т и п - A enigmoconclи elongata (Бенедиюова, 1 950 , табл . I I I ,  
фиг .  2) , Горловекий бассейн,  промежуточная свита. 

М а т е р и а л .  25 ядер и не полные отпечатi<И . 
О п  и с а н и е .  Раковины средних размеров или более I<рупные, вы

тянутые CI<opee по длине, чем по главной диагонали и суживающиеся на
зад.  Угол а до 30° . Замочный I<рай позади макушек длинный, почти 
прямой и образует с задним I<раем сглаженный угол до 1 50° . Задний край 
сравнительно I<оропшй ,  отчетливо выпуJ<лый . Передняя ветвь замочного 
I<рая  I<оротi<ая ,  сопрягается с передним !<раем плавно. Передний J<oнeu 
r<ороткий ,  едва выступает впереди макуш1ш . Брюшной !<рай без синуса, 
субпараллелен замочному . С передним и задним сопрягается плавно.  Ма
I<ушки небольшие, прозогирные, чуть приостренные, приближены к перед
нему краю . Створки слабо выпуi<лые . Диагональное возвышение асиммет
ричное . Верхне-заднее поле уплощено. Скульптура ,  J<ак у первых двух 
видов, на в нешней поверхности лишь неясные тоrшие ребра ,  на внутренних 
ядрах ребра  массивные, наиболее широю1е располагаются на неi<отором 
отдалении от переднего края (пятое-шестое ребро) . Н а  ди агональном воз
вышении наблюдаются два ребра .  КонцентричеСJ<Ие линии на внешней по
верхности двух типов и отчетливо видны.  

Размеры , Jt:.tl 

.N'2 ЭJ<З. L 11 D J 1 h/L 
3 'J .З j t 08 (В) 38 18 32 13 0 , 5  

Угол Cl. ,  град. 
27 

С р а в н е н и е .  Очень малой величи ноii угла  а ,  малым отношением 
h/L и коротi<им передним краем А .  elongata отличается от вида А. oЬliqua; 
приближен ными I< переднему !<раю мю<ушками и величи ной l1/L - от 
А .  гotunda ta .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  район д. Шадрино, 
пр авый берег р .  Шипуни х и ,  I< анавы 1 1 , 14 ,  24;  сi<в . 55 1 ,  глубина 45, 1 м; 
CI< B .  46 1 ;  глубина 177 J11 . Промежуточная свита . 

Р о д  У avorskiella Khalf in,  1 950 

Yavoгskiella: Халфин ,  1 950, стр . 33; 1 956, стр . 49;:Федотов, 1 938, стр . 228; Бенедиктова,  
1 950, стр . 28 ;  1 955, стр . 39 

Т и п о в о й  в и д: Yavoгskia sk oki,  Федотов, 1 938 . Кемеровсi<ИЙ 
район Кузнецi<ого бассейна,  ишановсi<ая свита нижней перми . 

О п и с а н и е .  «Размеры ра i<овин - от меЛI<И Х  до очень I<рупных ; 
р аЕовина  р авностворчатая ,  изменчивых очертаний ,  обычно суживающаяся 
к нижнему заднему углу ,  в большей или меньшей степени вытянутая вдоль 
r.n.::tвной ди агонал и .  Поверхность верхнего заднего поля почти плоская . 
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Скульптура очень характерна и имеет тройственный характер : часть створ -
1<11 , лежащая впереди диагонального возвышения ,  покрыта многочислен
ными , радиальными ребрами . . .  с yзюi J\HI промежутками ; диагональное воз 
вышение несет более крупные и широко расставленные, менее резкие ребра .  
Задняя  часть створки покрыта тонкой неясвой радиальной струйчатостью .  
Концентрические л и нии  . . .  особенно отчетливо выражены н а  диагональном 
возвышении . . .  Скульптур а  внутренних ядер и внешних отпечатков почти 
одинакова . . .  » (Бенедиктова, 1 950, стр . 29) . Новые материалы позвол яют 
добавить I< этому описание замка и более подробную характерист11 ку строе
ния ребер . При благоприятном типе сохранения можно наблюдать , что у 
рода Yavoгskiella ребра имеют вид очень тонких трубочек , расположенных 
черепитчато в результате остановок роста (табл . \! I I I , фиг .  1 а) .  Каждый 
р аз при остановке роста трубочки-ребра у нижнего края р шюви ны расш и 
р яются II утолщаются .  П р и  возобновлении роста трубочки -ребра следую
щего ряда кажутся I<ai< бы выходящими из-под предыдущего, как черепицы 
крыши . По мере роста р аковины скорость нарастания замедляется,  расстоя 
ние между уступами, отмечающими остановки роста , становятся все мень
ше, при этом трубочки сливаются попарно,  становятся более короткими и 
менее правильными , а у самого края створки они уже превращаются в ко
ротrше,  слеп.::а изогнутые таблички , наложенные одна на другую . Эти м  
объясняется изменение скульптуры с ростом раковины, р асширение ребер 
и относитель ное сужение межреберных промежутков . Если у начальных 
раковин ребра и межреберные промежутки р авны между собой , то к ниж
нему краю ширина ребер увеличивается за С'Iет слияния трубочек вдвое 
и втрое, н онн становятся уплощенным1 1 .  Ширина ме:жреберных проме;.кут
I<ов остается прежней или даже несЕолы<о сокращается . На поверх ности 
створ1ш получаются отчетлпвые, даже грубые, слеп<а бугорчатые (за счет 
утолщення трубоче1.:: у 1-::р ая раковины) I\ОJщентрические валiшн , отмечаю
ЩJiе стадин роста . Интересно заметнть, что так же I<ai< и у современных 
карди1rд, первая остановка роста у Yavoгsk ielfa пронсходит при значитель
но!"! вeЛ I IЧII HC н ачальной ра1ювины - до 1 0  .мм (у  современных J<ардиумов 
до 20 Аl.н) . ОПI Jсанная скульптура отчетливо наблюдается у переднего края  
ра l\овины ,  в сторону заднего ! \рая характер С I<ульптуры несi<олы;о ме
няетс я ,  она становится i'ленее чет1;ой , ребра приобретают асимметрнчное 
сечеrше, так как склон,  обращенны:"I I< верхне-заднеJ\1)' полю круто срезан ,  
очень королшй ,  в сторону же переднего I<рая пологi iЙ и длн нт-Iыi"I (табл . 
V I I I ,  ф1 I r . 7) . Тип сi<ульптуры может несколы.::о меняться (табл . X I ,  фиг .  
5а) . В этом случае трубочкn неясные, промежут1ш широтше 1 1  трубочк1 1  
почти от caмoii макушюi состоят I IЗ поперечных табличек.  Эта особенность 
С I.::ульптуры, вндi ! J\10, является видовым признаком . 

Строение замка удалось наблюдать у несJ<олышх эi<Земпл яров. Как 
уже указывалось Р. Н .  Бенедиктовой ( 1 950) , услоrшя захороненн я  горлов
СI\Оi'I фауны та1.::овы, что детала строения замка сохраняются очень редко ,  
однако имеется два внутренних ядра левых створоЕ и четыре ядра правых 
створоr< , на которых сохранились неполные отпечатю1 замка . В левой створ 
ке (эю . 3 1 3/ 1 46,  3 1 3/ 1 43) впереди макушки располагается довольно боль
ш ая,  сложная по очертанию,  глубОI<ая ,  уходящая nод макушку луночi<а ,  
от I<аторой прnмерно н а  половине высоты ее I<осым выступом створки , 
имеющ1 1М треугольное очертанне ,  отделяется другое углубление ,  распола
гающееся впередн луночки ближе к переднему краю н имеющее каплеоб
р азную форму (ри с .  5, А ) .  Позади макушки , отделенная от передней луню1 
косо:"! пл астпнкой , располагается еще одна небольшая овальная луночка,  
постепенно расшир яющаяся: в неглубокую вдавленность . Над ней наблю
дается очень неясный треугольный выступ створ ю т ,  подобный выступу на 
переднем I<онце ра 1ювины, только очень I<Оротi< И Й .  Кроме того, позади J\Ia
I<yшюi на  ядре створ i<И , несi<олько атступя от верхнего ее I<рая ,  проходi !Т 
почш до самого I<онца замочного I<рая очень узi<ая борозда . Указанные лу -
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ночки  могли быть следами карди нальных и боковых зубов, а борозда 
·следом латерального зуба или следом прикрепления связки . На правой 
створке внутреннего ядра (эi<З . 3 1 3/ 144) впереди макушки также наблю
дается глубокая , вытянутая луночка,  разделенная внутри на две ч асти I<О
сой обломанной перегородi<ОЙ, другая перегородка отделяет от этой лу
ночюi еще одну, р асположенную впереди , довольно глубокую, но сравни 
тельно узЕую, расширяющуюся вперед; от остальной ч асти створки вторая 

Р11с. 5 .  Схе�1а строения замка 
у рода Yavorskiella: 

А - ядро левоii cтвopt\lf  (экз . 

313i l ·l i) ) :  1 - С В Я З I<Ова я ( ? )  Gороз

да ;  :! - ш н ро :.;: а я  зад н я я  л y i i J{ [! ,  З -
ДIJC nepC'Д I I I I C  .П)' I I I\ 1 1 ,  r rlЗ..::I,CЛCH IIЫC 

выступом стn о р к н ; Б - рсстL� rз р а ·  

ц н  я З rt l\1 1\ 3 (.nсва � �  с т в о р  J<a) 

А 

луночка отделена небольшим треугольным выступоы, ограниченным от 
примш<ушечной части створки короткой и пологой впaдн iiOiut . Позадн ма
I<ушюi  расположена достаточно глубоi<ая ,  но узi<ая и сравнительно длн н
ная впад1 1 н а .  Грубость зерна  вмещающе1ut породы затрудняет рассмотревне 
тoi-I IOIX  деталей в строении замка, но по I tмсющtiмся остатt<аы создается 
впечатление, что он напоми н ает по типу строення замок сов ре�IЕ'I-t ных кар
щшд.  

И з  ы е н ч и в о с т ь .  Род Yavoгsk iella одш- r  из немношх в горловеком 
I<омплексе, виды I<оторого сохраняются почтп на всем протяжен 1 1 1 1  проме
жуточно!"r свиты .  Изыенения видового состава и морфолопш ра i<овш-Iы, 
I<оторые наблюдаются в р азрезе промежуточной свиты , определяются нз
�·Iенением обстановки обитани я .  Предполагаемые филогенеТJiчесюте связи 
при этоы процессе отражены на рнс .  6. Неблагопрнятные услов1 1 я .  I<оторые 
н аступают в I<онце формирования промежуточной свнты (рис.  2, слой 3 
р азреза) , приводят I< уменьшеншо размеров р ш<овин и увеличснJ JЮ нх  мор 
фологического разнообразня .  Очень часто в третьеы с.тюе встречаются фор 
мы , захороне1-ше которых произошло н а  са�1ых p a i i H P X  стад1 1 ял роста .  Об 
этом свидетельствуют не толы<о и х  мелю1е  р азмеры ,  но,  главi iыы образоы,  
хара 1пер скульnтуры , так I<aJ< более или менее отчетлн вая тройственная 
скульптура  наблюдается лишь у зрелых особей , а у молодых экземпляров 
(тш<же J·; ак  11 н а  начальных р ю<ОВI J нах у ЭI\ЗЕ'i\Шляров в зрело!"1 стад11и) 
С l(ульптура  равномерная 11 более то1шая (табл . X I ,  фп г .  2 ,  3 ,  6) . У одного 
экземпляра (табл . X I ,  фпг .  2) удалось наблюдать отпечаток трубю 1 ,  выходя
щеli из брюшного 1-.:рая  р аковины,  подобно с11фону у современных i\IOJioдыx 
r-.:ардиумов . Это позволяет предполагать , что Yavoгskiella были фильтрато
рамt r  tr еще раз подтверждает их родство с кардиидами . 

С о с т а в р о д а .  У .  analoga Ben . ,  У. lingualis Ben . ,  У. subcoгdata 
Ben . ,  У .  гесtа Ben . ,  У. tenuicostata Ben . ,  У .  inteгmedia Ben . ,  У.  luxmiosa 
Bet . ,  У .  instabllis Bet . ,  У .  cumulata Bet . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь Горловекого бассейна 1 1  
Кузбасса ( промежуточная свита) . 
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Рис. 6. Схема филагении 
рода Yavorskiella в разре·  
зе nро межуточ ной свнты 
(no м атер ила�! I< а н а вы 

1 1 ) :  

1 - Ya vorskirlla analnga В с п .  
(3 1< 3 .  3 1 3/51 , табл .9,  ф и г .  
1 1 ) ;  

2 - У .  analoga f .  graшlis Bcl . 
(эю . 3 1 3/7, табл . 8, ф и г .  
1 ) ; 

З - У . tuxm iosa B c t .  (3 1<3 . 
3 1 3/4 1 ,  та б л .  7. ф и г . '1 ) :  

4 - У .  tt:ngu atis Be n . ( "·> 1<3 .  
3 1 3/4 2 ,  табл . 8 ,  ф J I I' . 4 ) ;  

5 - !' .  tinguatis Be n . ( э ю .  
3 1 3/44. табл . S , ф и г . 8 ) ;  

б - У .  inslaЫtis Be t .  (эю· 
3 1 3/4 9 ,  табл . 1 0 , ф и г .  9) ; 

7 - У .  inieгm etlia Веп . (эю . 
3 1 3/66 , табл . 1 0 ,  ф и г . 
1 0 ) ;  

8 - У .  c f .tt:nguntis В с п .  (ЭJ(3.  
Я I З/1 18) ;  9 - У. cf .  a na. loдa r .  сш·lа 
Вс L . (эJ<з .  3 1 3/46 ,  табл . 8, 
ф и г .  6 ) :  

1 0 - У .  a na toga f .  cu гta Bc t .  ( э J<З . 3 1 3/43, табл . 8 .  
ф и г .  7 ) ;  

1 1 - У .  a natoga (форы а nерс
х од и  а я "  У. subc ol"(/aia)  
(эю. 3 1 3/6 1 (А),  табл . 9,  
ф и г .  1 7 ) :  

12 - У .  mbcortlaia В сп . (э�<з. 
3 1 3/7 0 ) ,  табл . 9 ,  ф и г .  
2 3 ) ;  

1 3 - У .  a na t ogo B c n . ( Э I<З . 
3 1 3/56, т<1бл . 9, ф 1 1 г .  1 5 ) ;  

1 4  - У .  analoga (фор ы а  псрс
ходн а я к suiJcorrla !а) (экз .  3 1 3/6 1 ( Б) .  табл . 9 ,  
фи г .  1 7 ) ;  

1 5  - У .  aпatoga f .  си.гlа B c t . 
(ЭI<З . 3 1 3/ 1 1 7 ) ;  . 

1 6  - У .  tiпguatis В с п . (31(3 . 
3 1  3/ 1 2 0 ) ;  

1 7  - У .  tiпgualis B c n . (э1<' ; 
3 1 3/5 0, табл . 8, ф и г .  5) .  

1 8 - У .  c f .  tinguatis B c n . 
(экз . 3 1 3/ 1 2 1 ) ;  

1 9 - У .  inlermetlia В с п . (экз . 
3 1 3 /65, табJJ . 1 0 , фи г .  4 )  
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Yavoгsfliel/a luxmiosa 1 Betekhtina sp . nov. 
Табл . V I I ,  фиг. 2А , 3 ,  4 ;  табл . V I I I ,  фиг.  10 

Г о л о т и n - экз . 3 1 3/ 1 02 в музее ИГиГ  СО АН СССР . Нижняя 
пермь Горловекого бассейна .  Табл . V I I ,  фиг .  2А . 

М а т е р и а л .  Семь ядер и три отпечатка .  
О п и с а н и е .  Раковины очень крупные, I<осо-эллиптичесi<ого очер 

тания ,  вытянутые по главной диагонали ,  суживающиеся назад. Макушки 
прозогир ные, небольшие, треугольные, чуть загнуты и нависают над за
мочным I<р аем . Замочный край впереди макушки , видимо, довольно I<руто 
опущен вниз  и образует угол с I<рутой дугой переднего нрая,  позади ма
кушки сравнительно длинный,  выпуклый,  составляет 1/2 L, очень плавно 
переходит в очертание заднего I<р ая .  Последний - J<ороший,  выпуJ<лый . 
Брюш ной к р ай круто направлен вверх, почти прямой , без спуска ,  с выпук
лым передним краем сопрягается плавно. Задний I<онец сужен, оттянут, 
или параболического очертания .  Передний конец короткий ,  невыс01шй .  
Створки слабо выпуклые, наибольшая выпуi<Лость р асполагается в прима
I<ушечной ч асти и вдоль диагонального возвышения ,  откуда ство1жа по
степенно понижается к краям. Диагональное возвышение расплывчатое, 
широкое, отчетливо обособлено лишь в примакушечной части , где опреде
л яется довольно резким перегибом створки в сторону верхне-заднего поля ,  
I<оторое в примакушечной части несJ<олько уплощено. 

Радиальная скульптура  весьма хараюерна .  Радиальные ребра у пе
реднего края р аковины довольно широкие (до 4 МJИ) и заметно изгибаются 
вперед.  Поверхность ребер плоская ,  межреберные промежутJ<и узJ<ие и 
глубокие .  По мере приближения к диагональному возвышению ширина 
ребер уменьшается, межреберные промежутки р асширяются,  ребра ста
новятся прямолинейными . Заднее поле покрыта довольно тонкими , но от
четливыми ребрами , скорее струйками . КонцентричесJ<Ие морщины наибо
лее заметны в области диагонального возвышен и я, у переднего края они 
исчезают. Начальные раi<ови ны асимметричные, макуш 1ш у них прибли
жены к переднему краю .  Рост р акови ны происходит по направлению глав
ной диагонали .  

Раз мер ы ,  Jll.lt 

.\! Эl\3. L 11 D 11 l1 j L  
313/4 1 :15 :22 Ll8 32 O , L, 
:3 13/ '10:2 84 75 90 0 , 8  
3 '1 3/ 103 8!1 
3'1 3/130 58 3� 55 32 0 , 5  

С р а в н е н  и е и з а  м е ч  а н и я .  Крупные р азмеры рю<ови ны, ее 
очертани я ,  тип  начальной раковины,  характер радиальной скульптуры, 
тип ди агонального возвышения - все эти признаJ<И отличают У. luxmiosa 
от всех других представителей р ода . Некоторые экземпляры этого вида, 
менее вытянутые по диагонали (табл . V I I ,  фиг .  4) , так же как и начальные 
стадии роста у крупных р акови н ,  несколько напоминают формы вида 
У. instaЬilis и з  слоя 2. Не исJ<лючена возможность , что в этом слое в связи 
с ухудшением условий обитания некоторые особи рода У avoгsk iella закан
чивают свое р азвитие на  более ранних  стадиях роста и подобные формы от
несен ы  нами к другому виду - У .  instaЬilis. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горловекий бассейн ,  р айон д. Шадрино, 
р .  Шипуниха, правый берег, канава 1 1  и 24 . Промежуточная свита. 

1 Luxшiosa (лат.) - пышная, бурно растущая .  

45 



У avo!'skiella analoga Bened ictova 

Табл. IX, фиг . 1 -5,  1 1- 1 5  

Yavorskiella analoga: Бенедиктова ,  1 950, стр . 29, табл . I I ,  фиг.  ! а ,  1 6 ; 1 955 стр . 39, 
табл . V I I ,  фпг. 1 ;  ХаJJфин ,  1 956, стр . 49, табл . VI,  фиг.  2 .  

Л е к т о т и п - У avorsk iella analoga (Бенедиюова ,  1 950, табл . I I ,  
фиг .  l a) .  Нижняя nермь ГорловсЕого бассейна .  

М а т е р и а л .  90 ядер хорошей сохранности , много отnечатков и ядер . 
О п и с а н и е .  Раr<овина различных размеров, сердцевидного или 

ромбоидального очертания ,  развита по высоте, по  главной диагонали чуть 
оттячута и су)кена .  Наибольшая высота р ю<овины проходит по середине 
замочного края и обычно р авна 1 1ли более длины (i'/L > 1 ) .  Замочный 
I<рай  слабовыпуЕлый , очень плавно соnрягается с передним и задн1 1м r<рая 
ми . Передни й  r<рай  ШИ])ОЕО оr<ругленный , достаточно длинный,  совершенно 
незаметно переходит в очертания выnуr<лого брюшного Ерая ,  несущего 
более или менее заметную синусавидную вдавленность . Нюю-шй задний 
конец чуть оттянут и сужен .  Задний Ерай р аr<овины очерчен Ерутой дугой , 
выпуi<лость которой менее дупr переднего r<рая ,  отчего створ r< а  nриобре
тает асимметричное очертание. МаЕушки I<ороткие,  треугольные, довольно 
толстые, nрозогир ные, несrюлы<о nриближены к переднеNIУ I<раю.  Створки 
умеренно выпуклые, наибольшая выпуr<лость в области диагонального 
возвышеi-I I I Я .  Оно невысоr<ое, довольно широкое, плосЕо-ш<руглое, отчетливо 
nросле:живается по харш\Теру скульnтуры, рельефу р аковины.  В сторону 
переднего I<р ая раЕовина  поr-шжается плавно и у верхнего nереднего угл а  
становится почти плосr<ш"r . Умбовентралытая вдавленнесть очень плосr.;ая , 
широr<ая ,  отчетливо выражена шrшь у ншr.;него !\рая раковины.  Задний  
склон д11агонального возвышен 1 1я  более I<рутш"r , но  затем выпуклость створ 
IШ постепенно выnолаж11вается к Ераям.  Скульптура  радиальная,  тройст
венная , в перед11еi'I части раЕовины ребра трубчатые, у нижнего I<р а я  
уплощенные, вначале отгибающиеся к переднему I<раю,  затем прямоли ней
ные . .Межреберные промежутюr глубоюrе,  узкие (табл . V I I I ,  фиг . l а) . Н а  
диагональном возвышешт п  менее отчетливые, широко р асставленные, н а  
заднем поле узю-rе ,  асимметрl Jчные, постепенно исчезающие .  Верхнее зад 
нее поле обыч но несет лишь неясtJые радиальные струйrш . Концентриче
сrшс линии отчетлiiвы , особенно в областн диагонального возвышения ,  где 
они приобретают xapai\Tep моршин или вашшов . Н а  переднем I<p ae они 
менее заметны.  Н ачальные р аiювины ОI<ругленно-треугольные, изометрич 
ные, с nочти центральным положением макушюr . 

J\1'2 Э!(З,  L 
Группа I 3·.t э;L};) 2 l  

313/C'i Б 1 5  
3 13/54 !, :2, 
313/!'i;) 18 

Группа I I 3 'l3/57 20 
3 13 / 1 26 20 
.3 13/1 111 26 
313/ 1 1 5  30 
3 13/7 45 

Группа I I I  313j l ! i5 28 
313j7U 13  
313/28 20 
313/55 15  

Разыер!_,r , 

h D 
:-!3 2 1  
'1 6 1 7  
' . , '-\•) 4.1 
1 0  1 8  

21  ' 22 
21 , 5  23 
28 30 
?,7 38 
ы (� •J 
3 5  :iS 
1 6  1 7  
25 2U 
1 8  'l U  

.Н.1/ 

1 1  
6 
(j 

1 2  
t) 
9 

1 3  

2u 
1 8  

7 

9 

l1 jL 
1 , 1  
1 '  1 
1 ' 1 2  
'1 , 0:) 

1 , 0С> 
'1 ' 07 
1 , 07 
1 , 2  
1 , 3 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2  
1 •) · -

�-гoJJ CJ,, град. 
75 
70 
73 
77 

60 



И з м е н ч и в о с т ь .  Этот вид пользуется широким р аспростране
нием во всех трех фаунистических слоях , но обладает наибольшей измен
чивостью рю<овины .  В зависимости от очертания р аковин и соотношения 
h/L выделяются три  группы форм : группа I - «типичные» У.  analoga, 
наиболее близкие к лектотипу;  группа I I  - почти изометричные формы , 
I<оторые обладают широт<ой и плоСI<ой умбовентральной вдавленностью и 
имеют очень неясные ребра  н а  диагональном возвышении . У этой группы 
р ю<овин hJL чуть более единицы . Эюемпляры этой группы известны во 
всех трех слоях . Группа I I I отличается р азвитием р аковины в высоту, 
hfт� всегда больше 1 , 2 .  В этой группе выделяется два ти па ршшвин :  очень 

1 , .---------------------------
1 Z5 j · 

го ! -

'' � 
10 � 

5 �  
O L--.;_-.. 

J ID 15 20 25 30 
• 1  о 2  х З  

··------·----� 

-- - -- - ;.) 

35 40 Ч5 50 h 

Р и с .  7. График нз�1енчнвости в11дов родов Yavorslгiel!a: 

1 - У .  tinguatis; 2 - У. su!JcoГl/Ma: 3 - У .  anatoga 

J<рупные, известные главным обр азом 1 1з  первого слоя , Еоторые отличаются 
более ГЛ) UOJ<Ofi 1 1  солее узкой умбонэльной вдавленностью, более резкиi\1 
и узю1!11 ди агоналы1ьпн возвышеннеJI.I , более отчетливымн ребрами на  нем 
и более глубоi\ I IМ синусоNI на брюшвом 1\рае (табл . V I I I ,  фиг .  1 ,  2, 3) . По
добного тип а  ракови ны может быть целесообразно выделить в р азновид
ность gгandis; с ,другой стороны, тю<ое же соопюшенне 1'/L 1 1меют 1 1  более 
мешше р ш<овины,  с нечеп<о ограниченным диагональным возвышением 
и неотчетлиnой тройственной Сl<ульптурой (ребра почти одпнаЕовы на всей 
поверх ности р аковнны) . Зта группа фор11'1 (табл . I X ,  фиг .  16 ,  1 7Б ,  2 1 )  встре
чается главным образом в третьем слое, представляя переходi iые формы 
Е виду А. subcoгdata и их следует отнести к виду А .  aпaloga со зна1-:ом «cf . »  

С р а в 1 1  е н н е и з а м е ч а н 1 1  я .  От  всех других видов э1ого рода 
А .  analoga отличается почти центральным положением ма1<ушюr ,  очень 
большим (более 60°) углом а и соотношением 1'/L ,  величин а  l<оторого обычно 
более 1 .  Среди эюемпляров У avoгskiella из второго и третьего слоев имеется 
целая группа рю<овин ,  I<оторые по ти пу строения ребер , характеру Сl<ульп
туры ,  положению маi<ушi<И очень близJ<И к виду У .  analoga, но отличаются 
развитием р аЕовин по длине ( i'/L < 1 ) .  При этом рю<авин а  р асширяется 
назад, несJ<ОЛЫ<О приближаясь по очертанию J< виду А .  lingualis, однаi<о 
отношение h/L остается все же большим, чем у последнего вида . Исходя из 
того , что раковины вида А .  analoga обладают большой изменчивостью,  а опи 
санная группа р аr<овин обычно встречается совместно с «типичным» У .  ana
loga и имеют аналогичный тип н ачальной р аковины и харюпер ребристо
сти - все р а1-:овины этой группы (табл . 8, фиг .  6;  табл . 9, фиг .  2А, 2Б ,  3, 
4А, 5) ш<лючены в состав вида У .  analoga кю< f. cuгta . Графически взаимоот
ношения видов У .  analoga, У .  lingualis и У .  subcoгdata в зависимости от 
величины 11 и 11 показаны н а  рис .  7 .  
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  ГорловСJ<ий бассейн ,  район д. Шадрино,  
р .  Шипуниха,  правый берег, I<анавы 1 1 , 14 ,  24 ;  скв .  1 9 .  Промежуточная 
свита . 

У avo!'skiella lingualis Benecl ictova 

Табл . V I I I ,  фиг.  4 ,  5 ,8 , 9 

Yavorskiella lingualis: Бенедиктова, 1 950, стр . 30, табл . J I ,  фиг. 2 ;  1 955, стр . 40, табл .  
V I I ,  фиг. 1 ;  Халфi-rн, 1 956, стр . 50 ,  табл . V, фиг. 1 0. 

Г о л о т и п - Yavoгsk iella lingualis (Бенедиюова,  1 950, табл . I I ,  
фиг .  2) . Нижняя пермь Горловекого бассейна .  

М а т е р  и а л .  50 ядер и отпечатков . 
О п  и с а н и е .  «Рю<овина  средних  размеров, продольноовальная, до

вольно сильно вытянутая по дли не,  несколько расширяется назад. Диаго
нальное возвышение неясно выраженное, образует с замочным краем угол 
35° .  Замочный !<рай почти прямой , составляет примерно 3/5 длины рако
вины, с передним !<раем сопрягается плавно, с задним образует неясно вы
раженный угол ОJ<оло 1 50° . Передний конец I<OJIOTJ<ИЙ ,  резко выступает 
вперед, очерчен дугой малого радиуса . Брюшной край слабо н аклонный ,  
со  слабым синусом . Задне-нижний конец широкий ,  ОI<ругленный , несколько 
оттянут назад. Задний край выпуi<лый .  Наибольшая высота раковины со
ставляет примерно 3/5 длины.  Макушки довольно толстые, лежат на  перед
нем Jюнце замочного !<рая .  Скульптура харюпервая для рода» (Бенедикто
ва,  1 955, стр . 40) . 

Размеры, ..tl:1l 

.N'2 Э J<З. L 11 D 11 l1jL �'гол а , град. 

3 '1 3/:JO 19 1 2  1 8  9 O , G  34 

3 13/44 2� 1'1 20 1 0  O , :J  L1I J  
о "l З/42 Г- · >  . 1 ._) �3 48 26 0 , 4:3 3!1 
3 '1.3 /Иб 2 •1 14 :Ю 12 O , G  40 

3 13/ Ш '19 р • )  18 58 4 0  
313/1�( )  :Ю 1 �  1 8  1 0  O , G  3'1 
313/ 1'1 7 5  20 1 3  18 10  o , G  37 
:-нз;н8 3 7  1. 9  32 16  O , :i1 :зо 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Меняется очертание раi<овины от более ш иро
I<И Х  и I<оротю1 х ,  при этом задний !<р ай более выпуi<лый и угол а составляет 
35°, до более вытянутых по длине, с выпуклым задним краем и более сужен
ным и оттянутым нижним задним J<онцом. С!<ульптура от чисто тройствен
ной , до почти р авномерной, особенно у мелких экземпляров. Маi<ушки мо
гут быть несi<олы<о удалены от переднего !<рая .  

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От вида У.  analoga описываемый 
вид отличается более вытянутой в дли ну рш<овн i-IОЙ, меньши м  углом а, 
очертанием заднего !<рая и более ши рокими и приближенными I< переднему 
!<раю мю<ушками . Более короткие и ширтше формы У. lingualis очень 
близки I< У. analoga f .  cuгta, но отличаются более приближенными к перед
неNIУ краю макушками , очертанием заднего !<рая ,  который у последнего 
вида более коротJ<ИЙ  и выпуJ<лый,  и типом скульптуры .  ОднаJ<О не исключена 
возможность существования переходных форм между У .  lingualis и У. ana
loga f. cuгta, а также форм ,  имеющих морфологичесi<Ое сходство, но возник
ших от первоначально различных фор м .  Формы этого вида встречены глав
ным образом в слоях 2 и 3 ,  в последнем они наиболее разнообразны и мно
гочисленны. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  д .  Шадрино,  р .  Ши
пуниха,  правый берег, канава 1 1 , слой 2 ,3 ;  I<анавы 1 4 , 24. Промежуточная 
свита . 
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Yavol'skiella cumulata 1 Betekhtina s p .  nov. 

TaбJi. IX, фиг. 6-1 0  

Г о л о т и п - экз . 3 1 3/5 1 ,  в музее ИГиГ СО А Н  СССР. Нижняя пермь 
Горловекого бассейна.  Табл . I X ,  фиг .  7 .  

М а т е р  и а л .  15  ядер и отпечатков . 
О п и с а н и е .  Раковины обычно крупные, округлого очертания ,  

слеша р асширенные назад, с небольшими прозогирными , довольно широ
кими макушками, приближенными к переднему I<р аю .  Замочный край 
длинный, слегка выпуклый, впереди макушки довольно резко опущен 
вниз . При  сочленении с передним краем образует сглаженный угол . Пе
редний конец широко округленный, достаточно высокий и длинный, 
выступающий впереди макушки ,  плавно переходит в слабо выпуклый, 
брюшной край .  Задний край короткий,  но высокий, выпуклый 
нижний задний конец очень широко округленный, плавно сопрягается 
с брюшным краем. Диагональное возвышение широкое, плоское, нес
колько асимметричное, по нем у  проходит наибольшая выпуклость ство
рок.  Скульптура радиальная, тройственная. В передней части раковины 
р ебра широкие плосковерхие, очень слабо отгибаются к переднему краiо , 
у края раковины дихотомируют на диагональном возвышении .  Ребра 
очень неясные, едва заметные, особенно в примакушечной части. На 
заднем поле раковины также отмечается то1-шая струйчатость. Концен. 
трические линии резкие, хорошо прослеживаются по всей раковине. 
Начальные раковины прямоугольно-овальные, с приближенными к пе
реднему I<раю макушками . На одном из экземпляров (3 1 3; 1 25) позади 
макушки наблюдается узкая дли нная борозда (след· л атерального зуба?) . 

Размеры ,  .�н�н 

.N'2 экз. L h D 11 h/L Угол r:t град. 

313/106 40 36 38 20 0 , 75 60 
3 1 3/80 27 27 28 1 
313/13 21  23 60 
313/51 35 40 
3 1 3 / 1 25 30 25 28 0 ,83 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Благодаря чет1шм линиям роста у раковин 
этого вида можно наблюдать, что в первые стадии роста раковины были 
более вытянуты в дли ну и менее высокие, как у форм вида У .  lingualis. 
Только на более зрелых стадиях раковины приобретают округлые очерта
ния,  приближаясь к виду У .  analoga. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида У .  analoga новый вид 
отличается типом начальной раковины, характером заднего и брюшного 
краев, типом скульптуры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, район д.  Шадрино, 
р. Шипуниха, правый берег, канава 1 1 , слой 1 ,  2 ,  3 ,  скв . 55 1 ,  глубина 
236,4 м. Промежуточная свита. 

Yavol'skiella subco!'data Bened ictova 

Табл . V I I ,  фиг. 1 ;  табл . I X ,  фиг. 1 8-20, 22, 23 

Yavorskiella subcordata: Бенедиктова, 1950, стр . 23, табл. I I ,  фиг. 4 (голотиn). 

М а т е р  и а л .  2 0  ядер и отпечатков. 
О п и с а н и е .  «Раковина . . .  значительных размеров, очень своеоб

разного, косо-сердцевидного очертания,  сильно. суживающаяся к нижнему 

1 Cumulata (лат.) - увеличенная, усиленная. 
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заднему углу,  р азвитая по главной диагонали . Замочный край очень ко
роткий ,  круто наi<лонный , поднятый позади и опущенный впереди макуш
ки . . .  Передний  край короткий ,  широкоокругленный, в брюшной I<рай  п е
реходит постеnенно. Последний с едва заметным синусом, I<руто о п у
скается книзу . Задний нижний угол острый,  сильно оттянут вниз . Задни й  
край дли нный очерчен пологой дугой . . .  Мю<ушки прозогирные, небольши е. 
заостренные, лежат, примерно,  в середине замочного I<р ая» (Бенедиктова , 
1 950 , стр . 35) . 

В дополнение к диагнозу автора вида следует отметить , что н ач ал ь н ые 
р ю<овины изометричные, довольно высоi<Ие, с субцентральным положением 
мю<ушi<И . Сужение и оттянутость нижнего заднего конца наиболее отчет
ливо проявляется лишь у зрелых, I<рупных особей на последних стадия х  
р оста .  Поскольку ЭI<земпляры из третьего слоя, где вообще форl\Ш мелrше ,  
часто не достигающие зрелых стадий ,  то  естественно, что форм а  таких 
р аковин несколько отличается от  экземпляров из второго слоя . Диаго
нальное возвышение у р юшвин этого вида достаточно четко ограничено в 
передней части плосi<ОЙ умбовентральной вдавленностью, в задней -
более крутым задним склоном, I<оторый образует неr<аторый уступ н ад 
остальной,  более слабо выпуклой частью створ 1ш . Радиальная скульптура 
измен чива :  у взрослых , крупных особей отчетливо тройственная , у более 
мелких  эта тройственность заметна слабо, так I<ак почти вся поверхность 
пш<рыта р авнозначными ,  округлыми прямолинейными ребрами . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  В зависимости от очертания раковин ,  и х  р аз 
меров, тип а  СI<ульптуры все формы, отнесенные к виду У .  subcoгdata , мож
но разделить на  две группы . 

Н аиболее блиЗJше Е изображенной у Р .  Н .  Бенедю<товой форме, т .  е .  
«Тi rпичные» (табл . I X ,  фи г.  18-20 , 23) обычно довольно I<рупные и юшюче
ны н ами в группу I .  

Группа I I  отличается более мешшми размерами раковин ,  довольно уз
ЮI М ,  слабо расширяющимся Енизу диагональным возвышением, почти 
р авномерной радиальной СI<ульптурой , более высоi<ими и острыми мю<уш
ками . Э1о формы, переходвые к виду У .  inteгmedia (табл . VI I ,  фи г .  1 ;  табл . 
Х ,  фиг .  2 ,  3) . 

Размеры , лt.н 

.N'� экз. L 11 D 1 1 h / L  
Группа I 313/68 27 36 39 13 1 , 33 

313/1 07 1 3 , 5  1 8  1 9  7 1 , 33 
31 3 / 1 39 25 32 36 7 1 , 28 

3 1 3 / 290 23 28 31 10 1 , 22 

313/67 1 6  1 7  19  6 1 , 02 

Группа I I 313/69 18 14 1 9  6 0 , 8  
3 1 3 / 1 38 H J  1 6  20 6 0 , 8  

3 а м е ч а н и я .  У автора вида приводится изображение только од
ного экземпляра весовершенной сохранности , причем изображение его 
также оставляет желать много лучшего . Р. Н .  Бенедиктова ( 1 950) указы
вает, что в I<оллеiщии и мелось несколы<о раковин и все они значительных 
размеров (11 от 34 до 44 мм) . В нашей коллекции экземпляры,  I<оторые об
л адают признаками ,  указанными в диагнозе вида У. subcoгdata, имеют зна
чительно меньшие размеры,  а у некоторых экземпляров менее оттянутый 
�адний I<онец. Этих р азличий ,  I<aJ< нам кажется, недостаточно для выделе
ния нового вида, тем более если учитывать большую изменчивость двуство
рок подобного типа ,  поэтому обе группы форм оставлены в составе одного 
вида У . subcoгdata. 

С р а в н е н и е. По своеобразному очертанию створок , типу СI<ульп
туры  и характеру н ачальной р аковины «типичные» У .  subcordata достаточно 
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отчетливо выделяются среди остальных видов рода; некоторое сходствu 
наблюдается с I<рупными формами У .  instabllis, r<оторые отличаются более 
дли нным замочным I<р аем, приближенными к переднему краю макушками , 
более r<оротюiм и круто очерченным задним краем и менее оттянутым и су
женным нижне-задним концом . От Yavoгsk iella analoga описываемый вид 
отличается более узю1м и сильно оттянутым нижне-задним I<онцом, более 
nриближенными I< переднему I<раю макушi<ами . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловсi<ий бассейн ,  район д. Шадри но, 
р .  Шипуниха, правый берег, J<анава 1 1 ,  14; слой 1 ,  2,  3. Промежуточная 
свита . 

Yavoгslliella inteгmedia Beпed ictova 

Табл . Х, фнг.  ! ,  4 ,  7, 1 0 ; табл . Х ! ,  фиг. 4Б 

Yavors!liella inteгmedia : Бенеднюова, 1 950, стр . 3 1 , табл . 1 ! ,  фиг.  3 .  

Л е к т о т и п - У avoгsk iella iп teгmedia (Бенедиктова, 1 950 , табл . I I ,  
фи г .  3) . Нижняя пермь Горловсr<ого бассейна .  

М а т е р и а л .  25 ядер и большое количество отпечатJ<ОВ . 
О п и с а н и е .  Раковина удли ненно-четырехугольного или ромбои

дального очертания ,  вытянута по главной диагонали ,  нижне-задний 
I<онец сужен и оттянут. Замочный I<рай позади маi<ушек прямой , вперед11 
слеп<а опущен вниз и при сопряжении с выпуi<лым передним I<раем обра
зует тупой угол . Передни!"1 J<онец J<ороче заднего, но заметно выступает 
впереди мю<ушеi< , невысоi<ий ,  несJ<олы<о ниже заднего, плавно переходит 
в очертание слабо выпуi<лого брюшного !<рая . Задний край слабо выпук
лый ,  пр11 сочленении с замочным образует сглаженный угол до 140° . Диаго
нальное возвышение узi<Ое, асимметричное, с замочным краем: образует 
угол а, равный 35-40°, наиболее отчетливо в примаi<ушечной части раr<о
вины,  у нижнего I<онца расширяется и почти сливается с остальной частью 
створки . Створки слабо выпуi<лые, скульптура неотчетливо тройственная, 
и ногда, особенно у метшх ЭI<земпляров, она почти р авномерная . Концен
тричесrше морщины редкие ,  особенно отчетливы в передней части ракови
ны .  Начальные р ш.;ови ны субпрямоугольные с приближенными к перед
нему I<раю мш<ушками . 

Раз мерь! JHJH 

.N'! экз. L 11 D 11 I1 jL Углы,  град. 
а � 

31 3j66 26 1 9  26 13  0 , 7  3 7  136 
313jL}S 21 1 7  22 s 0 , 8  35 
313/65 22 16 23 9 0 , 7  32 
313j13 l 25 2 1  28 13  0 , 7  35 

313/13:2 30 22 36 15 0 , 7  -

313/127 21 17 23 6 0 , 8  

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются две группы р ю<овиJ-I - развитые 
по  длине (табл . Х, фиг .  7) и р азвитые по диагонали (табл . Х, фиг .  4 ,  1 0) .  
Наиболее I<райние члены второй группы и меют ромбоидальные очертання ,  
очень неясвое расплывчатое диагональное возвышение и почти р авномер 
ную радиальную СI<ульптуру (табл . I X ,  фиг .  2В,  4Б,  1 7А ) .  Подобные фор 
мы являются уже переходными к виду У .  subcoгdata и относятся к виду 
У. inteгmedia со знаком «cf .» 

З а  м е ч а н и я .  Формы типа  У .  cf . intermedia обычно встречаются 
совместно с формами , обладающими более широi<ой ОI<руглой раковиной , 
главным образом вида У .  analoga, поэтому возникает вопрос, не может ли  
сужение заднего конца у этих особей являться признаком полового димор
физма . 
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С р а в н е н и е .  От У .  lingualis описываемый вид отличается более 
высокими и узкими макушками, типом скульптуры ,  более длинным и уз
ким нижним задним концом. Эти же признаки отличают У. intermedia от 
У .  instabllis. От У. subcordata описываемая форма отличается более прямым 
и дли нным з амочным краем, более коротким и менее выпуклым задним 
I<раем, отсутствием синуса на брюшном крае, а также приастреиными ма
кушками . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  р айон д. Шадрино, 
р .  Шипуниха, правый берег, канава 1 1 ,  слой 2 и 3; канава 14. Промежуточ
ная свита . 

Yavorskiella instabllis 1 B etekhtina sp . nov. 

Табл. Х, фиг. 5 ,  6 ,  8 ,  9 , 1 1  1 2  

Г о л о т и п - экз . 3 1 3/52, в музее И Ги Г  СО АН СССР . Нижняя пермь 
Горловекого бассейна.  Табл . Х,  фиг .  6. 

М а т е р  и а л. 14 внутренних ядер и 8 отпечатков . 
О п и с а н и е .  Раковины средних и крупных размеров, ромбоидаль

ного очертания ,  вытянуты по главной диагонал и ,  слегка суживаются н а
зад.  Замочный край слабо выпуклый и чуть наклонен назад от макушки,  
сравнительно короткий, составляет около половины длины р аковины.  
С задним краем сопрягается очень плавно, образуя сглаженный угол более 
1 40° . Задний конец выпуклый, дли нный, значительно дли ннее замочного . 
Нижие-задний конец несколько сужен и оттянут, но очерчен дугой почти 
р авного р адиуса с дугой переднего края .  Брюшной край слабо выпуклый, 
в нижней ч асти с заметным синусом, в средней части субпараллелен замоч
ному. Передний край короткий,  передняя ветвь замочного края слегка 
опущена, плавно, широким закруглением сопрягается с брюшным. Перед
ний конец несколько ниже заднего. Н аибольшая высота проходит через 
середину замочного края и р авна половине дли ны раковины . Диагональное 
возвышение довольно узкое и асимметричное. Макушки маленькие, при
остренные, направлены вперед и слегка выступают над замочным краем . 
Наибольшая выпуклость р асполагается в примакушечной части р аковины, 
откуда створки постепенно выпол аживаются в сторону передне-брюшноrо 
края и более круто - в сторону замочного . З аднее поле р аковины упло
щено. Скульптура радиальная, отчетливо тройственная; в передней части 
р аковины р ебра плоские, довольно широкие, разделены узкими глубокими 
промежутками . На переднем конце р аковины они отгибаются к переднему 
I<раю.  При приближении к диагональному возвышению они становятся 
более узкими , р езкими, округлыми , ширина их р авна ширине р азделяю
щих их промежутков . На самом диагональном возвышении они выражены 
слабее, р асходящиеся, и р асстояние между ребрами значительно превы
шает их ширину . Задни й  склон диагонального возвышения покрыт округ
лыми резкими р ебрами, подобными передне-брюшной стороне диагональ
ного возвышения ,  а заднее поле почти лишено р адиальной скульптуры, и 
только при хорошей сохранности наблюдается тонкая радиальная струй
чатость . Концентрическая скульптура в виде многочисленных грубых мор
щин и складок

, 
особенно отчетлива на диагональном возвышении .  

Размеры , .нлt 

.N'2 экз. L 11 D 11 h/L Углы , град . 
ct [3 

313j48 36 16 34 1 2  0 , 44 34 
313/49 41 2 1  40 20 0 , 5 40 142 

1 Instabi l i s  (лат.) - неустойчивая, непостоянная. 
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3 1 3 /52 
313/41 
313j47 
31 3/64 

36 
50 
22 
42 

20 36 
27 

14 22 
24 42 

1 6  

1 1  
20 

0 , 56 40 
0 , 54 
0 , 6  36 
0 , 57 

И з м е н ч и в о с т ь .  Меняется длина замочного и заднего краев 
и очертани е  нижнего заднего I<онца раковины. Имеются экземпляры с ниж
ие-задним концом как узким, даже приостренным, тю< и с более широким ,  
ОI<ругленным . Длина  замочного края может быть р авна или  менее заднего. 
При этом меняется и соотношение ь;L . 

С р а в н е н и е .  Очень близким по очертанию является вид У .  infeг
media. Отличается более· I<Оропшм и не прямым замочным краем, плавным 
сопряжением заднего и замочного краев, очень дли нным задним I<раем и 
наличием синуса на  брюшном крае, более грубой и отчетливой I<Онцентри 
ческой скульптурой . 

З а м е ч а н и я .  Большая изменчиЕость,  свойственная роду Yavoгs
lгiella, уже неоднократно подчеркивалась .  Выделение этого вида, кроме 
некоторых  незначительных р азличий в морq:ологии рю<овин ,  обусловлено 
тем, что экземпляры такого облика встречаются главным образом в верх
них частях р азреза  (слои 2 и 3 ,  см. рис .  3) . Если учесть, что фациальная 
природа осадi<ов и состав ассоциаций меняется вверх по разрезу, то выде
ление нового вида можно считать оправданным. В I<ернах р азведочных 
СI<ВЮIШН имеется несколько ЭI<земпляров ракови н ,  которые по своим очер 
таниям не отличаются от описанных q:орм, но имеют менее четкую скульп
туру ,  что может быть обусловлено условиями захоронения .  Эти формы от
несены к виду У .  instabllis со знаком «cf . »  (табл . Х ,  фиг .  1 5) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  р айон д .  Шадрино, 
р .  Шипуниха, правый берег, I<анава 1 1 ,  слой 2 ,  3 ,  сi<в. 551 ,  глубина 84 м .  
Промежуточная свита . 

Yavoгs!гiella гесtа Bened ictova 

Табл. Х, фиг. 1 3 ,  1 4 ,  1 8 ;  табл. XI,  фиг. 4 В  

Yevorskiella recta: Бенедиктова, 1 95 0 ,  стр . 33, тгfл . I I ,  ф и г .  6 ;  1 955, стр. 4 0 ,  табл . V I I ,  
фиг. 3 . 

М а т е р  и а л .  30 ядер и многочисленные неполные отпечаши и ядра .  
О п и с а н и е .  Раковины небольшие,  своеобразного ОI<ругло-сердце

видного очертания ,  почти симметричные или чуть сiюшенные назад, но 
задний конец р ю<овины лишь чуть сужен и оттянут. Наибольшая ширина 
р аспол агается несi<ОЛЬI<О ниже замочного I<рая ,  I<оторый впереди маi<уШIШ 
прямой, позади - слегка опущен вниз и составляет ОI<Оло 4/5 L,  сопря
гается с задним и передним I<р аями очень плавно . Передний I<рай  чуть I<о
роче заднего . Задний  конец выпуi<лый ,  довольно I<руто направлен назад 
и вниз .  Диагональное возвышение отчетливое, плосковерхое, направлено 
к замочному под углом ОI<оло 80°, симметричное, I<низу заметно расши
р яется, и ногда слегка отгибается вперед. Впереди диагонального Еозвыше
ния обычно наблюдается узi<ая умбовентральная вдавленность . Задний 
склон возвышения более или менее крутой . Мю<ушки  невысОiше, прозо
гирные, занимают почти центральное положение .  Скульптура  неотчетливо 
тройственная, р адиальные ребра  тоюше ОI<руглые, на  диагональном воз
вышении более широкие, менее отчетли вы и шире р асставленные, на  зад
нем поле очень тонкие, в верхне-заднем углу совсем исчезают. Концентри
ческие линии  отчетливы ,  но малочисленные (3-4) . Створ1ш выпуi<лые, 
наи большая выпуклость в области диагонального возвышения .  

53 



Раз11.·1еры , A:At 

.N'� экз. L h D 1 1 h/L Угол ct ,  град 
313(48 13 10 10 6 0 , 7  70 
313(108 22 , 5  19  20 9 0 , 8  75 
313/11  82 1 9  24 1 2  0 , 8  
313/123 18  14 15  1 2  0 , 87 
313(124 15 1 2 , 5  12 0 , 7  
3 13/122 20 17  19  0 , 85 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Раковины меняются в очертании от почти сим
метричных, обладающих более широким и р асплывчатым диагональным 
возвышением, до заметно скошенных назад, у которых диагональное воз
вышение более узкое и отчетливое. 

С р а в н е н и е и з а  м е ч  а н и я .  Своеобразным очертанием, поч
ти симметричной р аковиной и центральным положением макушки,  тонкими 
оr<руглыми ребрами , характером диагонального возвышения этот вид от
личается от всех, описанных ранее . Кроме У .  гесtа, Р .  Н .  Бенедиктова 
( 1 950) приводит описание еще одного вида У .  tenuicostafa, диагноз кото
рого отличается от диагноза У .  гесtа весьма незначительно и установле н  
всего лишь по одному экземпляру.  Экземпляры и з  нашей I<оллекции п р и  
сравнении с изображениями Бенедиrповой скорее похожи на  У .  tenиi· 
costata , чем У .  гес!а . Изображение последней весьма неудачно, хотя и соот
ветствует описанию .  Опир аясь на описание вида У .  гесtа и на непосред
ственное сравнение с типовыми экземплярами , мы сочли возможным от
нести н аши формы именно к этому виду . Форма,  описанная Бенедиктовой 
как У .  ten uicostata, вряд ли представляет самостоятельный вид. Это CJ<opee 
всего молодой эюемпляр У .  analoga . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горловекий бассейн,  район д .  Шадрi iно ,  
р .  Шипуниха,  правый берег, канава 1 1 , слой 2 и 3;  I<анава 14 ;  скв . 392а ,  
глубин а  65 м .  Промежуточная свита . 

У avoгskiella magna Bened ic tova 
Табл . X I ,  фиг. 5А , � а  

Yavor slгiella magna: Бе11едиктоnа ,  1 950, стр . 3 4 ,  табл . I V ,  фиг .  1 .  

М а т е р и а л .  8 ядер и отnечатков. 
О п и с а н и е .  Раковина  значительных размеров, вытянута по главной 

диагонали ,  скошена назад, с очень широким округленным нижне-задни м  
I<онцом . Макушки широкие, несколько приближены к переднему краю,  
прозоги р ные. Замочный I<рай позади макушюi слабовыпуклый, довольно 
резко опущен вниз,  задний край выпуJ<лый, длинный . Брюшной край ме
нее выпуi<лый с широким и плоским синусом . Замочный I<рай впереди ма
J<ушки резко опущен вниз и при сочленении с передне-брюшным образует 
неясный угол . Скульптура  радиальная,  отчетливо тройственная . Впереди 
диагонального возвышения ребра четкие, округлые, состоят на всем про
тяжении из тонJ<ИХ поперечных табличеJ< , межреберные п ромежутки уз�<ие  
(табл . X I ,  фиг .  5а) . На  диагональном возвышении ребра неправильные, 
неодинаковой величины более широко р асставленные. Заднее поле с тон
J<ой густой радиальной ребристостью, которая к верхнему заднему углу 
исчезает . Диагональное возвышение очень широкое и плоское, неясно ог
раниченное от остальной части створок . Створки слабо выпуJ<лые, н аиболь
шая возвышенность располагается в области диагонального возвышения .  

Разче р ы ,  .�н .. н 

.NЪ экз. L 11 D 11 h/L 
313(72 25 28 30 15  1 1  
313(148 23 27 28 
313/149 25 36 50 
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С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  По типу скульптуры,  хар актеру 
диагонального возвышения ,  по форме раковины этот вид отличен от всех 
описанных и ,  несмотря на то что он был установлен по одному отпечатку, 
хорошо р аспознается в коллеJ<ции .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  р айон д .  Шадрино, 
р.  Шипуниха, правый берег, канава 1 1 , слой 2 ;  скв.  496, глубина 122 .м. 
Промежуточная свита . 

У avorskiel!a s р .  

Табл . ;: , фпг. 1 6 ,  1 7  
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров, достаточно высокие, 

слегка вытянуты по главной диагонали . Макушки сравнительно высокие, 
прозогирные, слегка нависающие над замочным !<раем, занимают почти 
централь ное положение. Замоч ный край не прямой , позади макуш1<и до
вольно рез�-:о опущен вниз,  срезая верхнюю часть дуги сравнительно ко
роткого выпуклого заднего края . Последний плавно переходит в выпук· 
лую дугу брюшного края и нижний задний угол не выражен . Передний 
край раковины резко опущен вниз, и точка пересечения его с брюшным 
!<раем располагается з начительно ниже верхне-заднего угла  створ !<И .  Диа
гональное возвышение узкое, асимметричное, сдви нуто в сторону заднего 
края ,  слегка отгибается вперед.  Плавное понижение выпуклости в сто
рону переднего края нарушается узi<ОЙ умбовентральной вдавленностью, 
которая почти не р асширяясь п ротягивается вдоль диагонального возвы
шени я .  В сторону заднего края наблюдается рез 1шй  перегиб створки и 
заднее поле уплощено. Радиальная скульптура почти равномерная,  ребра 
на всем протяжении пр ямолинейные, расходящиеся и даже в передней 
части раковины почти не отгибаются вперед. Ребра округлые, дихотоми
р ующие. КонцентричеСJше линии слабо заметны, главном образом в сред
ней части створки . Начальные р юшви ны тип а  У .  subcoгdata, так J<ак они 
вытянуты по высоте, с субцентральной макушrюй. 

Размеры ,  . .н;н 

.N'2 э кз .  L 11 D J1 jL  11 
313/77 10  11  12 1 , 1  8 
313/47 19  20 21  1 , 1  9 

С р а в н е н и е и з а м е ч  а н и я .  От всех других видов отличаетсн 
очень низко опущенным передним концом и типом скульптуры,  но ограни
ченное количество материала  не  позволяет обосновать выделение нового 
вида . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  район д. Шадрино,  
р .  Шипуниха, правый берег, r<анава 1 1 ,  слой 2 и 3 .  Промежуточная свита. 



СИСТ ЕМАТИЧ Е С КИй С П ИСО К РАСТИТ ЕЛ Ь Н ЫХ 
О СТАТ К О В  ИЗ В Е РХ Н Е П АЛ ЕОЗОйС КИХ ОТЛ О Ж Е Н И й 

ГО РЛ ОБС КОГО БАСС Ей Н А  

В списке ископаемых растений приводятся только формы, определен
ные автором по коллекциям,  хранящимся в СНИИГГИМС'е 

Тип Lycopsida (?) 
!(ласе Lycopod i inae 

1 .  Lophodeгma aff .  tersiensis .Radcz. 

2. Phyllotheca ( ?) sp . 

Тип Arthrops ida 

Порядок Equiseta les 

3. A nnularia ( ?) tenuifo lia Neub . 
4 .  A nnularia ( ?) rarifo lia Radcz. 
5. A nnularia ( ?) p lanifolia Radcz. 
6 .  A nnulina neuburgiana (.Radcz . )  Neub.  
7 .  Paracalamites sp .  

Тип Pteropsi da 

Класс Filicinae 

8. Sphenopteris tunguscana (Schшalh.)  Zal . 
9. Pecopteris cf . compiu la Za! .  

1 0 .  Pecopteris sp .  

!(ласе Gyшno-Sperшae 
Порядок Cycadofi l icales 

1 1 . Neuropteris cf. siberiana Zal .  
12 .  A ngaropteridium cardiopteroides (Schшalh .)  Zal .  
1 3 .  Gondwanldium s iЬiricum (Pet .) Zal . 
1 4 .  A ngaгidium f inale Neub.  
1 5 . Cal l ipieгis i vancevia Gorel . 
1 6 .  Petcheria? oЬ longa Gorel . 
1 7. Zamiopteгis glossopteгoides Schmall1.  
18 .  Puгsongia cf .  asiatica Zal .  

Порядок Cordaita les 

1 9 .  R иflor ia theodorii  (Tschirk .  et Zal . )  S. Meyen 
20. R иfloгia subangusta (Zal . )  S. Meyen 
2 1 .  Noeggerathiopsis latifo lia Neub . 
22. Noeggeгath iopsis derzavin i i  Neub .  
23 .  Noeggerath iops is goгlovsk iensis Chachl .  
24. Noeggeгathiopsis su lcata Neub . 
25. Noeggerathiopsis oЬ longata .Radcz. 
26. Crassineгvia kuznetsk iana (Chach l . ) Neub .  
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27. Crassinervia tunguscana Schved.  . 
28. Crassinervia procop iviensis (Chachl .) Radcz. 
29. Cгassinervia primit i va Radcz. 
30. Cгassinervia i vancevia Gorel .  
3 1 . Crassinervia gor lo vsk iana Such . sp . nov. 
32 . Crassinervia sp . 
33 . Lepeophyl lum gorlovoense Such. sp . nov. 
34. Lepeophyl lum actaeonello ides f. micгophyllum Such . 

Порядок Vojnovskyales 

35. Vojnoskya miгaЬ il is (Gore l . )  Gorel . 
36. TaiЬ ia tyrganensis Zat.  
37. Nephгopsis integerrima (Schmall1 . )  Zal . 
38. Nephropsis aff. ubojnensis Schved. 
39. Nephropsis grandis Gore l .  
40 .  Nephгopsis rhomboidea Neub . 
4 1 .  Nephropsis ovata Chachl . 

Порядок Ginkgoales (?) 

42 . Ginkgophyllum vsevolodii  Zal. 

Семена голосеАtенных 

43 . Samaropsis auriculata Neub . 
44. Samaгopsis cf. pauxil la Zal . 
45. Samaropsis patu la Zal .  
46 .  Samaropsis tcheremitchkiensis Such. sp . nov. 
47. Samaropsis dani lovi i  Such . sp . nov. 
48. Samaropsis skoki i  Neub.  
49.  Samaropsis tгapeziformis Such . sp . nov . 
50. Samaropsis neuburgii  Such .  sp . nov. 
5 1 .  Samaropsis tarabukini i  Sllch . sp . nov . 
52 . Sylvella duЬia Neub .  
53 .  Sylvella e longata Such . sp . nov. 
54. Sylvella lata Such . sp . nov. 
55. Sylvella aff. alata Zal . 
56. Bardocaгpus cf. discretus Neub . 
57. Skokia elongata (Taras . MS) SL!ch . 
58. Carpolithus globosus SL!ch . sp . поv. 



О П ИСАНИЕ В Е РХН Е П АЛ ЕОЗ ОйС КИХ РАСТ ЕНИй 
И З  ГО РЛО В С I(ОГО БАС С ЕйНА 

ТИП LYC O P S I DA ( ? )  - ПЛАУНОБИДНЫ Е 
I( Л  А С С LYCO P O D I I NA E  

Р о д  Lophoderma Zalessky ,  1 937 

Lophodemza aff .  teгsiensis R adczenko 
Табл . XVI,  фиг .  6 .  

М а т е р и а л .  Один отпечаток учасТI<а коры из  одного местонахождени я .  
О п и с а н и е .  Н а  небольшом вогнутом отпечатке наружной поверх 

Iюсти коры видны шесть р ядов , спирально р асположенных под у глом 45° 
к оси ствола,  неправильно поперечно-ромбических сближенных листовых 
подуше1< . Боковые у глы подушек приостренные, верхний Ерай сильно вы
пуклый,  нижний оконтуривается почти прямыми расходящимися под очень 
широким углом сторонами . 

В верх ней части подушек, вдоль выпуi<лого I<рая,  проходит поперечное 
дугообразное у глубление (гребешок) . Вся поверхность остатка покрыта 
поперечными пересекающимися под очень острым углом прерывистыми 
тонкими веретенообразными морщинками - валиками . Продольных реб
рышеi< , как и р убчиков листовых следов, на поверхности не наблюдается .  

Рv.змер ы ,  AtлL 

Величнна фрагмента коры . 

Высота Л1 1стовых подушек . 
Ш 11рпна листовых подушек 

30 ;< 4 .0  
9 

5-5 , 5 

С р а в н е н и е .  Слабо оттянутые и не очень острые боковые у гл ы  
листовых подушек н а  н ашем отпечатке, как и отсутствие р убчш<ов листо
вых следов с р асположенными по бокам дугообразными углублениями , сбли 
жают его с Lophodeгma teгsiensis R adcz .  (Г .  П .  Радченко, 1 955, стр . 107 ,  
фиг.  1 30) . Отмеченная выше поперечная морщинистость коры и более тес
ное р азмещение листовых подушек мешают безоговорочному отнесению 
к L.  tersiensis. По сближенным листовым подушкам он более похож н а  
L .  siЬ iгica Z а! . (Z a lessky ,  1 937Ь , р .  126 ,  f ig .  2) и з  кемеровской свиты Кузбасса. 
Отнесение Loph odeгma к плауновым нам представляется мало убедитель
ным; впол не вероятна принадлежность его к кордаитовым, остатки коры ко
торых (Coгdaicladas, например , С. gibbosus S. Meyen) , во многом напомин аю
щие Lophodeгma, известны из Кузнецкого и Тунгуссi<ого бассейнов (Сухов, 
1 959; Мейен, 1 962) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Кузнецком бассейне род Loph odeгma 
встречается от кемеровской свиты до нижней половины ильинекой . Lo-
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ph odeгma teгsiensis характеризует отложения кузнецкой и низы ильинекой 
-свит Кузбасса.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи против пос. Листвянские Шахты, в левом борту Соснового лога, 
в 960 .м выше впадения его в р .  Шипуниху. Верхние горизонты разреза, 
обн .  3. Кузнецкая свита . 

ТИП A RT H RO P S I DA - Ч Л Е Н И СТ О СТ Е Б ЕЛ Ь Н Ы Е  

1\ Л А С С E Q lJ I S EТ J  NA E 

П орядок Equiseta1es 

Р о д  Phyllotheca Brongn iaгt, 1 828 

P!?yllotheca (?) sp . 
Табл . XVI ,  фиг. 7, 7а 

М а т е р и а л .  Отпечапш фрагментов двух членистых спороносных 
побегов и двух побегов с обрывками листьев без следов спорофиллов в меж
доузлиях .  Одно местонахождение. 

О п и с а н и е .  На одном штуфе в непосредственной близости друг от 
друга видны непол ностью сохранившиеся участки двух стерильных и двух 
спороносных побегов . Побеги р асположены параллельна друг другу, нап
р авлены в одну сторону и принадле)i<ат, вероятно, одному растению. Чле
нистые побеги несут отходящие от узлов довольно длинные, направленные 
вверх листья . Междоузлия у спороносных веток несут по 6-8 рядов мутов
чато расположенных спорофиллов.  Спорофиллы занимают почти все меж
доузлие, и лишь самая верхняя и нижняя части междоузлия остаются 
свободными . 

На одной из веток (вторая сверху) , непол ная длина которой равна 4 с.м , 
сохранились три стробила,  разделенные узлами , вверх от которых , иногда 
отгибаясь в стороны, отходят уз1ше линейные стерильные листья .  Неудов
летварительная сохранность отпечатка не позвол яет установить число 
листьев в мутовке, их дли ну и форму верхушки . Судя по имеющимся фраг
ментам, длина листьев превышала длину междоузли й .  Наиболее I<рупный 
·стробил (дли ной не менее 1 2  .м.м и шири ной 8 .м.м) , расположенный в нижней 
части ветки ,  по форме приближается I< бочонковидной, в то время как два 
других ,  р асположенных на верхних междоузлиях,  имеют несколько мень
шие размеры (длина 1 1  и 9 .м.м при ширине 7 .м.м) и CI<opee цилиндричесi<ую 
форму . Спорофиллы, развитые на междоузлиях, собраны в сближенные 
мутовi<И , число I<оторых дости гает 7-8 . В отдельных рядах на видимой 
стороне шишi<И сохранилось по 4-5 спорофиллов . Форму и строение щит
J<ОВ спорофиллов, количество спорангиев и характер их расположения 
установить невозможно . 

На верхней веп<е, дли на которой равна 4,8 с.м , спороношения располо
жены на двух верхних междоузлиях,  два нижних междоузлия свободны от 
спорофиллов . Длина нижнего стробила равна 1 4  .м.м при ширине 8 ,5  .м.м . 
Количество рядов спорофиллов, как и у рассмотренных выше, равно 7 .  
У листьев , отходящих от узла под нижним стробилом, хорошо заметна 
довольно широкая средняя жилка .  

Две нижние стерильные ветви , одна из  I<оторых не  показава на рисунке, 
сохранились очень плохо . Меньшая веточка  (третья сверху) расчленена 
тремя недостаточно отчетливыми узлами с отходящими от них узкими ли
стьями , превышающими длину междоузлий почти в два р аза .  

С р а в н е н и е .  Не имея достаточных данных о строении описанных 
·Спороношений ,  трудно говорить и об их сходстве с какими-либо из уже из-
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вестных спороношений членистостебельных . По общему плану р асположе
ния спорофиллов на междоузлиях и р асположению стерильных л истьев 
в узлах проявляется несомненная общность со спороносными побегами 
Phyllotheca и Koretrophyllites, известными из  верхнепалеозойских отложе
ний Ангарской области . 

От н аиболее близкого вида Phylloth еса peгemensis (Z alessky, 1 933. 
стр . 1 094, фиг .  2) из нижнепермских отложений  Приуралья горловекие экземп
ляры отличаются правильной цили ндрической формой спороносных обра
зований и более узкими междоузли ями . Некоторое внешнее сходство п рояв
ляется с Equisetinostachys grandis R assk . из пеляткинской свиты Тунгусско
го бассейн а  (Рассказова, 1 96 1 ,  табл . I X ,  фиг .  1 -3, рис. 6) , но описываемая 
Phyllotheca отличается от него меньшими р азмерами и цилиндричесr<ой,  а не 
бочонкавидной формой спороносных образований .  Листья у нашего отпе
чатка более дли нные (превышают длину междоузлий) и более узкие. Очень 
большое сходство в строении спороносных побегов имеется с остатком, опи
санным под названием Koгetrophyllites setosus R adcz. (Г .  П .  Радченко, 1 955, 
стр . 79, рис. 89) и Phyllotheca deliquescens (Schmalhausen , 1879, табл . I X ,  
фиг .  1 6, 1 7) .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  
Шипунихи,  в 1 ,7 км юго-восточнее пос. Ургун, 1 Ургунсrш й  профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв .  474, глубина 67,7-69,7 м ,  под пластом Шипунихин
ским I I I .  Кемеровская свита .  

Р о д Annularia Sternberg, 1 828 1 

Annulшia (?) tenuifolia Neuburg 

Табл .  X I I I , фиг. 1-4 

A nnularia tenuifolia : Нейбург, 1 948, стр . 58 , табл . V ,  фиг. 3 ,  4; Радченко, 1955, стр . 9 1 ,  
табл. I X ,  фиг. 3 .  рис. 1 08 ;  1 956, стр . 1 80, табл. X X XV,  фиг. 4 ;  Беп:хтина, Горелова, Парфе
нова, Сухов, 1 962, стр . 447, табл . Р - 1 0 ,  фиг. 7.  

Г о л о т и п - A nnularia tenuifolia (Нейбург,  1 948 , табл . V ,  фиг .  3) . 
Кузнецкий бассейн, Прокопьевское месторождение, западный конец r<арьера 
сопки Марс, почва пласта V I В нутреннего. У сятская свита. 

М а т е р  и а л. Четыре  отпечатrш облиственных побегов из двух ме
стонахождени й .  

О п и с а н и е .  Имеющиеся образцы представлены участками тонюr х  
побегов с р асположенными н а  них мутовками листьев . Мутовки состоят 
из 18-23 узких ,  дли нных, приострепных на rюнцах лентовидных или ли
нейно-щетиновидных листьев, сросшихся основаниями в кольцо, охваты
вающее стебель .  Средняя жилка тонкая, отчетливая.  Поверхность листьев 
покрыта поперечными слабо заметными прямоли нейными морщинками . 
Стебли узкие; длина  междоузлий  в 8-1 0  р аз превышает и х  ширину .  

Изображенные на  табл . X I I I ,  фиг .  2 ,  3 экземпляры характеризуют уча
стки многочисленных облиственных побегов с мутовками , сложенными 
линейными листьями . Наиболее полный из них (табл . X I I I ,  фиг .  2 слева) 
несет н а  узком, покрытом тонкими продольными бороздками стебле ш есть 
мутовок, р асположенных друг от друга на р асстоянии 20, 19 ,  1 7, 1 6  и 
1 4  мм . Мутовки образованы 1 8-23 плоскими , в основании сросшимися 
в кольцо, сравнительно узкими лентовидными листьями , длина  которы х  
не менее, чем в два р аз а  превосходит дли ну междоузли й .  Передние и задние 
листья несколько отгибаются в р азные стороны от стебля .  Были ли перед
ние и задние листья дли ннее боковых , как предполагает для остатков этого 
вида из Кузбасса М. Ф .  Нейбург ( 1 948, стр . 58) , на наших отпечатках уста-

1 Принадлежиость сибирских аннуляриеподобных растений к роду A nnularia и вообще 
к порядку Calaшita les в последнее время ставится под сомнение (Г. П. Радченко, 1 955, 1 956, 
1 957; Горелова, Радченко, 1962). 
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навить не удается из-за оборванности верхушек . Средние жилки тонкие, 
но достаточно резкие, выступают в виде отчетливых ребрышек. Поверх
ность листьев покрыта тонкими , плохо р азличимыми поперечными морщин
ками . Два други х  изображенных здесь отпечатка (табл . X I I I ,  фиг .  1 ,4) 
характеризуют побеги с мутовками, обр азованными более уз1шми, почти 
.линейно-щетиновидными листьями . Так же, как и у описанных выше--

эк
земпляров, судя по наиболее полно сохранившимся мутовкам, число ли
·стьев в мутовке достигало 18-20.  Поперечная морщинистость листьев здесь 
выражена хуже; она наблюдается лишь на отдельных участках при соот
ветствующем освещени и .  

Раз меры , ... н.м 

Табл. X I I I ,  фиг . .  1 2 3 4 

Экземпляр . 53/308 53/382 53f377a 53j381 
Длина междоузлий . 1 1 -16 14-20 15 20 
Ширина междоузлий . 1 , 8-2 1 , 5-2 1 , 8  1 , 5  
Длина листьев . 35 38-42 25 36 
Ширина листьев . 0 , 8- 1  1 , 2-1 , 6  о . �-1 1 

С р а в н е н и е .  A nnulaгia tenuifolia Neub . резко отличается от из
вестных аннуляриеподобных р астений Сибири большим количеством очень 
узких линейных листьев в мутовке и и х  сильной сращенностью в основа
нии .  Наиболее близкий вид А .  (? ) mгifolia R. adcz .  отличается почти вдвое 
меньшим числом листьев в мутовке (8-1 4  вместо 18-22 у А .  (? ) tenui
folia) и меньшей их дли ной .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн,  нижняя пермь, ке
меровская и усятская свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горловекий бассейн :  1) правобережье 
р .  Шипунихи,  в 1 , 7  к.м юго-восточнее пас. Ургун, Х р азведочный профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв .  395а, глубина 124 ,3-126,3 .м и 1 45,8-147 ,3  .м, кровля 
пласта Поднового; глубина 1 54,5-1 56,8 .м, почва пласта Поднового. Иша
новсi<ая свита; 2) правобережье р .  Шипунихи, в 1 ,6 к.м северо-восточнее 
пос . Ургун, I I I  Ургунс1шй профиль (НТГУ, 1 962) , скв . 5 14 ,  глубина 
24 1 .м ,  в 50 .м ниже пласта Главного. Ишановская свита . 

Annulaгia (?) гaгifolia R.adczenko 
Табл . XV, фиг. 5 

A nnularia rarifolia: Радченко, 1955, стр . 9 ,  рис. 1 07. 

Г о л о т и п - A nnulaгia гшifolia (Г. П. Радченко, 1 955, рис. 1 07) . 
Кузбасс, Кемеровский р айон, левый берег р .  Большой Камышной, отвалы 
на пласт Люковой . Ишановская свита. 

М а т е р  и а л .  Отnечаток фрагмента облиственного побега из одного 
местонахождения .  

О п и с а н и е .  На  тонкозернистом песчанике имеется плохо сохранив
шийся отпечаток стебля с р асположенными на нем восемью мутовками 
листьев. Стебель очень тонкий ,  на отдельных его участках едва заметны 
тонкие продольные морщинки . Длина  междоузлий превышает их ширину 
в 1 0- 1 2  р аз .  Мутовки образованы 8-1 0  более или менее р авномерно р ас
положенными листьями . Листья в основании почти не сросшиеся, узкие, 
линейно-ланцетовидные, с почти пар аллельными краями , на большей 
части и х  дли ны к основанию суживающиеся . Вер хушки , вероятно, тупо 
заостренные. Средняя жилка выражена слабо. 

Размеры , м.-н 
Длина фрагмента . . . . . . . . . 

Длина междоузлий . . . . . . . • 

Ширина междоузлий . 
Длина листьев . . . . . . . . . • 

90 
1 0 , 1 ;  1 0 ;  

0 , 5-0 , 7 
1 6-"--20 

1 0 ;  8 ;  8 ;  7 , 5  



С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида А .  (? ) ienuifolia N e u b .  
отличается меньшим числом листьев в мутовке и их  меньшей длиной . Ве
р оятно, I <  этому же виду относится и отпечаток, ранее описанный из Гор л ов
С J<ого бассейна  и условно отнесенный В. А .  Х ахловым к А .  cf .  gmcilescens 
Halle (Х ахлов, 1 948б, стр . 205) . Судя по описанию В .  А .  Х ахлова , этот 
остаток характеризуется очень узкими линейно-ланцетными листьями , и х  
небольшим числом в мутовке и сравнительно каратЕими междоузли я ми . 
Плохое изображение отпечатJ<а не позволяет провести более полного с рав
нения .  

Р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Кузнещшй бассейн, нижняя перNrь , и ш а
новская и I<емер овсJ<ая свиты. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  ГорловсJ<ИЙ бассе!"r н ,  прЕссер е :жье 
р .  Шипунихи,  2 , 5  тем юга-восточнее пос . Ургун ,  Х р азведочный профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв . 470, глубина 1 93 ,3- 1 96 ,3  м. Кемеровская свита . 

Annu!aгia (?) planifo!ia Radczenko 

Табл. X IV ,  фиг .  1-6 

Plц;llotfleca Scl1tscfшror.r;sl<ii: Залесский , 1 9 18 ,  табл . X X I V, фнг. 3, 5; Хахлов, 1 948а . 
стр . 1 32, фпг. 2 .  

A nnularites ensifolius: Хахлов, 1 93 1 ,  стр . 1 5 , фнг .  37;  1 9486, стр . 207, фнг .  R. 
A nnularia (?) !anceo!ata va r .  tenuinervia: Ра,r;ченко, 1 934,  стр . 19, табл . V I ,  фиг. 1 -3 

табл . V I I ,  фиг. 7-9, 1 1 ;  Неliбург, 1 948, стр . 55,  табл . I I I ,  фнг .  2-4 ; табл . I V ,  фп г.  1 ,  2 .  
A nnulaгia planifolia: Радченi<о, Шведов, 1 940, табл . Х Х  1 ,  фнг .  4 ,  5 ;  Радченко, 1 955, 

стр . 89, р пс .  1 0:• , 1 04 ;  1 956, стр . 1 78 ,  табл . X X 1V, фнг. 7 ;  табл . X XV ,  фнг.  1 , 2 .  

Г о л о т и п - A n пu!aгia planifolia (Г .  П. Радчеющ 1 955, рис .  1 05) . 
Кузбасс, Проi<опьевсJ<ое месторождение, шахта Манепха ,  в 5 м выше пла
ста I I  Проi<опьевсJ<ого. КемеровсJ<ая свита . 

М а т е р и а л .  25 отпечатков облиственных побегов и :изолированных 
мутовоЕ из  4 местонахождени й .  

О п и с а н и е .  Облнственные тоюше побеги и J iзолированные мутов
J<И A nnulшia plan ifolia R aclcz . среди другl !х  аннуляриеподобных остат
ков встречаются наиболее ч асто в нижнепермских отлткениях ГорловсЕого 
бассейна .  Н аиболее полно сохр анившиеся остат1ш , изображенные на  табл . 
X IV ,  фиг .  1 -6, дают полное представление о форме, р азмерах и сложении 
мутовок .  Они харш<rеризуются довольно I<рупными побегами с узЕими и 
тоюшми стебл ями , несущими I<рупные мутовrш , обычно состоящие из 
1 6- 1 8  листьев; реже встречаются небольшие мутоюш из 1 4  1 1  даже 1 0  
листьев . Листья плосJ<ие, тоюше, удлиненно-обратноланцетные с дли н ной 
острой верхушi<ОЙ и J<Ли новидно суженным основанием;  наибольшая ши
рИна листьев р асполагается немного выше середины листа . Судя по отдель 
ным Э J<земплярам, основания листьев незначительно срастаются, обр азуя 
невысоi<Ое воронr<ообразное влагалище. Передние и задние листья мутовок 
дугообразно изогнуты в р азные стороны от стебля .  Большая длина  боJ<о
вых листьев по сравнению с передними и задними отмечается не на всех 
экземплярах;  встречаются мутоюш с более нороткимп передними листьями . 
Средняя жилка тонкая, отчетливая . Косо направленные прямолинейные 
морщинки на поверхности листовой пластинки на большинстве имеющихся 
отпечал<ов не наблюдаются . 

Табл. Х I\T, фпг. . . 
ЭЕземпляр . . . . .  
Длина междоузли й  . 
Шприна �;еждоу злн!; . 
Длина листьев . . 
Ш ирина лисл ев . . .  
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Размеры, лlлt 

1 
44/ 668 

40 
5 

40 
3 , 5 

2 
44/25 
30-45 

2 
50 

4 

5 6 
44}679 44 /678 
1 5 - 1 8  14 

1 , R-2 0 , 7  
25-30 17-30 

3 . 5-5 2-3 



С р а в н е н и е .  Имеющиеся эi<Земпляры проявляют наибольшее 
сходство с остатками А nnularia planifolia ( = А .  (? ) lanceolata vаг . tenиi· 
neгvia) , приводимыми Г. П .  Радченко ( 1 934, табл . V I ,  фиг .  1-3) и М. Ф. Ней
бург ( 1 948 , табл . I I I ,  фиг .  2-4) из отложений I<емеровской свиты Кузбас-' 
са. От внешне сходных остатков A n nulaгia (? ) lanceolata R adcz . ,  извест
ных из верхнепермских отложений,  отличается меньшими р азмерами ли
стьев и мутовоi< , несколько большей шири ной листьев и характером сред
ней жилки , !< оторая у А .  (? ) lanceolala выражена в виде узкого желобJ<а ,  
р асположенного между двумя уз1шми сближенными валю<ами . 

По I<рупным р азмерам мутовок А .  (? ) planifolia близi<а к A nnulina пеи· 
buгgiana, но отличается тонкими и плоскими листьями , удли ненно-обратно
л анцентными , а не линейными их очертаниями и тонкостью резкой средней 
жишш; у А .  neubuгgiana жилi<а широкая и имеет на верхней стороне листе1 
вид желобJ<а с узJ<им ребрышi<ом посредине . Кроме того, поверхность ли
стьев А .  neubuгgiana обычно ПОI<рыта дугообразно изогнутыми в сторону 
верхушек поперечными морщипками . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Вид широi<о распространен в нижнеперм
СI<ИХ отложениях КузнецJ<ого и Тунгусского бассейна .  В Кузбассе он из
вестен, начиная с низов промежуточной свиты до верхов усятской . В Тун
гусском бассейне отмечается в отложениях бургуr<линсi<ой свиты . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловсю1й бассейн :  1 )  правый берег 
р .  Шипунихи ,  в 2 к.м выше д. Шадрино (против пасши) , обн .  5, слой 2, усят
С I<ая свита; 2) правый берег р .  Шипунихи , против пос. Листвянс1ше Шахты, 
в левом борту Соснового лога, в 700 .м выше впадения его в р .  Шипуниху, 
нижние горизонты разреза, обн . 1 а ,  усятская свита; 3) правобережье 
р .  Шипунихи,  около 2 к.м юга-восточнее пос . Ургун ,  Х разведочный про
филь (НТГУ, 1 962) , скв . 397, глубина 2 1 3  .м ,  почва пласта Двойного, иша
новская свита; 4) там же, Горловсi<ИЙ профиль (НТГУ, 1 963) , СI<В .  592, 
глубина 137 ,5 .м, ишановская (? ) свита; 5) левобережье р .  Шипунихи , Ли
ствянсi<ое месторождение, СI<В .  35, глубина 45-65 .м ,  на 52 и 32 .м выше 
пласта Нового (Нейбург,  1 948) , кемеровская свита; 6) Листвянское место
рождение, отвалы штольни N2 3 (Хахлов, 1 948б) ; 7) левый берег р .  Шипу
нихи , северо-восточнее пос. Листвянские шахты, скв .  688, глубина 222 .м 
(колл . А .  Н .  Волковой , 1 964 г . ) , под пластом Шипунихинским I I ,  I<емеров
ская свита . 

Р о д  Annulina Neubuгg, 1 954 

Annufina neubuгgfana ( R adczeпko) NeLilJuгg 

Табл . '  XV, фнг. 1-4 .  

P!tyllot!teca scl!tscl!иrowslгii: Залессi<ий , 19 18 ,  табл . X X IV, фиг. 4 ;  табл . X XV, фнг. 7 ,  
табл . XXVI , фиг .  4 ;  Хахлов , 193 1 ,  стр . 1 9-20, фиг .  44 ,  47; 19486, стр . 203 , фиг.  2 .  

A nnularia (? )  neuburgiana: Радченi<о, 1934 ,  стр . 1 6-18,  табл. IV, фиг. 1-7; табл . V I I ,  
фиг. 1 ,  2 ;  Нейбург, 1 936, стр . 476, табл . I I I ,  фиг. 1 ;  Радченi<о, Шведов, 1 940, табл. X X I I ,  
фиг. 5 и 7 ,  6 (?) ;  Нейбург, 1 948, стр . 53-55, табл . I , фнг. 13 ;  табл . I I ,  фиг .  1-5; табл . I I I ,  
фиг. 1 ;  1 954 , стр. 767 (упо�нrнание) ; Радченi<о, 1 955, стр . 9 0  табл. ! Х ,  фиг: 1 ;  рис. 1 06 ;  1 956, 
стр . 1 79, табл . X X XV, фнг. 3 ;  

Annulina neulmrgiana: Рассказова , 1 961 , стр . !16-БП , табл . I I I ,  с]тг . 1 - 3;  табл. I V, 
фнг. 1 ,  4, З ; табл . V, фиг. 1 ;  табл . V I ,  фиг. 1 ,  2 ;  Неiiбург, 1 962, in Бетехтина ,  Горелова и др. 
стр . 447, табл . Р- 1 1 ,  фиг. 4; Нейбург, 1 964 , стр . 59-64; табл . X X X I I ,  фиг. l-2a; табл . 
X X X I I I ,  фнг. l-2a; табл . X X X IV, фиг. 1 ,  2; табл. X X XV I ,  фиг .  1 .  

Л е I< т о т и п - A nn ulaгia neuburgiana (Нейбург, 1 948, табл . I I I ) .  
Кузбасс, Прокопьевск, шахта 5,  отвалы пород по пласту Мощному . Кеме
ровская свита.  

М а т е р  и а л .  15 фрагментарных отпечатков облиственных стеблей 
и изолированных мутовок из трех местонахождений .  

О п и с а н и е .  Отпечатюi стеблей характеризуются уз1шми и срав
нительно J<оропшмн продольно-ребристыми междоузлиями . Мутовки со-
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стоят из 1 2-16  дли нных, почти линейных , желобкаобразно изогнутых 
вдоль средней жилки листьев, незначительно сросшихся в основании . 
Верхушки листьев длинные, приостренные. Средняя жилка отчетливая,  
широкая, выступающая на верхней стороне листа в виде желобка с р еб 
рышком посредине. Поверхность листьев покрыта поперечными морщинка
ми, дугообразно изогнутыми в сторону верхушки . Перечисленные приз
наки , свойственные А.  neuburgiana, наблюдаются на экземпляре, изобра
женном на  табл . XV, фиг .  4 .  

К этому же виду, очевидно, относятся несколько отпечатков крупных 
мутовок, приведеиных на табл . XV , фиг .  1 ,  2, 3 .  Одна из мутовок (табл . XV , 
фиг .  3) сложена 1 6  выпуклыми с подвернутыми краями r<ожистыми л и 
стьями . Листья в очертании линейные, с дли нными приостренными верхуш
ками , в основании сросшиеся в небольшое воронкообразное влагалище. 
Слегка отогнутые в сторону боковые листья создают впечатление векоторой 
двусторонней симметрии  мутовки . Средняя жилка широкая (0 ,  7-1 мм) ,  
выпуr<лая, прослеживается до самой верхушки, н а  отпечатке выступает 
в виде ребра с узкой бороздкой посредине. На  противоотпечатке, здесь не 
изображенном, жилки выражены плоским желобком с ребрышком посре
дине. На  поверхности листьев видны поперечные дугообр азно изогнутые 
морщинки, направленные в сторону верхушки . 

У экземпляра,  изображенного на табл . XV, фиг .  1 и происходящего и з  
того ж е  керна, что и предыдущи й  отпечаток, некоторые листья имеют пов
режденные края и кажутся поэтому сильно заостренными, почти копьевид
ными . Поверхность листьев у этого отпечатка покрыта не дугообразными , 
а косо направленными прямыми морщинками , так же как и на отпечатке, 
описанном выше (табл . XV, фиг .  3) . 

В этом же керне были обнаружены четыре горизонтально р асположен
ные изолированные мутовки (табл . XV , фиг .  2) , несомненно принадлежа
щие этому же виду . По форме листьев, их р азмерам и хар актеру средней 
жилки они не отличимы от двух предыдущи х  отпечатков . Разница заклю
ч ается в большем количестве листьев в мутовке, р авном 20, и в хар актере 
морщинистости листьев . Дугообразно изогнутые морщинки обнаруживают
ся на единичных листьях;  большинство листьев покрыта косыми прямоли 
нейными морщи нками . 

По отмеченным особенностям эти три экземпляра занимают как бы про
межуточное положение между A nnulina neuburgiana (выпуклость и кожи
стость листьев, хар актер средней жилки) и A nnularia (? ) planifolia (боль
шее количество листьев в мутовке и преобладающее косое р асположение  
морщинок на  поверхности) . 

Размеры ,  .ч.н 

Табл. XV, фиг . .  1 2 3 4 
Экземпляр . 53/241 53/248 53j239 44/ 1 222 

Длина междоузлий . 35 

Ширина  междоузлий . 2-2 , 5  

Длина листьев . 55 45-55 58 35-40 

Ширина листьев . 4 4-5 5 2 , 5- 3  

Количество листьев в мутовке . ? 1 2  20 16  14  

С р а в н е н и е .  Очень r<рупные р азмеры листовых мутовок и ли
стьев, линейные очертания выпуклой кожистой листовой пластинки, обыч
но покрытой дугообразными поперечными морщинками , отличают остатки 
этого вида от большинства аннуляриеподобных р астений Сибири . 

От A nnularia (? ) grandifolia Schved . ,  известной из верхнепермсrшх от
ложени й  Таймыра и Кузбасса (Шведов, 1 96 1 ,  стр . 47, табл . I I I-V ;  табл . 
VI ,  фиг .  1 ;  Горелова, Радченко, 1 962, стр . 8 1 ,  табл . I X ,  фиг .  6-9) , отли
чается меньшей дли ной листьев, меньшим числом их в мутовке и характе-



ром средней жилки ;  средняя жилка у А .  (? ) gгandifolia более грубая и вы
ступает на верхней стороне листа в виде борозды, расположенной между 
двумя грубыми валиками . Отличи я от очень близкого вида А .  (? ) planifolia 
R adcz.  даны при его описании .  В изолированных мутовках А .  neubшgiana 
проявл яет очень большое сходство с представителями выделенного Г. П .  
Радченко рода Gamophyllites (Горелова, Радченко, 1 962 , стр . 62 , 74) , кото
рые, как указывает автор , отличаются не воронкообразным, а цилиндри 
чесним влагалищем . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид широко распространен в нижнеперм
сюi х  отложениях Кузнецкого, Тунгуссi<ого и Печорского бассейнов . В Куз
бассе встречается с середины промежуточной свиты до верхов усятской. 
В Тунгусском бассейне известен из отложений бургуi<ли нской свиты . Ос
татки ,  очень близкие к А .  neubuгgiana, описываются из убойнинекой свиты 
Западного Таймыра (Шведов, 1 96 1 ) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1) Горловекое ме
сторождение, шахта 5/8, обн .  1 0, почва пласта Великан,  ишановская 
(? ) свита; 2) правобережье р .  Ши пунихи ,  в 6 км северо-восточнее пос .  Лист
вянские Шахты, I I  Шипельсi<ИЙ  профиль (НТГУ, 1962) , скв . 533, глубина 
1 70- 1 72 м, ниже пласта I I  Двойного, ишановская свита; 3) правобережье 
р .  Шипунихи ,  в 6 км юго-восточнее пос. Ур гун, скв . 327, глубина 58,4-
73,2 м, между пластами Подновым и Главным, ишановская свита; 4) левu
бережье р .  Шипунихи , Листвянсi<ое месторождение, скв .  35, глубина 
60 м ,  35 м выше пласта Нового; глубина 245 м ,  между пластами Двойным 
11 Карьер ным (Нейбург, 1 948) . 

Р о д  Paracalamites Zalessky ,  1 92 7  

Pшacalamites sp .  
Табл. X I I ,  фиг.  1-8 

М а т е р и а л .  10  отпечатi<Ов и отливов сердцеви нных полостей стеб
лей . 

О п и с а н и е .  Большинство имеющихся в I<оллеiщии образцов пред
ставлено отпечатками стенок внутренней полости членистых стеблей с ши
риной междоузлий ,  равной 1 0-24 мм при длине 35-37 мм . Коэффициент 
соотношения длины и ширины междоузлий равен 2-3,5 .  Ребра в сосед
них междоузлиях противопоставленные, на концах суженные. Ребра и р аз
деляющие их борозды покрыты продольными , не всегда отчетливыми по
л осками . Ширина ребер равна или несколько больше ширины разделяю
щих их борозд. На 1 см ширины междоузлия приходится 7- 10 ребер ; 
у I< рупных, широких стеблей (табл . X I I ,  фиг .  3) число ребер уменьшается 
до 6 на 1 см . Узловые линии  не всегда отчетливые; чаще поперечные, реже 
скошенные (табл . X I I ,  фиг .  1 ) .  Почти на всех отпечатках . наблюдаются 
мел кие бугорки диаметром до 0 ,7 мм, расположенные по узловой линии 
в межребер ных бороздках . Наименьши й по размерам и лучший по сохран
ности отпечаток внутренней полости членистого стебля с сохранившимися 
тремя междоузлиями и двумя разделяющими их  узлами изображен на  
табл . X I I ,  фи г .  6 .  На верхнем конце отпечатi<а остался небольшой участок 
ядра .  Междоузлия довольно длинные, почти в три раза превышающие и х  
ширину.  Ребра плоско-выпуклые, более широкие (0 , 6-1  мм) , чем р азде
ляющие их борозды (0 , 2-0,4  М;И) , в соседних  междоузлиях противопостав
ленные, на концах суженные. Поверхность ребер и разделяющих борозд 
поi<рыта тонкими продольными полосJ<ами . Узлы поперечно р асположен
ные, прямые, отчетливые . По всей узловой линии  в междуреберных борозд
I<ах также видны небольшие округлые бугорки диаметром 0 ,6-0,7  мм . 
5 О. А. Бетехтниа, С. В. Сухов 65 



К этому же виду, вероятно, принадлежит изображенный на  табл . Х I I .
фи г .  8 сплющенный внутренний отлив конусовидно суженной ч асти ствола 
с постепенно укорачивающимиен книзу междоузлиями . Н а  этом р огаобраз
ном остатке дли ной ОI<оло 80 м м  и шириной в верхней ч асти около 35 м м  
сохр анились шесть отчетливых выпуклых узлов, р азделяющих семь срав
нительно сближенных междоузлий ,  длина которых уменьшается сверху 
вниз и соответственно р авна 22; 14 ;  12 ;  1 0; 5 и 4 .мм . Широкие, сильно вы
ступающие,  противопоставленные в соседних междоузлиях ребра и почти 
такие же по ширине р азделяющие их  борозды несут, как и у описанн ы х  
выше наземных частей , продольные, н о  менее отчетливые и прерываю
щиеся полоски . Ширина  ребер и бороздок по мере приближения к основа
нию постепенно уменьшается . Небольшие ямоч!<И , р асположенные под 
узлами , наблюдаются лишь на отдельных участках . 

Разыеры . .. н.н 

Табл. X I I  фнr. f) 1 5 7 2 8 
Экземпл я р  . 4!, j1 822 44 / 1847 44/ 1810 44 / 1 823 44/1786 44/ 1 8�4 
Длина фрагментов . 80 1 20 75 .37 105 80 
Дли н а  междоузлий . З2 37-40 n r-.-, ,) 57 4-22 
Ширина междоузлий . 1 0  1 8  1 8  18 24 8-23 
Ч исло ребер на 10 лоt 
ширины междоу злия . 8 7 10 8� 9 7 4 - 6  

Коэффнщrент соотношения 
длины и ширины междо-
узлий . 3 , 2 2-2 , 2  3 , 5  2 , 4  

С р а в н е н и е .  Описанные остатJ<И несJ<олы<о напоминают верхне-
пермские Р. goeppeгtii R adcz.  и Р .  tenuicostatus N е ti Ь . ,  от 1юrор ы х  
отличаются, помимо деталей в хараюере р ебристости , большим коэффи
циентом соотношения дли ны и ширины междоузлий - 2-3,5  вместо 1 , 3-2 
у Р. goeppeгtii и 1 , 2-1 ,8 у Р .  tenuicostatus, наличием продольной полосча
тости на  ребрах и бороздах и присутствием очень мелю1х ,  почти точечных  
бугорков (ямок) на  узлах .  

От  верхнепермсJ<ого Р. iljinslг iensis G оге! . (Горелова, Радчею<о,  
1 962 , стр . 87, табл . Х ,  фи г .  6-8) , имеющего таюке продольную штриховi<у 
вдоль ребер и борозд и близкие значения J<оэффициента соотношения дли 
ны и ширины междоузлий ,  горловСJ<Ие экземпляры отличаются более 
широкими ребрами (у Р. iljinsk iensis ребра  в два р аза уже р азделяющих 
и х  борозд) и О!<руглыми бугорками , р асположенными на  узлах .  

Очень большое сходство можно заметить с эюемплярами Paгacalamifes. 
sp . А . ,  описанными из катекой свиты Тунгусского бассейна (Сухов, 1 96 1 , 
стр . 99, табл . I I I ,  фиг .  6, 7) . Основное их отличие от горловских остатi<ов 
состоит в ином соотношении длины междоузлий I< их ширине; у Р. sp . А 
nно р авно 1 ,4- 1 , 6 .  

В нутренний отлив подземной части (табл . X I I ,  фиг .  8 )  имеет лишь c a 
JIIOe общее сходство с Paгacaclamites mbustus Z а 1 . ,  описанным из  еруна
ковекай свиты Кузбасса С .  Г .  Гореловой и Г .  П.  Радчею<о ( 1 962, стр . 9 1 , . 
табл . Х ,  фи г .  1 2) . 

Несмотря на  достаточно сильные отличия наших остатi<Ов от всех из
вестных видов Paгacaclamites , мы считаем нецелесообразным в настоящее · 
время выделять их  под новым видовым названием . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  правый берег р .  Ши
пунихи , у восточной окраИI-'Ы д .  Шадри но, обн . 1 4 ,  слой 3 .  Алш<аевская, 
свита . 
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Т ИЛ P T E RO P S I DA - П А П О Р ОТ Н И КО В ИД Н Ы Е  

К Л  А С С F I L I C I NA E  

Р о д S phenopteris Brongniart, 1 822 

Sp!Lenopteris tuпguscana (�chma l hausen) ZaJessky 

Табл. XVI I ,  фиг.  6 

A sp lenium tunguscanum: SchшaJhausen , 1 879, стр . 74 , табл . X J J I ,  фиг. 1 -5.  
Sphenopteris tunguscana: Залесский ,  1 9 18 ,  табл . ХХ,  фиг .  3 ,6 ;  табл . X X I ,  фиг .  4 ,4а;  

табл.  X X I I I , фиг.  3 ;  1 934Ь , стр . 746-747, фиг .  6;  Za1 essky,  Tsch irkoYa,  1 937, табл . XVI I I /  
X I X ,  фиг .  1 0, 1 0а ,  1 1 ;  Радченко, Шведов, 1 940,  стр . 43-46 ,  р и с .  5 , 6 ;  табл . I ,  фиг. 1 ,  2 ;  Ней

бург, 1 948,  стр . 93-96; табл . X I I I ,  фиг. 1 -9 ;  табл. X IV, фиг. 1 ;  Бетехтина,  Горелова, Пар
феиова ,  Сухов,  1 962, стр . 448, табл .  Р - 1 1 , фиг. 2 .  

Sphenopteris muricea: Sалесский ,  1 9 1 8 ,  табл . X X X I I ,  фиг. 2 ;  табл . 1 1 ,  фиг .  5 .  
Pecopteris antllriscifolia: Залесский ,  1 9 1 8 ,  табл . X X I I I ,  фиг .  4 .  
Sp/1enopteгis polymcrplm: Хахлов, ? 1 934, стр . 1 7, фиг .  1 1 .  
Prynadaeopteris tunguscana: Радченi\0, 1 955, стр . 58-59, табл . VI I I ,  фиг. 4 ,  6;  рис. 

62;  Р адченко, 1 956, стр . 1 37, табл . X X I I ,  фиг .  6-8 . 

Л е к т о т и п - A splen ium tung·uscanum (Schmalhauseп ,  1879, табл . 
X I I I ,  фиг .  1 ;  Нейбург ,  1 948,  табл . X l l l ,  фиг .  9) . Тунгусс1ш й бассейн, р .  
Нижняя Тунсуска ,  ущелье «ill,eJ<И» ,  Бургуклинская свита . 

М а т е р и а л .  Отпечаток с противоотпЕ.чатJ<ом двух неполных сте
рильных перьев последнего порядка из одного местонахождени я .  

О п и с а н и е .  Два стерильных , р ядом р асположенных, сопри!<асаю
щихся I<р аями пер а  nоследнего nор ядка отходили ,  очевидно, от общего 
стержня, но их основания ,  срезанные гранью керна ,  J<ак и сам этот стер
жень,  не сохранились . Перья широ!<О ОI<ругленные, nродол говато-ланцет
ные, короткие .  Н а  тоюшх слегка выпуклых стержнях nоследнего nорядi<а 
сохранились 5-6 пар чередующихся, отходящих nод углом 50-60° , тесно 
расnоложенных перышек . Перыш J<И треугольно-язьшовидных очертаний ,  
неi<оторые слабо серnовидно изогнутые, в основании незначительно сужен
ные. Задний I<рай перышек сильно низбегает и сливается с передним краем 
перышi<а ,  образуя nри этом довольно глубокий узкий синус . Перышюi р ас
сечены на  три-четыре  пары косо направленных , узi<О зш<ругленных , ме
стами туnо приострев  ных долей . Доли нижних более р азвитых перышек 
очень nохожи на слитые основани ями пекоптероидные перышi<И . Местами 
приосновные доли слеп< а надрезаны на небольшие ширшше зубцы . Сред
няя жиш<а слеша извилистая,  вступает в nерышi<о ближе к заднему I<р аю 
и отсылает поочередно под углом около 45° в I<аждую долю вторичные 
жилки ,  I<оторые до трех р аз симподиально ветвятся .  

Размеры, лt.At 

Длнна nерьев последнего norядi<a ( неnолная) . . . . . . . . . . . . .  . 
Ширина  перьев последнего поря,rша . . . . . . . . . . . . . · · 

Ш и рина стержня последнего порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ширина окрыления стержня . · . · . . . . . . . . . . .  . 

Длина перышек . . . . 

Ш нрина перышек . . .  

30 и 20 
1 5-17 
0 , 3-0 , 4  

0 , 7-0 , 8  
5--1!, 
3 , 6  

С р а в н е н и е .  По хорошо выраженному окрылению nерьев nослед
него nорядка,  мало суженному основанию перышек и хараi<теру низбега
ния заднего I<рая ,  а также по рассеченности перышеJ< на приостренные 
доли наибольшее сходсТЕо nр оярляется с S. tunguscana Za l . Ближе всего 
наш остаток напоминает фрагменты перьев последнего порядJ<а ,  приводимые 
из Кузбасса Залессi<ИМ и Нейбург (Нейбург ,  1 948, табл . X I I I ,  фиг .  1-3) . 

Очень большое сходство проявляется и с отпечатками фрагментов 
перьев S. maneichensis ZaJ . !Prynadaeopteris maneichensis (Zal .) R adcz . ] ,  
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описанными Залесским и Радченко (Залесский ,  1 937, стр . 1 27, фиг .  4; Рад
ченко, 1 955, стр . 55, фиг .  59-61 ;  Радченко, 1 956, стр . 1 35; табл . X X I I ,  
фиг .  1 -5) . По мнению Нейбург ( 1 948, стр . 97) , все эти остатки принадле
жат также S .  tunguscana . Судя по более плавному низбеганию заднего края  
nерышек, наш отпечаток ближе стоит к типичным экземплярам S .  tungus
cana . Несколько меньший н аклон перышек к стержню, меньшая приострев
ность долей перышек и большая толщин а  средней ж:илки сближ:ает его и с 
отпечатками , относимыми к S .  maneichensis Zal . 

Отличия S .  tunguscana от других сходных форм достаточно подробн о  
р ассмотрены в работах Г .  П .  Радченко и Н .  А .  Шведова ( 1 940) , М.  Ф .  Ней
бург ( 1 948) , Радченко ( 1 955, 1 956) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Кузнецком бассейне вид широr<о р ас
пространен, начиная со средней части промежуточной свиты до верхов усин
ского горизонта кузнецкой свиты . В Тунгусском бассейне характеризует 
бургуклинскую свиту . Отмечается в Северо-Восточной Монголии (Ней
бург, 1 948, стр . 96) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловсrшй бассейн :  1 )  правобережье 
р .  Шипунихи,  в 1 ,8 к.м восточнее пос.  Ургун, I Ургунский профиль (НТ ГУ, 
1 962) , скв . 493, глубин а  249,6-253, 1 .м ,  выше пласта Шипунихи нского V I 
(? ) ,  усятсн:ая свита (? ) ;  2) Листвянское месторождение, с кв. 35, глуби н а  
39,4  .м ,  выше пласта Нового (определения Нейбург, материал Станова ,  
1 939 г .) . 

Р о д  Pecopteris Brongniat·t , 1 822  

Pecopteris cf.  comptula Zalessky 

Табл. XVII , фиг. 4 

М а т е р  и а л .  Отпечаток и противоотпечаток участка пера плохой 
сохранности . 

О п и с а н и е .  В I<оллекции из Горловекого бассейна  известен оди н 
обрывок пера предпоследнего порядка .  Стержень пера предпоследнего 
порядка тонкий, незначительно изогнутый и немного выпуклый, с про
дольной отчетливо з аметной широкой бороздкой (валиком) . Неполностью 
сохранившиеся три пары попарно сближенных перьев последнего пор ядка 
р асположены к несущему их стержню под у глом 60-70°; смежные перья  
перекрывают друг друга краями . Стержни перьев последнего порядка тон
rше, слегка извилистые, окрыленные . Н а  двух наиболее полных перьях 
р асполагается по пять пар перышек . Перышки очередные, мелкие, узко 
треугольные, сближенные, в основании слившиеся, к стержню пера накло
нены под углом 70-75°. Края перышек незначительно подвернутые, вол
нистые с тремя парами неглубоких,  но широrшх  лопастей . Средняя жилка  
тонкая, отчетливая, вступает в перышко почти в середине его основания 
под углом около 60°, слегка низбегая на  стержень . Боковые жилки сохра 
нились плохо; только н а  двух перышках заметны две первые нижние жил
ки ,  которые отходят под углом 40° от средней , отгибаются назад и один р аз 
вильчато делятся .  

Размеры ,  .м.м 

Ширина стержня предпоследнего порядка . . . 
Ш ирина стержня последнего порядка . . . . . 
Дл ина перьев последнего порядка ( неполная)  . 
Ширина перьев последнего порядка . . . . . . 
Длина перышек . . 
Ширина перышек . . . . . . . •  
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0 , 7  
0 , 35 

19-20 
8-9 
4-7 

2-3 



С р а в н е н и е .  Общая форма перышек и перьев последнего порядка 
сближает наш отпечаток с мелкими узкоперышковыми пекоптерисами : P e
copteris comptula Zal . ,  Р .  laxifolia N eub . ,  Р. eurina Zal . и Р .  angaгi
densis Zal . 

От Р .  laxifolia и Р. eurina он отличается, кроме несколько и ных очерта
ний перьев последнего порядка, их р асположением на стержне и некото
рых менее существенных деталей, отсутствием характерных для этих ви
дов точечных углублений на стержнях перьев . 

Наибольшее сходство проявляется с Р .  angaridensis и Р. comptula .  По 
длине перьев последнего порядка и малому числу перышек описанный от
печаток имеет несомненное сходство с Р .  angaridensis Zal . Судя по имею
щимся у н ас образцам Р .  angaгidensis из Куз нецкого бассейна и приводи
мым изобр ажениям этого вида у Залесекого ( 1 937) , Нейбур г  ( 1 948) и Рад
ченко ( 1 955, 1 956) , он отличается менее расставленными на стержне перья
ми последнего порядка и менее выраженной лопастиостью !<рая перышек . 

Более короТI<ие перья последнего порядi<а и достаточно ясно выражен
ная узi<отреугольная, а не продол говато-язьшовидная форма перышек от
личают наш отпечаток как от типичного обр азца Р .  comptula (Zalessky, 
1 937Ь , стр . 1 30,  рис .  8) , так и от большинства других описанных и изобра
:женных отпечатi<Ов перьев этого вида (Радченко, 1 955, стр . 69, рис. 76, 77; 
1 956, табл . XXV I I I ,  фиг .  4, 5) . 

Ближе всего он  стоит к отпечатi<у ,  по-видимому, верхушечной части 
вайи Р .  comp tula, приводимой Радчею<о ( 1 956, табл . X XV I I I ,  фиг .  3) из  
Кузбасса, у I<оторого так  же, как и на  нашем образце, перья последнего 
порядi<а н есут всего пять-шесть пар небольших ,  узко треугольных перы
шек .  Н а  возможность изменения формы перышек и перьев последнего 
порядi<а у Р .  comptula в зависимости от местоположения их на вайе обра
тил внимание Г. П .  Радченко ( 1 956, стр . 1 55) . Учитывая это замечание, 
данный отпечаток из Горловсi<ого бассейна, хотя и с неJ<оторым сомне
нием, мы относим к Р .  comptula Zal . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижнепермские отложения - ишанов-
ская, I<емеровская и усятская свиты Кузнецкого бассейна и бургуi<ЛИНСI<ая 
свита Тун гусского бассейна (бассейн р .  Нижней ТунгуСiш) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи , п р отив пос . Листвянские Шахты, в левом борту Соснового лога, 
в 700 .м выше впадения его в р .  Шипуниху . Нижние горизонты разреза, 
обн . 1 а . Усятская свита. 

Pecoptuis sp .  
Табл. XVI I ,  фиг. 3 .  

М а т е р и а л .  Два отпечатi<а фрагментов пера  из одного местона
хождения .  

О п и с а н и е .  Более полный фрагмент пера  последнего порящ<а 
представле н  на табл . XV I I ,  фиг .  3. От тонкого, прямого, узко окрылен
ного, выпуi<лого стержня под углом 50-65° отходят шесть пар плохо сох
ранившихся чередующихся перышек . Перышки узi<о продол говато-языко
видные с н еровным вол нистым краем . Средняя жилк а  прямая, отчетливая; 
боi<овые жилки не сохранились . Второй, здесь не изображенный отпечаток 
с тюшми же по форме и размерам четырьмя парами чередующихся перы
шек,  отходящих от тонкого выпуклого стержня не уточняет приведенной 
характеристики .  

Раз меры ,  лtлt 

Дп н н а  фрагмента пера nоследнего nорядi<а . . .  

Шири н а  пера последнего порядка . . . .  · . . . . . .  

Длнн а перышек . .  

Ширина перышеJ< . . . . . . . . . 

26 
1 2  

8 , 5- 1 1  
2 , 5-3 
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С р а в н е н и е .  Отсутствие данных о жилковании при общей плохой 
сохранности отпечатков не позволяет делать каких-либо надежных срав
нений с другими видами . Имеется известное внешнее сходство с отпечат
ками узкоперышковых папоротников типа Pecop teгis angaгidensis Za l . ,  
Р .  laxifolia N eub . ,  Р. compt ula Zal .  От наиболее близкого и з  них Р .  anga
ridensis горловекие экземпляры отличаются более крутым отхождением пе
рышек от стержня и их большей вытянутостью.  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Ши
пунихи ,  у восточного конца д. Шадри но (восточный склон мыса) ; нижние 
горизонты р азреза ,  обн. 1 4 ,  слой 3. Алыкаевская свита. 

К Л А С С GYM NO S P ERMA E 

По рядйк. Cycadofi l i ca les 

Р о д  Neuropteris Brongniart , 1. 822 

Neu!'optais cf. sibaiana Zalessky 

Табл. X V I I I ,  фиг. 1-12 

М а т е р и а л .  20 отпечатков изолированных перышек и отпечатщ\ 
верхушечной части пера последнего порядка .  Два местонахождения .  

О п и с а н и е .  Изолированные перышки I<рупного и среднего раз
мера .  В очертании от вытянуто языкавидных до продол говато-ланцетных , 
заметно серповидно изогнутые, чаще постепенно суживающиеся к узко 
закругленной верхушке. Края ровные, основание сердцевидно вырезанное, 
то более, то менее асимметричное, с несколько более р азвитым нижним 
ушком . Плохая сохранность отпечатков не позволяет во всех деталях про
следить характер жилкования .  След от средней жилки или ,  возможно, не
скольких сближенных жилок на отпечатках круп ных перышек (табл . Х V I I  I ,  
фиг .  2 ,  1 2) выступает в виде узкого, не доходящего до верхушки :желобка 
или ребрышка.  Боковые тонкие жилки отходят под острым углом и ,  много
кратно вильчато делясь, сильно отгибаются к краям, где н а  0 ,5  с.м, судя по  
отдельным образцам, приходится 1 2- 1 5  жилок.  Кроме изолированных 
перышек,  имеется отпечаток (табл . X V I I I ,  фиг. 1 0) верхушки парнапери
стого пера с двумя парами некрупных противопоставленных боковых пе
рышек, р асположенных к стержню под углом около 80° , и парой верхушеч
ных, из которых одно более сильно отогнуто вверх .  Боковые перышки , 
расположенные в правом р яду, отличаются от перышек соседнего р яда 
более широко закругленной формой верхушки . На трех перышках отчет
ливо заметна продольная борозда - след от центральной жилки или от 
имитирующих ее сближенных жилок, который прослеживается до начала 
верхней трети длины перышек. Боковые отгибающиеся к краям жиш<и 
Почти не сохранились; угол и х  отхождения и характер изгиба такой же, 
как и у описанных выше одиночных перышек. 

Размеры 1 .н.н 

Табл. X V I I I ,  фиг. 1 1 2  2 3 1'1 7 4 '1 0 8 
Экземпляры 44 М! м� 4!1 44 44 44 44 44 

1 832 1 777 1 8о!1 i7d2 18(j::) i8t13 '1829 1 83 1  J S40 
Длина перышек 52 50 50 46  45 45 /10 23-18 '1 9  
Ширина перышек 
в основании 12 14 18 1 5  1 l  14 1 0  1 1-9 8 
Ширина перьrшек 
в средней части 1 2 1 3  1 5  14 11  1 �� ' 5 10 10-8 7 
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С р а в н е н и е .  По величине и форме перышек наибольшее сходство 
проявляется с отпечатками перышек N .  sibeгiana Zal . и N. dichotoma 
Neu b .  приводимыми М. Д. Залесским  ( 1 933а, фи г .  1 8) ,  М .  Ф .  Нейбург 
( 1 948, табл . Х Х Х ,  фиг .  1 ,  3-6) и Г .  П .  Радченко ( 1 955, рис .  1 38, 1 39) . Ос
новной признак, отличающий N. dic!t o toma от N .  sibeгiana - отсутстви е  
и л и  наличие чеп<ой средней жилки ,  для наших отпечатков не может быть 
использован.  Нет уверенности , является ли выступающий nродольный 
след в виде узi<ого желобка или ребрышка следом одной настоящей сред
ней жилки,  доходившей почти до верхушки,  I<ак у N .  sibeгiana, ил и это 
след нескольких сближенных жилок, часто наблюдаемый у перышек 
N. dich otoma при их плохой сохранности . Не уточняет принадлежности 
описанных отпечатков к одному из названных видов и выявленный здесь 
пар ноnернстый характер пера последнего порядJ<а,  посi<олы<у до си х пор 
неизвестно, относятся ли N. dichotoma и N. sibeгiana к группе пар Е опери
·стых или непарноnеристых невроnтерисов . Менее выраженная, чем у 
N .  dichotoma, асимметрия оснований nерышек, относительно меньшие их 
р азмеры (в общей массе) , а также меньшее число боi<овых жилоJ< , выходя
щих в чай nерЫШJ<а  на расстоянии 0 ,5  см ( 1 2- 1 5  против 1 5-25 у N. dic

hotoma) дают основание, хотя и с известной долей условности , относить их 
к N.  sibeгiana, а не к N .  dich otoma . Несi<олы<а необычной для N .  sibeгiana 
явл яется наблюдаемая у описываемых отnечатков nротивоnоставлснность 
перышек на пере последнего порядка;  у N .  sibeгiana и N .  dic!t otoma, I<ак и у 
большинства сибирсi<ИХ, заведомо nар�юnеристых невроптерисов ( N .  izy
lensis (Tscl1 . )  NeLtb . ,  N .  pulclиa Neub . ) ,  перья  последнего пор ядка 
и звестны лишь с чередующимися, а не nротивоnоставленными nерышками 
.VIсi\Лючен ие  составляют перья N .  djavofs .'гiensis SLICI1 . ( = N. paimbaensi 
R assk .)  у которой наряду с чередующимися и поnарно сбЛ ! Iженными 
встречаются противоnоставленные перышки . От этого вида, I<aJ< и от др,у
гих упомянутых парнаnеристых невроnтерисов, наши отnечатки отличают
ся 1 1 ным характером жилкования ,  формой и размерами nерышеi\ . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  N .  sibeгiana - шнроко расnространенная 
форма в отложениях альшаевской свиты Кузбасса (Нейбур r ,  1 948 ; Г .  П. Рад
чею<о, 1 955) . Отдельные находки известны из отложений I<атской свиты 
Тун гусского бассейна (Рассказова,  1 962, cf) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  nравый берег 
р .  Шипунихи,  у восточной окраи ны д. Шадрино,  восточный склон мыса, 
нижние горизонты разреза,  обн .  1 4 ,  слой 3 ,  альшаевская свита; 2) nраво
бережье р .  Шиnунихи ; в 1 , 5  к.м северо-восточнее лас. Листнянекие Шахты , 
X I I I  профнль (НТГУ, 1 962) , скв . 687 (колл . Волковой , 1 964 г . ) ,  алыкаев
·СJ< ая свита . 

Р о д  A n gшJ•opteJ" id'ium Zal essk)' ,  1 932 

A пgaгopteгidium cшdioptaoides (�chmalhauseп) Zalessky 

Т абл . X I X ,  фиг. 1 -3,  9 ,  1 1  
Neuroplais cardiopleroides: Sehma! !1ausen, 1 877- 1878, етр . 742, табл. 1 1 ,  фиг.  1 4 - 1 8 .  
Cardiopteris cardiopteroides: Петунннков, 1 909, етр . 1 96 ,  табл . 1 1 ,  рве . 1 .  
Gangamopteris cardiopteroides: Залееею1!r, 1 9 1 2а ,  стр . 1 7, фиг. 4 ,  7,  1 3 .  
Neurogangamopteris cardiopteroides: З алееекий,  1 9 1 8 ,  табл . 1 ,  фиг. 6; табл . 1 1 ,  фиг. 1 ,  5 ,  6, 

8; табл . I I I ,  фвг. 7, 8 ,  1 1 ;  табл . IV, фиг. 1 ;  табл . V l ,  фиг. 7, 9 ;  табл . Vl l l ,  фиг. 4, 7;  табл . I X ,  
фн г .  1 ,  2 ,  4 ,  5 ;  табл . Х ,  фиг.  4 ;  табл . X I I ,  фиг .  3 (?) , 4 ;  табл . X X X I I ,  фиг. 1 ;  табл. L l ,  фиг. 6; 
1 926, табл . X l ,  фиг. 1 ;  Акеа р 1 щ  1 932,  етр . 62, рис.  3-6. 

А ngaropteridiumcardiopteroides: Zalessky, 1 932, етр . 122- 1 25,  фвг. 1 2-16 ;  Х ахлов, 1 933 
етр . 4 ,  5, фи г .  7; Tseh i r kova,  1 937, етр . 2 18-220, фиг. 1 0- 1 5 ;  Нейбург,  1 948, етр . 1 5 1 - 1 56, 
табл . X X X IV, фиг. 1 -5 ;  Радченко, 1 955, етр . 1 1 8 ,  табл . X I V, фиг .  1 ,  рве.  146;  Сухов, 1 958, 
етР.. 225, табл . V l l ,  фиг. 1 -4 ;  М .  И. Р а д ч е н к о , 1 958, етр . 1 6 ,  табл . 1 1 1 ,  фиг. 2, 3; табл. Х ,  

·Фвг . 2,  3 ;  табл . X l l ;  Су хов, 1 96 1 ,  етр . 1 03-105 ,  табл . 1 ,  фиг .  7 ;  табл . 1 1 ,  фиг. 4 , 5 ;  Расеказова, 
1 962, етр . 1 7, табл . I X ,  фи г .  1 -4 ;  табл . Х, фиг. 1 ,5; табл . X l ,  фиг. 1 -5 ;  Табл . Х I I ,  фвг. 1 -4.  
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Л е к т о т и п - Neuгop teгis caгdiop teгoides (Schma lhaL!seп,  1 877-
1 878, табл . I I ,  фиг .  1 5) .  Минусинский бассейн ,  правый берег р .  Абакан у 
г .  Изых . 

М а т е р  и а л .  1 5  отпечатков изолированных перышек различной сох
р анности из двух местонахождени й .  

О п и с а н и е .  Имеющиеся отпечатки изолированных перышек н е  
одинаковы п о  своей форме и размерам . Среди них встречаются овально
яйцевидные, округлые и языковидные перышки с ровным или слегка вол 
нистым краем, с асимметричным сердцевидным основанием и не1авномер но· 
р азвитыми ушi<ами , в большинстве случаев заходящими друг за друга . 
Большая часть перышек имеет овально-яйцевидные очертани я (табл . Х I Х ,  
фиг .  2) с округлой,  несЕолько суженной верхушкой и неравномерно р аз· 
витыми налегающими друг  на друга ушками . ПерышЕи О!<руглых очерта
ни й представлены всего двумя Э J<земплярами . Одно из них, относитель но 
более крупное и менее асимметричное, помещено на табл . X I X ,  фиг .  3,  
второе ,  хар актеризующееся очень малыми размерами и резi<О выраженной 
асимметрией основания с неравномер но развитыми ушками , изображено на  
табл . Х I Х ,  фи г .  1 1  . 

К этому же виду, хотя и условно, мы относим довольно I<рупное перыш
ко (табл . X I X ,  фиг .  9) овально-вытянутой или даже языковидной формы . 
Дли н а  е го в отличие от остальных превышает ширину почти в два р аза ,  
причем ширина  в верхней части равна ширине  у основани я .  /Кил кование 
J<ардиоптероидное . Веерообразно расходящи

"
еся из основания жиш<И ди 

хотомируют до четырех-пяти раз . В средней части жил ки почти прямые, 
I< I<раям дугообразно отгибаются, причем тем сильнее, чем ближе к основа
нию. По I<раю перышек на р асстояние 0,5 см приходится 1 2- 1 4  окончани1':r 
жилок . 

Размеры , Jн,н 

Табл. X I X ,  фнr. н 2 3 '1 1 1  
Экзе�JПляр . 44 4tt 4Lt lj q.  44 

'J 7!Я 1 702 1 7 U 1  1 7uu 1Ь8Н 
Дл нн а перышек . :)3 33 2:) 30 10 , .5 

Ширина пеr- ышек . 28 30 25 ЗG 1 1  
Число ОI<ОП Ч <IННЙ жилок по краю 

(на 0 , 5  слt) . . . . . • . . . . '14 14 1:) 1 :1 1 1 ?  

С р а в н е н и е .  По очертаниям перышек и характеру жиш<ования 
данные отпечатки наиболее сходны с перышками A ngaгopteгidium caгdiopteгoi 
des (см . синоними ку) . От изолированных перышеi< А .  tyгganicum Zal . (Za les
sky,  1 936,  стр . 227, фиг. 4-6) , обладающих такой же густотой жилкования ,. 
описываемые экземпляры отличаются менее продолговатой формой перышек 
и более развитыми несимметричными ушками . 

Несколы<о отличающееся языковидное перышко, приведеиное н а  
табл . X I X ,  фиг.  9 ,  п о  размерам и форме напоминают А .  l igulatшn NeL!b . 
(Нейбур г,  1 948 , стр . 1 56,  табл . X X XV I , фи г .  1 ,  2) , но отличается более 
густым жил i<ованием и более асимметричными ушJ<ами в основании .  

Р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Карбон и самые низы перми . Катекая и 
низы бургуклинской свиты Тунгусского бассейна;  черногорская, безуголь
ная и белоярская свиты Ми ну си  нсi<ого бассейна;  острогсJ<ая ,  мазуровекая ,  
алыкаевская и низы промежуточной свит Кузнецкого бассейна и их ана
логи в других р айонах (о!<рестности г .  ТомсJ<а ,  с .  Ордынсi<Ое, Курайская 
степь в Горном Алтае, Тува и др .) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  правый берег р .  Ши
пунихи , у восточной окраины д. Шадри но, восточный С l<лон мыса.  Ниж
ние гориз онты разреза, об н .  1 4 ,  слой 1 ,  алыкаевсJ<ая свита ; 2) правобережье 
р .  Ши пу � ·и х и ,  в 1 , 5  Kkt северо-восточ нее пос . Листвянские Шахты , Х I l l  
профиль (НТГУ) , скв .  687 ( Колл . ВоЛ J<Овой, 1 964 г . ) , алыкаевская свита . 
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Р о д  Oondwanidium Gothan, 1 927 

Gondwanidium s{Ьi ricum (Petuцniko\r) Zalessky 

Табл . X I X, фиг. 4-8, 1 0, 12- 1 4  

Neuroptuidium siblricum: Петунников, 1909, стр 19б, табл. J X ,  фиг. 4 ;  Залессюrй , 19 12а, 
стр . l б , фиг .  9 ;  1 9 1 8 ,  табл . X J ,  фиг .  2 ,  2а , 3 ;  табл . L, фиг.  1 -9; табл . L I ,  фиг. 1 -5 ,  1 1 ;  табл. 
L J J ,  фиг. 2; Неi!бург, 192 1 ,  стр . 1 1 , рис .  53-б l ;  Хахлов , 1 93 1 ,  стр . б, 9 ,  фиг .  2 ,  27. 

Callipteris zeilleri : С�111риов, 1 9 1 2 ,  стр . 123 ,  табл . V I ,  <j:иг. б. 
Callipteris muгenensis: ЗалЕссюrй ,  1 9 1 8 ,  табл . V, фиг. 1 ,5; табл . V I ,  фиг .  4 .  
Gond-ш:anidium sibiricum:  ЗалессiшЙ ,  1 93Сб, стр . 9 13 ,  фиг. б ;  1933а, фиг .  2 1 ;  Хахлов , 1933, 

стр . б, фиг. 1 4 ;  Нейбург, 1 934 , стр . 29-3'2, табл . 1, <j:иг .  1-3; Za!essky, 1 934Ь ,  стр . 753-754 , 
фиг.  1 3 ,  1 4 ;  Н ейбург, 1 948,  стр . 1 59- I EA ,  табл . X X X VI I ,  фиг .  1 -3; табл. X X X V J J J ,  фиг. 1 -
L, ; Радченко, 1955, стр . 122- 123, рис .  1 50; Шведов,  1 9б0, стр . 5 1 -59, табл. 1 ,  фиг. 1 -5; 
Ананьев,  Кордэ, Михайлова, Сухов, 1 9б2, стр . 24 1 ,  та б л .  С-44, фиг. 1-3; РасСI<азова, 1 9б2, 
стр .  24, табл. Х Х ,фиг. 1-3, табл. X X I ,  фиг. 1 -3 ;  табл . X X X I ,  фи г. 1 .  

Г о л о т и п - Neuгopteгidium siblгicum (Петунюшов , 1 909, табл . I X ,  
фи г .  4) 1 .  Кузбасс, Судженка, почва пласта Тонкого .  Алыi<аевская свита. 

М а т е р и а л .  27 отпечатков фрагментов вай из  двух местонахожде
ний .  

О п и с а н и е .  Вид представлен отпечатками различных частей нек
рупных ли нейных или вытянуто-овальных вай . Стержни вай прямые или 
слабо изогнутые, с верхней стороны желобчатые, в нижней части необлист
венные . Перыш1ш попарно сближенные, расставленные (табл . X I X ,  фи г .  4) 
или соприкасающиеся 1<раями (табл . X I X ,  фиг .  1 2) ,  расположены к стерж
ню в большинстве случаев под углом, близю1 м  к прямому, реже под углом 
50-60° (табл . X I X ,  фи г .  7, 8, 1 4) .  В очертании они языi<овидные, овальные 
или полу i<руглые; чай то более (табл . X I X ,  фиг .  8, 10 ,  1 4) ,  то менее (табл . 
X I X ,  фиг .  4 ,  1 3) волнистый .  В сторону верхуш1ш и основания перышки 
уменьшаются в размерах . Приосновные перышrш обычно I<оропше, языi<О
видной или полуi<руглой формы (табл . X I X ,  фиг .  6) , Верхушечные непар
ные перышi<и имеют овально-ромбичесi<ое очертание (табл . X I X ,  фи г.  7) . 

)l\иЛ I<ование сохранилось не на всех отпечатках . У вытянутых перышек 
утолщенная в основании средняя низбегающая жит<а nрослеживается nоч
ти до верхуш1ш и отсылает от себя отгибающиеся J< I<раям и дихотомирую
щие до трех-четырех раз вторичные жилJ<и . У коропшх перышек средняя 
жилJ<а намечается лишь в самом основании .  

Ра змер ы , .МЛt 
Табл . X I X ,  фиг . .  4 1 2  1 4  1 3  

4!1 !14 !14 !14 
Экземпляр . 1 7о2 1 735 1 7(:)7 1 75LI• 
Длина фрагментов вай 8U 47 44 60 
Ширина фрагментов вай 2U 24 з:J 1 8  
Ширина стержня в нижней части . 2 , 5  2 1 , 3  
Длина необлиственноii частн стержня 

(неполная) . 1 5  2 
Длина перышек в верхней, средней 

и н ижней частях . ? ;  1 0 ;  6 8 ;  1 ? · 
- ·  5 1 0 ;  1 8 ;  ? ? ;  1 1 ; 10-

Ширнна перышек ?;  7; 6 4 · 5 ;  3 5 ;  о ;  ? ?; 8 ;  9 

С р а в н е н и е .  По сложению вайи,  форме и размерам nерышек, 
а таюке по харюперу жит<ования данные отnечатки неотличимы от Gond
wan idium siblгicum (Pet .) Zal . 

Р а с n  р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний карбон . Кузнецкий 
бассейн (верхняя половина мазуровекой и вся альшаевсJ<ая свиты) , Ми ну-

1 Голотип хrанится в �•узее .Московского геолого-разведочного !HICTIПI'Ta . 



синекий бассейн (белоярская свита) , Тунгусский бассейн (катская свита) , 
Верхаянье (тиксинская свита и ее аналоги) , Алтай (курайская свита) , Се
вера-Западная Монголия .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  [правый берег 
р .  Шипунихи у восточной окраины д .  Шадрино, восточный склон мыса, 
нижние горизонты разреза, обн . 1 4, слой 1 ,  алыкаевская свита; 2) право
бережье р .  Шипунихи, в 1 , 5 км северо-восточнее пос . Листвянские Шахты, 
X I I I  профиль (НТГУ) , скв.  687 (колл . А .  Н .  Волковой, 1 964 г . ) ,  алыкаев
ская свита . 

Р о д  Angaridittm Zalessky,  1 933 

Angaгidium finale Neubuгg 

Табл. XVI I ,  фиг. 5.  

Ginkgo czekanowskii: Schma1hauseп (part . ) ,  1 879, стр . 84-85, табл . XVI ,  фиг .  9 ,  10 ;  
ЗалессJшй,  1 9 18 ,  табл .  X X I I , фиг .  3,  За,  4 ,  4а . 

Psygmoplryllum potanini: Залесский, 1 9 18 ,  табл. I ,  фиг. 8; табл. I I ,  фиг. 1 -5 ;  табл . V I I ,  
фнг. 4-5; Хахлов, 1 93 1 ,  стр . 7 ,  фиг. 5 .  

Angaridium potanini: Za1essky , Tschiгko\\'a , 1 937, фиг. ! а ,  l b ,  табл . XVI I I/X I X, 
фиг .  1 5 .  

A ngaridium finale: Нейбург, 1 948, стр . 1 75-1 77, табл . X L I ,  фиг. 7-1 1 ;  Рассказова, 
1 962, стр . 25, табл . X X I ,  фиг. 4-9; табл . X X I I ,  фиг.  1 -8; табл . X X X I ,  фи г .  3. 

Г о л о т и п - Angaгidium finale (Нейбург ,  1 948,  табл .  X L I ,  фиг. 7) . 
Кузбасс , правый б�рег р .  Мрассу, выш� пос . КаУJешок.  Алы каевская свита . 

М а т е р и а л .  Один отпечаток фрагмента вайи из одного местон а
хождени я .  

О п и с а н и е .  Отпечаток обрывка очень небольшой, видимо, молодой 
вай и .  Сохранилось всего два мелких перышка, отходящих от очень тонкого 
рахиса под углом около 50° . Перышки ромбичесi<ОЙ формы, слабо низбе
гают на рахис оттянутыми в узкий черешок основаниями; наблюдается нез
начитель ное их расщепление на две J<ли новидные лопасти, которые в свою 
очередь слегка надрезаны. Верхний край перышек отчетливо фестончаты й .  
)Килки сохранились лишь на отдельных участках, главным образом в верх
ней части перышек, где они кажутся довольно резко р асставленными и 
сильно р асходящимиен в дол и .  В основании перышек жилки заметно более 
толстые, чем в верхней их части . 

Р азl\!еры ,  Jнлt 
Длина фрагмента . 
Ширина фрагмента 

Длина перышек . 

Ширина перышек . 

12  
g 
8 
7 

С р а в н е н и е. Несмотря на  весьма посредственную сохранность дан
ного отпечатка, форма перышек , и х  мелкие р азмеры,  отчетливо оттянутое 
черешкавидное основание и уменьшение толщины жилок от основания пе
рышек к верхушке по мере и х  р азветвления позволяют достаточно уверенно 
относить его к Angaгidium finale Neub . Эти признаки , выявленные на опи
санном экземпл яре, отличают данный вид от наиболее сходного с ним 
А .  submongolicum Neub . 

Наибольшее сходство проявляется с кузнецкими отпечатками молодых 
вай со слабо рассеченными перышками , изображенных М. Ф .  Нейбург 
( 1 948) на  табл . X L I ,  фиг.  8-1 0 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В Кузнецком бассейне вид характеризует 
отложения верхов мазуровской, всей альшаевской и нижней части проме
жуточной свиты . В Тунгусском бассейне - катскую свиту и ее аналоги . 
В Ми нусинсi<ОМ бассейне - белоярекую свиту . По всей вероятности , этот 
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же вид приводится М. Д .  Залесским ( 1 9 1 8) с Тарбагатая в Северо-Западной 
Монголии под названием Psygmophyllum potanini .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  Ши
пунихи,  в 1 , 3 км юга-восточнее пас . Ургун, скв . 389, глубина 1 08- 1 1 0  м .  
Промежуточная свита. 

Р о д Callipteris Bгongniaгt , 1 84 9  

Callipteгis ivancevia Gorelova 

Табл . XVJ ,  фиг .  4 ,  5 

Callipteris ivancevia: Горелова, 1 960, стр . 69, табл . 1 6, фиг. 4-5; Горелова, Радченко , 
1 962, стр . 1 02, табл . X I V, фш. 4-6. 

Compsopteris tscblгkovae: Горелова, Радченко, 1 962, стр . 1 05 ,  табл. X I V, фиг. 7а, 76 . 

Г о л о т и п - Callip teгis ivancevia (Горелова, 1 960, табл . 1 6, фиг .  4) , 
Правый берег р .  Томи , у г .  Старокузнецка,  520 м выше пласта 1 .  Верхне
кузнецкая подсвита. 

М а т е р  и а л.  10 отпечатков фрагментов перьев из одного местона
хождения .  

О п и с а н и е .  Имеющиеся остат1ш перьев последнего порядка пред
ставлены отпечатi<ами и противоотпечатками , главным образом верхушек 
перьев . Толы<о по некоторым отпечатi<ам довольно плохой сохранности 
можно получить представление о средних и нижних участках пера .  Н а  
фрагментарном отпечатке верхней половины пера (табл . XVI , фиг .  5) , дли
на  которого составляет 65  мм , видны четыре пары местами оборванных бо
ковых перышек, р асположенных к несущему их сравнительно широкому 
вьшуi<лому стержню под углом 45-50° . Перыш1ш вытянуто языковидные, 
длиной 24-26 мм при ширине до 12 мм , цельнокрайние, супротивные или 
попарно сближенные, низбегающие и перекрывающие друг  друга краями, 
недалеко от основания слегJ<а перетянутые . Задний край перышек немного 
дугообразно выпуклый . Верхушки перышек, там где они сохранились, 
или эллиптически закругленные или тупо заостренные. З аканчивается перо 
четырьмя парами узких ,  слабо р азвитых, спаянных на  значительном рас
стоянiiи перышек-долей . Верхушечная непарная доля на этом эюемпляре не  
сохранил ась . 

Детали жилкования заметны плохо.  Средняя жилка низбегает на  стер
жень пера ,  по направлению к верхушке быстро утончается,  прослеживаясь 
Jiишь до I<OI-щa третьей четверти длины перышка, а затем р азделяется н а  
р яд дихотомирующих ветвей . Боковые жилки многочисленные, тонкие, 
дихотомирующие,  отходят от средней под острым углом. На 0,5 см по краю 
перышек н асчитывается 1 0- 1 4  окончаний жилок. Непосредственно из  
стержня в низбегающую нижнюю приосновную часть перышек вступает до 
пяти тонких,  сильно отгибающихся в сторону дихотомирующих до двух 
р аз дополнительных жилок. Несколы<о дополнительных жилок, отходя
щих от стержня (? ) ,  и ногда наблюдаются и в приосновной передней части 
перышек . 

Второй отпечаток дли ной 40 и шириной 33 мм , изображенный на  табл . 
XV I ,  фиг .  4 ,  хорошо иллюстрирует форму самой верхушки пера и характер 
жилкования верхушечных перышек . Боковые, супротивно р асположенные 
узко языкавидные перышi<И сращены I<р аями на значительном р асстоянии . 
Сращеннасть I<р аев увеличивается от нижних перышек к верхним . Нижние 
перышки сращены примерно до половины I !X дли ны,  верхние - на две 
трети, считая от основания .  Заканчивается перо крупным лопастно-надре
занным, заметно продольно гофрированным непарным перышком ромбо
видных очертаний .  
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Резкая , довольно толстая при основании (на двух нижних парах перы 
шек) средняя жилка п о  напраЕлению к верхушке быстро утончается,  про
слеживаясь только до конца третьей четверти длины перышек, где она р аз
деляется на  тоюше дихотомирующие ветви . Боковые жилки тонкие, отхо
дят ОТ среднеЙ ПОД угЛОМ ОI<ОЛО 30°; угол ОТХОЖДеНИЯ ЖИЛОК, напраБЛЯЮ
ЩИХСЯ к переднему краю, обычно более острый,  чем у жилок, идущих к зад
нему краю.  Боковые жилки до двух раз дихотомируют под очень острым 
углом . На  0 ,5  см вдоль I<р ая перышек приходится 1 0- 1 4  жилок . 

В нижнюю приосновную низбегающую часть перышек, I<aJ< и на  вышео
писанном отпечатке, вступает четыре-пять дополнительных дугообразно 
изогнутых простых и дихотомирующих жилок, отходящих от стержня 
пер а .  Н а  передней стороне перышка вступает по одной-две дополнительные 
жилки . 

Средние участки перьев, здесь не изображенные, на  отдельных отпечат
I<ах которых сохранилось до семи пар перышеi< ,  характеризуются более 
I<рупными размерами , более широ1шм стержнем и отхождением перышек под 
более открытым углом, местами дости гающим 80° . Средняя жилка,  то бо
лее,  то менее низбегающая на  стержень, выражена сильнее, чем на верху
шечных участках перьев . Боi<овые жилки гуще; число жилок , выходящих 
по краю перышек на  р асстоянии 0,5 с.м , изменяется от 1 3  до 1 6 .  

Разме р ы ,  Jнм 
Длнна фрагментов перьев . 
Ширина фрагментов перьев 
Шнрина стержня пера 
Длина перышек . . 
Ширина перышек 
Густота жилкования н а  
перышек . . . 

0,5 с,н по J<раю 

30-80 
35-- 50 

1 -2 , 5  
15--30 
10- 1 5  

10-16 

С р а в н е н и е .  Общий обли i< перьев последнего порядi<а ,  форма пе
рышек, размеры и характер жилкования дают полное основание для отне
сения этих остатi<ов к Callipleгis ivancevia Goгelova . Отличие от кузнещшх 
ориги налов, За J<лючающееся , судя по описанию С. Г .  Гореловой ,  в невы
раженности на  перышках наших отпечатков уз1шх  продольных желобковr 
в которых располагалась срединная жилi<а ,  по всей вероятности , не столь 
существенно и ,  видимо, в большей мере зависит от степени сохранности . 
Впол не вероятно, что фрагментарный остаток среднего участi<а пера с обор
ванными верхушками перышек, описанный из Кузнецкого бассейна  и от
несенный С.  Г .  Гореловой и Г. П .  Радченко ( 1 962, стр . 1 05,  табл . X IV , 
фиг.  7, 7а) к печорскому виду Compsopteгis fschiгkovae Zal . ,  принадлежит 
также Callip teгis ivancevia . В р азрезе I<узнецкой свиты по р .  Томи у г. Ста
рокузнецка он был обнаружен в одном слое с Callipteгis ivancevia . Отмечае
мое же авторами прослеживание средней жилки перышек почти до верхуш-· 
к и ,  как это свойственно Compsopteгis tschiгkovae, на  приводимых фотогра
фи ях и рисун i<е не может быть установлено . Наиболее близ1ш й  вид - Cal
l ipteгis adzvensis Zal .- отличается более правильными симметричными пе-· 
рышками с более ши рокоокруглыми , чем у С. ivancevia верхушi<ами , более 
резко выраженными и далеi<О прослеживающимися срединными жилками . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кузнещ<и й бассейн ,  пермь - верхняя по
л овина кузнецкой свиты и ильинекая свита . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи ,  против пос . Листвянсю1е шахты, в левом борту Соснового лога, в: 
960 .м выше вnадения его в р .  Шиnуниху .  Верхние горизонты разреза, обн . 
3 .  Кузнецкая свита . 
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Р о д  Petcheria Zalessky, 1 930 

Petcheria ? oЬlonga Gorelova 

Табл . XVI, фиг. 8. 

Petcl7eria oЬ!onga: Горелова, Радченко, 1 962, стр . 1 22 ,  табл . Х Х ,  фиг .  1 -4 .  

М а т е р и а л .  Отпечаток и противсотпечаток листа удовлетворитель-
1-JОЙ сохранности из  одного местонахождени я .  

О п и с а н и е .  Лист очень малены<Ий ,  в очертании вытянуто обратно
.ланцентный ,  узi<ий,  с коротi<ой овально закругленной верхушкой . От ли
нии наибольшей ширины листа , расположенной в J<онце второй трети его 
длины ,  он постепенно суживается в черешi<авидное основание. Отношение 
дли ны листа J< его шир1 1 1 1е равно четырем . 

В основан и и  листовой пласти 1ши прослеживаются три жилки, которые 
веерообразно расходятся и под углом около 1 0° повтор но до четырех раз 
вильчато дел ятся ; образующиеся ветви следуют почти параллельна друг 
другу. )l\ил к и  прямые, отчетливые, равносильные. На уровне линии наи
-большей шир и ны листа расположено 12 жнло :< 

Размеры ,  м ... н 
Длина листа без черешка 
Ширина листа . . . . .  
ДЛI !l·Ia черешка (неполная) 
Шприна черешка . . . . .  

1 8  
5 
3 

0,2 

С р а в н е н и е .  Описанный отпечаток по очень небольшим размерам 
и жилковани ю ближе всего стоит к отпечаткам листьев Pe 'ch eгia ? oЬlonga 
'G ore l . ,  приводимым из верхов I<узнецкой и иль и некой свит Кузбасса . От 
наиболее сходного отпечатка этого вида, изображенного С. Г .  Гореловой 
и Г. П. Радченi<О ( 1 962) на табл . Х Х ,  фи г .  1 ,  горловекий экземпляр отли
чается меньшими размерами . Известное сходство в форме листа и размерах 
наблюдается с неi<оторыми представителями рода Glottoplщllum (G . pгi
maevum R adcz.  и G. elongatum R adcz . ) . От отпечатка G. pгimaevum, приво
димого РадченJ<О ( 1 960) на табл . 2 1 ,  фиг .  9, I<роме менее резко оттянутого 
в черешок о снования, отличается удли ненно, а не коротко обратноланцет
ной формой листовой пластинки , иным соотношением длины листа к его 
ширине, р ав н ым 4 вместо 3,  а также отсутствием одного из хар актер
ных для G .  pгima;vum признаков - прохождение вдоль черешка всего одной 
широкой жил ки,  которая при входе в листовую пластинку разделяется на 
две ветви . На нашем отпечатке в основании листа наблюдаются три жилки ,  
средняя из которых отчетливо делится на две ветви . От отпечатка молодого 
узкого листочка G .  elongatum R adcz . ,  изображенного Гореловой и Радченко 
( 1 962) на табл . X I X ,  фиг .  8, отличается постепенным, почти незаметным пе
реходом листовой пласти нки в черешок и выходом прямых , не  отгибаю
щихся жилок в края листа не на всем его протяжении ,  а лишь в верхней 
его половине . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кузнецкий бассейн ,  низы верхней перми , 
верхнекузнецкая подсвита кузнецкой свиты . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  севернее пос. Лист
вянские Шахты, скв.  344 , глубина 1 03,8-1 05,8 де Кузнецкая свита . 



Р о д Zamiopteris Schmalhausen , 1 879 

Zamiopteris glossopteroides �chma lhausen 

Табл. X V I I ,  фиг.  ! ,  2 

Zamiopteгis glossopteroides Schmalhausen, 1879, стр . 80, табл . X I V ,  фиг. 1 ;  Р адчею<О . 
и Шведов, 1 940, стр . 1 2 1 ,  табл . X V I I ,  фиг. 1 ;  Нейбург, 1 948, стр . 1 92-1 96, табл. X L I V, 
фиг. 2-3 ; табл. X LV, фиг. 1 ;  Шведов, 196 1 ,  стр . 133-134 ,  табл . X L I ,  фиг.  8. 

Gangamcpteris glossopteroides: Залесский, 1918,  табл. XVI I I ,  фиг.  1 .  

Г о л о т и п - Zamiopteris glossopteroides (Schmalhal!sen , 1 879, табл . 
X IV ,  фиг .  1 ) .  Тунгуссi<ИЙ бассейн,  р .  Нижняя Тунгусi<а ,  ущелье «Щеки».  
Бургуклинская свита . 

М а т е р  и а л .  Три неполных отпечатi<а листьев из  трех местона
хождений .  

О п и с а н и е .  Один из  имеющихся в I<оллеiщии отпечатков, изобра
женный на  табл . X V I I ,  фиг .  1 ,  представляет неполный довольно крупный 
л и ст с оборванным основанием и верхушкой . Е го неполная длина  равна 
85  мм при наибольшей ширине в 25 мм; полная длина  листа была не менее 
1 20 мм . Лист цельнокрайний,  кожистый,  удлиненно-ланцетной формы с 
почти параллельными в средней его части I<раями . 

От наиболее широкой части листа, р асположенной примерно в середине ,  
о н  постепенно суживается к верхушке и более быстро к основанию .  Вдоль 
л и ста выступает неши рокое срединное ребро, по сторонам I<оторого просле
живается пучок сближенных центральных жилок . Центральные жил i<и , 
I<ак и боковые сначала  незначительно дугообразно изгибаются,  а у верхуш
I<И веерообразно расходятся к краям листа , дихотомируя под очень острым 
углом до трех-четырех раз .  В I<р ай листа жилю1 вступают под углом 40-
500 . В наиболее широi<ОЙ средней части на 0 ,5  см ширины листа приходится 
1 1 - 1 2  жилок . 

Второй фрагментарный остаток (табл . XV I I ,  фиг .  2) представляет более 
узкий лист меньших размеров.  Неполная длина  отпечатка 25 мм и ш и р и н а  
8 , 5  мм . О т  наиболее широкой части листа расположенной, к а к  можно . 
предполагать , в начале  верхней трети его длины, он постеnенно суживается 
I< основанию и I< округло приостренной верхушке. К I<раям листа под углом 
около 40° подходят довольно толстые, незначительно дугообразно изогну
тые, два-три раза дихотомирующие жишш . Вдоль листа почти до самой · 
его верхушки прослеживается срединная бороздка, вдоль I<аторой располо
жены очень сближенные, местами почти слившиеся параллельные жилю! . 
Н а  0 , 5  см ширины листа приходится 1 1  жилок . 

С р а в н е н и е .  Первый из  оnисанных остатков наиболее близок к: 
голотипу Zamiopieгis glossopteгoides (Schmalhausen , 1 879, табл . X IV ,  фи г .  1 ,  
справа) , который отличается от других  известных отпечатков этого вида· 
менее расширенной средней частью листа с краями , близкими к параллель-
1-IЫМ. 

Второй отпечаток по сравнительно уз 1шм очертаниям листовой пластин 
J<И напоминает Z .  lanceolata (C..:hacb l .  e t  Pol l .) Neu b .  и з  верхнебалахонекой 
свиты Кузбасса (Х ахлов, Поллаi< ,  1 935, стр . 38-39, фиг .  1 1 ) ,  но отличается· 
от него притупленной верхушкой и более круто отгибающимися к I<paю.>L 
жилками . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Вид широi<О распространен в нижнеперм
СI<ИХ отложениях Сибири . В Тунгуссi<ом бассейне он известен из бургуJ{ 
линской свиты . В Кузбассе его находю1 приурочены к верхнебалахонсi<ОЙ 
серии (в пределах промежуточной - J<емеровсi<ой свит) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  правый берег 
р. Шипунихи,  в 2 км выше д .  Шадрино (против пасеки) , обн .  5, слой 3 ,  
усятская свита; 2)  правый берег р .  Шипунихи , в 2 ,4  I<M восточнее пас . Ур
гун,  I Ургунский профиль (НТГУ, 1 962) , скв . 482а, глубина 70-76 м ,  иша-
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новсJ<ая свита; 3) левый берег р .  Шипунихи,  юга-восточнее пос .  Листвян
ские Шахты, скв . 688 ,  глубина  80 м (колл .  А .  Н. Волковой, 1 964 г .) ,  верх
н ебалахонсJ<ая подсери я  (cf) . 

Р о д  Pursongia Zalessky, 1 933 

Pu!'songia cf. asiatica Zalessky 
Табл . X V I I ,  фиг. 7, 7а 

М а т е р  и а л .  Неполный отпечаток средней ч ас1 и листа из одного_ 
местонахождени я .  

О п и с а н и е .  Имеется всего оди н  отпечаток и противсотпечаток 
средней части сравнительно крупного продолговатого листа . Основание 
и верхушJ<а  листа не сохранились . Длина фрагмента 60 .м.м , ширина 32 мм. 
Н аибольшая ширина листа , с�,iдя по сохранившейся части между средней 
жил J<ой и краем, составляла не менее 36 .мм. Средняя  жилJ<а широкая, на 
отпечатJ<е сильно выпуJ<лая ,  на противоотпечап<е выступает в виде отчет
ливой продольно полосчатой борозды шириной ОJ<оло 2 мм. БоJ<овые жил
ки отходят от средней под углом 20-30° и ,  дугообразно отгибаясь к краю,  
дихотомируют до трех раз .  В нескольJ<их местах между боJ<овыми жиш<амн 
I<ак будто намечаются следы перемычек, но грубый харю<Тер вмещающей 
породы не позволяет уверенно говорить об этом . 

С р а в н е н и е .  Плохая сохранность и неполнота отпечатJ<а затруд
н яют ср авнение его с известными представителями рода Pursongia . По до
вольно отчетливым грубым вторичным жилкам, отходящим от широкой 
продольно полосчатой средней жилки , по сравнительно менее крутому 
углу подхода жилок J< I<р аям проявляется определенное сходство с един
ственным пока известным из I<аменноугольных отложений Кузбасса видом 
Р .  asiatica Z а! . ,  но не исключено, что эти остатт<и принадлежат роду А n
danoph yllum . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Р .  asiatica Zal . изредJ<а встречается в 1\а
менноугольных отложени ях Кузбасса (альшаевсJ<ая свита) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  ГорловсJ<ИЙ бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи у восточной окраины д. Шадрино, восточный СJ<ЛОН мыса . Нижние 
горизонты разреза,  обн . 1 4 , слой 1 .  АлыJ<аевсJ<ая свита . 

П орядо" Cordaitales 

Р о д Rиfloria S. Meyen, 1 963 

Ruflo!'ia thcodori i (Tschi rkova <:t Zalessky) S. Meyen· 

Табл. Х Х ,  фиг. 1 - 6  

Ccrdaites aequalis: Залессюtй ,  1 9 1 26, табл .  V, фиг.  1 .  
Noeggerathiopsis aequalis: Залесский,  1 9 1 8, табл . 1 1 ,  фиг .  3 ,  7 ;  1 926, стр . 59 1 ,  табл . X I ' 

фиг. 6; Х а хлов, 1 933, стр . 7, фиг. 1 4 .  
Noeggeratliiopsis tl1ecdorii: Залесский, 1 930а , стр . 2 1 9, табл. I ,  фиг. 1 -5; Залессюtlt, 

1 933 а ,  фи г .  6,  24 ; Ч и р 1<ова ,  1 933, стр . 33-42, фи г .  1 -7; Tsch i r kova,  1 937, стр . 228, 229, 
фиг. 27; Zalessky, Tsch irkova , 1 93 7, табл . X\TJ I ,  фиг. 2-4 , табл . Х Х ;  Нейбург,  1 948, стр .  2 1 7, 
табл . L l ,  фи г. 2-4; табJt . L l  I ,  фн г .  1 -!l ;  Г. П .  Радчеико, 1 95 5 ,  стр . 135,  рис .  1 65 ;  Сухов, 1 958, 
стр . 232, табл . I I , фиг.  ! -3 ; табл . I I I , фиг. 1 , 2 ; , 4 ; М . И. Радчею: о ,  1 9Е8, стр . 22, табл . V I ,  
фиг.  1 , 2 ,  4-6, табл. Х .  фиг.  4 ,  6 ;  Сухов, 1 96 1 ,  стр . 1 06 ,  табл . I I I ,  фи г. 1 -4 ;  Г .  П .  Радчен-
1<0 , 1 96 1 ,  стр . 2 1 8 ,  табл. I ,  фиг. 1 -3 ;  Рассказов а ,  1 962, стр . 25, табл . X X I X ,  фиг. 1 .  

Nceggeratliiopsis tfrecdcri f .  rotunda : РассJ<азсва, 1 952, стр .  26, тасл . X X JV,  фи г.  2. 
Rufloria thecdorii Мейен , 1 963 , стр . 1 03 .  

Н е о т и п - Neoggerafh ior;sis fh ccdcrii (НЕ йбу r г ,  
фиг .  2) . Кузбасс, д .  Старая Балахонка, лог Мосточки , 
сандровского. Алыкаевская свита . 

1 948,  пбл . L I ,  
почва пласта Алеi<-



М а т е р  и а л .  1 1  фрагментарных отпечатков листьев.  Три местон а
хождени я .  

О п и с а н и е .  Отпечатки фрагментов листьев , изображенные н а  табл . 
Х Х , фиг . 1 -6, дают представление о широко ланцентном, и ногда асиммет
р ичном очертании листовой пластинки , то с более, то с менее вытянутой 
О!<ругло заостренной верхушкой и постепенно клиновидно суженным осно
ванием . Область наибольшей ширины листа располагается в верхней его 
части . Жилки грубые, сильно р асходящиеся к краям, редкие ,  на 0,5 с.м. 
ширины листа приходится 8-9 жилок . На большинстве отпечатков наблю
даются оттиски широких дорзальных желобков. 

Размеры, ;11;1! 

Табл . Х Х ,  фиг . 1 fj 4 6 
м 44 44 44 

Экземпля р  . '1 676 1 72fi 1 669 1 fi70 
Длина фраптентов л :тстьев 1 3 1 85 .'15 f-0 

Наибольшая ширина фрагментов ли-
стьев 35 ?26 ? 15  35  

С р а в н е н и е .  По форме листьев и характеру жилковани я данные 
отпечатки, несомненно, относятся к Rufloгia 'h eodoгii, известному из мно
гочисленных местонахождений Сибири . От очень близкого вида R .  siblгica 
(R adcz . )  S. Meyen (Радченко, 1 96 1 , стр . 2 1 9, табл . I ,  фиг .  4-5) отличается 
более высоJ<ИМ положением области наибольшей ширины листа. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Вид широко распространен в средне
верхнекаменноугольных отложениях Ангариды . В Кузнецком бассейне  
наиболее харшперен для мазуровекой и алыкаевской свит.  Часто встре
чается в белоярекой свите Ми нуси нсJ<ого бассейна,  I<ендерлыксi<ОЙ свите 
Кендерлыкской впадины, катекой свите ТунгуссJ<ого бассейна,  курайской 
свите Горного Алтая ,  а также в Западном Верхоянье, Туве, Северо-Запад
ной Монголии ,  Калбинсi<ом хребте . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловеки й бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи ,  у восточной окраины д .  Шадрино .  Восточный склон мыса . Нижние  
горизонты разреза,  обн .  1 4 , слой 1 ,  2 ,  3 .  Алыкаевская свита . 

Rиfloria subangusta (Zal essky) S. Meyen 

Табл. Х Х , фиг. 7. 

Nceggeratblopsis subangusta: Залесский,  1 9336, стр . 1 242;  1 933а ,  стр . 6 1 3 ,  ф�о�г. 25; Za l 
·essky, Tsch irkova , 1 937,  табл .  X V I I I/X I X ,  фиг .  1 ;  Нейбург, 1 948, стр . 2 1 6 ,  табл. L, фиг. 

1 - 4 ,  6;  Радченко, 1 955, стр . 133,  рис.  1 63 ;  Сухов, 1 958, стр . 233, табл. 1 1 1 ,  фиг .  4 , 5 ;  
табл . I V, фиг .  4 ;  Рассказова,  1 962, стр . 27,  табл. X X I V, фиг. 3 .  

Rиfloria subangusta: Мейен, 1 963 , стр . 1 03 .  

Т о п  о т и п - Noeggeгath iopsis subangusta (Нейбург 1 948, табл . L, 
фиг .  2) . Кузбасс, левый берег р .  Северной Уньги , под д .  Черемичкиной , 
алыкаевская свита . 

М а т е р и а л .  Отпечаток и противоотпечаток непалнога листа из  
одного местонахождения .  

О п и с а н и е .  Вид представлен всего одним отпечатком некрупного, 
дли ной 70 .м..м. и шириной 7 .м..м. , узко ланцетовидного , nочти линейного ли 
ста с тупо заостренной верхушкой ; края  листа подвернуты, основание 
оборванное. Лист на значительном расстоянии средней своей части имеет 
почти параллельные края и лишь в сторону верхушки и основания едва за
метно постепенно суживается . :Жилки отчетли вые, прямые, в средней и при
основной частях листа веерообразно расходящиеся , в верх ней почти парал
лельные; в край входят под очень острым углом, начиная с нижней чет
верти листа.  На 0 ,5  см ширины листа приходится 1 0- 1 2  жилок. Отноше-
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ние длины листа к ширине р авно 10 .  На отдельных участках между жилка
ми выступают дорзальные желобки . 

С р а в н е н и е .  По форме листьев и характеру жилкования описан
ный отпечаток принадлежит листьям Rиfloria subangusta (Zal .) S. Меуеп . 
Н аибольшее сходство по очертанию верхушки и сравнительно узкой листо
вой пластинки проявляется с отпечатками , приводимыми М. Ф. Нейбург из 
Кузбасса ( 1 948, табл . L ,  фиг .  6) и Е .  С. Рассказовой из Тунгусского бассей
на ( 1 962, табл . X X IV ,  фиг .  3) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Вид широко р аспространен в каменно
угольных отложениях Саяно-Алтайской области и Сибирской платформы. 
Кузбасс - нижнебалахонская подсерия;  Минусинский бассейн - безу
гольная и белоярская свиты; Кендерлыкская впадина - кендерлыкская 
свита; Тунгусский бассейн - катекая свита. 

М е с т о н а х  о ж д е н и - е .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Ши
пунихи , у восточного Iюнца д. Шадрино, восточный склон мыса, нижние 
горизонты разреза,  обн .  1 4 ,  слой 4 ,  алыкэевекая свита. 

Р о д  Neoggerathlopsis Feistmantel , 1 8791 

N oeggerathiopsis latifolia Neuburg 

Табл. X X I ,  фиг. 1 -2; табл . X X I I ,  фиг. 1-5; 
табл . X X I I I ,  фиг. 1-4 

Noeggerathiopsis latifolia Нейбур г, 1948, стр. 222-224, табл. L Vl,  фиг. 1 и 2; табл. 
LVI I I ,  фиг. 1 -5; Радченко, 1 9 6 1 ,  стр. 220, табл. I I ,  фиг. 1 -2. 

Г о л о т и п - Noeggerath iopsis latifolia (Нейбург,  1 948, табл . LV I ,  
фиг .  2) . Кузбасс, Прокопьевск, шахта 5, отвалы пород по пласту Мощному . 
Кемеровская свита . 

М а т е р и а л .  Свыше ста отпечатков листьев из шести местонахож
дений .  

О п и с а н и е .  Около 7 0  в большинстве полных отпечатков, отобран
ных из одного слоя в почве пласта Великан Горловекого месторождения ,  
дают полное представление о р азмерах, форме и хар акт�ре жилкования 
листьев N .  latifolia. 

Листья преимущественно крупные, то более, то менее удлиненные, ло
патовидной формы, клиновидно суживг.ющиеся к основанию, и ногда слабо 
асимметричные. Наибольшая ширина р асположена в середине верхней 
трети длины листа, считая от основания, реже вначале. Верхушка корот
кая, широко закругленная, чаще с тупо приастреиным кончиком. Основа
ние нешир окое; в области отрыва листа от побега мозолисто утолщенное . 
Края основания снабжены узкой, лишенной жилок каймой, ширина кото
рой в нижней части достигает 1 , 5-2 .м.м . 

Проведеиные промеры отпечатков полных листьев свидетельствуют о до
вольно значительных отr<лонениях показателя отношения и х  длины к ши
рине; это отношение меняется в пределах 1 ,8-4,5, но у большинства эк
земпляров - 2,6-4. )I\илки тонкие, веерообразно р асходящиеся, дихото
мирующие под острым углом; в край листа выходят, начиная с нижней его 
четверти . В области верхушки они заметно отклоняются к краям, особенно 
сильно у листьев с очень широкой верхушкой . Дорзальные желобки отсут
ствуют. В наиболее широкой части листа на  0 ,5  с.м ширины приходится 
9-1 2  жилок.  

1 Хотя родовое название Noeggerathiopsis номенклатурно неправомочно (Мейен, 1 963 , 
1 966) , нам nр ишлось оставить его в тt>х случаях, когда было невозможно подвергнуть реви
зии исходный материал, положенный в основу характеристики видов рода и их стратиграфи· 
ческого расnространения. 

6 О. А.  Бетехтнн·а, С. В.  Сухов 81 



Подавляющее большинство листьев , происходящих из почвы пласта 
Великан ,  обладают густотой жилкования,  равной 1 2  жилкам на 0 ,5  с.м ши
р и ны .  

Отнесенные I< этому же виду фрагментарные остапш (табл . Х Х 1 1 ,  
фиг .  1 )  и з  других местонахождений имеют и ногда более редкое жилкова-
ние - 8-9 жилок на  0 ,5  с.м ширины.  

Р азмеры , AtJH 

Ширина 
Расстояние 

Длина Н аибольшая от верхушки 
Табл и ц а  Ф и гура Эl(земп л я р  листа ширина листа 

в о�:��:нни до наибольшей 
ширины 

44 
21 1а 1 1 65 135 28 5 26 

44 
21 1 6  '1 1 65 ? 29 1 3  

!1!1 
21 2 1 !147 75 18 6 1 6  

44 
22 2 1418 147 50 9 30 

44 
22 3 1 164 88 40 7 20 

22 4 
44 

1456 73 28 4 , 5 1 6  

44 
22 5 1 160 85 27 17 

- 44 
23 1а 1 1 63 1 32 38 6 26 

44 
23 16 1 1 63 59 1 6  3 21 

44 
23 2 1 4 1 7  148 40 7 25 

!14 
23 3 1 241 44 27 4 16 

23 4 44 
1 1 58 

32 16 4 7 

44 
1 240 1 95 49 7 33 

С р а в н е н и е. По всем призню<ам описанные остатки сходны с от
печатками листьев N .  latifolia, приводимыми М .  Ф.  Нейбур г из Кузбасса . 
Указанные для N .  latifolia значения  отношения длины листьев к ширине 
от 2,5 до 4 ,  J<ак видно из массовых промеров остатков этого вида по горлов
сiшм J<оллекциям, не являются предельными . 

Очень большое сходство проявляется с листьями N .  magna Schved . из 
бургуi<ли нсi<ОЙ свиты Тунгусского бассейна (Радченко, Шведов, 1 940, 
стр . 87, табл . V I I I ,  фиг .  3; табл . I X ,  фиг .  2-3) , который отличается более 
густым жиЛJ<ованием ( 1 3- 1 8  жилок на 0 ,5  с.м ширины) . Более значитель
ного отклонения жилок назад в периферийной зоне листа, отмечаемого 
Н .  А .  Шведовым в качестве отличительного признака для N .  magna, судя 
по приводимым автором фотографиям,  не наблюдается ; оно тю<ое же, как 
и у N .  latifolia. По этому признаку описанные здесь остатки и типичные 
экземпляры М. Ф. Нейбург из Кузбасса (Нейбург,  1 948) почти не отличи
мы от N .  magna. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  НижнепермСiше отложени я .  Кузнецкий 
бассей н - промежуточная - кемеровская свиты; Тунгусский бассейн 
бургуклинская свита . Вид известен с Таймырского полуострова и из ниж
н епермских отложений Северо-Востока СССР (район Охотска) . 



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловеки й  бассейн :  1 )  Г орловское ме
сторождение, шахта 5/8, nочва nласта Великан,  обн . 1 0 ,  ишановсJ<ая (? ) 
свита; 2) правый берег р .  Выдрихи , в 300 .м к заnаду от шахты Горловекая 
5/8, обн .  1 1 ;  3) правобережье р .  Шиnунихи , в 1 ,8 к.м к востоJ<У от с .  Ургун ,  
I Ургунский nрофиль (НТГУ, 1 962) , скв .  493, глубина 249,6-253, 1 .м ,  выше 
nласта Ши пунихинского 6 (? ) ,  усятская свита (? ) ;  4) nравобережье р .  Ши
пунихи , в 1 ,  7 к.м юга-восточнее noc .  Ургун ,  Х разведочный профиль (НТГУ ,  
1 962) ,  скв . 492, глубин а  1 1 2- 1 1 4 .м ,  между nластом Подновым и Главным; 
глубина 1 78- 1 8 1  .м, между nластом Главным и Сnутник ,  ишановшая сви
та; 5) там же, cJ<B .  395а, глубина  1 45,8-147 ,3  .м, близ пласта Нового, иша
новская свита; 6) там же, скв . 592 , глуби на 1 37 .м, ниже пласта Двойного, 
ишановская свита; 7) Шадринсi<ое месторождение, nравый берег р .  Шиnу
нихи , сборы В. В. Станова, 1 939 г .  (Нейбург,  1 948) . 

Noeggerathiopsis derzavinii Neuburg 

Табл . X XV, фиг. 1 -3 ;  табл. X XV I ,  фиг. 2-4 

Noeggerathiopsis aequalis Goep p .  sp .  f. Derzavinii: ЗалессJ<ий, 1 9 1 26,  стр . 9, табл . I I I ,  
фиr. 1 .  

Noeggeratl7iopsis derzavinli: PaдЧeiii<o и Шведов, 1 940, стр . 96 ,табл .  X I ,  фиг. 3 ;  

Нейбург, 1 948, стр . 2·20, табл . LI I I  , фиг . 1 , 2 ; табл . L IV, фиг. 1 -3 ; табл . LV, фи г .  1 -4 ;  
РадчеНJ<а, 1 955, стр . 137,  рис.  1 69. 

Cordaites (Noeggerathiopsis) derzavinii f .  Longifolia: Нейбург, 1 936, стр . 477-479, табл. I ,  
фиг . 1 ;  табл . I I I , фиг. 6. 

Г о л о т и n - Noeggeгathiopsis derzavinii (Нейбург,  1 948, табл . L I I I ;  
фи г.  1 ) .  Кузбасс, Проi<оnьевское месторождение, сош<а Марс nроти в Кок
совой шахты, nороды кровли пласта Лутугинского. КемеровСJ<ая свита . 

М а т е р и а л .  25 отnечатi<ов и противоотnечаТJ<ов фрагментов ли
стьев из 1 2  местонахождений .  

О n и с а н и е .  Вид  nредставлен отnечатками и nротивоотпечатi<ами 
непол ных листьев . По эi<Земплярам ,  изображенным на табл . X XV, фи г .  1 -3; 
табл . X X V I ,  фиг .  2-4, можно составить nредставление о форме и раз
мерах оnисываемых листьев . Листья в общей своей массе круnные; отдел
вые фрагментарные отnечатки дости гают 200 .м.м в длину при ширине 45-
50 .м.м . 

Очертани я  листьев удлиненно обратноланцетные .  Наибольшая ши
рина р асnолагается между серединой и концом второй трети длины листа. 
От области наибольшей ширины в сторону основания листья nостеnенно 
клиновидно суживаются;  в сторону узi<ОЙ овально зш<ругленной верхуш1<И 
значительно быстрее. /Кишш тоюше, nрямые, слабо расходящиеся , редi<О 
дихотомируют nод острым углом; в !<рай встуnают, видимо, не ранее J<онца 
нижней трети дли ны листа, считая от основания . На 0 ,5  с.м ширины листа 
приходится 1 1- 1 5  жилок . Н а  неi<оторых отnечатках в нижней части листа 
наблюдается кайма, лишенная жилок . У фрагментар ного остатJ<а, изобра
женного на  табл . X X V I ,  фиг .  4 ,  дли на J<оторого р авна 70 .мм , эта кайма 
шириной около 1 .м.м прослеживается по обеим сторонам листа на расстоя
нии 65 .м.м и лишь у самого верхнего I<рая ,  срезанного гранью керна ,  она 
сходит на  нет .  

Размеры ,  .нАt 
Таблица . .  
Фигура . .  

26 
2 

53 
Эюемпля р  . 253 
Длина фрагментов 150 
Ширина фрагментов (наибольшая) . 1 9  
Расстоя ние от верхушки до наиболь-

шей ширнн ы . . . . . . . . . . . 55 
1\оличество жилоi< на 10 ..1ш в наибо-

лее широкой ч асти листа . . . . . 24 

26 26 
4 3 

53 53 
505 5 1 7  

70 81 
23 34 

22 25 

25 25 2S 
2 3 1 

53 S3 М1 
1 1 U ' 112  1 !. 28 

74 1 1 0  20 
?35 34 50 

2fi 24 23 



С р а в н е н и е .  От крупных листьев Noeggerath iopsis latifolia опи 
сываемый вид отличается обратноланцетной формой листовой пластинки , 
узкой овально закругленной, а не широко треугольной и короткой верхуш
кой и более густыми слабо расходящимиен жилками . 

От листьев N. gigantea Chachl .  отличается более вытянутой листово й  
пластинкой, менее грубыми и ,  пожалуй,  чуть более густыми и менее р ас
ходящимиен жилками и более узкой овально закругленной, а не широко 
эллиптической формой верхушки . 

По очень крупным размерам вытянутых в длину листьев N.  derzavinii  
наиболее близок к описываемому ниже виду N.  gorlovsk iensis Chach ! . ,  но 
отличается от него и ным расположением области наибольшей ширины л и 
ста, которая у N. derzavinii находится между серединой и концом второ й  
трети дли ны листа, а н е  в самой верхней его части ; область наибольшей 
ширины листа у N. derzavinii относительно более р астянутая . Жилки более 
тонкие и густые ( 1 1 - 1 6  жилок на 0,5 с.м ширины против 7-1 0  жилок у 
N .  gorlovskiensis) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Н ижнепермские отложения .  Кузнецки й  
бассейн - промежуточная - усятская свиты; Тунгуссi<ИЙ  бассейн - бур
гукли нская свита; Таймыр - убойнинекая свита . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Горловекий бассейн :  1 )  Горловекое ме
сторождение, шахта 5/8, почва пласта Великан, обн. 10, ишановская сви
та, 2) правобережье р. Шипунихи ,  в 1 ,8 к.м юга-восточнее пас. Ургун ,  I 
Ургунский профиль (НТГУ, 1 962) , скв. 493, глубина 286-291 .м ,  усятская 
свита (? ) ;  3)  там же, скв .  485, глубина 5 1 ,9-63,9 .м ,  над пластами Пасеч
ными ; 4) там же, скв . 483, глубина 1 25-1 27 .м, ишановская свита; 5) там же, 
скв. 474, глубина 72-74 .м, между пластами Шипунихинским I I I  и Шипу
нихинским IV , кемеровская свита; 6) правобережье р .  Шипунихи, в 1 ,  7 к.м 
южнее пас. Ургун, Х разведочный профиль (НТГУ, 1 962) , скв . 492, глуби 
на  2 1 6-2 18  .м ,  между пластами Главным и Спутник ,  ишановская свита; 
7) правобережье р. Шипунихи , севернее пас. Листвянские Шахты, Х р аз
ведочный профиль (НТГУ, 1 962) , скв .  328, глубина 1 43- 1 47 .м ,  под пластом 
Спутник, ишановская свита; 8) там же, скв . 334, глубина 325 .м, под пла
стом Двойным (колл . А.  Н. Вол ковой, 1 964 г.) , ишановская свита; 9) там 
же, скв . 340, глубина 84-86 .м; 1 0) там же, скв .  397, глубина 83-85 .м, 
в 30 .м выше пласта Главного, ишановская свита; 1 1 ) I Шипельекий профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв .  508, глубина 2 1 9-222 .м; 1 2) I I I  Ургунский профиль,  
скв .  504, глубина 225.,---227 .м (? ) ,  между пластами Двойным и Спутнш< ;  
1 3) I I  Шипельекий профиль, скв.  533, глубина 206-208 .м ,  под пластом 
Двойным I I ;  1 4) левый берег р .  Шипунихи , северо-восточнее пас. Листвя н
ские Шахты, скв . 688, глубина 222 .м (колл . А.  Н .  Вол ковой, 1 964 г . ) , под 
пластом Шипунихинским I I ,  кемеровская свита; 1 5) левобережье р .  Шипу
нихи , Листвянское месторождение, скв. 35, глубина 60-2 1 5  .м, в 35 .м выше 
пласта Нового и почва пласта Карьерного; скв .  37, глубина 42 .м ,  между 
пластом Подновым и Карьерным; скв. 39, глубина 66 .м (Нейбург, 1 948) . 

Noeggerathiopsis gorlovskiensis Chachlov 

Табл. X X I V, фиг. 1-4 

Noeggerathiopsis gorlouskiensis: Хахлов, 1 9486, стр . 202 , табл . I ,  фиг. 1 .  
Noeggerathiopsis sp .  1 :  Шведов, стр . 1 08, табл. X X XV I ,  фиг .  1 и 2 (?) .  

М а т е р  и а л .  2 0  отпечатков из  двух местонахождени й .  
О п и с а н и е .  Вид был установлен н а  фрагментарных остатках, при

надлежащих очень крупным удли ненным листьям с редким прямым жилко
ванием . Из двадцати отпечатков, собранных нами в том же местонахожде
нии ,  откуда они были описаны В .  А. Х ахловым, также нет ни одного пол 
ного экземпляра .  Изображенные на  табл . X X IV , фиг. 1 -4 отпе-

84,) ;� 



чатки различных участков листьев позволяют тем не менее составить оп
ределенное представление о данном виде. 

Листья очень крупные, длиной до 80 см и ширинбй 9 см , с очень посте
пенно клиновидно р асширяющейся от основания листовой пластинкой, до
стигающей наибольшей ширины в верхней четверти длины листа; края 
листа на всем протяжении остаются прямыми . Верхушка дли нная, узко
треугольная, почти клиновидная ,  на конце слеп<а притупленная или оваль
но закругленная. Жишш прямые, редкие; на 0,5 см в наиболее широкой 
части листа приходится 8-1 2  жилок . На фиг .  3 ПОI<азана наиболее полно 
сохранившаяся узко треугольная верхушка крупного листа, длина I<аторой 
достигает 25 см при ширине у нижнего оборванного края 7 , 5  см . Второй 
отпечаток без верхуш1ш и основания ,  приведенный на табл . X X IV ,  фиг .  1 ,  
имеет дли ну 48 см и ширину 6 см . Н а  этих экземплярах вместо жилок сох
ранились междужильные ребра, число которых на 0 ,5  см равно 10 .  

Среди имекщихся в J<оллеiщии остатков, изобр ажения J<оторых здесь 
не приводятся из-за их плохой сохранности , встречен участок основания 
листа шириной в 20 мм , по сторонам которого можно увидеть лишенную жи
лок кайму шириной 2 , 5-3 .мм, протягивающуюся вверх от основания на 
40 .мм . Нижние I<р ая каймы свисают ниже линии отрыва листа. Подобный 
характер «окрыления» основания встречается, впрочем, и у других видов 
Noeggerath iopsis, например , у N .  sulcata Neub . 

К ЭТОМУ же ВИду , ВИДИМО, ОТНОСИТСЯ И I<руПНЫЙ,  ПОЧТИ ПОЛ НЫЙ ЛИСТ 
(табл . X X IV ,  фиг .  4) , найденный в тех же по возрасту отложениях, обна
жающихся в устье Соснового лога. Длина  его р авна 52 см и наибольшая 
ширина 9 см . Полная длина листа составляла не менее 70 см . От описанных 
выше остатков он отличается более широко треугольной формой верхушки . 
Жилкование прослеживается с трудом : на  отпечатке также выступают 
прямые междужяльные ребра ,  которых на 0 ,5  см ширины насчитывает
ся 9- 1 0 .  

G р а в н е н и е .  П о  форме листовой пластинки и густоте жилкования 
наши отпечатки наиболее близки к N. gor!,ovskiensis Chachl . Некоторые 
колебания в густоте жилкования на отпечатках л истьев из нашей коллекции 
(8-1 2  жилок на  0 , 5  см вместо 8 указанных В .  А .  Х ахловым) должны быть 
отнесены за  счет и ндивидуальной изменчивости . По форме верхушки листа 
и ее размерам отпечаток, изображенный на табл . Х Х IV , фиг .  3, проявляет 
поразительное сходство с отпечатками , описанными Н .  А .  Шведовым и з  
нижнепермс1шх отложений (ефремовская свита) Западного Таймыра (Шве
дов, 1 96 1 ,  стр . 1 08 ,  табл . X X XV I ,  фиг .  1) под названием Noeggerathiopsis 
sp . 1 .  Единственное его отличие от эi<Земпляра с Таймыра состоит в чуть 
меньшем числе жилок, приходящихся на 0 ,5  см ( 1 0  жилок вместо 1 2  у тай
мырского) . О тождестве других таймырских отnечап<ов, для I<Оторых 
Н .  А .  Шведов указывает несколько большую густоту жилкования ( 1 2-
1 5) ,  без непосредственного сравнения самих образцов говорить преждевре
менно. Скорее всего, они также принадлежат данному виду ; осщая форма 
нижних участков листьев и аналогичный харю<тер ОI<аймления оснований 
свидетельствуют в пользу отнесения их  к N .  gorlovskiensis. 

Отличие N .  gorlovskiensis от близкого к нему вида N. derzavin ii дано 
выше, при его описании .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижнепермские отложения в Горловеком 
бассейне и на Западном Таймыре [ ефремовская и убойнинекая (?) свиты] . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горловекий бассейн :  1 )  правый берег 
р .  Шипунихи , в 1 , 3 км выше д. Шадрино, выше штольни, обн.  6;  2) правый 
берег р .  Шипунихи ,  против пос . ЛиствянСI<ие Шахты, левый борт Соснового 
лога, в 700 м выше впадения в р .  Шипуниху. Нижние горизонты разреза, 
<Jбн. 1 а. Усятская свита. 
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Noeggerathiopsis sulcata Neuburg 

Табл. X XVI ,  фиг. 1 .  

Noeggerathiopsis sulcata: Нейбург, 1 954 , стр . 1 25 ,  табл. I I I ,  фиг. 4 ;  табл . IV,  фиг 1 -4 ;  
ведов, 1 96 1 ,  стр . 98 , табл . Х Х Х ,  фиг . ! ,  2 .  

М а т е р  и а л .  Неполный отпечаток основания листа и з  одного место-
1Хождени я .  

О п и с а н и е .  Отпечаток нижней части крупного листа изображен 
1 табл . X X V I ,  фиг .  1 .  Лист сохранился на протяжении 65 .мм и имел ш и 
ш у  2 5  .мм в верхней части и 2 3  .мм у основания .  От очень широкого тупо . 
lкругленного основания лист постепенно р асширяется кверху, причем 
1 значител ьном р асстоянии от основания края его остаются параллельными 
rш даже несколько вогнутыми . По  обеим сторонам основания край л и ста 
,Jступает в виде широкой крыловидной, лишенной жило!< I<аймы . Шир и н а  
'lЙМы в самом основании достигает 3-4 .мм , а затем н а  протяжении 2 0  .м м  
r основания она суживается и сходит на  нет.  Мозолистое утолщение основа-
1Я листа не позволяет проследить детали хар актера ветвления жилок п р и  
соде и х  в листовую пластинку . Можно лишь заметить , что пучок немного
fсленных жилок сразу у основания многократно ветвится ,  причем край-
11е жил 1ш очень круто отгибаются в стороны, а затем, направляясь вверх ,  
п:ут почти параллельна краю листа, входя в него под очень острым углом 
3. некотором расстоянии от основания .  Уже на р асстоянии 10 .мм от основа-
1Я н а  всю ширину листа приходится 23 жилки ,  или 5 жилок на  0 ,5  см . 
краевых частях жилки р асположены более густо, в то время как средние  7-
жилок р асставлены относительно редко . В вер хней части отпечатка на  0 ,5  с м  
риходится 10- 1 3  жилок . Средни е  жилки,  занимающие около 1/3 ширины 
1ста, в отличие от I<р аевых жилок, разделены грубыми толстыми ребрышка-
1 1  или бороздками . В верхней части между ребрышками р асполагается по 
-3 обычных, тонких жилок . 

· 

С р а в н е н и е .  Данный фрагмент листа, несомненно, относится к той 
Jynпe р астений ,  которые описаны М. Ф. Нейбург ( 1 954) из отложений со
)ЛИ I-Iской (цветковской) свиты Восточного Таймыр а  под названием Noegge
rtblopsis sulcata Neub . и N .  alata Neub . Проверить правильность предпо
)Жения М, Ф. Нейбург  о возможности тождества этих двух видов на  нашем 
атериале  не представляется возможным. Описанный отпечаток по форме 
:нования листа очень похож на фрагментарные остатки N .  alata Neub . ,  
) отличается от них вдвое большими размерами и несколько более редким  
илкованием . По  наличию р асходящихся в средней ч асти листа бороздок 
ТIИ ребрышек, nараллельных жилкам, проявляется сходство с отпечаТJ<ами 
i1стьев Xiph ophyllum Z al . ,  известными из воркутекой серии Печорского 
'lссей на (Залесский ,  1 927) . Нейбур г В J<лючает установленные ею виды N .  sul
lta и N .  alata в род Noeggerathiopsis условно,  считая вероятной принадлеж
ость их I< роду Х iphohyllum Z a l .  Она отмечает , что по форме листьев и харак
�ру жиш<ования N .  alata Neu d . ,  N. sulcata Neud.  и Xiphophyllшn kuli!Ш 
al . стоят особняком среди известных представителей Corda it ales ,  намечаЯ' 
:обую группу кордаитовых . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид известен в нижнепермс1шх  отложениях  
осточного Таймыра (соколи нСI<ая свита) . Подобные отпечатJш , но ,  по 
нению Нейбург, видимо, отлич ные в видовом отношении встречаются в вор·  
утекай свите Печорского бассейн а .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правый берег р .  Ши
унихи ,  в 1 ,  7 к.м юга-восточнее пос. Ургун ,  Х р азведочный профиль (НТГУ, 
)62) , с rш .  395а, глубина  1 45 ,8- 1 47 ,3  .м , близ пласта Поднового. Ишанов· 
сая свита . 



Noeggerathiopsis oЬ!ongata R adczenko 

Табл . X XV I I ,  фиг. 4-7 

Noeggerathiopsis oЬlongata: Горелова, Радченко, 1 962, стр . 1 36, табл. XXVI ,  фиг. 1 9-21. 

Г о л о т и п - Noeggerathiopsis oЬlongata (Горелова, Радченко, 1 962 , 
табл . X XV I , фиг .  20) . Кузбасс, правый берег р .  Томи у г .  Старокузнецка, 
в 5 1 5  м выше пласта 1 .  Верхнекузнецкая подсвита. 

М а т е р  и а л .  Пять неполных отпечатков листьев из одного место
нахождения .  

О п и с а н и е .  Имеющиеся в колле1щии остатi<И представлены отпе· 
чатками фрагментов листьев с сохранившимися местами участками тоJI
стой углистой корочi<И . Наиболее полный из них (табл . X XVI I ,  фиг .  7) . 
имеет дли н у  1 40 мм и ширину 20 .мм . Поврежденнасть I<раев листа почти 
тю всей его дли не не позволяет установить местоположение  наибольшей 
ширины . П о  всей вероятности , область наибольшей ширины листа была 
сильно р астянутой,  а общая его длина составляла не менее 200-250 мм . 

Остальные отпечатю1 харюперизуют небольшие участки верхних и нюк
них частей листьев.  

Листья средних и I<рупных р азмеров, вытянутые, ланцетовидные с дли н
ной, тупо закругленной на  конце эллиптической верхушкой . Нижняя часть 
листа удлиненно-клиновидная . Житш тонкие, густые, мало выдающиеся; 
в нижних частях листа очень слабо расходящиеся , в верхних почти параллель
ные. На 0 , 5  см ширины листа в средних и верхних его частях приходится 
не менее 20-25 жилок .  

С р а в н е н и е .  Вытянутые листья с длинной эллиптической верхуш
I<ой и очен ь  густым почти параллельным жилкованием позволяют легко отли
чить их  от других известных видов Noeggerathiopsis . От оригиналов, приводи
мых Г. П. Радченко, наши отпечатки несJ<олько отличаются менее выражен
ной притупленностью кончика верхушки . 

От очень близкого N .  derzavinii отличается большей продолговатостью 
листовой пластиюш и ,  главное, густотой жилкования ,  которая у данного 
вида равна 20-25 вместо 1 1- 1 6  жилок у N. derzavinii .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузбасс - I<узнецкая и нижняя половина 
ильинекой свиты; Тунгусский бассейн - низы чаш<оr<тинской свиты; Во
сточный Казахстан, район г .  Аягуза .  

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горловекий бассейн, левый берег р .  Ши
пунихи,  в 1 , 5 к.м ниже пас .  Листвянсrше Шахты, обн .  4 .  НузнОiщая свита. 

· Р о д Crassinervia Neuburg, 1 934 

С mssinervia fгuznetsfliana 1 (Chachlov) Neuburg 

Табл . X XV I I ,  фиг .  1 ,  2, 3 

Cyclopteris orblcularis Gein itz in  Cotta, 1 87 1 ,  стр . 1 69 ,  табл . 1 1 ,  фиг. 3 .  
Cardiopteris (?) kwznetskiensis: Х ахлов, 1 93 1 ,  стр . 1 5 , фиг .  4 1 ,  52; 1 933, стр. 1 8 ,  фиг. 29. 
Crassinervia kuznetslгiana: Нейбург, 1 934, стр . 37, табл . IV, фиг. 2,3 ; 1 948, стр . 238, 

табл . LX IV, фиг. 1 0, 1 1 ;  табл . LXV, фиг. 1 .  
Crassinervia tunguscana: Шведов, 1 96 1 ,  стр . 1 1 5,  табл . X X XVI I ,  фиг. 6; табл . 

X X XV I I I ,  фиг. 1 .  

Л е к т о т и п - Cardiopteris (? ) flusneisfliensis (Хахлов, 1 93 1 ,  табл . XVI I ,  
фи г .  52) . Кузбасс, Прокопьевсi<Ое месторождение, верхнебалахонекая под
серия .  

М а т е р  и а л .  Шесть отпечатков листьев и з  трех местонахождени й .  

1 П о  праву приоритета следовало б ы  оставить видовой эпитет «kuznetskiensis», предло· 
женный В .  А. Х ахловым ( 1 93 1 ) .  Однако введенный М. Ф .  Нейбург ( 1948) орфографический 
вариант «kuznetskiana» прочно утвердился в литературе, и менять его едва ли целесообразно. 
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О п и с а н и е .  Листья в отпечатках слабо выпуклые, удлиненно обр ат
нояйцевидных очертаний,  дли ной 25-50 мм и шириной 20-40 мм . От наи
более широкой части , р асположенной близ широко закругленной верхушки, 
в сторону основания листья постепенно суживаются . Основание сохр анилось 
не на всех отпечатках; у наименьшего по р азмерам экземпляра  (фиг.  3) 
ширина его достигает 1 0  мм при длине листа 25 мм . Другие экземпляры (фиг .  
1 ,  2) и меют более суженную базальную часть с шириной основания ,  равной 
12- 1 5  мм . 

Жилки р едкие,  р асходящиеся , к краям отгибаются , до трех р аз дихото
мирующие, слегка извилистые, в основании утолщенные, в сторону верхушк и  
утончаются и сгущаются . Отходят жилки от слабо выемчатого основания ,  п о  
бокам которого имеется кайма, лишенная жилок. На 0 , 5  см ширины листа 
в наиболее широкой его части приходится 8-9 жилок, в нижней - 6-7 .  

С р а в н е н и е .  Описанные отпечатки п о  очертаниям листовой пластин
ки и характеру жилкования отнесены к Crassinervia kuznetskina Neub.  Эк
земпляры,  изображенные на табл . X XVI I ,  фиг.  1 ,  2 ,  наиболее близки к 
отпечатку этого вида, приведеиному В .  А .  Х ахловым ( 1 933, стр . 18 ,  табл . Х ,  
фиг. 29) и з  отложени й  верхней части балахонекой серии  Сибергинского место
р ождения Кузбасса.  Этот экземпляр ,  как и горловекие отпечатки , отличается 
от одного из оригиналов к р аботе Нейбург ( 1 948 , стр . 239, табл . L XV, фиг .  1 )  
более широi<ОЙ закругленной верхушкой и более высоким положением линии 
наибольшей ширины.  

Очень большое сходство, если не тождество, имеется с таймырсi<ИМ отпе
чатком, описанным Н .  А .  Шведовым под названием С. tunguscana (Шведов ,  
1 96 1 ,  стр .  1 1 5-1 1 6, табл . X X XVI I ,  фиг. 6) . Более сильное отгибание жилок, 
меньшая параллельность краев л иста ниже линии наибольшей ширины и бо
лее широко закругленная форма  верхушки отличают его от типичных 
листьев С. tunguscana Schved . (Радченко, Шведов, 1 950, стр . 1 03-104, табл . 
X I I, фиг. 7-8) . 

Отмечаемый Н .  А .  Шведовым отличительный для С. tunguscana признак
нал ичие в основании листа каймы, лишенной жилок, не может быть при
нят во внимание, поскольку и на многих листьях С.  kuznetskiana, известных 
из Кузбасса, такая кайма и меется . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид характерен для нижнепермских отло
жений Кузбасса, где встречается, начиная со средних гор изонтов промежу
точной свиты до низов кузнецкой свиты. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  Горловекое место
рождение, шахта 5/8 (обн. 1 0) ,  почва пласта Великан, и шановская свита; 
2) п равобережье р .  Шипунихи, IV Шипельекий р азведочный профиль (НТГУ, 
1 962) , в 6 км северо-восточнее пас . Листвянские Шахты, скв. 533, глубина 
206-208 м ,  ниже пласта Двойного I I ,  ишановская свита; 3) правый берег 
р .  Выдрихи ,  в 300 м западнее шахты Горловекая 5/8 (cf . ) ,  обн . 1 1 ,  в пределах 
усятской-кузнецкой свит. 

Crassinavia tunguscana Schvedov 

· Табл . X X V I I ,  фиг. 1 1-13 

Crassinervia tunguscana: Радченко, Шведов, 1 940, стр . 1 03,  табл. X I I ,  фиг. 7, 8; Шведов, 
1 96 1 ,  стр . 1 1 5, табл. X X XV I I, фиг. 5, 7; табл. X X X V I I I ,  фиг. 4 .  

Г о л о т и п - Crassinervia tunguscana (Радченко, Шведов , 1 940, табл . 
X I I ,  фиг .  7) . Тунгусский бассейн ,  р .  Нижняя Тунгуска ,  ущелье «Щеки», 
бургукл и нская свита . 

М а т е р  и а л .  Т р и  отпечатка удовлетворительной сохранности из 
двух местонахождений .  

О п и с а н и е .  Листья чешуевидные, сравнительно крупные, симмет
р ичные,  удлиненно языкавидной формы, дли ной 40-46 мм и шириной 1 7-
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20 мм . Ширина основания листа р авна 9-1 0  мм . Линия отрыва лист1:1 от 
побега слабо вогнутая, длиной 5 мм . От основания вверх лист постепенно рас
ширяется и достигает наибольшей ширины в конце третьей четверти длины 
листа, считая от основания . 

Жилкование веерное, жилки слабо р асходящиеся, до четырех р аз повтор
но вильчато делятся.  В базальной части листа жиш<и более толстые .  На  0 ,5  см 

ширины листа в наиболее широкой верхней его части приходится 9-1 0  жи
лок. По краю листа в его основании на небольтом протяжении расположе

.на  узкая кайма, лишенная жилок. 
С р а в н е н и е .  Описанные эi<Земпляры проявляют почти полное сход

ство с отпечатком голотипа Crassinervia tunguscana Schvedov с р .  Нижней Тун
гуски (Радченко, Шведов, 1 940, стр . 1 03, табл . X I I , фиг .  7) и отличаются 
лишь незначительно меньшими размерами и чуть более густым его жилкова
нием (9-1 0  жилок на 0 ,5  см вместо 6-8 жилок у голотипа С. tunguscana) . 
Последнее, по-видимому, зависит от меньшей величины нашего листа. Н а  
существование такой связи между р азмерами листа и густотой жишювания 
у С .  tunguscana обратил внимание Н. А.  Шведов ( 1 96 1 ,  стр . 1 1 6) при изу
чении материалов с Таймыра . 

. Отпечаток, описанный Шведовым под названием С. tunguscana ( 1 96 1 ,  
стр . 1 1 6; табл . X X X V I I ,  фиг .  6) , вероятно, не относится к данному виду,. 
а скорее всего принадлежит С. kuznetskiana N eub . Он отличается от типичных 
С. tunguscana сильно р асходящимися жилками и и ными очертаниями листа. 

От близкого вида С. kuznetskiana (Chach l .) Neub .  (см . выше) С .  tunguscana 
отличается прямыми , более густыми и менее утолщенными в нижней части 
жилками; жилки у С. kunznetskiana в краевых частях листа вблизи своих окон
чаний сильно отгибаются вбок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя половина нижней перми - убой
нинекая свита Западного Таймыра,  соколинсi<ая свита Центрального и Во
сточного Таймыра,  бургунлинсi<ая свита Тунгуссi<ого бассейна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  Горловекое место
рождение, ш ахта 5/8 (обн .  10) ,  почва пласта Велю<ан, ишановсi<ая свита;. 
2) правобережье р .  Шипунихи, в 2 ,4  км юга-восточнее пос. Ургун ,  I Ур
гунский профиль (НТГУ, 1 962) , СJ<В .  483, глубина 125-127,7 м ,  в 25 м ниже 
пласта Нового . 

Crassineгvia prckopiviensis (Chachlov) R adczeпko 

Табл . X XVII ,  фиг. 8-10 

Nephropsis prokopiuiensis; Хахлов, 1934, стр . 14 ,  1 8, табл. V I ,  фиг. 1 5. 
Lepeophyllum prokopiuiensis; Х ахлов, 19486, стр . 206, табл . I I I ,  фиг. 7.  
Crassineruia prokopiuiensis; Радченко, 1 955, стр. 14 1 ,  табл. X I I ,  фиг. 2. 

М а т е р и а л .  Три отпечатка удовлетворительной сохранности из. 
двух местонахождени й .  

О п  и с а н и е .  На  табл . X XV I I ,  фиг .  9 приводится отпечаток неболь
шага широi<О языковидного, слегка выпуклого листочка с полукруглой вер-· 
хушкой и дугообразно выемчатым утолщенным основанием . Один I<рай его 
не сохранился . Наибольшая ширина р асположена в конце первой трети дли 
н ы  листа, считая от основания .  От наиболееширокой части к основанию лист 
суживается довольно резко. В основание листа вступает семь толстых резко· 
выраженных и редJ<о р асставленных жилок. Жилки веерообразно р асходятся, 
дихотомируя до трех раз ;  у края листа они слегка дугообразно отгибаются 
вперед.  В верхней части листа на 0 ,5 см приходится около 1 0  жилок. По сто
ронам от крайних жилок, входящих в край листа близ места наибольшей его· 
ширины,  наблюдается широкая лишенная жилок кайма. 

Два других отпечатка (фиг .  8 ,  1 0) характеризуются более плоской и более 
вытянутой продолговато-языковидной листовой пластинкой . Густота жилко-
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зыше отпечатка. 

Ра змеры , Atлt 
Табл. X XVI I ,  фиг. 9 8 1 0  
Экземпляр 53/497 53j375 44/ 1 071 
Длина листа 1 8  20 1 6  
Ширина листа 16?  1 5  1 1 , 5  
Ширина основания 8 5 

С р а в н е н и е .  Описанные отпечатки по очертанию и типу жилкования  
можно сравнить с С .  ргоk opiviensis (Chach l .) R adcz . Эюемпля р ,  изображенный  
на  табл . X XV I I ,  фиг .  9 ,  наиболее близок к отпечатку, приводимому В .  А .  Х ах
ловым ( 1 934 , табл . V I ,  фиг .  1 5) из отложений верхнебалахонекой подсер и и  
Кузбасса, н о  отличается от него несколько более низ1шм положением л и ни и  
наибольшей ширины. Отпечатки листочков, приведеиные на  табл . X VI I ,  
фиг .  8 ,  9 ,  по форме листовой пластинки , пожалуй, ближе стоят к остатку 
С. prok opiviensis, описанному Г. П. Радченко ( 1 955, стр . 1 4 1 , табл . X I I ,  
фиг .  2) , I<оторый отличается от наших ,  как и от экземпляра  В .  А .  Х ахлова,  
большей вытянутостью листа и,  судя IJO описанию, характеризуется отгиба
нием жилок в краевых частях назад, а не вперед, как на  наших отпечатках . 

Прокопьевский эюемпляр , первоначально описывавшийся В .  А .  Х ах 
ловым под названием Nephгopsis integeггima (Хахлов , 1 93 1 ,  фиг .  43) , а за 
тем (Хахлов , 1 934, стр . 1 4) ,  отнесенный I <  Nephгopsis pro!,opiviensis [ С. 
pгokopiviensis (Chachl . ) R adcz . ] ,  имеет более тонкое и густое жилкование и ,  
п о  всей вероятности , н е  принадлежит этому виду . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузбасс, нижняя пермь, от низов промежу
точ ной свиты до верхов I<емеровской.  

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горловекий бассейн : 1 )  Горловекое мес· 
торождение, шахта 5/8 (обн .  1 0) ,  почва пласта Велю<ан,  ишановсi<ая свита; 
2) правобережье р .  Шипунихи , в 1 , 7 к.м юга-восточнее пос .  Ургун ,  Х р аз ·  
ведочный профиль (НТГУ, 1 962) , скв.  395а, глубина 93-99 .м ,  под плас· 
том Новым, ишановшая свита; 3) правобережье р .  Шипунихи,  в 1 ,8 км 
восточнее пос . Ургун, I Ургунский профиль (НТГУ, 1 962) , скв .  493, глу ·  
би на 249 ,6-251 ,3 .м ,  выше пласта Шипунихинского VI ,  усятская свита. 

Cгassinavia pгimitiva R adczenko 

Табл . X XV I I I ,  фиг. 6-13 
Crassinervia pt·imitiva: Радченко, 1 955 , стр . 1 42,  рис .  1 74 .  

Г о л о т и п - Cгassinervia pгimitiva (Г .  П. Радченко, 1 955, рис .  1 74) . 
Кузбасс, р .  Кондома выше лога Малышева, почва пласта 9 .  Кемеровская 
свита . 

М а т е р  и а л .  1 5  отпечатi<ОВ хорошей сохранности из двух местона· 
хождений .  

О п и с а н и е .  К этому виду нами относятся многочисленные отпечатки 
МеЛ I<И Х  слабо ВЫПуi<ЛЫХ КОрОТКО ЯЗЫКОБИДНЫХ ЛИСТОЧI<ОВ С ОВаЛЬНО За!<р)'Г· 
ленной верхушкой , шИроко J<линовидно суженной нижней частью и широкшv 
сл або вогнутым основанием . Наибольшая ширина листьев обычно располо· 
жена в средней части . Форма верхушi<И на имеющихся отпечатках нескальке 
меняется от широко зю<ругленной (табл . X X \! I I I ,  фиг .  9) до узкоовальной,  
чуть приостренной (табл . X XVI I I ,  фиг .  1 0) .  Усиливающееся впечатление с 
приостревности верхушки на некоторых экземплярах создается за счет под· 
вертывания краев в верхней части листьев . 

)Килки отчетливые, слабо утончающиеся к верхушке, дихотомируют два, 
очень редко три раза. Средние жилки ,  почти не отклоняясь, направляются 



вверх;  крайние в средних и верхних частях заметно отгибаются наружу. 
Н а  большин стве отпечатков между краем листа и I<райней жилкой в приос
новной его части хорошо видна тонкая ,  лишенная жилок кайма, доходящая 
до линии отрыва. На 0,5 см в средней части листа приходится 9- 1 2  жи-
лок . 

Ра змеры, MAt 
Табл. X XVI I I , фиг . .  7 6 1 0  9 13  1 2  

44 44 44 44 44 44 44 44 
Экземпляры 

1452 1 01 6  1257 374 141 1 1 073 1085 1090 
Длина листа . 1 6  1 5 , 5  1 3  1 0 , 5  1 0  9 , 5  9 9 
Ширина листа 9 9 7 , 6  6 5 , 5  5 , 7  6 5 
Расстояние от верхушки 

до наибольшей ширины 8 6 7 5 5 4 , 5  4 , 5  5 

С р а в н е н и е .  По характеру жилкования и форме листовой пластин
I<И описанные отпечатки наиболее близки I<  позднебалахонскому виду С. 
primitiva R a dcz . Они отличаются от ориги налов этого вида слегка выпуi<лыми 
л и стьями и и ногда проявляющейся,  чуть заметной приостренностью верху
шек . 

От С. prokopiviensis (Chachl . ) R adcz . листья С. primitiva отличаются более 
выраженным клиновидным сужением нижней части листа и большей вытя
t-Iутостью листьев в дли ну .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузбасс . По данным Радченко, встречается 
с верхов промежуточной свиты до верхов усятской . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е . Горловекий бассейн :  1 )  Горловекое мес
торождение, шахта 5/8 (обн .  1 0) ,  кровля пласта Велиi<ан ,  ишановская (? ) 
свита; 2) правобережье р .  Шипунихи ,  в 1 ,7 км юга-восточнее пос . Ургун ,  
Х разведочный профиль (НТГУ, 1 962) ,  скв .  395а, глуб . 93-99 м ,  над плас
том Новым, кемеровская свита . 

С rassineгvia ivancevia Gore!ova 

Табл . X XV I I ,  фиг .  14-16  

Crassineruia iuanceuia: Горелова ,  Радченко, 1 962, стр . 147- 1 48, табл . X XVI , 
ф иг .  25, 26. 

Г о л о т и п - Crassinervia ivancevia (Горелова, Радченко, 1 962 , табл 
X XV I , фиг .  26) . Кузбасс, правый берег р .  Томи у г. СтарОI<узнецка,  в 420 м 
выше пласта 1 .  Кузнецкая свита. 

М а т е р  и а л. 15 отпечатков листьев различной сохранности из одного 
местонахождени я .  

О п и с а н и е .  Листья неi<рупные, ложкавидно изогнутые, асиммет
ричные.  В очертании ОI<руглые или ОI<ругло-почi<овидные, с широкой округ
лой верхушкой и шир01шм прямым или очень полого дугообразно выемчатым 
основанием .  Линия наибольшей ширины за счет неравномерной выпуклости 
краев листа обычно скошенная . 

Жилки отчетливые, два-три раза дихотомирующие.  Вдоль краев листа 
наблюдается некоторое сгущение жилок .  Центральные жилки почти прямые, 
слабо расходящиеся ;  бш<овые жилки сначала  незначительно отгибаются вверх,  
а затем вбок . Их окончания у края листа на  некоторых отпечатках едва 
заметно отгибаются или в сторону верхушки , или к основанию.  В средней 
части листа на 0 , 5 см приходится от 1 0  до 1 3  жилок .  В приосновной части 
листа расположена хорошо заметная кайма, лишенная жилок, которая про-. 
слеживается вверх по краю до места наибольшей ширины листа .. 

i 9 1  



Размеры ,  АШ 
Табл. X XV I I ,  фиг . .  14 15 16 

44 44 44 44 1 6  
Экземпляр . 1443 1467 1075 1084 1087 
Длина листа . 8 ,5  9 10 1 1  9 
Наибольшая ширина 9 , 5  9 1 1  1 0 , 5  9 

С р а в н е н и е .  Округлые очертания листовой пластинки, довольно 
значительная ее асимметрия и мелкие р азмеры позволяют отнести наш и  
отпечатки к С .  ivancevia Gorel . 

Наличие у описанных листьев базальной I<аймы, лишенной жилок , в 
данном случае не мешает отнесению их  к С. ivancevia. Эта деталь в описании 
кузнецких экземпляров, на которых был установлен С .  Г .  Гореловой данный 
вид, видимо, просто упущена .  На приводимых автором фотографиях куз
нецких оригиналов в нижних частях листьев также заметны небольшие пол я  
без жилок . 

Известное сходство имеется и с листьями описанного здесь нового вида 
С .  gorlovsk iana Such . При сходном характере жилкования листья С. gorlovs
kiana отличаются поперечно вытянутой формой листовой пластинки . 

Среди других видов Crassinervia, с которыми можно было бы сравнить 
листья С. ivancevia, как было уже отмечено С.  Г .  Гореловой,  является отпе
чаток листа очень плохой сохранности, описанный с Таймыра  под названием 
Crassinervia  sp . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн кузнецкая и ильинекая 
свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, с .  Горлово, ш ахта 
5/8 (обн .  1 0) ,  почва пласта Великан.  Ишановская свита. 

Crassinervia gor!ovskiana 1 Suchov , sp . nov. 

;Табл. X XV I I I ,  фиг. 14-20 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, ,Ng 44/ 1430, Горловекий бассейн, Горлов_ 
ское месторождение, ш ахта 5;8 ,  кровля пласта Великан, ишановская 
свИта. Табл . XV I I I ,  фиг .  1 4 .  

М а т е р  и а л .  Семь отпечатков листьев хорошей сохранности из двух 
местонахождени й .  

Д и а г н о з .  Листья мелкие, мясистые, слабо выпуклые, в очертании 
широко сердцевидные или поперечно округлопочi<авидные. Верхушка ши
р окая, закругленная. Ширина листьев превышает длину ;  I<аэффициент от
ношения длины листа к ширине р авен 0,7-0,8.  Жилки р едкие, грубые, и ног
да слегi<а извилистые, сильно веерообразно р асходятся, дихотомируя два
три р аза .  Из основания выходят 6-8 жилок . На 0 ,5  с.м ширины в наиболее 
широкой части листа приходится 9- 1 0  жилок . 

О п и с а н и е .  Отпечатки в большинстве изолированных листьев, от
носимые к новому виду, характеризуются неi<рупной поперечно вытянутой 
выпуклой,  несколько асимметричной листовой пластию<ой с очень широким 
основанием . Линия отрыва листа прямая, и ногда слабо полого вогнутая �  
длина  ее  достигает4-5.м�t . По  бокам, в приосновной части листа, на большин
стве отпечатков заметна то более, то менее широкая кайма, лишенная жилок,  
часто спускающаяся ниже уровня отр ыва листа в виде очень небольших ушек .  
Приосновные углы закругленные . Наибольшая ширина р асполагается обыч
но в нижней, реже в средней части ; за  счет векоторой асимметрии листа л и 
ния наибольшей ширины часто скошенная . 

Из основания выходят 6-8 жилок . Крайние из них сильно отгибаются в; 
стороны; окончания жилок у края листа могут отгибаться как в сторону 

\В , 
1 Видовое название от Горловекого бассейна. 



13ерхушки , так и к основанию. На  экземпляре, принятом в качестве голо 
тип а  (табл . X XV I I I ,  фиг .  1 4) ,  в левой половине листа окончания жилок, да 
и сами жил1ш дугообразно изогнуты в сторону верхушки , в то время как в 
правой его половине они изогнуты в сторону основания .  

Таким образом, все жилки имеют тенденцию к одностороннему изгиба
нию. На некоторых листьях наблюдается отгибание жилок только вперед.  

· Очевидно, что данный признак,  во всяком случае для описываемого вида, не 
является существенным и поэтому не может служить в качестве диагности
ческого. Возможность предположения о принадлежности отдельных листоч
ков, отличающихся характером отгибания жилок, к р азным видам отпадает 
при  р ассмотрении пары сближенных листочков , р асположенных по сторо
нам тонкой, почти не сохранившейся на отпечатке веточки (табл . X XV I I I ,  

· Фиг .  1 9) .  Один из них (левый н а  фотографии)  и меет жилки , отгибающиеся 
наружу, тогда как на соседнем (правом) листочке все жилки близ края отог
нуты к верхушi<е . 

Густота жиш<ования остается в общем постоянной и составляет 9-1 0  
. жилок н а  0 ,5 см ширины листа в наиболее широкой его части . 

Размеры, J1Ut 
Табл . X XV I I I ,  фиг_ 15 18 14 16  20 19  

44 44 44 44 44 44 
Экземпляр . 1445 1462 14JU 1461 1072 1487 
Длина листа . 1 2 , 5  1 2  9 9 8 8-8 , 5  
Ширина mrcтa 16  1 6  1 4  14 1 0  1 3-13 

С р а в н е н и е .  По поперечно вытянутой форме листочков с короткой 
· полого закругленной верхушi<ОЙ данный отпечаток резJ<о отличается от всех 
· известных видов Cгassinervia . Очертания листьев несi<олы<о напоминают пе
рышJ<о (? ) , описанное В .  М. Ковбаси ной ( 1 960, стр . 68-69, табл . 1 6, фиг .  3) 

• .и з  нижнепермских отложений Белозерского месторождения под названием 
Anga,·opteгidillln гenifoпne Kovb . Этот отпечаток по характеру жилкования 
и полого выемчатому основанию вряд ли может быть отнесен к роду A nga
ropteridium . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн : 1 )  Горловекое ме-
•:Сто рождение, шахта 5/8 (обн . 10) ,  кровля пласта Великан,  ишановская 
( ? ) свита; 2) правобережье р .  Шипунихи, около 2 км юга-восточнее пос .  
Ургун ,  Х р азведочный профиль (НТГУ, 1 962) , скв . 397, глубина 2 1 3-220 м,  

.почва пласта Двойного, ишановская свита . 

Crassineгvia s p .  
Табл . X XV I I I ,  фиг .  5 .  

М а т е р  и а л .  Один отпечаток из одного местонахождени я .  
О п  и с а н и е .  Лист небольшой , длиной 1 5  мм и шириной 1 4  мм ,  ко

жистый,  слегка выпуклый,  чешуйчатый ,  пятиугольных очертаний с закруг-
- ленными боJ<овыми углами . Края листа в верхней его части слегка вогнутые, 
сходящиеся в I<оротко-треугольную приостренную верхушку . Наибольшая 
ширина листа р асположена несJ<олько выше его середины . От наибольшей 
ширины в сторону основания J<рая листа довольно резко суживаются ; основа
ние сравнительно широJ<ое, слабо выемчатое . 

Жилки рез1ше, редко р асставл енные, тонкие, один-два раза дихотомирую
щие , в периферийных частях слабо дугообразно изогнутые вперед, в централь
ной части почти пр ямые. На 5 мм ширины листа в наиболее широкой его 
ЧаСТИ ПрИХОД11ТСЯ 1 1  ЖИЛОJ< . . 

С р а в н е н и е .  Ближайшее внешнее сходство этого отпечатка про
является с С. pentagonata Gorelova (Горелова, РадченJ<о, 1 960, стр . 1 02 ,  
табл . 20, фи.г. 1 0, 1 1 ) ,  известного из верхов кузнецкой и ильинсJ<ОЙ свит 
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Кузбасса . Отличие его состоит в несколько более редком жилковании ( 1 1 
:жилок на  0 ,5  см вместо 1 4- 1 6  у С. pentagonata) , в более резком суже н и и  
л и ста к основанию и в меньшей выемчатости основания .  Кроме того, голотип 
С .  pentagonata, судя по его фотографии и уточненной характеристИI<е (Мейе н ,  
1 966) имеет более округлое очертание и смещенную вниз область наибольшей• 
ширины.  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  Ш и 
пунихи ,  в 1 ,7 км юго-восточнее пос. Ургун ,  Х разведочная лини я  (НТГУ) ,. 
1 962, скв . 395, глуб . 66, 4-68 ,4 м ,  под пластом Новым . Ишановская свита .. 

Р о д  Le ре о ph yllum Zalessky ,  1 933 

Lepeophyllum gorlovoense 1 Suchov, sp . поv. 

Табл. X XVI I I ,  фиг. 2 1 -23 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, N2 44/227, табл . X XVI I I ,  фиг. 22 . Гор
ловекий бассейн ,  правобережье р .  Шипунихи , верши на Соснового лога, обн .  
3 ,  кузнецкая свита. 

М а т е р  и а л .  Три отпечатка чешуевидных листьев из  одного местона
хождения .  

Д и а г н о з .  Листья выпуi<лые, сравнительно крупные, дли ной 1 8-
35 мм и шириной 9- 1 2  мм , удлиненно треугольной формы с острой оттяну
той верхушкой и закругленным суженным основанием . Наибольшая шир и на 
л истьев р асполагается в приосновной и х  части . Жилки дихотомирующие ,  рез- 
кие и грубые, чуть волнистые, заметно р асходящиеся ;  в I<р ай вступают н е
далеко от основания ,  слегка отгибаясь вперед. На 0 ,5  см в наиболее широкой 
части л иста приходится 9- 1 0  жилок. По боJ<ам основания проходит узкая 
кайма, лишенная жилок. 

О п и с а н и е .  Имеющиеся остатки при  непостоянстве соотношения 
длины и ширины листьев и и х  р азмеров сохраняют вытянуто треуголь ную 
nриостренную форму верхушки,  закругленное суженное основание и р асхо
дящиеся , сравнительно редко расставленные толстые жилки . Голотип (табл . 
X XVI I I ,  фиг .  22) представлен отпечатком и противоотпечатком ложковид
но изогнутого листа с подвернутыми краями и поврежденной верхушкой . 
Длина  его составляла около 30 мм при наибольшей ширине, расположенной 
близ  его основания ,  в 1 2  мм . Жилrш грубые, веерообразно расходящиеся и з  
основания ;  в край листа начинают входить примерно у линии наибольшей его 
ширины,  где на 0 ,5  см приходится оJ<оло 10 жилок . По краю листа от основа
ния  до линии  наибольшей ширины проходит едва заметная,  лишенная жилок 
I<айма . Более I<рупный вытянутый лист с сильно подвернутыми в средней 
части I<раями , что придает ему некоторую асимметрию, изображен на табл . 
X X V I I I ,  фиг .  23 .  Е го дли на, судя по отпечатку и противоотпечатку, состав
л ял а  35 мм при ширине 1 1  мм . Жилкование имеет тот же характер , что и у 
описываемого выше отпечатка, но  выражено значительно хуже, благодаря 
толстой угольной корочке, покрывающей поверхность листа. Самый мел rшй 
лист (табл . X XVI I I ,  фиг .  2 1 )  дли ной 1 8  мм и шириной 9 мм очень хорошо пе
редает характерную узJ<о треугольную форму, оттянутость верхушки и вы
емчатость основания .  

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство п о  форме листьев и особенно п о  
резкости и грубости сравнительно редю1х р асходящихся :жилок проявляется 
с отпечатками листьев Lepeophyllum acuminatum N eub . f.  macrophyllum Such . ,  
описанными и з  низов ильинекой свиты Кузбасса (Сухов , 1 959, стр . 93, 
табл . I I I ,  фиг .  7; табл . I V, фиг.  1 3) .  Очень большое сходство обнаружи ва
ется и с листьями Lepeophyllum longifolium Such . (Сухов, 1 959, стр . 92, 

1 Видовое название от Горловекого бассейна . 
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табл . I I I ,  фиг.  1 ,  2 ;  табл . IV , фиг .  1 1 ) и L .  belovoense Gore1 . (Горелова, Рад
ченко, 1 962, стр . 1 56, табл . X XVI I I ,  фиг .  3-5) из ильинекой свиты Куз
басса . Отличается данный вид более грубыми и редкими жилками и сравни
тельно меньшей вытянутостью листьев. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Ши
пунихи ,  против пос . ЛиствянСiше Шахты , левый борт Соснового лога, 
в 1 км выше впадения его в р .  Шипуниху . Верхние горизонты р азреза, обн . 3 .  
Кузнецкая свита . 

Lepeophyllum actaeonelloides f. miaophyllum SL!chov. 

Т абл . XXVI I I ,  фиг. 24 

Lepeophyllum actaeonelloides f. microphylla: Сухов, 1 959, стр . 95, табл . I I I ,  фиг. 3, 4 ;  
табл . IV, фиг. 5-7. 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, ,Ng 1 1 /240 (Сухов, 1 959, табл . I V, фиг .  5) . 
Кузбасс, Ильинская нефтеразведочная площадь, скв . 26-К,  глуби на 331 М ·  
Верхи кузнецкой - низы ильи некой свит.  

М а т е р и а л .  Два отпечатка листьев из двух местонахождени й .  
О п и с а н и е .  Листья мелкие, выпуклые, узi<о треугольного очерта

ния ,  длиной 9 мм и шириной 4 мм . Наибольшая ширина листа расположена 
в приосновной части . В базальной части проходит поперечная дугообразная 
бороздi<а.  Жил i<и веерообразно расходящиеся , прямые, тонi<ие, слабо высту
пающие .  

С р а в н е н и е .  По мешшм размерам, узi<О треугольной форме 
пластинi<и и тонi<им веерообразно р асходящимся жилi<ам описанные отпе
чаТI<и полностыо отвечают L .  actaeonelloides f. microphyllum SL!ch . из Куз
нецi<ого бассейна. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузбасс, верхнепермсi<ие отложения ,  верх· 
неi<узнецi<ая подсвита и низы ильинсi<ой свиты . 

М е с т о н а х  о :>к д е н и е .  Горловсi<ий бассейн; 1 )  севернее пос. 
Листвянсi<ие Шахты , сi<в .  344, глубина 103- 1 05 м; (Шадринская партия 
НТГУ) , кузнещ<ая свита; 2) правый берег р .  Шипунихи , против пос. Лист
вянсi<ие Шахты , левый борт Соснового лога, в 900 м выше впадения его в. 
р .  Шипуниху, обн . 2 ,  кузнецкая свита . 

П орядок G in kgoales (?) 

Р о д  Oinkgophyllum Saporta,  1 875 

Ginkgophyllum cf .  vsevolodii Zalessky 

Табл.  XVII I ,  фиг.  13, 14 

М а т е р и а л . Два фрагментарных отпечатка из одного местонахожде
ния .  

О п  и с а н и е .  Один из  отпечатi<ов (табл . XVI I I ,  фи г .  1 3) представля
ет небольшой участок длиной 15 мм и шириной 13 мм , принадлежащий са
мой верхней части I<ли новидного сегмента довольно I<рупного листа . Сегмент 
р ассечен на три узi<О I<линовидньiе, почти линейные оi<ругло надрезанные на  
верхушке лопасти . Ширина двух наиболее полно сохранившихся лопастей 
4-5 мм . )l(илi<ование выражено плохо.  )Кишш прослеживаются в виде 
несколышх почти параллельных, местами дихотомирующих ,  грубых бороз
док .  Второй остаток также плохой сохранности (табл . X V I I I ,  фи г .  1 4) ха
р юперизует часть сегмента с двумя узко I<линовидными долями . 

С р а в н е н и е .  Неполнота описанных отпечатков не дает полной уве
ренности для безоговорочного отнесени я их к Ginkgophyllum vsevolodii .  
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{)ТПеЧаТКИ можно сравнить с одним из сегментов листа Ginkgophyllum vse
volodii ,  изображенного М.  Ф .  Нейбург ( 1 948) на табл . LXV I ,  фиг .  3 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн - средние горизонть 
мазуровекой свиты и вся алыкаевская свита, и ногда встречается в низах п р о
межуточной свиты. Рудный Алтай - малоульбинская свита . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Ши
пунихи,  у восточной окраины д .  Шадрино. Восточный склон мыса. НижнИЕ 
торизонты р азреза, обн . 1 4, слой 3. Алыкаевская свита. 

Поря-док Voj novskyales 

Р о д  Vojnovskya Neuburg, 1 955 

Vojnovskya mirabllis (Gorelova) Gorelova 

Т абл. XVI ,  фиг. 1 -3 

A steropetalum mirablle: Горелов а, 1957, стр . 90, фиг. 1-3 .  
Vojnovskya mirabllis: Бетехтина, Горелова, Парфенова, Сухов, 1962, стр. 468, табл . Р-19  

Фиг. 3-5. 

Г о л о т и п - Asteropetalum mirablle (Горелова, 1 957, стр . 90 , фиг .  1 )  
Музей Томского университета . Кузбасс, Прокопьевск, ш ахта Черная Гор а  
почва пласта Лутугинского. Кемеровская свита. 

М а т е р  и а л .  Четыре отпечатка стробилов плохой сохранности и: 
двух местонахождени й .  

О п и с а н и е .  И з  четырех имеющихся отпечатков, среди которых тр1 
представлены негативной и позитивной стороной , нет ни одного, на которш 
можно было бы проследить детали строения стробилов.  Один из них ,  изобра 
женвый на табл . Х \1 1 ,  фиг.  2 ,  представляет отпечаток неширокого участк: 
ветю1 , на I<оторой, судя по оставшимся обрывкам, сидело несколько стр оби 
лов .  Более или менее полно сохранился только один небольшой зонтиковид 
ный стробил диаметром около 20 мм . На конусовидно р асширенной верхушю 
оси стробила р асположены многочисленные налегающие друг на друга мел 
I<Ие линейные листочки , возможно, микроспорофиллы ,  дли ной 8 мм при ши  
рине  1-1 , 5  мм . Верхушки мю<роспорофиллов на отпечатке чаще поврежден 
ные и лишь у отдельных можно заметить и х  незначительное копьевидно 
заострение .  На поверхности листочков выступают тонкие продольные мор 
щинки , видимо, вторичного · происхождени я .  Мегаспорангин в стробиле от 
сутствуют, но в непосредственной близости от отпечатка лежат семена Sa 
maropsis danilovii Such . sp . поv . ,  которые по общим очертаниям напомина 
ют плоские двухсторонне-симметричные мегаспорангии ,  наблюдаемые у ти 
павого вида рода - Vojnovskya рагаdоха Neub . (Нейбург ,  1 955) . 

Аналогичный, но изолированный от ветки стробил изображен на табл 
X V I ,  фиг .  3. На поверхности оси стробила, в средней ее части , заметны 01 
дельные небольшие овальные р убчики , очевидно, представляющие елею 
мелi<ИХ  чешуевидных листочков, покрывавших ось стробила .  Сохранноет 
этого отпечатка настолько плохая, что говорить о характере р асположени : 
этих рубцов не представляется возможным. 

Два других отпечатка ,  один из которых помещен на  табл . XV I ,  фиг .  1 
свидетельствует о возможности образования и более крупных стробилов. Е г 
диаметр достигал не менее 60 мм при длине слагающих микроспорофилло 
до 1 5  мм и ширине в 2-2,8  мм . Диаметр р асширенной верхушечной част' 
оси стробила, на  которой р асполагались микроспорофиллы ,  около 22 мм . 

С р а в н е н и е .  По типу сложения стробилов наши отпечатки , несом 
ненно, относятся к роду Vojnovskya (Нейбург,  1 955, стр . 630 , рис .  1 ,  2) . Пло 



хая сохранность не позволяет произвести детального сравнения с отпечатками 
Vojnovskya рагаdоха Neub . из Печоры,  к J<оторому по всей вероятности , от
носится и ]{узнецкий  вид V. miгabllis Gorel . 

Не имея достаточно полных данных о строении микроспорафиллов и о 
наличии мегаспорангиев, следует поi<а воздержаться от отождествления на
ших остатков с V .  paradoxa. Лучше относить их к кузнецкой V. mirabllis , 
для которой микро- и мегаспорангин остаются также пока не известными . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид V. mirabllis до сих пор был известен 
только из отложений кемеровской свиты Прокопьевско-Киселевского р айо
на  Кузбасса, где он встречается от пласта Мощного до пласта Лутугинского. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Горловекий бассейн :  1) левый берег 
р .  Шипунихи,  в 1 , 5 км ниже пос. ЛиствянСJше Шахты, обн.  4 ,  кузнецкая сви
та; 2) правый берег р .  Шипунихи , в 2 км выше д. Шадрино (против пасеки) , 
обн .  5, слой 3, усятская свита. 

Р о д  Taibla Zalessky, 1 934 

Taibla tyгganensis Zalessky 

Табл . X X V I ,  фиг.  5,  Ба 

Taibla tyrganensis: ZaJessky, 1934Ь ,  стр . 772, фиг. 38; 1937Ь, стр . 137, фиг. 2 1 ;  Нейбург, 
1948, стр . 269, табл . L X X I ,  фиг. 8,  9. 

М а т е р  и а л .  Отпечаток и противоотпечаток розетки плохой сохран
ности из одного местонахождения .  

О п и с а н и е .  Имеется отпечаток с противоотпечатком непалной ро-
зетки , состоящей из двух рядов чередующихся (? ) листьев. Местами наблю
дается их черепптчатое налегание друг на друга, что, возможно, объясняется 
утратой отдельных листочков внутри ряда . Листочки мелкие, довольно тол
стые, лопатавидной или обратноланцетной формы с то более, то менее тупо 
закругленной верхушкой и постепенно суженным основанием. Разница в ве
личине наружных и внутренних листьев незначительна .  Общее количество 
листочков, I<оторое можно наблюдать на нашем непалнам отпечатке, вклю
чая внутренние и наружные листья, равно 1 1 , но, надо полагать , оно дости
гало не менее 20-25.  

Поверхность большинства листьев ПОI<рыта толстым минеральным нале
том и лишь на отдельных участr<ах заметна грубая продольная штриховка .  
Следов жилi<ования не наблюдается. 

Размеры,  д .н 
Диаметр розетки . . . . . . . 
Длина листочков . . . . . . 
Ш ирина листочков в верхней части 

10 , 5  
5 

1 , 6-1 , 8  

С р а в н е н и е .  По форме листочков и характеру сложения розетки 
данный отпечаток относится к Taibla tyrganensis Zal . Он отличается от куз
нецких экземпляров меньшим диаметром розепш, меньшей величиной лис
точков и отсутствием следов средней жилки н а  и х  верхушках . От Т .  insignis 
Za l . отличается лопатавидной или обратноланцетной , а не копьевидной фор
мой листочков. 

Ф рагментарность остатка не позволяет проверить правильность предпо
л ожения Нейбург  ( 1 948, стр . 209) о вероятной принадлежности остатков 
рода Taibla (Т .  tyгganensis Zal . ,  Т .  insignis Zal .) к Gaussia (G . scutellata) . 
По представлению М. Ф .  Нейбург ( 1 955) , остатки Taibla и Gaussia относятся 
к голосеменным порядка Viojnovskyales . 

Р а с n р о с т р а н е н и е .  Нижнепермские отложения Кузнецкого и 
Горловекого бассейнов . В Кузнецком бассейне известен из кемеровской сви
ты . 

7 О. А. Бетехтина, С. Б. Сухов 9 7  



М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  Ши
пунихи , в 2 клt юго-восточнее пос. Ургун ,  Х р азведочный профиль (НТ Г У ,  
1 962) , скв .  393, глубина  1 1 4 ,9- 1 1 7,4 м ,  кровля пласта Двойного . Иша
новская свита. 

Р о д  Nephropsis Zalessky, 1 9 1 2  

Nephropsis integeuima (Schma l h auseп) Za1essky 

Табл . XXVII I ,  фиг .  3 

Ginkgo integerгima: Schmalhauseп, 1 879, стр . 85, табл . XVI , фиг. 1 2- 1 4 .  
Nepllropsis integerrima: Залесский, 1 9 1 26, примечание к стр . 7 ;  1 9 1 8 ,  стр . 26 , табл . X X I, 

фиг.  7-9; Х ахлов, 1 934 , стр . 1 3 ,  табл. V I ,  фиг. 1 6  (фиг .  1 7, 1 8  не относятся к этому виду) ; 
Zalessky, Tschir kova, 1935,  стр . 1 1  1 4 ;  Залесский, Чиркова, 1 938, стр .  49, фиг. 75; Радченко, 
Шведов ,  1 940, стр . 1 12 - 1 1 3 ,  табл . XVI ,  фиг. 1 -3 ;  Нейбур г, 1 948, стр . 337, табл . L X I I I ,  
фиг .  1 0 ; Шведов, 1 96 1 ,  стр . 1 25 ,  табл . XL,  фиг. 4 ;  Бетехтина,  Горелова ,  Парфенава и Су
хов , 1 962, стр . 469, табл . Р- 1 9 ,  фиг. 2 .  

М а т е р  и а л .  Один отпечаток листа хорошей сохранности . Одно место
нахождение. 

О п и с а н и е .  Отпечаток почти полного несколько деформированного 
листа приведен на табл . X XVI I I ,  фиг .  3 .  Лист некрупный, грибообразного 
очертания ,  почти симметричный, с краями дугообразно выпуклыми , в верх 
ней части сходящимися в широко закругленную верхушку; в средней ч асти 
края незначительно S-образно изогнуты. Нижняя часть листа быстро сужи
в ается и переходит в черешr<овидное основание. )I\илки , вступающие из  че
решковидного основания в р асширенную часть листовой пласти нки, вееро
образно расходятся,  дихотомируя до четырех р аз .  Очевидно, за счет дефор
мации листа жилю'! кажутся немного вол нистыми . В средней части листа н а  
0 , 5  см его ширины приходится 6-5 жилок; п о  верхнему r<раю 1 0- 1 1 .  

Р азмеры ,  л: .. н 

9 Длина листа . . 
Шпрнна листа . . . . • . . '1 9 
Расстояние от верхушки лнста до лнннн нап-

большей ширины . . . . . . . . . . . . . 5 
Длина черешкавидного основания шrста (не-

полная) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

С р а в н е н и е .  По размер ам, очертанию листа и хараi<теру жилкова
ния описанный экземпляр проявляет наибольшее сходство с отпечатком 
Nephropsis integeггima (Scl1malh . )  Z al . ,  описанным Радченко и Шведовым 
( 1 940 , стр . 1 1 2 ,  1 1 3 ,  табл . XVI , фи г .  3) из бургуклинской свиты бассейна 
р .  Нижней ТунгуСiш . 

От N .  ubojnensis из убойнинекой свиты Западного Таймыр а и соrюлинской 
свиты Центрального Таймыра (Шведов, 1 96 1 )  отличаются более выраженной 
асимметрией листьев, меньшим отношением длины листа I< его ширине, глав
ным обр азом за  счет черешi<овидного основания,  и значительно более длин
I-IЫМ черешкавидным основанием . Последни й  призню< ,  как и относительно 
большие р азмеры листьев, отмеченные Н. А.  Шведовым в I<ачестве хар ю<тер
ных для N .  ubojnensis, может быть , и не являются достаточными для выделе
ния самостоятельного вида, тем более, что и некоторые образцы N .  in
tegeггima , описанные Шмальгаузеном (Schmal !1 auseп , 1 879, табл . XVI , фиг .  
1 4 ,  слева) , обладают довольно дли нным черешкавидным основанием . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя пермь . Тунгуссrшй бассейн -
бургуклюrсr<ая свита . Центральный Таймыр - соколинекая свита . Куз
нецкий бассейн - ишановская и I<емеровсi<ая свиты . 



М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловсi<ИЙ бассейн ,  правобережье. р .  Ши
пунихи , в 3 км восточнее пос . Ургун ,  I Ургунский профиль (НТГУ, 1 962) , 
скв .  475, глуб . 1 45,8- 1 47,3 м .  Над пластом Шипунихинским V I . Основание 
усятской свиты . 

Nephi'opsis aff .  ubojnensis �chvedov 
Табл. XXV I I I ,  фиг. 2 

Nephropsis ubojnensis: Шведов, 196 1 ,  стр . 124, табл . XL,  фиг. 1 ;  табл . XLI ,  фиг. 1 .  

М а т е р и а л .  Отпечаток и противоотпечаток несi<ОЛЫ<о деформиро
ванного листа из одного местонахождени я .  

О п  и с а н и е .  Лист I<рупный , кожистый асимметричный, в очертании 
неправильно  поперечно ромбичесi<ий ,  со СI<ошенным верхним I<раем. Нижняя 
часть листа оттянута в длинный , прямой , сравнительно узкий черешок . 
Вверх от черешкавидной части листовая пластинка резi<о расширяется , 
а края ее несимметрично дугообразно изгибаются внутрь ;  выше линии наи
большей ширины листа они I<руто поднимаются вверх и сходятся в широi<ую 
косо закру гленную верхушку.  Ж:иm<ование сохранилось плохо . Из основания 
листа в нижнюю черешкавидную часть входят две или три то1шие жилки , 
I<оторые н а  своем пути несi<олы<о раз вильчато делятся под очень острым уг
лом.  В расширенную часть листа вступает ОI<оло восьми довольно отчетливых 
веерообразно р асходящихся,  до четырех раз вильчато делящихся жилок, 
подходящих I< I<раю листа почти под прямь1м углом. 

Размеры, .11Jl 

Длина листа, ВI<лючая черешоi< . . . . . . . . . . . . . . . . 47  
Н анбольшая ширина . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 28 
Расстояине от верхнего I<рая лнста до лпни1 1  нанбольшей шпр1 rны 18 
Длнна черешкавидного основан11я . . . 

С р а в н е н и е .  Крупные размеры листа , длинное черешi<овидное 
основание и асимметри я  листа сближают наш отпечаток с листьями N ephгopsis 
ubojnensis Sci1vecl . (Шведов, 1 96 1 )  из убойнинекой и соJ<олинской свит Тай
мыра .  Относительно более резкая асимметрия верхнего I<рая листа на нашем 
отпечатке не позволяет безоговорочно отнести его к N. ubojnensis . 

Отличие  данного эюемпляра ,  как и отпечатков N .  ubojnensis с Таймыра ,  
от  очень близкого к ним  вида N.  inlegenima (Slшыl\1 .) Zal . дано выше, пр н 
описании последнего . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Таймыр ,  верхи нижней перми , убойнин
С I<ая свита Западного Таймыра и соколи нсJ<ая свита Центрального Таймыра .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  Ши
пунихи , в 3 км восточнее пос . Ургун ,  I Ургунсi<ИЙ профиль (НТГУ, 1 962) , 
скв.  475, глуб . 1 92-200 .м ,  над пластом Шипунихинсiшм V .  Ке!\Iеровшая 
свита . 

N ephгopsis gгandis Gorel ova 
lТабл . X XV I I I ,  сj:иг. 1 

Nepftropsis grandis: Горелова ,  1960, стр . 1 1 6,  табл . 22, фиг. 5, 6; Горелова, РадчеНI<О, 
1 962, стр . 1 1 6, табл. ХХХ,  фиг. 4-5. 

Г о л о т и п  - Neplиopsis gгandis (Горелова, Радчею<о,  1 960 , табл . 22, 
фиг .  6 . ) .  Кузбасс , правый берег р .  Томи , ниже г. Старокузнецка,кузнещ<ая 
свита . 

О п и с а н и е .  Имеющийся фрагмент I<рупного I<ожистого листа длиной 
около 45 мм и шири ной 47 мм с оборванным основанием и несохранившейся 
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верхней ч астью помещен на табл . X XV I I I ,  фиг.  1 .  Клиновидно суженная 
базальная ч асть листа с почти прямыми краями постепенно переходит в ч е
р ешковидно оттянутую широкую и довольно длинную листовую ножку.  

/Килки резкие, редко расставленные, дихотомирующие; в средней части 
листа слабо р асходящиеся , в краях незначительно отгибаются . В верхней 
ч асти фрагмента, ниже линии наибольшей ширины листа на 0,5 см прихо
дится около шести жилок. 

С р а в н е н и е .  По крупным размерам, плавному переходу нижних 
J<раев .1иста в его черешкавидное основание и по характеру довольно редких ,  
слабо р асходящихся жилок данный экземпляр может быть отнесен к N ephrop
sis grandis Gorelova, известному из Кузбасса .  Не и сключена возможность 
тождества N .  grandis с N .  goгlovskiensis Chachl . ,  (Х ахлов , 1 948б, стр . 204, 
фиг. 4) , описанным В .  А. Х ахловым из Горловекого бассейна, но до нахожде
ния более обширных и полных материалов решить вопрос не представляется 
возможным. Судя по описанию В .  А. Х ахлова , листья N .  gorlovskiensis. 
отличаются двухкратным дихотомированием жилок в отличие от трех
четырехкратного дихотомирования у N. gгandis . Кроме того, ширина листьев  
N .  gorlovskiensis несколько превышает их длину, тогда как у N .  gгandis 
ширина их почти вдвое меньше длины.  

Н аиболее близJ<ИМ к N.  grandis является N .  гhomboidea Neub . (Нейбург ,  
1 948, стр . 232, табл . L X X I I I ,  фиг .  5-8) , обладающий также крупными ли
стьями, но отличающийся вдвое более густым жилкованием и резким перехо
дом нижней части листовой пластинки в черешкавидное основание .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн ,  верхи нижней - низы 
верхней пер ми (усятская свита и низы J<узнецкой свиты) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн,  правый берег р .  Ши
пунихи,  против пос. Листнянекие Шахты, левый борт Соснового лога, в 900 м 

выше впадения его в р .  Шипуниху, обн .  2 .  Коллекция геолога О .  И .  Сидо
ренко, 1 963 г .  Кузнецкая свита . 

Neph!'opsis ovata Clыchlov 

Табл. X XVI I I ,  фиг. 4.  

Nepl1ropsis ovata: Х ахлов, 1 9486, стр . 208, фиг. 9. 

Г о л о т и п - Nephгopsis ovata (Хахлов, 1 948б, табл . IV,  фиг .  9) , 
музей Томского университета . Горловекий бассейн .  Шадринское месторож
дение, штольня 7 .  Нижняя пермь . 

М а т е р  и а л .  Один отпечаток полного листа из одного местонахожде
ния .  

О п и с а н и е .  Лист симметричный, некрупный, удлиненно овально
ромбических очертаний с тупо заостренной верхушкой и черешкавидно от
тянутым основанием. Листовая пластинка сравнительно тонкая . Н аибольшая 
ширина листа р асполагается выше середины, от которой в сторону основа
ния лист постепенно J<линовидно сужается .  Боковые угл ы  широко закруг
ленные. /Килки отчетливые, нетолстые, слегка волнистые, доходят до края 
листа . Краевые жилки выходят из черешковидиого основания и отгибаются 
сначал а  вбок, следуя очертаниям листовой пластинки , а затем загибаются 
F!Перед; средние жилки почти не изгибаются,  проходя прямо в верхушку . 
Н а  0 ,5  см ширины листа, близ края, в наиболее широкой его ч асти насчиты
вается 7-8 жилок . 

100 

Размерi:�I, лt. ,и 

Длина листа от в=рхушки до основани я  

Длина черешковrщного основания . . . . 

Расстояние от верхушкr!  до наибольшей ш и р и н ы  

Наибольшая ширина листа . . . . . . . . . . . 

Ширннз черешкавидного о:нования в ншкне."r части 

3G 
10 
11 
20 
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С р а в н е н и е .  По общей форме листьев и жилкованию Nephгopsis 
ovata Chach l .  занимает промежуточное положение между N .  tomiensis Zal . 
и N .  гotundata Neub . Листья N .  tomiensis Zal.  (Залессrшй ,  1 933б, стр . 1 256, 
фиг .  9) имеют правильную яйцевидную форму с линией наибольшей ширины, 
расположенной в нижней или средней части листа, а не в верхней, кш< у 
N .  ovata; кроме того, у N .  tотiепsiг жилки более густые - 1 2- 1 5  жилок 
на 0,5 см вместо 6-8 у N. ovata . 

Листья N .  гotundata, Nellb . ,  описанные из еруиаковекой свиты Кузбас
са (Нейбург ,  1 948, стр . 237, табл . L X I V  фиг.  2) , по очертаниям пластишш 
очень близки к N. ovata, но отличаются несколыи более высоким положением 
линии наибольшей ширины , а главное наличием неширокой каймы, 'лишен
ной жилок . Отпечатки,  приведеиные из Тунгусского бассейна Г. П. Радчен
ко ( Радченко, Шведов, 1 940, стр . 1 1 3 ,  табл . X V I ,  фиг .  1) под назва
нием N. гotundata, r<ак по форме листа, так и по густоте жилкования должны 
относиться к другому виду . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн : 1 )  Горловекое месторожде
ние, шахта 5/8 (обн .  1 0) ,  почва пласта Великан, ишановская свита; 2) район 
д. Шадрино, штольня .N'2 7 - северная (Хахлов, 1 948б; сборы В .  А .  Мельни
ковой , 1 937 г . ) ,  в пределах пластов Шадринсrш й - Главный . Ишановская 
свита . 

С Е М Е Н А ГОЛОСЕМЕННЫХ 

Р о д S amaro psis Goeppet·t , 1 864 

Samaгopsis auJ"icufata Nellbшg 

Табл. XXIX,  фиг. !, ! а, !б  

Samaropsis auriculata: � Нейбург, 1948, стр . 280-28 1 ,  табл . LX X I I I , фиг. 12 ,  12а, 13. 

Г о л о т и п - Samaгopsis auгiculata (Нейбург ,  1 948, стр . 280 , табл . 
LX X I I I , фиг.  1 2) .  Кузнецки й  бассейн ,  р .  Корчуган выше д. Корчуган-Бел
киной, канава 8 В асюхичева, близ пласта Григорьевсrюго. Альшаевская 
свита . 

М а т е р  и а л .  Три отпечатr< а  семян из двух местонахождений .  
Д и а г н о з .  Семя толстоватое, в отпечатках почти плосr<ое, округло

треугольных очертаний с вершиной , обращенной вниз .  Эписперм r<рыловид
ный, r<ожистый ,  обычно слегка расширяющийся в сторону верхушrш,  с острой 
или прямоугольной вырезr<ой в основании . В верхней части семени эписперм 
утолщенный с полукруглой выемкой , имеющей характер седла; по сторонам 
выемки i<рая эписперма выступают в виде широких закругленных ушеrс  
Ядро крупное, округло-треугольной или сердцевидной формы , распо
ложено в средней части семени . Поверхность эписперма поr<рыта тонкими 
штрихами и полосками , повторяющими контуры семени . Ядро или гладr<ое, 
или покрыто такими же тошшми штрихами и полосr<ами . 

О п и с а н и е .  Н аиболее полно сохранившееся,  несrюлы<о деформиро
ванное семя приведено на  табл . X X I X ,  фиг .  1 .  Семя средних размеров, почти 
плоское, округло-треугольных очертаний с вершиной , обращенной вниз .  
Ядро отчетливое, также оr<ругленно-треугольной или cr<opee обратносерд
uевидной формы с широким полого выемчатым верхним краем и несколыи 
оттянутым нижним .  Кайма эnисперма, окружающая ядро, толстоватая ,  верх
ний I<рай ее утолщенный ,  с ширОI<ой седлообразной полуr<руглой выемкой, 
обращенной покатостью в сторону ядра .  Края эписперма выступают по обеим 
сторонам выемюr в виде широко закругленных , несr<олы<о расходящихся 
ушек . Выемчатости в I<айме эnисперма в основании семени из-за поврежден
ности отпечатr<а наблюдать не удается .  Поверхность ядра и I<рыловидной 
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шчимые продольные дугообразные полоски . 
-I a  одном из двух других,  здесь не изображенных экземпляров, '  в основа
каймы хорошо заметна почти прямоугольная вырезка .  

Табл . X X I X ,  фиг. 

Экземпляр . . .  

Д.лпна семен и . .  

Ширина семени 

Размер ы ,  At,1t 

Расстояние от верхнего края семе ни до линии 
наибольшей ширины 

Длина ядра . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ширпна ядра . . . . . . . . . . . . . . 

Ш r1рина каймы э писперма в средне:i ч асти 

Рассто яние от в �рхнего к рая ядр а  до оконч ания 
выростов . . . . . . . . . . . . . . . 

Расстояние между концами выростов эписперма 

1 
44/1731 

9 
7 , 2  

4 
5 , 5 
4 , 5 
0 , 8  

2 
4 , 5  

74/6 
8 , 5  
?7 

?3 , 5  
5 , 5  
4 , 5 
1 ,  2 

2 
? 

: р а в н е н и е .  Описанные отпечатки семян S .  auгiculata N eub . от
аются от очень сходных семян S .  S lюk ii Neub . (Нейбург, 1 948, стр . 28 1 ,  
rr .  L X X I I ,  фиг .  1 4- 1 8) закругленными, а не приостренными широкими 
остами краев эписперма, более резко выраженным широким и полого 
:Мчатым верхним концом ядра,  почти гладкой или слабо продольно ду-
5разной плосчатостью поверхности ядра .  
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид встречается в каменноугольных отло
шях Кузнецкого (алыкаевская свита) и Тунгусского (катская свита) 
сейнов и в курайской свите Горного Алтая . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  п равый берег 
Шипунихи, у восточной окраины д .  Шадрино.  Восточный склон мыса . 
жние горизонты р азреза, обн .  1 4 ,  слой 2, алыкаевская свита; 2) право
ежье р .  Шипунихи , в 2 , 5  км северо-восточнее пос. Листвя нские Шахты, 
. 687 (колл . А .  Н .  Волковой) . Алыкаевская свита . 

Samшopsis cf .  pauxi 'la Za1essky 

Табл . X X I X ,  фиг. 2 ,  2а, 26 

М а т е р  и а л. Три отпечатка посредственной сохр анности . Одно мес
ахождение. 
О п и с а н и е .  Имеющиеся в коллекции отпечатки сохранились недо
точно хорошо. Семена мелкие, плоские, округлых очертаний . Плотный 
·сперм,  окружающий ядро, вверх от основания несколько расширяется ,  
анчиваясь небольшими закругленными ушками, р азделе нными полу
IГЛОЙ выемкой, доходящей до ядра .  Ядро четко оконтуренное овальное, 
Jсковыпуклое, на верхушке или тупо закругленное, или едва заметно 
янутое в небольшой сосковидный носочек . На нижнем конце ядра у двух  
ечатков имеется микроскопический сосковидный высту п .  Поверхность 
)а и элисперма покрыта неотчетливыми прерывистыми продольно дугооб
: ными морщю-шами . 

Размерьт, Jlt.H 

Табл. X X I X ,  ф;r r .  2 
Экз�мпл я р  М"/ 1 893 44/ 1 899 44/1 896 
Длина семени . 3 , 7 4 , 9  4 , 5  
Ширина семен r1 3 , 5  5 
Ш и рина э п исперма в средней части 0 , 6 0 , 9-1 0 , 5 
Длина ядра 3 , 5  3 , 7 3 , 2  
Ши р ина ядра 2 , 3  3 ?3 , 6  



С р а в н е н и е .  Отличие наших отпечатков от голотипа S .  pauxilla 
Zal . (Залесский ,  1 933а, фиг .  28; Нейбург ,  1 948, табл . L X X I I I ,  фиг .  9) , состоя
щее прежде всего в округлой, а не обратносердцевидной форме, не может слу
жить существенным препятствием для отнесения их к данному виду . Как 
показало изучение массовых сборов семян этого вида из Кузбасса, форма се
мян S .  pauxilla меняется от обратносердцевидной до округлой и овальной . 
Н аиболее постоянными признаками вида являются мелкие размеры,  замет
ная выпуклость каймы эписперма, ее кожистый характер и прерывистая 
штриховка поверхности каймы и ядра .  Для S .  pauxilla характерна и треуголь
ная небольшая выемка,  р асположенная в основании каймы.  У описанных ос
татков этот признак не наблюдается,  что, возможно, связано с плохой со
хранностью наших отпечатков . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Каменноугольные отложения Кузнецкого 
(алыкаевская свита) , Тунгусского (катская свита) , Минусинского (безуголь
ная и низы белоярекой свит) и Горловекого (алыкаевская свита) бассейнов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Ши
пунихи , у восточной окраины д. Шадрино, восточный СI<ЛОН мыса . Нижние 
горизонты р азреза,  обн . 1 4 ,  слой 4. Алыкаевская свита . Li:.i 

Samaгopsis pafula Zalessky 

Та6л . X X I X ,  фиг. 3 ,  4 

Samaropsis sp . :  Залесский ,  1 9 18 ,  тa6л . XXVI I I , фиг.  3; та6л . L I ,  фиг.  1 0 . 
?Семена (предположительно) Cordaites aequalis: Ней6ург,  1 92 1 ,  стр . 1 6 ,  фиг. 786. 
Samaropsis patula: Залесский , 1 9336, стр . 1 248; Ней6ург, 1 948, стр . 289, та6л. L X X I I I ,  

фиг. 26. 
Samaropsis pauxilla: Ней6ург (частично) 1948, стр . 278, та6л . L X X I I I ,  фиг .  81J ,  с .  

Л е к т о т и п - Sшnaгopsis sp . (Залесски й,  1 9 1 8 , табл . X XVI I I ,  фиг .  3 ;  
табл . LI ,  фиг .  10 ;  Нейбург ,  1 948, табл . L X X I I I ,  фиг .  26) . Кузнецкий бассейн ,  
левый берег р .  Северной Уньги под д .  Черемичкиной . Карбон, алыкаевская 
свита . 

М а т е р и а л .  Отпечатки двух семян из одного местонахождения .  
Д и а г н о з .  Семена средних р азмеров, длиной 7-1 2  мм и шириной 

6- 10  мм, плоские или слабо выпуi<лые, слеша асимметричные, округлых 
овальных или овально-сердцевидных очертаний .  Эписперм крыловидный, I<о
жистый ,  неши рок ой р авномерной каймой окружает ядро семени . Нижний !<р ай 
эписперма рассечен остроугольной или прямоугольной выемкой, доходящей 
до нижнего конца ядр а ;  верхний I<р ай с небольшими ушковидными выростами , 
один из которых почти всегда более широкий .  Наружный край I<аймы с 
одного бока семени,  примерно на уровне верхушJ<И ядра (при переходе в 
ушковидный выступ) обычно образует пережим или вогнутость , обращенную 
внутр ь .  Выемi< а  Il•reждy ушковидными выростами ясно выражена. Она то бо
лее, то менее глубокая , чаще широкощелевидная, в основании полукруглая; 
к продольной оси семени расположена I<oco, реже прямо. Поверхность каймы 
покрыта повторяющими I<онтуры семени продольными прерывистыми морщин
ками . Ядро четкое, I<р упное; занимает большую часть семени . Форма ядра 
изменчива - округлая ,  овальная, яйцевидная или сердцевидная .  Верхний 
I<р ай ядра широко закругленный;  нижний сосi<овидно оттянут. 

О п и с а н и е. Имеющиеся два остатка семян,  представленные отпе
чатками с противоотпечатi<ами, по форме и р азмерам отдельных элементов 
не одинаЕовы. Одно из них (табл . X X I X ,  фиг .  3) слегка асимметрично, име
ет овально-сердцевидное очертание с областью наибольшей ширины, р асполо
женной немного ниже середины .  Линия наибольшей ширины семени за счет 
скошенности проходит под некоторым углом к его продольной оси . Неширо-· 
кая грубая кайма эписперма в верхней части прерывается глубокой , распо
ложенной с небольшим наклоном к продольной оси , асимметричной выем-
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кой . Поверхность эписперма покрыта продольно дугообразными прерывис
тыми морщинками . Ядро относительно крупное, округло-сердцевидной фор
мы, наверху широко закругленное; верхний его край почти вплотную подхо
дит к основанию выемки у верхнего края эписперма . 

Основание ядра соскавидно оттянутое с небольшим продольным ребрыш
ком посредине.  По периферии расположен узкий оконтуривающий ядро в а
лик .  Второй остаток характеризует семя овальных очертаний .  Кайма эпис
перма в верхней его части слегка оттянута в два небольших неравновеликих 
по ширине ушка,  наружный край одного из  которых вогнутый . Выем к а  
между ушками глубокая,  щелевидная,  косо расположенная ;  доходит почти 
до верхушки ядр а .  Ядро толстоватое, обуглившееся,  округло-овальное , н а  
верху тупо закругленное, внизу внезапно соскавидно оттянутое . От ос
нования ядра до середины прослеживается узкое продольное ребрышко-

Табл. X X I X ,  фиг. 
Экземпляр . . .  
Длина семени . . 
Ширина семени 
Расстояние от верхнего края 

ширины . .  
Длина ядра . . . . . . .  . 
Ширина ядра . . . . . . . 

Размеры, AtJic 

семени до линии наибольшей 

Расстояние от верхнего края ядра до линии наибольшей ширины 
Расстояние от верхнего края ядра до основания выемки на 

верхнем крае эписперма . . . . . . . . . . . . 

Глубина выемки у верхнего края каймы эписперма 
Ширина каймы эписперма в средней части семени . 

3 4 
74/9 74/8 

6 , 2  8 
7 6 ,4 
4 4 ,4 

4 , 5  5 , !1 
5 , 2  4 ,9  
1 , 7 2 , �  

o , s  
1 , 2 1 ,3 
1 , 0 0 , 1  

С р а в н е н и е .  Непосредственное сравнение описанных остатков с 
семенами S .  patula Za! . ,  изучавшимися по коллекциям, собранным в типовом 
местонахождении, позволяет с уверенностью относить приведеиные выше 
семена к данному виду. Специальное изучение кузбасских материалов пока
зало силь ную изменчивость семян S. patula. Семена округлой или округло
сердцевидной формы имеют, как и на одном из описанных выше остатков, ме
нее р азвитые ушковидные выросты, чем у семян овальных . К данному виду 
мы считаем возможным относить и некоторые остатки , первоначально опре
делявшиеся М .  Ф .  Нейбург (Нейбург, 1 92 1 ,  стр . 1 7, фиг .  78) как семена (пред
положитель но) Cordaites aequalis, а затем как S. pauxilla Zal . (Нейбург,  
1 948, табл . X X I I I ,  фиг .  8 Ь,  с) . Судя по схематическим рисункам и краткому 
описанию, часть из этих семян х арактеризуется вдвое более крупными р аз 
мерами , чем типичные семена S.  pauxilla, и наличием н а  верхнем крае  эпис
перма очень характерной для S .  patula широкой и глубокой щелевидной вы
емки . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Каменноугольные отложения Кузнецкого 
(альшаевская свита) , Горловекого (алыкаевская свита) и Тунгусского (кат
екая свита) бассейнов . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правобережье р .  Ши
пунихи,  северо-восточнее пос. Листвянские Шахты, скв.  687, X I I  разведоч
ный профиль НТГУ (I<олл . А. Н .  Вол ковой, 1 964) . Алыкаевсi<ая свита . 

Samшopsis tcheremitch!гiensis 1 Suchov sp .  nov. 

Табл. X X I X ,  фиг. 5-7 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, N2 49/335-336, табл . X X I X ,  фиг.  5 .  
Кузнецкий бассейн, левый берег р .  Северной Уньги , под д .  Черемичкиной . 
Алыкаевская свита . 

1 Видовое название от д. Черемичкиной в I\v:�бacce . 
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М а т е р  и а л .  Десять отпечатков семян удовлетворительной сохран-
ности из четырех местонахождений .  

Д и а г н о з .  Семена некрупные, плосi<ие,  поперечноовального очерта
ния .  Отношение дли ны семян к ширине р авно 0 , 6-0, 7. Эписперм крыловид
н ы й ,  сильно р азросшийся в боках , с очень пологой выемкой на верхушке.  
Ядро небольшое, плосJ<о-выпуклое, ОI<ругло-ромбических очертаний 
с соскавидно оттянутым основанием и коротким параллельна крайним 
выступом на  верхушке . 

О п и с а н и е .  Форма семян этого вида , судя по имеющимся остат
кам из Кузнецкого, Горловсi<ого и Тунгусского бассейнов, достаточно. 
постоянна .  Первоначально они были обнаружены в давно известном место
нахождении под д .  Черемичкиной в Кузбассе, откуда и получили свое на
звание. В последующие годы остатки этих семян удалось установить в 
одновозрастных отложениях Горловекого и Тунгусского бассейнов. Ти
повой экземпляр из Кузбасса (табл . X X I X ,  фиг.  5) представлен отпечат
I<ом и противоотпечатком плоского в очертании поперечио-овального
семени с сильно развитым крыловидным кожистым эписпермом , наиболь
шая ширина которого расположена чуть выше его середины.  От широко
зю<ругленных боков I<айма эписперма сужается к основанию и верхушке, 
образуя у последней асимметричную пологую выемку, доходящую до· 
верхушки ядра .  Следов СI<ульптуры на поверхности эписперма не сохранилосьr  
но, видимо, за счет тою<ой зернистости вмещающей породы поверхность 
I<аймы кажется слегка шагреневой . Ядро сравнительно небольшое, плоско
выпуклое, четко ОI<онтуренное, широко ОI<ругло-ромбического очертанияr 
с линией наибольшей ширины,  едва смещенной ниже середины . Верхний конец 
ядра несет коротены<Ий с параллельными краями выступ ;  нижний конец сос!< О
видно оттянут. Поверхность ядра покрыта слабо р азличимыми продольными 
морщин ками . Второй отпечаток (табл . Х Х 1 Х ,  фи г. б) из того же местонахож
дения ,  но из слоя , залегающего стратиграфически немного выше, почти не 
отличим от описанного, если не считать , что его наибольшая ширина распо
л агается в средней части . Угольная пленка,  ПОI<рывающая поверхность се
мени , не обнаруживает каких-либо характерных особенностей . В области 
ядра заметны слабые продольно�дугообразные морщинки ,  сгущающиеся на 
верхушке и в основании . Отпечатоi< из Горловсi<ого бассейна (табл . X X I X ,  
фиг .  7) с несколько поврежденными основанием и нижней частью эписперма 
отличается лишь немного меньшими размерами и немного более ОI<руглым 
очертанием ядра .  Семена этого вида из  катекой свиты Тунгусского бассейна, 
изображени я I<оторых здесь не приводятся,  как видно из промеров (эк з .  
72/56, 72/59, 72/60) , полностыо отвечают отпечаткам из  Кузнецкого и Гор 
ловсi<ого бассейнов. 

Разr-.tср ы ,  . .н.м 

Таблица X X I X ,  фнr. :) ,. •) 7 
ЭI<земпля р 49/333 49/3 1. 6 L,4j 1 37!. 7'2/:i) 7 2j59 7'!.j: i ( l 

Длина се мен н 6 , :i f) � ' �  6 , '1 7 7 

Ширина се�1ени 1 1 , 5  9 , '3 8 •) 
, �  9 '1 1  1 U  

Длина ядра 6 5 , 5  3 , !'5  '1 , 5 6 , 5  ,. ,) 
Ширина ядра 4 , !1 4 , 2  3 !1 , 5  5 5 

Ш н р ина ка!"1ыы в среднеi1 част11 3 , 6  2 , 7 2 , 5  2 , 2  3 , 4 2 , R  

С р а в н е н и е .  Среди известных видов нет близю1х ,  с которыми можно 
сравнить эти остатки . 

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий и Горловсi<ИЙ бассейны (алыка
евская  свита) , Тунгусский бассейн (катская свита) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 )  Кузбасс, левый берег р .  Северной Унь
ги ,  под д. Черемичкиной, альшаевсJ<ая свита; 2 )  Горловекий бассейн ,  пра-
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вый берег р .  Шипунихи ,  у восточной ОI<раины д. Шадрино .  Восточный скло н  
мыса . Нижние горизонты разреза, обн . 1 4 ,  слой 1 ,  алыкэевекая свита; 
3) Тунгусский бассейн,  правый берег р .  Чуни, в 300 м выше устья р .  Нижней 
Чунку,  катекая свита (колл . О .  В.  Вааг,  1 964 г . ) . 

Samaгopsis danilovii 1 Suchov sp . nov . 
Табл. Х Х Х ,  фиг. 1-18; табл. X X X I ,  фиг. 1-14 

Г о л о т и п  - СНИИГГИМС, N2 44/909, табл . Х Х Х ,  фиг .  5; табл . X X X J ,  
фиг .  5 .  Горловекий бассейн, правый берег р .  Шипунихи , в 1 , 3 км выше 
д .  Шадри но (обн .  6) . Усятская свита. 

М а т е р  и а л. 1 30 отпечашов и противоотпечатков семян  хорошей со
хранности из пяти местонахождени й .  

Д и а г н о з .  Семена средних р азмеров, дли ной 1 0- 1 6  мм и шириной 
б-1 1 , 5  мм , в очертании от трапецеидальных до удлиненно треугольных, 
плоские,  более или менее двусторонне симметричные. Эписперм крыловидны й ,  
пленчатый,  тонко продольно полосчатый ,  с небольшой полу i< руглой выем
кой на верхушке; по обеим сторонам выемки края эписперма выступают в ви
де  оттянутых прямых, наверху закругленных уше1< .  Приосновные углы эпис
перма закругленные, часто свисающие ниже основания ядра .  Ядро r<рупное, 
обр атнояйцевидное или овальное, с широr<о закругленной , реже суженной 
верхушкой и оттянутым основанием . Микрапиле в виде узкого параллельна
крайнего канала проходит от верхнего r<oi-щa ядра до выемки . Ядро оконту
ривается узкой сетчатой r<аймой . 

О п и с а н и е .  Обильный материал ,  собранный из одного слоя, позво
лил проследить индивидуальную изменчивость вида . Проведенные промеры ,  
иллюстри руемые р ядом изменчивости (табл . Х Х Х ,  фиг.  1 - 1 8) ,  свидетель
ствуют о довольно сильных отклонениях, особенно заметных при сравнении 
крайних членов ряда . 

Наиболее сильно изменяются очертания эписперма и форма ядра .  Имеются 
постепенные переходы от семян трапецеидальной формы до узко треугольной . 
В зависимости от этого отношени е  ширины семян к их  длине  меняется от 0 , 8  
до 0 ,5 .  Эписперм, ОI<ружающий ядро семени , постепенно р асширяется книзу .  
Смежные угл ы  у основания эписперма тупо закруглены, и ногда смещены 
вниз .  В верхней части семян край каймы элисперма утолщен с образованием 
дугообразной, наподобие воротничка выемки с крутой покатостью, направ
ленной в сторону ядра .  По обеим сторонам выемки эписперм оттянут в более 
или менее узкие ,  наверху закругленные ушки . Поверхность его покрыта тон
Ю1МИ продольными полосками . 

Ядро семени I<рупное, резко оконтуренное, от обратнояйцевидной до ова
льной формы с несколы<о оттянутым в заостренную ножку нижним концом. 
Верхний конец ядра чаще тупо закруглен . У большинства семян ядро р ас
пол агается в средней части семени или же незначительно смещено вниз и 
лишь на неi<оторых единичных ЭI<земплярах оно примьшает верхним концом 
к выемке эписперма.  От верхнего нрая ядра вверх до выемки проходит уз
I<ИЙ с параллельными I<р аями I<анал , длина которого у отдельных семян не 
постоянна и меняется от 0 ,6 до 2,5 мм . У семян,  верхний конец ядра которых 
примыкает к выемке эписперма, канал не прослеживается .  Поверхность ядра 
покрыта тою<ой не всег.да сохраняющейся полигональной сеткой . На гра
нице ядра семени с элиспермом почти на всех экземплярах выступает хорошо 
заметная узi<ая сетчатая кайма, чаще состоящая из одного р яда клеток и 
представляющая,  очевидно, наружную довольно плотную оболочку ядра .  

С р а в н е н и е .  П о  наличию узкого с параллельными краями канал а, 
отходящего от верхнего I<онца ядра ,  и по общим очертаниям семени некоторое 

1 Вид назван в честь геолога В .  И.  Данилова, нашедшего остатки этих семя1·1. 
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30 16  
.зо 18  
30  1 7 
.зо 13 
.30 12  
30 10  
.зо 3 
.ЗО 14r 
.зо 14д 
.зо 146 
.ЗО 14е 
30 7 
30 1 
30 4 
30 14а 
30 6 
30 5 
30 14в 
30 2 
30 8 
30 9 
30 1 1  

44/2071 
44/2046 
44/2055 
53j57 
53/483 
44/883 
44/ 1 337 
44/9 1 9  
44/919  
4!lj9 1 9  
44/919 
44/946 
44/898 
44/882 
44/919  
44/922 
44/ 909 
44/9 19 
44/903 (2 )  
44/ 1 373 
44/930 
44/869 

"' 
; " t:i 
1 4  
15  
'17 
1 9  

1 4 , 5  
14 , 5  
1 1 , 7 

'1 2 
'12 

1 2 , 5  
1 2 , 5  

1 3  
'13 '  5 
13 , 5  
1 3 , 7 
1 3 , 7  
14 

14 , 2  
14 , 5  
14 , 5  

15  
1 6 , 2  

6 , 7  
9 , 7  

9 
8 

7 , 5  
8 , 3  
8 , 7  
8 , 2  
9 , 5  

9 
7 , 9  
7 , 7 
'11 

1 0 , 1! 
8 

8 , 7  
9 , 5  
6 , 5  

1 1 , 5  
7 , 8  
8 , 8  

8 

Размер ы ,  .Atлt 

:t i:  :I: U  "' "'  � =-"' () := 
са �  ::r: x  = а. "'"' " "'  
а .,  
4 , 7  
6 , 5  

5 
4 , 2  
4 , 7  
5 , 2  
4 , 7  
5 , 2  

6 
6 , 5  

4 , 5  
7 

6 , 3  
5 , 5  
5 , 1  
7 

4 , 3  
7 
5 

5 , 5  
4 , 9  

9 , 7  
13  
15  
17 
1 2  
9 , 4  
7 , 7  
8 
9 

6 (?) 
8 , 5  
8 , 5  

10, 2 
10 , 5  

8 , 1  
9 
8 

1 0 , 8  
1 0 , 5 
10 , 2  

11 
12  

"' :: ;; t:i 
10, 5 

1 1  
10  
12 

1 2 , 6  
1 1 , 5  
1 0 , 3  
8 , 8  
1 0  

10 , 5  
10 , 4  
10 , 2  
1 1  
11 

10 , 2 
1 1 , 5  

9 
1 1 , 5  

1 1  
1 2 
1.3 

13 , 5  

1 

2 , 5  
2 , 5  
1 , 8 
1 , 0  
0, 7 
0 , 5  
0 , 7  
0 , 6  
1 ,4 

1 
1 

1 , 5  
1 
1 

0 , 9  
о, 7 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 5  

1 , 2  

1 , 5  
2 (?) 

1 ?  
1 , 3 
1 , 5  
1 , 5? 
1 , 5? 
2 , 5  

1 
2 

2 , 2  
1 , 5  
3 

1 , 3  
1 , 5 
2 , 3  
1 , 6  
1 , 5  

"' "' i5. = 
а 
5 

6 , 2  
4 , 5  

5 
5 

!! , 2 
4 , 5  
4 , 2  
5 , 5  
!! , 2 
5 , 3  
4 _,5  
6 , 8  
5 , 8  
4 , 2  

5 
6 , 5  
4 , 3  
7, 5  
4 , 1  

5 
L\ , 8  

·[ 
1 

1 , 2  
1 , 5 
1 , 5  
1 , 0 

. 1 , 3  
1 , 5  
1 , 7  

2 
1 , 3  
1 , 2  

1 
1 , 8  
1 , 8 
1 , 2  
2 , 3  

'1 
2 
1 
1 
1 

сходство проявляется с Samaгopsis matveevensis Schved . из отложений ефре
мовекой и убойнинекой свит Западного ТайJV:ыра ,  но семена этого вида харю<
теризуются значительно меньшими размерами , чем семена S. danilovii .  
Меньшее сходство обнаруживается с S .  tгiquetm Zal . и S .  salamatica Z al .  
и з  пермских отложений Урала (Za lessky ,  1 937а, стр . 68, фиг .  32, 3 1 ) .  Эти 
две формы, принадлежащие, по всей вероятности , 1< одному виду, отличаются 
от S .  danilovii веретеновидной, а не Оl<руглой или обратнояйцевидной фор 
мой ядра и отсутствием ушковидных выростов эписперма в верхней части 
семени . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кузнецкий и Горловекий бассейны , верхи 
нижней пер ми (усятсl<ая свита) . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловсю1й бассейн :  1 )  правый берег 
р .  Ши пунихи , в 1 ,3 км выше д .  Шадрино, обн .  6 ,  усятская свита ; 2) правый 
берег р .  Шипунихи , в 2 км. выше д. Шадрино (проти в пасе1<и) , обн .  5 ,  слой 3, 
усятская свита; 3) правобережье р .  Шипунихи , в 1 ,  7 l<м. юга-восточнее пос . 
Ургун ,  I Ургунский профиль (НТГУ, 1 962) скв.  493, глуби на 129- 1 32 м. ,  
выше пл аста Шипунихи не�<ого V I  (? ) ,  усятская свита (? ) ;  4) правобережье 
р .  Шипунихи , в 2 ,3 ,  км 1< юга-востоку от пос . Ур гун,  Х разведочный профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв . 396, глуби на 104 ,8-106,8 ,  усятс l<ая  свита (? ) .  Кузнецкий 
бассейн : 5) АбашевсJ<ая площадь, скв . 5-Р, глубина 1297,6- 1 30 1 ,8 м ,  усят
ская свита . 
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Samaropsis tmpeziformis 1 Suchov sp . nov . 

Табл. X X X I I I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, N2 44/ 1 53 ,  табл . X X X I I I ,  фиг .  3 .  Горлов
екий бассейн ,  правый берег р .  Шипунихи против пос .  Листвянские Шахты, 
левый борт Соснового лога, в 900 м выше впадения его в р .  Шипуниху, об н .  2 .  
Н изы верхней перми , нижняя часть кузнецкой свиты . 

М а т е р и а л .  Один отпечаток из одного местонахождени я .  
Д и а г н о з .  Семя сравнительно крупное . Эписперм крыловидный,  ко

жисты й ,  продольно дугообразно морщинистый, трапецеидальных очерта ни й .  
):!дро овальное с оттянутым верхним и нижним концами ; поверхность ядр а 
покрыта грубыми повторяющими его контуры продольно дугообразными , ме
стами петлевидно соединяющимися морщинками . 

О п и с а н и е .  Единственный отпечаток, на котором установлен дан
ный вид, представляет несколько асимметричное семя . Эписперм кожистый ,  
в очертании трапецеидальный с наибольшей шириной, р асположенной в ниж
ней ч асти . Кверху,  до средней части семени , крылья постепенно суживаются ,  
затем до  уровня верхушi<И ядра вновь плавно р асширяются, в связи с чем 
боковые края окрыления становятся вогнутыми . Верхний и нижний к р ая 
крыла почти прямо срезанные с очень небольшой округлой выемкой н а  вер
хушке, доходящей до верхнего оттянутого конца ядр а .  Боковые углы ш и 
роко закругленные . Поверхность покрыта густыми тонкими повторяющими 
контуры крыльев морщинками . Ядро I<рупное, широко овальное, на  вер хуш
ке  и в основании оттянутое в небольшое сосковидное окончание .  Поверхность 
ядра несет продольные сравнительно грубые, дугообразно изогнутые, часто. 
петлевидно соединяющиеся морщинки .�Вдоль ядра ,  в средней его части , р ас
положена неглубокая борозда (гребень) , выполаживающаяся в сторону вер
хушки и основания .  

Размеры, Аt.н 

Экземпляры . . . . . . 

Длина семени . . . . . . . . . . 
Н анбольшая ширина семени (в основании) 
Нанменьшая ширина семен и (в средней частн) 
Длина ядра семени . 
ПJирина ядра семени . . . . . . . . . . . . 

44/153 
10 , 5 
1 2 , 4  

9 
9 
6 

С р а в н е н и е .  По форме семени и характеру скульптуры данный от
печаток очень близок к Samaгopsis iljinskiensis Sucl1 . (Сухов, 1 959, стр . 99, 
табл . V ,  фиг .  2-4) , из ильинекой и верхов кузнещ<ой свит Кузнецкого бас
сейна,  но отличается крупными размерами , почти в три р аза превышающими 
р азмеры семян S .  iljinski ensis, и более грубой скульптурой ядра .  От близr<ого 
кузнецкого вида S .  borisovaensis Such . (Сухов , 1 959, стр . 98 , табл . V ,  
фиг .  2-4) , кроме более I<рупных р азмеров, новый вид отличается очертани
ями окрыления и кожистым его характером. По форме семени он наиболее 
близок к S. papillionacea (Dombг .  in col l) Neub . (Нейбург ,  1 965, стр . 90. 
табл . X LI I ,  фиг .  1 3- 1 5) .  из верхней перми Печорского бассейна, но отлича
ется более грубой скульптурой .  Поверхность ядра у данного отпечатr<а 
покрыта более грубыми изогнутыми , местами петлевидно соединяющимвся 
морщинками , а не тонкими струйками , I<ак у S. papillionacea . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  То же, что и у голотипа .  

1 Видовое название о т  trapezi forrnis (лат.) - трапециевидный . 
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Samaгopsis tшabukinii 1 Suchov sp .  nov. 

Табл . X X X I I ,  фиг.  1 -8; табл. X X X I I I ,  фиг .  1 -2 

Г о л о т и n - СНИИГГИМС, N� 53/258, табл . X X X I I ,  фи г .  1 (а) , 
l a (а) , 1 б  (а) . Горловекий  бассейн ,  правобережье р .  Шипунихи,  севернее пас . 
ЛиствЯI-IСI\Ие Шахты, скв . 328 (НТГУ, 1 962) , глуби на 148- 1 55, м ,  ниже плас
тов Спутник I - I I .  Ишаковекая свита . 

М а т е р и а л _  30 отпечатков из трех местонахождени й .  
Д и а г н о з .  Семена  сравнительно I<рупные, уплощенные, слеша асим

метричные, в очертании широко овальные или широко обратнояйцевидные. 
Ядро овальной , обратнояйцевидной или обратносердцевидной формы . Ниж
ний  J<онец ядра сильно оттянутый ;  верхний край ядра чаще широ!<О закруг
ленный,  реже чуть приостренный на  конце или полого выемчатый . Ядро ок
ружено широi<ой и толстой каймой , наверху выступающей в виде внезапно 
оттянутых двух узких ,  на  концах притупленных,  часто неоди нш<овой длины 
и ширины рогаобразных выступов, и ногда расходящихся в стороны от сред
ней линии . Основание I<аймы имеет небольшую остроугольную выемi<У с 
резко ОJ<ОI-пуренными I<раями . Поверхность I<аймы поi<рыта густыми , преры
вающимися тонкими морщи нками, повторяющими I<онтуры семени . Ядро 
несет более редкие продольно дугообразные, извилистые, местами петлевидно 
-соеди няющиеся струйки и морщи н 1ш ,  сходящиеся у противоположных кон
цов ядр а .  

О п и с а н 1 1  е .  Относительно I<рупные р азмеры семян,  довольно ши
рокая I<айма, ОI<ружающая ядро, сранительно резJ<о выраженная оттянутость 
вверх узЕнх треугольных рогаобразных выростов , выступающих по бокам 
то более, то менее узкого продольного углубления у верхнего !<рая каймы, 
и сильно оттянутое вниз основание ядра являются постоянными признаками , 
наблюдаемыми во всех отпечатi<ах . Контуры семян, форма ядра и выростов 
-каймы, l<a r< 1 1  размеры последних у отдельных семян значительно меняются.  
Встречаются семена узi<О и ширОJ<О овальные (табл . X X X I I ,  фиг .  2 ,  4 ,  5, 6) , 
почти r<руглые (табл . X X X I I I , фи г .  1 )  и даже обратносердцевидные (табл . 
X X X I I I , фиг .  2) . Часто эти неоди наковые по форме семена располагаются 
группами в непосредственной близости друг от друга .  Большинство семян 
имеет шr rроко овальные очертания с наибольшей ши риной ,  расположенной 
в средней части или несколько смещенной вверх .  Форма ядра может менять
ся от обратнояйцевидной до обратносердцевидной с всегда сильно оттянутым 
дли нным нижним I<онцом . Верхний край ядра у семян продолговато-оваль
ных обычно узl<О закругленный , и ногда с чуть приостренной верхушкой , 
у семян оЕруглой или близ i<ОЙ I< ней формы верхушi<а  бывает или широко 
з :шругленноr"r , или полого выемчатой . l l i ирина  J\аймы ВОI<руг ядра не всегда 
настоянная ,  JI ног да один ее бок бывает немного шире и тогда семя становится 
нес i<ОЛЫ<О асимметричным. Основание l< аймы рассечено маленькой узко
треугольной выемкой , доходящей до нижнего J<онца ядра ;  внутренние I<рая 
выемl\ 1 1  реЗJ\О ОJ<онтурены . Выросты на верхуuшах семян то узi<О треугольной , 
то nочти рогаобразной формы с притупленными J<ОI-Iчиками не всегда оди на
J<овой длины и ширины . Часто выросты отогнуты наружу от средней линии ,  
но  у больш1 1 Нства они направлены прямо ввер х .  

Поверхность семян почти на  всех отпечап<ах покрыта толстой кальци
тавой l<орочкоl\ и ногда переслаивающейся с у глистым веществом . При уда
лении короч1ш на поверхности отпечатка ядра хорошо заметны ред1ше, по 
I<раям nродольно дугообразные, а в средней части более прямые, местами 
петлевидно соеди няющиеся полосi< И ,  сходящиеся у противоположных кон
цов. В нижней части ядра морщин 1ш и полоски сильно сгущаются,  становят
ся очень четкими и прослеживаются вдоль всего оттянутого конца ядра .  

1 Вид назван в честь геолога А .  К .  Тарабукнна . 
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Кайма, окружающая ядро, 
морщию<ами и полосками , 

:: 
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g "' t: о. ::; § » " = � 10 ;:; "' е: � "'( f-o 

32 1 53/258-а 16  
32 1 53/258-б 1 7 , 5  

53/252-1 1 2 , 5  
32 2 53j136a 15 
32 8 53j146a 14 , 5  
32 L! 53/143-1 13 
32 5 53/143-2 13 , 5  
32 6 53/143-4 13 ,5  

53/140 1 2 , 5  

32 7 53/484 12 ,5  

33 1 53/139-2 13 
53/139-3 14 

33 2 53/147 13,8  

покрыта более густыми , и ногда 
повторяющими контуры семян.  

Размеры, . .нм 

;;; � "' 

� �  "' р_ 
о. ..: u s  ..: " 

"' .о  " "' .,. r:; = о  � "' 
- 10  Б. 0. -
= ro ;:; :: 

а -=.  "'( а 
8 10 ,5  5 
8 9 5 , 5  
8 8 , 5  5 , 5  
9 1 1 , 5 5 , 5  
9 10 5 , 5  

?6 9 4 , 1  
7 9 4 , 5  

1 0  9 , 5  7 , 5  
1 0  8 , 5  ?6 

7 , 5  8 4 , 5  
1 1  9 7 
1 0  10  7 

?10 10 3 , 5  

" 
з t  � �  
:::: .... 
"' -� ·Q 
� �  � о.  9- u  
§.::. 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 2  

2 
2 , 5  

1 , 8 
2 

?2 
1 , 8 

2 
1 , 4 
2-3 
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8 
8 
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5 6 
6 3 

2 , 8  2 
3 4 
4 2 

2 , 5 
4 

3 , 3  3 
4 3 
3 1 , 1  
4 2 

3 _, 8  2 , 5  
4 , 5  2 

С р а в н е н и е .  Отдельные нетипичные семена этого вида, характери
зующиеся округлой или ши poi<O овальной формой (табл . Х Х I I ,  фиг .  6 ,  8) , 
бывают похожи на  Samaropsis sko flii NенЬ . из  р аннепермсi<ИХ отложен и й  
Кузнецкого бассейна  и Таймыра (Нейбург ,  1 948, стр . 28 1 ,  табл . X X I I ,  фиг .  
1 4 , 1 8 ;  Шведов, 1 96 1 ,  стр . 1 42 ,  табл . X IV ,  фиг .  6-9) . Для S.  tarabukinii 
характерны более крупные р азмеры семян,  более узкие, почти рогаобразные 
и менее широко р асставленные, чаще направленные прямо вверх выросты 
и сильно оттянутое основание ядра .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  1 )  Пр авобережье р .  Шипунихи , севернее 
пас .  ЛиствЯI-IСI<ие  Шахты, сi< В .  328 (НТГУ, 1 962) , глубина  148 - 1 55 л-t , 
ниже пластов Спутник I-I I ,  ишановсr<ая свита ; 2) 1 ,7 ю1 юга-восточнее 
пос . Ургу:н,  Х разведочный профиль ,  скв. 492 (НТГУ, 1 962) , глубина  1 1 2-
1 1 6 м ,  между пластами Подновым и Гл авным, ишановская свита; 3 )  1 , 7 км 
восточнее пос . Ургун ,  I Ургунсi< ий  профиль,  CI<B .  493 (НТГУ, 1 962) , глу
бина 1 29 ,5- 1 32 ,  м, усятская (? ) свита . 

Samaгopsis neubuгgii 1 Suchov sp . поv .  

Табл . X X I X ,  фиг. 8-10 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, .М 44/709, табл . X X I X ,  фиг .  8. Горлов 
екий бассейн ,  правый берег р .  Шипунихи , в 2 1см выше д. Шадрино (против 
колхозной пасе1ш) ,  обн . 5, слой 2 .  Верхи нижней перми . Усятская свита . 

М а т е р  и а л .  Семь отпечатi<ов , два из них с противоотпечатками ,  и з  
одного местонахождения .  

Д и а г н о з . Семена средних размеров, дли ной до 1 2  мм п р и  ширине до 7 м м  
почти плоские, в очертании грушевидные. Ядро яйцевидной формы с шир01шм 
округлым основанием, зю<ю-Iчивающимся маленьким заостренным I<анчиком. 
Верхушка ядра суженная,  переходящая в оттянутое в виде узi<ОЙ , очень длин
ной  трубки миi<ропиле. От основания ядра до миЕропилярного отростi<а про
ходит нерезкое продольное ребрышко. Поверхность ядра неправильно про-

1 Вид назван в честь палеоботаника М. Ф .  I-Iейбург. 
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дольно дугообразно струйчатая .  Кайма, окружающая ядро семени и микро
пилярный его отросток, несет тонкие продольные штрих и .  Контуры окрыле
ния  повторяют контуры ядра .  Приосновные углы широко заЕругленные; на 
уровне перехода ядра в миЕропилярный отросток J<айма постепенно сужива
ется  и обрывается на  уровне м и Еропиле, иногда с образованием очень широ
Еоугольной едва заметной выемJ<И . 

О п и с а н и е .  Вид  установлен на семи отпечатках, незначительно uт
личающихся по размерам, четыре из них имеют хорошую сохранность . Луч
ший  отпечаток , фотография и рисунок Еоторого помещены на табл . X X I X ,  
фИг .  8 ,  имеет равномерно ОЕружающую ядро Еайму со слабо заметным в ос-· 
новании семени швом срастания J<рыльев. В верхней части семени Ерылья,  
плавно суживаясь , идут вверх вдоль длинного микропилярного отросТI<а 
ядра и обрываются у самого его J<онца, образуя очень малены<ую неглубо
кую ширОJ<оугольную вырезку .  На поверхности окрыления видны тонЕие 
продольные прерывистые штрихи . Ядро почти плоское, яйцевидной формы 
с ш ироким О!<руглым основанием , внезапно оттянутым в заостренный неболь
шой кончик ,  прослеживающийся до нижнего I<рая каймы . Наибольшая ши
рина ядра р асположена в нижней его трети . Выше линии наибольшей ши
р и ны ядра оно постепенно сужается ,  зю<анчиваясь очень длинной верхушкой, 
оттянутой в виде труб1<И в миr<ропиле. На поверхности ядра J<ое-где сохра
нилась тонкая  углистая J<орочЕа ,  на которой хорошо видны извилистые, .  
продольно дугообразные полосi<И . По середине ядра проходит nродольное 
невысоЕое ребрышко,  сливающееся с верхним отроет!< ом ядр а .  Другие от
печатки имеют худшую сохранность (табл . X X I X ,  фиг .  9, 1 0) .  За счет дефор 
мации они к ажутся несJ<олько асимметричными . У изобрал, енного на табл . 
X X I X, фиг .  9 нижний I<рай J<аймы в отличие от голотиn а  менее заr<ругленный . 
Основание ядра и значительная нижняя часть каймы I<рыла покрыты уголь
ной корочкой,  I<оторая маскирует скульnтурные детали .  Ми !<роnилярный 
отросток примьшает к верхнему суженному концу ядра без заметного плав
ного перехода. 

Разм:с р ы ,  JllJH 

Табл . X X I X ,  ф11r. 8 9 1 0  

Экземпляр 44j709 !14 j708a !, !, j 7 1 2 

Длпна семенн 1 1 , 3  9 1"1 
Ширина семенн G , R  6 7 

Длин а  ядра без верхнего отростка . 7 , 2  6 , 5  8 , 2  

Наибольшая ширина ядра _ .  . . . . 4 , 5 f, 4 , 2  

Длина мпкропилярноrо отростка ядра 4 ;l 2 , 5  2 
Ширина кайыы эписперма в средней част н 

семени 1 '  2 1 , 2  1 о ·' 

Ширина к а й мы у верхушки 0 , 8  1 , "1 1 , 0 

С р а в н е н и е .  Среди известных палеозойсrшх семян  Сибири нет форм,  
хотя бы отдаленно наnоминающих остатi<И этого нового вида . По очерта
ниям и отчетливо выраженному мю<ропиле они чрезвычайно похожи на се
мена S .  ampullacea Bel l из отложений вестфала Новой Шотландии (Bel l ,  
1 938, стр . 1 04, табл . CIV, фиг .  6 ,  7) , которые nозднее были обнаружены Ар
нольдом (Arnold ,  1 949, стр . 228, табл . X X X I I I ,  фиг. 2-6) , nри !<репленными 
к «соцветиям» типа Coгdaitanllнts, и названы С. ampullaceus (Bell) Arnold .  
Некоторое сходство проявляется и с Samaгopsis piгifoгmis B arker (Barker, 
W h i tt le, 1 944) . В отличие от S .  neubuгgii sp . nov. , семена S .  ampullacea и 
S .  p iгifOt·mis имеют значительно большие размеры ( 1 9-14  ;им ширины и 
1 7-2 1 мм длины) и довольно широкую полукруглую выеrvшу в основании .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Горловекий бассейн ,  нижняя пермь . 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что у голотипа .  
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Р о д  Sylvella Zalessky, 1 937 

Sylvella dubla (Neuburg) Neuburg 

Табл. X X X I I I , фиг. 8 

Pityospermum (?) dublum: Нейбург, 1 948, стр . 290 , табл. LX X I I I ,  фиг. 23 . 
Sylvella dubla: Нейбург, 1956, стр . 89 (упоминание) . 

Г о л о т и п - Рitуоsреrтит (? ) dublum (Нейбург,  1 948 , стр . 290, табл . 
L X  X I I I ,  фиг .  23) . Кузнецкий  бассейн ,  правобережье рч .  Черта, близ впадения  
рч .  В аськова, дудка 5 Карпова,  ниже пласта 1 (нижние продуктивные горизон
ты свиты I l2 М. Ф .  Нейбург) . Верхняя пермь . Усi<атская свита .  

М а т е р и а л .  Два отпечатJ<а семян из  одного местонахождени я .  
Д и а г н о з .  Семена небольшие, уплощенные, длиной 1 6-26 и шириной 

5-9 мм , с неравномерно односторонне развитым, вытянутым в дли н у ,  
асимметричным крылом . Очертание семян близко к вытянутому, обращен 
ному вершиной вниз треугольнику.  Один край крыл а  выгнутый,  волнистый ;  
другой - почти прямой и ровный . Верхушка крыл а несимметрично окру гл о  
срезанная ,  то более, то менее широi<ая .  Н аибольшая ширина крыл а  распол а
гается в верхней его части . Ядро овальное, выпуклое; наверху оттянуто в 
длинны1"1 изогнутый клювавидный отросток, доходящий до верхнего к р а я  
крыл а .  Отношение длины семени к наибольшей его ширине (в области крыл а) 
р авно 2, 1 -3.  

О п и с а н и е .  В коллекции встречено всего два семени этого хорошо 
известного по материал ам из Кузнецкого бассейна  вида . Одно из них (табл . 
- x x X I I I ,  фи г. 8) представлено отпечатком и противоотпечатком неполного 
семени . Ядро некрупное, на отпечатке выпуклое, овальное, расположено 
косо к продольной оси семени ;  его поверхность покрыта продольно дугооб
р азными морщинками . Верхний отросток ядра в виде изогнутого дли нного 
стержня доходит до верхнего края  крыла и делит его на  две неравные по 
ширине части . Крыло асимметричное, вытянутое вверх ,  небольшое. Ближ
ний к J<лювовидному отростку край крыла почти прямой и ровный, противо
положный - более выгнутый и волнистый .  Верхушка крыла ,  судя по про
тивоотпечатку, где она лучше сохранилась, широкая несимметрично закруг
ленная . Н аибольшая ширина крыл а  распол агается в верхней его части . Неот
четливые многочисленные морщинки и струйки , поi<рывающие крыло, отхо
дят от верхушки ядра и клювавидного отростка. В сторону выгнутого, более 
широкого бока крыл а  они идут под острым у глом; со стороны прямого края  
морщшши расположены почти параллельна этому I<раю и клювавидному от
росТI<у .  Чуть большей шириной крыла отличается другой не изображенный 
отпечатОJ< , у которого верхушка  крыл а  сохранилась пол нее . 
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Табл . X X X l l l ,  фпг. 
ЭI<земпляр . . . . .  
Длина семенп . . . 
Длина  ядра семени . 
Ширина ядра семени 

Р а змер ы , .нJн 

Длина клювоввдного отростка ядра . 
Длина к рыла семени от основания клювавидного 

отростка до верхушки . . . . . . . . . . . . . 
Наибольшая ширина крыла семени . . . . . . .  . 
Р асстаяние от краев крыла до клювавидного отрост-

8 
44/181 4L±j159 

1 6 , 5  1 6  
5 , P.i о , 5 
4 , 2  4 

1 1  
5 , 7  

8 , 5  

9 , 5 
7 , P.i 

ка (на уровне наибольшей ширины крыла) . . .  3, 7-2 5 , 5-2 
Расстояние от верхушки крыла до линии наиболь-

шей ширины . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 5  3 

Ш ирина крыла на уровне перехода ядра в клюво-
видный отросток . . . . . . . . . . . . . . . . !1 5 



С р а в н е н и е .  Семена Sylvella dubla в связи с большим внешним сход
ством с осташами хвойных условно относились М. Ф .  Нейбур г  ( 1 948) к роду 
Pityospeгmum Nathorst . Дополнительные материалы позволили выявить их  
существенные отличия от  семян Pityospeгmum, что послужило основанием 
(Нейбург ,  1 956) для и х  перевода в род Sylvella, р анее установленный М. Д. 
Залесским из нижнепермских отложений Западного Приуралья .  Передний 
конец ядра у Pityospeгmum не снабжен клювавидным отростrюм, как у рода 
Sylvella, а I<рыло несет односторонне направленные вверх прямые, несколько 
расходящиеся штрихи и морщинки . У семян Sylvella штрихи и морщинки 
направлены в противоположные от клювавидного отростка стороны и обыч
но более I<руто отгибаются в сторону выгнутого края крыла .  

Небольшие размеры горловских семян,  выпуклость ядра и неширокое ОI<
ругло срезанное на верхушке крыло позволяют относить их к Sylvella dubla 
Neub . Многие из имеющихся в р аспоряжении отпечатков семян этого вида 
из Кузнецкого бассейна не отличимы от описанных выше горловских ЭI<зем
пляров .  От голотипа  (Нейбург ,  1 948 , табл . L X X I I I ,  фиг .  3) они отличаются 
менее длинным крылом. От близкого вида S .  alata Z al .  семена S .  dubla от
личаются и ной формой крыл а  и меньшими р азмерами более выпуклого ко
со р асположенного ядра .  Отличия от новых видов S. lata sp . поv. и S. elon
gata sp . поv. даны при их описании .  

Осташи из Тунгусского бассейна ,  приведенные Шмальгаузеном (SсЬша!
Ьанsеп , 1 879, стр . 90, табл . X V, фиг .  14, а ,  е ,  d, f) как Aгaucaгites sp . и 
В .  А .  Х ахловым ( 1 940, стр . 1 85) под названием Samaгopsis рагаdоха CЬachl . ,  
слишком фрагментарны,  чтобы сравнить и х  с известными видами рода Syl
vella, к которому они , несомненно, относятся .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Конец р анней перми и вся поздняя  пермь . 
Кузнецкий бассейн - усятская (? ) ,  кузнецкая,  ильинская,  ерунаковская 
свиты; Горловсiшй бассей н - I<узнецкая свита; Тунгусский бассейн- пелят
кинская и дегалинская свиты . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн ,  правый берег р .  Ши
пунихи , против пос . Листвянские Шахты, левый борт Соснового лога, в 900 .м 
выше впадения его в р .  Шипуниху, обн . 2 .  Нижняя часть кузнецкой свиты. 

Sy!vella elongata 1 Sнc11ov sp . поv . 

Табл. X X X I V, фиг. 1 -4;  табл. X X XV, фиг. 1-2 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, .N2 44/594, табл . X X XV,  фиг .  1 .  Горлов
екий бассейн ,  правый берег р .  Шипунихи , в 2 к.м выше д .  Шадрино (против 
колхозной пасеки) ,  обн .  5, слой 1 .  Верхи нижней перми . Усятская свита. 

М а т е р и а л .  Семь отпечатков, пять из них с противсотпечатками . 
Три местонахождени я .  

Д и а г н о з .  Семена сравнительно крупные, длиной до 40.м.м и шириной 
до 9 , 5  мм, в очертании обратноланцетовидны е. Ядро слабо выпуклое, I<руп
ное, удлиненно овальное с широким основанием и более суженной верхушкой , 
переходящей в почти прямой дли нный шиловидный отросток. По отношению 
к продольной оси семени ядро располагается прямо или под очень неболь
шим углом .  В средней части ядра проходит продольная складка, выступаю
щая на отпечатi<е в виде валика и бороздки . Поверхность ядра покрыта 
тонкими продольными морщинками . Крыловидный придаток длинный, неши
рокий;  верхушка суженная,  приостренная . На поверхности крыла  выступа
ют редкие, грубые, отходящие наружу от ядра и шиловидного отростка мор
щинки,  между которыми р асполагаются более тонкие морщинки и штрихи. 
Отношение длины семени к наибольшей ширине в пределах 3 ,4-4,5 .  

1 Видовое название о т  elongata (лат.) - удлиненная. 

8 О. А. Бетехтнна. С. В. Сухов 1 1 3 



О п  и с а н и е .  Имеющиеся отпечатJ<и не все хорошей сохранности , Часть 
из них с повр ежденными верхушками или краями крыл а .  Семена крупные,  
длиной 30-4 1 .мм при наибольшей ширине ,  приходящейся на  крыловидный 
придаток в 7-9,6  .мм . Они характеризуются высоJ<им показателем отноше
ния дли н ы  всего семени к наибольшей ширине Ерыл а ,  J<оторый находится 
в пределах 3 ,4-4 ,5 .  Большинству семян этого вида свойственны I<рупные р аз 
меры ядра ,  контуры J<оторого приближаются 1< удлиненно овальным с т о  бо
лее, то менее широким оЕруглым основанием ,  иногда с параллельными бо
ковыми Ераями . Ядро обычно слабо выпуJ<лое, располагается почти прямо ,  
без заметного наклона к продольной оси семени .  В средней части ядра ,  
нескольJ<о смещаясь к одному крюо,  выступает продольная складка, образо
ванная продольным невысоким гребнем, возвышающимся над неглубоJ<ой 
продольной бор оздкой . 

Крыловидный придаток неширшш й ,  суживающийся J< заостренной и л и  
узi<о зю<ругленной верхушке . П р и  общей вытянутости J<рыла,  хараJ<терной 
для всех имеющихся отпечатков, очертания его у отдельных экземпля р о в  
несколько меняются .  У эюемпляров, помещенных на табл . X X X IV, фиг .  2 ,  3 ,  
один J<рай  крыла более выгнут наружу, чем противоположный ,  а л и н и я  
наибольшей ширины выражена отчетливо и р асполагается почти посре
дине длины семени . У других отпечатJ<ов (табл . X X XV ,  фиг .  1 ,  2) область 
наи большей ширины I<рыла р астянута почти на  2/3 его длины,  отчего кры л о  
приобретает удлиненно линейные очертания .  У несколько деформированного 
отпечатка,  приведенного на  табл . X X X IV, фиг. 4,  I<рыловидный придаток 
имеет узко треугольные очертания с наибольшей шириной крыла ,  располо
женной в нижней части . 

Шиловидный отросток ядра,  прослеживающийся на  большинстве отпе
ч атков до самой верхушки крыла,  делит его на две неравные по ширине ч асти . 
Окрыление в области нижней и средней ч асти ядра сохраняется не всегда ,  
оно выступ ает в виде узкой J<аймы шириной оJ<оло 1 .м.м , прерывающейся у 
самого основания ядра .  Крыло несет грубые, отходящие от края ядра и клюво
видного отростка,  отгибающиеся наружу морщиню! , между которыми р ас
положены более тонкие штрихи и морщинки , направленные в ту же сторону 

Таблица . 
Фнгура 
ЭI<земпляр . 

Длнна семени 
Длина ядра 
Ширина ядра 
Длина клювовидиого отростка ядра 
Длнна крыла от основания клюво-

видного отростка до верхушкп 

Размеры, J1tJ1l 
34 34 34 311 :зs 

1 2 2 Lt 1 
L14j14M Lt4j2037 44/2037 44/2038 44/594 

(левыii) ( npaвыii)  

30 38 31 41 37 
10 1 2 , 5  1 1  1 1  1 1  
5 о 5,5  7 , 5  5 , 5  

20 25 20 28 23 

24 
7 

25 
9, 6  

27 
9 

34 
9 

36 
9 , 5  

35 
2 

Mj169 

Наибольшая шприна крыл а  
Расстояние от краев крыла д о  клю

вовидиого отростка (на уровне наи
большей ширины крыла) ? 7-2, 6 6 ,5-2 ,5 (?) 6,5-2,5 6, 5-3 6-2 , 3  

Расстояние от верхушки крыла до 
л инии наибольшей ши.рины . 1 5 ,  5 

Ш и рина крыла на уровне перехода 
ядра в клювовидны й  отросток . . 5 ,  8 

Отношение длины семени к наиболь-
шей ширине крыла . 4 , 3  

1 5 , 5  

8 , 5  

4 , 1 7  

1 5 , 0  

5 

26 

8 

18  

7 , 5  

3 , 9  

1 6  

7 , 5  

4 , 09 

С р а в н е н и е. Н аибольшее сходство проявляется с семенами Sylvel
la alata Zal . ,  известными из ни·жнепермских отложений Печорского бассейна, 
и особенно с отпечатками этого вида, приводимыми М. Ф .  Нейбург ( 1 964) . 
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У S .  alata показатель отношени я  дли ны семени I< его ширине р авен 2 ,8-4 . 
У S .  elongata показатель примерно тот же, т .  е .  довольно высоJ<ИЙ ,  но зрелые 
семена нового вида отличаются от S. alata более I<рупными размерами . 
Семен а  S .  duЬia (Neub . )  (см . выше) отличаются от S .  elongata небольшим обыч
но более выпуi<лым ядром и широко выгнутым одним краем I<рыла и почти 
прямым другим .  Верхушка крыл а  у S .  duЬia более широкая,  несимметрично 
округло срезанная . Н аибольшая ширина !<рыла р асполагается близ  его 
верхушки . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горловс1шй бассейн :  1 )  nравый берег 
р .  Шипунихи,  в 2 к.м выше д. Шадрино (nротив колхозной пасе1ш) ,  обн . 5, 
слой 1 .  Усятская свита ; 2) Горловекое месторо:ждение, шахта 5/8 , обн .  1 0, 
почва пласта Великан ,  ишановсJ<ая свита; 3) правый берег р .  Шиnунихи , 
против пос . Листвянские Шахты, левый борт Соснового лога, в 900 .м выше 
в падения его в р .  Ши пуниху,  обн . 2. Низы I<узнещ<Ой свиты . 

Sylvel/a lata 1 SL1chov sp . поv. 
Табл. XX XV, фиг. 3-6 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС , N2 44/1 25, табл . X X XV ,  фи г.  4. Горлов
екий бассейн ,  правый берег р .  Шипунихи,  против пос . ЛиствянСJше Шахты , 
левый борт Соснового лога ,  в 900 .м выше вnадения  его в р .  Шиnуниху, обн .  2 .  
Верхняя пермь . Низы I<узнещ<ой свиты . 

М а т е р и а л .  Пять отпечатков, из I<оторых два с противоотnечатками . 
Два местонахождения .  

Д и а г н о з .  Семена средн1 1 х  размеров, дли ной до 25 A1A'L и шириной до 
1 3  .м.м , в очертании обратнояйцевидные или широ!<О овальные. Ядро О!<руг
лое ,  уплощенное, косо расnоложенное, продольно дугообразно ыорщ11 нистое . 
Верхний I<рай ядра оттянут в I<лювовидно изогнутый отростоJ< , смещенный к 
краю семени . Крыло широкое, I<opoтJ<oe, наверху тупо заЕругленное, боJ<О· 
вые I<р ая выгнутые. По I<раям ядра, начиная с его основан1 1 я ,  01<рылен1 1е nро
слеживается в виде узi<ОЙ каймы шириной до 1 мм . С выгнутой стороны I<лю
вовидного отростi<а край крыла ровный ; с противоположной - волнистый . 
Поверхность крыл а  покрыта штрихами и дугообразно отогнутыми к I<раям 
извилистыми морщию<ами , идущими от !<рая  ядра и его верхнего от
ростка .  

О п и с а н и е .  Цельные семена с хорошо сохранившиr.шся деталями 
строения ядра и летучки отсутствуют. Наиболее полный отпечаток с nроти 
воотпечатi<ом, изображенный н а  табл . X X XV ,  фи г .  4 ,  является голотиnо�1 
этого нового вида . Ядро ОI<руглое, на отпечатi<е слабо выnуJ<лое, расположе
но косо к продольной оси !<рыла .  Bepxywi<a  ядра оттянута в дли нный , в ос
новании шир01ш й  дугообразно изогнутый I<лювовидный отросток . Поверх
ность ядра покрыта неотчетли выми продольными дугообразными морщию<а
ми и штрихами . По бокам ядра ,  в нижней его nоловине, nрослеживается уз
I<ая  (шир и ной в 0 ,8  .м.м) кайма; выше она постепенно разрастается в шир01<0е, 
овальных очертаний ,  вытянутое вверх I<рыло.  Края !<рыла дугообразно вы
гнуты; верхушка широко закруглена .  Н аибольшая ширина !<рыл а располага
ется ниже его середины .  Клювавидный отростОJ< ядра смещен J< одному I<раю 
крыла и делит его на  две несимметричные части : солее узi<ую серповидно 
изогнутую часть, прикрепленную к выгнутой стороне отростка,  и более ши
рокую, по I<раю волнистую, в очертании овальную часть, при !<репленную к 
вогнутой стороне отростка.  Поверхность более широкой части !<рыла несет 
густые, дугообразно отгибающиеся I< краю морщи юш и штрихи ,  идущие от 
краев ядра и его верхнего отростка . Морщи нки и штрихи , расположенные на 
противоnоложном участке крыла ,  примьшающем к выгнутой стороне клю-

1 Видовое название от l ata (лат.) - широкая. 
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вовидиого отростка, менее дугообразно изогнуты и направлены не к краю 
крыла ,  а почти вдоль отростка .  Остальные экземпляры, судя по наиболее 
полным остаткам (табл . X X XV ,  фиг .  3 ,  6) , мало отличаются от голотип а .  
Наблюдаются весьма незначительные отклонения в форме семян,  дли не, ши
рине ядра и крыла, в положении наибольшей ширины крыл а.  

Табл. X X X V ,  фиг  . .  
Экземпляр . 
Длина семени 
Длина  ядра семени 
Ширина ядра семени . 
Длина клювовидиого отростка ядра 
Длин а  !(рыла от верхушки ядра 
На ибольшая ширина крыла . 
Расстояние от краев крыла до клю-

вовидного отростка ядра (на  уров
не н аибольшей ширины)  

Расстояние от  верхушкп крыла до 
линии н аибольшей его ширины . • 

Ширина крыла на уровне перехода 
Ядра В КЛЮВОБИДН ЫЙ отро-
сток 

Отношение длины се�tенп  к наиболь
шей ширине крыла 

Р а змеры, .м.н 
4 

44/1 25 
23 
5 , 5  
7 , 2 

14 , 1  
14 , 5  
1 1  

7 , 5-3 , 5 

9 

1 1  

2 , 1  

5 
44/590 

22 
7 , 2  

6 , 5  
13 ,5  
13 ,5  
1 3  

8 , 2-4 , 8  

1 1  

10  

1 , 7  

3 
44/2043 

7 
5 , 5  
1 0  

1 0 , 5  

7 , 5-3 

7 , 5  

6 
44j678 

20 
7 
6 
? 

1 2 , 5  
1 0  

6 ,5-2, 5  

8 , 5  

8 

2 , 0  

С р а в н е н и е .  Широкое, с сильно выгнутыми наружу I<раями крыло, 
широкая закругленная верхушJ<а и ОI<руглые широi<о овальные очертани я  
ядра семени отличают этот вид от Sylvella alata Za! .  и S .  dubla Neub. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горловекий б ассейн:  1 )  правый берег 
р .  Шипунихи ,  в 2 км выше д. Шадрино (против пасеки) , обн .  5 ,  слой 
1 ,  2,  3 ,  усятская свита; 2) правый берег р.  Шипунихи , против пос.  Листвян
ские Шахты, левый борт Соснового лога ,  в 900 м выше впадения его в р .  Ши
пуниху, обн .  2 ,  нижняя часть кузнецкой свиты. 

Sylve!la aff. alata ZaJessky 

Табл. X X X II I ,  фиг. 9, 9а 

М а т е р  и а л .  Один отпечаток с противостпечаткам из одного местона
хождени я .  

О п и с а н и е .  Вместе с семенами Sylvella lata найден отпечаток с про
тивоотпечатком, который я не решаюсь , несмотря на большое внешнее 
сходство с Sylvella alata Z а! . ,  отнести к данному виду . Семя длиной 24 мм 

при ширине крыла 9 мм . Ядро крупное, плоское, по отношению к крылу ко
со р асположенное, дли ной 1 1 , 5  мм и шириной 7 ,5  мм; в очертании я йцевидное 
с широким округлым основанием и постепенно суженной верхушкой, несу
щей слабо изогнутый клювавидный отросток, доходящий до верхнего края 
I<рыла .  В основании ядра сохранился обрывок семяножки . По бокам ядра ,  в 
нижней и средней его частях, заметна узкая каемка крыла ,  которая кверху 
р азрастается в асимметричный, неправильно треугольной формы крылавид
ный придаток с приостренной верхушкой . Один край крыла, ближе к ко
торому смещен клювовидный отросток ядра, незначительно и довольно 
плавно полого выгнут, противоположный неправильно выпуклый;  по очерта
нию он напоминает две стороны широкоугольного неравностороннего треу
гольника с закругленной вершиной . Н аибольшая ширина крыла, равная 9 м м ,  

находится на уровне верхнего конца ядра .  На  поверхности крыла выступают 
дугообразно изогнутые морщинки и штрихи , отходящие от ядра и его отро-
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стка .  В области крыла ,  р асположенной с выпуi<лой стороны отростi<а ,  
штрихи и морщинки изогнуты слабо и часто идут почти параллельна краю 
крыла .  Скульптурные детали ядра почти не выражены, если не считать 
слабой продольной дугообразной струйчатости , выступающей из-под тонкой 
угольной корочки , поi<рывающей ядро семени . 

С р а в н е н и е . Описанное семя чрезвычайно похоже, особевне по 
очертаниям и размерам крыла, на отпечаток Sylvella alata Z а] . из нижнеперм
ских отло:жений Приуралья,  описанной и изображенной М. Д. Залесским 
(Z alessky, 1 937а) на фиг .  53. Толы<о более крупные размеры и I<ocoe распо
ложение ядра по отношению к !<рылу заставляют воздержаться от отнесения 
его к S .  alata . 

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловсiш й  бассейн .  Правый берег р .  Ши
пунихи , в 2 км выше д. Шадрино (против колхозной пасеки) , обн .  5 ,  слой 1 .  
Усятская свита . 

Р о д Bardocarpus Za l essky, 1 937 

B ardocarpus cf. discretus Neuburg 

Табл. X X X I I I ,  фиг. 6, 7 

М а т е р и а л .  Четыре отпечатi<а из двух местонахождений .  
О п и с а н и е .  На табл . X X X I I I ,  фиг .  6 изображено наиболее полно 

сохранившееся семя ,  Представленное плос1шм отпечатком, ядро которого 
покрыта тоюшм минеральным налетом. Семя в очертании широко треуголь
ное, с закругленными у основания углами . Ш ирина его превышает длину, а 
область наибольшей ширины расположена почти у самого верхнего края.  
Кайма, окружающая ядро, развита неравномерно; ее наибольшая ширина 
п риходится на  область наибольшей ширины семени . Верхний I<рай каймы 
прямой, нижни й - с небольшой полуi<руглой выемi<ОЙ . Ядро  округло-тре
угольное, с небольшим выступом на верхушке.  Второе, поврежденное с од
ного бока семя (фиг .  7) имеет более выраженное поперечно вытянутое, почти 
почковидное очертание .  Покрывающая семя толстая минеральная !<арочка 
скрывает коюуры ядра и детали СI<ульптуры.  

Табл . X X X I I I ,  фиг . . 
Экземпляр . . . 
Длина сеыенн . 
Ш ирина семени 
Длина ядра . .  
Ш ирпна ядра . 
Ширина  каймы (наибольшая) . 

6 
53j36 
:1 0 , 5  
1 6  

9 
1 1  
з. ,  5 

7 
53/143-3 

1 0 , 5  
18 (?)  
9 
? 
? 

С р а в н е н и е. Плохая сохранность отпечатJ<ов не позволяет безого
ворочно отождествить их с наиболее близ1ш м  видом, I<узнещшм Bardocar
pus discretus (Neub . )  Neub . (Нейбург, 1 948, стр . 284, табл . L X X I I I ,  фиг .  1 6) .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  Правобережье 
р .  Шипунихи,  в 2 , 3  км юга-восточнее пос. Ургун, Х разведочный профиль,  
скв .  396 (НТГУ, 1 962) , глубина 1 0 1 - 1 07 м ,  в пределах I<емеровской
усятской свит; 2) 1 , 7 км юга-восточнее пос. Ургун,  Х разведочный профиль,  
скв . 492 (НТГУ, 1 962) , глубина 1 1 4-1 20 м ,  между пластами Подновым и 
Главным, ишановская свита . 

1 1 7  



Р о д Carpolithus Wal lerius, 1 747 

Carpolithus globosus 1 Suchov sp . nov . 
Табл. X X X I I I ,  фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, .N9 53/ 1 77,  табл . X X X I I I ,  фиг .  4 ;  Горлов
екий бассейн ,  в 1 ,7 к м  юга-восточнее пос . Ургун ,  Х р азведочный профиль 
(НТГУ, 1 962) , скв . 492, глубина  1 1 7-1 20 м ,  между пластом Подновым и  
Главным . Ишановская свита . 

М а т е р  и а л .  Три отпечатка семя н  из одного местонахождени я .  
Д и а ·г н о з .  Семена мелкие, двояковыпуклые, в очертании округлые и л и  

широко эл.rrи птические; верхушка и основание едва заметно приостренные. 
След от шва срастания,  по которому семена р асщеплялись на две симметрич
ные пол овинки , на отпечатках выступает в виде узкой , сравнительно 
тонкой оторочки, просле:живающейся по всей периферии семени .  Повер х
ность семян гладкая или слабо продольно-струйчатая . 

О п  и с а н и е .  Отпечаток, принятый в качестве типового (табл . XX X I I I ,  
фиг .  4) , представляет сильно выпуклое округлое семя с едва заметными при
острениями на  диаметрально противоположных его концах . По краю семени 
наблюдается очень узкая кайма, очевидно, представляющая след срастан и я  
двух его половинок. Вторая половина  семени скрыта от наблюдения и лишь 
с одного !<рая удается заметить небольшой участоi< каймы противоположной 
его половинки . Поверхность семени продольно-струйчатая . Второе семя 
(табл . Х Х I I I , фиг .  5) представлено отпечатками двух горизонтально смещен 
ных п о  плоскости расщепления половинок. П о  краям их хорошо заметна уз
I<ая оконтуривающая кайма .  

Третий экземпляр ,  здесь не изображенный,  отнесенный к этому же виду, 
отличается от описанных выше остатков широко овальным очертанием и н е  
выраженной заостренностью верхушки и основания ,  что, видимо, связано, с 
худшей его сохранностью . 

Размеры ,  AOf 

Табл. х х х ш .  фнr. 4 5 
Экземпляр 53j '177 53j173 53/176 
Длина семени . 4 , 5  4 , 2  4 
Ширнна семени 3 , 6  3 , 3  2 , 9 
Ширина каймы 0 , 1 0 , 1  0 , 1 -0, 1::i  

С р а в н е н и е .  Описанная форма н аиболее близка к Carpolith us mi
nutus R adcz. (Г. П. Радченко, 1 955, стр . 1 47,  табл . I X ,  фиг .  7 ,  8) , но отлича
ется почти вдвое меньшими р азмерами , более выраженной приостревностью 
верхушки и основания .  Шов срастания долей семени , вы ступающий на отпе
чатках в виде каймы, окружающей семя , у Carpolithes minu tus отсутствует. 
От сходных по округлой форме и мелким р азмерам семян ,  описанных 
М.  Д .  Парфенавой ( 1 959) из еруиаковекой свиты Кузбасса ,- С. levis Parf . ,  
С. simplix Рагf . ,С .  p!llchel!us Parf. и С .  ргосггиlиs Рагf . ,  судя п о  схематичес
ким изображениям и I<р аТJ<ИМ описаниям этих остатков , семена C . globosus рез
ко отличаются своей выпуклостью и наличием узкой периферической каймы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  То же, что и у голотипа .  

1 Видовое название от globosus (лат.) - шарообразный. 
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Р о д  S kokia 1 Radczen ko gen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  S kokia crassa R adcz. et Taras . sp . nov. из верхов 
балахонекой серии и низов кузнецкой свиты Кузнецкого бассейна. 

Д и а г н о з.  Семена среднего и крупного р азмера, уплощенные, сим
метричные, сидячие, в очертании от полукруглых до эллиптических и продол
говатых, с двухслойной кожурой . Ядро семени , одетое в плотную склера
тесту, имеет очень отчетливые эллиптические или продолговатые очертания,  
более или менее оттянутую, приостревную верхушку и ширш<ое выемчатое 
-основание. Саркотеста не толстая, образует вокруг ядра семени симметрич
ную неширокую ровную кайму, прерывающуюся только у выемки в основа
нии семени и у входа в тонкое микропиле .  Вдоль ядр а  семени обычно пробе
гает тонкое продольное р ебрышко. 

Skokia elongata 2 (Tarasova ,  MS) Suchov sp. nov. 

Табл. XXXVI,  фиг. 1-12 

Calyspermum elongatum: Горелова, Радченко, 1 959, стр . 43 (уnоминание) . 

Г о л о т и п - СНИИГГИМС, ,Ng 44/305, табл . X X XV I , фиг.  8 .  Горлов
сiш й  бассейн ,  левый берег р .  Шипунихи , в 1 , 5 км ниже пос. Листвянский,  
обн . 4 .  Поздняя пермь, I<узнецкая свита . 

М а т е р  и а л .  1 50 отпечатков из четырех местонахождений .  
Д и а г н о з . Семена некрупные, длиной 7-1 5  м м  и шириной 3-8 м.м ,  

слабо выпуклые, в очертании удлиненно эллиптичес1ше с почти параллель
ными боковыми краями . Верхушка коротко суженная с оттянутым I<оропшм 
сосочковидным выростом . Основание округлое, то более, то менее ассим
метричное с глубоким вырезом, образующим два обычно неравновеликих уш
ковидных отростка .  Периферическая кайма уз i<ая, на  верхушке и в основании 
прерывается . Поверхность семени грубая , неровная, продольно морщинис
тая . Вдоль семени прослеживается продольное ребрышко, р азделяющее се
мя на две почти симметричные части . 

О п и с а н и е .  Отпечат1ш семян этого вида, в массовом I<оличестве соб
р анные из одного слоя,  позволяют проследить их индивидуальную изменчи
вость . Наиболее ч асто встречающиеся семена имеют удлиненно эллиптичес
кую форму с параллельными или близкими к ним боi<овыми I<раями (табл . 
X X XV I ,  фиг.  7 ,  8, 1 2) .  Семена широко овального контура  (табл . X X XV I ,  
фиг .  2 ,  4 ,  5) встречаются реже . 

Область наибольше!"1 ширины, возможно, за счет неравномерного смятия 
семян часто смещается к основанию (табл . X X XV I , фиг. 1 ,  6 ,  9) , или к вер 
хушке (табл . X X XV I ,  фиг.  10 ,  1 1 ) .  Очертания верхушеi< семян изменяются от 
тупо округлых до слабо заостренных с корошим сосочi<овидным выростом. 
К айма, ОI<ружающая семя,  плотная, не всегда отчетливая, ширина ее в зна
чительной степени зависит от степени сплющивани я .  У более плоских се
мян,  имеющих широко овальные контуры,  кайма несколько шире, чем у се
мян выпуклых . Ушковидные отрост1ш в основании семени обычно не одина
I<овые по дли не; у большинства остатJ<ав дли на одного отростка превышает 
длину другого не менее, чем в два раза.  Семена с почти оди наковыми «уш
I<ами» встречаются реже. 

Продольное ребро наиболее отчетливо проявляется у выпуклых, т .  е .  
менее смятых семян .  

1 Род назван в память геолога В .  И. Скока. Диагноз рода предоставлен мне его автором 
Г. П. Радченко. 

2 EJongatus (лат.) - удлиненный. Видовое название дано Н .  М. Тарасовой , диагноз 
:вида и описание составлены С. В. Суховым. 

1 1 9  



Размеры , ЛIJ1! 

Длина Ширина 
Ширина 

Длина 
Т аблица Ф игура Экземпляр 

семени семени каймы ушн;овидных 
отростков 

36 1 44/194'1 16  8 0 , 7  0, 3-2 
36 7 L14/316 15 7 , 8 0 , 7  2-0 , 5  
36 6 44/519 1 2 , 5  7 , 5  0 , 7  1 , 7-1 , 3  
36 1 2  44/1943 1 2 , 5  6 , 5  0 , 5  0 , 5-? 
35 1 1  44/307 1 2  4 , 7  O , L1-0 , 2  1 , 2-1 
35 2 4!!/1942 1 1 , 2  7 0 , 3  0 , 5-2 
36 9 53/346 1 1 , 2  4 , 2  0, 2 0,5-1 
36 4 44/ 1 944 1 1  6 , 5  0, 5  1 , 3-0, 5  
36 10  44/336 1 1  5 0 , 7  0, 6- 1  
36 8 44/305 10, 5 5 0 , 5  1 , 5-1,3  
36  5 М/467 9 6 , 5  0 , 9  2, 1 -1 , 1  
36 3 44/472 9 6 0 , 2  3 5-1 J 

С р а в н е н и е .  Среди известных палеозойских семян нет сколько
нибудь близких ,  с которыми было бы можно сравнить описанные отпечатrш . 

Очень грубая,  продольно морщинистая поверхность семян ,  наличие 
среднего продольного ребрышка и ушковидных неравновеликих выростов,  
р асположен ных по I<р аям выемки, а также присутствие узr<ой периферичес· 
кой к аймы, окружающей семя,  отличают этот род от других известных по· 
отпечаткам родов палеозойсrшх семян.  

Эти семен а  впервые были обнаружены Н.  М.  Тарасовой в береговом р аз· 
р езе у г. Старокузнецка и впоследствии  приводились под названием Caly· 
spermum elongatum Tarasova (MS) и Calyccaгpus elongatum Taгasova (MS) . 
Под такими названиями они фигурировали в опубликованных С .  Г .  Го
р еловой и Г .  П. Радченко ( 1 959, табл . 1 ,  стр . 43) списках видов р асте· 
ний из кузнецкой свиты Кузбасса . В настоящее время для них предлага· 
ется новое родовое название - Skokia R a dczenko.  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вид р аспространен в r< емеровской и ,  осо
бенно, усятсi<ОЙ и кузнецкой свитах Кузнецкого и ГорловсЕого бассейнов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горловекий бассейн :  1 )  левый берег  
р .  Шипунихи, в 1 , 5 КнL ниже пос . Листвянсrшй (обн .  4) , кузнецi<ая свита; 
2) левый берег р .  Берди , в 1 ,4 км выше устья р .  Выдрихи (обн .  1 5) ,  основа·  
ние  кузнецкой свиты; 3)  правобережье р .  Шипунихи, около 4 ,5  к м  северо
восточнее пос. Листвянский ,  I Шипельекий профиль (НТГУ, 1 962) , скв . 
53 1 ,  глубина  240-244 м,  в пределах кемеровсr<ой-усятской свит; 4) право
бережье р .  Шипунихи , в 2 , 3  км юго-восточ нее пос. Ургун ,  Х р азведочный про
филь,  с i< В .  396, глубина  1 00- 1 04 м ,  в пределах кемеровской-усятсi<ой свит. 
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Т А Б Л И Ц Ы  





Т а б л и ц а 1 1  
Морской комnлекс двустворок острогекой ( ? )  свиты 

Фиг. ! ,  ! а .  A ntraconeilo anthJ·aconeloides (Chao) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  стр . 23 
Экз . 3 ! 3/ 1 ,  ! а ; Х 3; р. Шупиниха, левь11"1 берег у д. Ч истяки, обн. Ш - 8 .  1 - ядро np aвoii створки, 
в ндна задняя ветвь замка; / а -отnечаток npaвoii створкн с тонкоii концентрнчссl<оii скульnтуро ii . 

Фиг. 2, 2а. Pseudamusium cf. auriculatum (NI. 'Coy) . . . . .  . 

Экз. 3 1 3/2, 2а, Х 3, там ж.е; 2 - отпечатоJ< лево ii створкн ; 2 а - ядро леnой створкн. 

Фиг. 3.  Pseudamusium cf. purvesi Demane t . 

Экз. 3 1 3/3 ; Х 2; там же; ядро nраво•"< створки . 

.стр. 24 

. .стр . 25 

Фиг. 4. A щraconeilo cf. antltraconeloides (Chao) 

Эю. 3 1 3/4; Х 2,  там же; ядро npaвoii створ1<н . 

. • . . . . . . . . . . .  стр . 22 

Фиг. 5. Posidonia sp . · · · · · · . . . . . . . . . . . .стр . 26 
Экз . 3 1 3/5;  Х 2; там же; ядро левоii створ1ш. 

Двустворки алыкаевского комnлекса 

Фиг. 6. A mnigeniella kumsassiana (Rag.) . . . . . . .  . .стр . l l  

ЭI<з. 295/2 1 1 ;  Х 2 ;  р. Шн nуниха у д. Шадрино, обн. 1 4 ,  сло•1 4 ;  ядро лево й створкн . 

Фиг. 7, 8. Mrassiella ex �r. magniforma Rag. Там же. стр . 1 'l 

7 - экз . 295/2 1 0 ,  Х 2; ядро левоii створк и ;  8 - эю. 295/2 1 2 ;  ядро npaвoii створки;  там же, оттуда 
ж: е .  

Двустворки горловекого комnлекса 

Фиг. 9, 13. [Д (! ) ,  Д (2) ] Modiolopsis (?) triquetra Bet . sp . nov . . . . . . . . . . . . стр . 26 
р. Шиnуниха,  nравый берег, канава 1 1 ,  слой 1. 
9 - голотиn, 3 1 3/6 (Б ) ;  ядро левоi\ створки; 1 3  - 1Д ( ! ) , Д (2)] - экз. 3 1 3/9, ядра nравых створок 

Фиг. 10, 1 1 ,  13  (Г) . Modiolopsis (?) suchovi Bet. sp. nov . ;  там же . . . . . . . . . . .  стр . 28 
1 0 - голотип 3 1 3/8 ( В ) ,  ядро левоii створки. 1 1 - ЭJ<З . 29fi/206 (А) ,  ядро левой створки . 13 (Г) 

э кз.  3 1 3/9 (Г) ,  ядро левой створки. 

Фиг. 12. Modiolopsis assimilis Bet. sp.  nov. . . . . . . . . • . . стр . 29 
Голотип 295/209 ( А ) ;  там же; скульnтурнос ядро левоii створкп. 

Фиг. 13 .  Первый фаунистический слой, один из тиnов ориктоценозов . Представлены все 
основные роды горловекого комnлекса: 
А - Yavorslliella; Б - A enigmoconclla; В - Taimyria; Г 11 Д - M odiolopsis (? ) .  Э ю .  3 1 3/9 . Там же 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. 1 .  Taimyria taimyriensis Lut . .  стр . 13  
Экз. 295/206; p a iioн д .  Шадрпно ;  канава 1 1 ;  cлoii 1 ,  ядро левой створ1ш . 

Фиг. 2, 4, 6. Taimyria brevis Bet . ;  там же . . .  стр . 1 3  
2 - э1<з. 295/207;  ядро левой створ1<11 ; 4 - э кз. 295/208, ядро левой створ1<11; б - э ю .  295/2 1 3, 

неполное ядро левой створКII. 

Фиг. 3. Taimyria ele�·ans Bet .  sp. nov . . . . .  . • о • о о • • • •  ' • • • • • •  стр . 32 
Голотип 3 1 3/ 1 3  ( 1 ) ; Х 2; район д. Шадрнно, l<анава 1 1 ,  слой 2; отnечаток левоii створ1<11 . 

1 Все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральную величину. 
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Фиг. 5. Taimyria gigantea Bet . . . . .  . стр . 1 3  
Эю . 295/2 04;  с к в .  496.  глубина 1 24 ш ;  неполное ядро правоii ство р к и  

·Фиг. 7. Taimyria gorloviensis Bet . . . . . . . . .  . стр . 1 3  
Экз. 295/2 0 9 ;  Х 2 ;  p a iioн д .  Шадр и н о ,  канава 1 1 ,  cлoii 2 ;  ядро лево !"r створ к н .  

Фиг.  8 .  Goniophora (?) rugosa Bet . sp . nov . . . . . .  . стр . 3 1  
Эю . 3 1 3/ 1 4 ;  Х 2 ,  там же; неполное ядро левоii створ к 1 1 .  

стр . 28 Фиг.  9,  1 2 .  Modiolopsis (?) suchovi Bet. sp . nov . . . . . 

P a iioн д .  Шадр пно,  канава 1 1 ,  слой 1 .  9 - э i<З . 3 1 3/ 1 0 (А),  
39;  Х 2 ;  я д р о  левоii створ1< 1 1 .  

ядро пр авоii створ кн ; 1 2  - э ю .  3 1 3/ 

Фиг. 10. Modiolopsis (?) triquetra f .  cuneata Bet . sp . поv . . . . . .  . стр . 26 

Э ю .  3 1 3/ 1 0  ( Б ) ;  там же; ядро пр авой створ1<1 1 . 

Фиг. 1 1 .  Скопление Modiolopsis (?) triquetra и Modiolopsis assimilis; . . . . . . стр . 26 

Эю . 3 1 3/ 1 2 ;  Х 2 ;  т а м  же . 

Т а б л п ц а  I I !  

Фиг. 1 ,  3 ,  15 .  Gonioplюra (?) siblrica Benedictova стр . 30 
Paiioи д. Ш ад р н н о ,  канава 1 1 , слой 1 .  1 - голот 1 1 п  3 1 3/8 ( 1 ) , ядро лe"oo i'r створ1< и ;  3 - э ю .  3 1 3/2 2 ,  
ядро правоii створ1< и ;  1 5 - экз . 3 1 3/23, ядро право ii ств о р 1<н . 

Фиг. 2, 7. Modiolopsis (?) suclzovi Bet .  sp . nov. Там же . . .  
2 - э кз .  3 1 3/9 (Г) ,  ядро лсвоii ство р к и ;  7 - э кз .  3 1 3/6 (А) 
·Фиг. 4 ,  5 ,  6 ,  11 ,  14. Modiolopsis assimilis Bet. sp .  nov. Там же. 

стр . 28 

стр . 29 
4 - экз . 3 1 3/ 1 5 ;  А - ядро левоii створ1<н, Б - ядро правой ство р к и ;  5 - э кз .  3 1 3/ 1 6 ,  ядро л е в о й  

створ 1<11 ; 6 - экз . 3 1 3/9 (Г) ,  ядро Jieвoi·i створ к и ;  1 1 - обр . 3 1 3/ 1 7 , Х 2 ,  я д р о  л е в о й  ств о р ю !  ( c f . ) ;  
1 1 а - экз . 3 1 3/24, х 2 ,  отпечаток левой створки ( c f . ) ;  1 4 - экз . 3 1 3/ 1 9 ,  ядро левоii ство р к н .  

Фиг. 8,  10 .  Modiolopsis (?) triquetra Bet . sp .  nov. Там же . . . . . . . . . . . • . стр . 26 
8 - экз . 3 1 3/8 ( Б ) ,  ядро левоii створ 101 . ; 1 0  · - э ю .  3 1 3/9 [ Д  ( 2 ) ] ,  Х 2,  ядро левоii ство р к н .  

Фиг. 9.  Modiolopsis (?) triquetra f .  cuneata nov . . . . .  

Т а м  же . 9 - экз . 3 1 3 /9 Гд ( 1 ) ] .  Х 2 ,  ядро п р а вой ство р к н .  

стр . 26 

Фиг.  12.  Goniophora cf .  rugosa Bet. sp. nov. 
Экз . 3 1 3/2 1 ,  там же, отпечаток левоii ство р к и .  

. . . . . . . . . . . . .  стр . 3 1  

Фиг. 13 ,  1 6 .  Gonioplюra (?) rugosa Bet. sp .  поv. Там же . . . . . . . . . . . . . стр . 3 1  
1 3 - экз . 3 1 3/ 1 8 ,  скопле1 1 1 1 е  неnолных яде р ;  1 6 - э ю .  3 1 3/2 0 ,  Неnалное ядро левой ств о р i<И · 

Т а б л и ц а  I V  

Фиг. 1 ,  2 ,  3 ,  5, 6 ,  7. Pseudedmondia gorloviensis Ben. стр . 33 

Paiioн д .  Шадр нно,  р .  Шнnун н х а ,  npaвыii берег, 1<а н а в а  1 1, cлo ii 1 .  1 - э кз .  3 1 3/25, ядро npaвoii 
ство р 1< н ;  2 - э ю .  3 1 3/26, ядро левоii створ к и ;  3 - э1<з . 3 1 3/27, ядро правоii створ к и ;  5 - э кз .  
3 1 3/34, топотн п, ядро npanoii ств о р к и ;  S a  - то :;.1.;:е,  со стороны з амочного к р а я ,  в идна с в я з о ч ·  
н а я  боро�да 11 в о л и н е т а я  nласти н к а ;  ТЭi\·1 ;.ке, cлoii 2 ;  б - э кз 3 1 3/29, я д р о  л е в о й  створJ< н ;  т а м  
)Ке, слой 1 ;  7 - экз . 3 1 3/32,  ядро л е в о й  створrоr, там :же .  

Фиг. 4 ,  4а. Pseudedmondia clinata Ве t .  sp . nov . . . . . . .  . стр . 35 

Экз . 3 1 3/37 . Tar-.r :же .  4 - ядро левой cтnopio i ;  4а - то :;.ке ,  со стороны замочного к р а я ,  вндн а с в я· 
з о ч н а я  борозд а .  

Фиг. 8,  1 2 .  Pseudedmondia cf .  gorloviensis {Ben.) . стр . 33 
8 -экз . 3 1 3/33 ; там же; ядро левоii ство р к н ;  1 12 - экз . 3 1 3/35, скв . 496,  глуб н н а  1 2 5  лt . 

Фиг. 9. Sanguinolites (?) sp . . . . . . . .  . стр . 36 

Экз . 313/3 1 ;  р а йон д .  Шадрнно, р .  Ш н nуннха,  npaвьrii берег, канава 1 1 ,  cлo ii 2 .  

·Фиг. 1 0, 1 1 .  Pseudedmondia longiuscula Bet . s,p . поv . . . . . . . .  . стр. 34 
1 0 - голотиn 3 1 3 /3 6 :  С J< В .  4%, глуб11на 1 24 .н ; 1 1 - э ю .  3 1 3/3 0 ;  скв . 484 ,  глуб н н а  45 , 6 '" · 
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Т а б л и ц а V  

Фиг. 1 ,  1а,  2, 2а, 7 (А),  8 ,  9, 10, 1 1 .  Aenigmoconcha rotundata Ben . . . . . . . . .  · стр. 40 
1 - экз . 3 1 3/85, отпечаток внешней поверхности р аковины; 1 а - обр . 3 1 3/84, внутреннее ядро это/1 

р аковины; р айон д. Шадриио. р .  Шипуниха, правый берег, канава 1 1 , слой 2; 2 - экз. 3 1 3/ 
89, топотип, отпечаток внешней поверх ности р аковины; 2а - обр . 3 1 3/90, внутреннее ядро этой 
р аковины, таы же; 7 (А ) - экз . 3 1 3/88, внутреннее ядро, скв . 46 1 ,  глубина 1 77 , 2  At; 8 - экз.  
3 1 3/94, р айон д .  Шадрин о,  р.  Шипуннха, правый берег, канава 1 1 , слой 1 ,  внутреннее ядро 
левой створ к и ;  9 - экз. 313{87, там же, слой 2, внутреннее ядро левой створки; 10 - э i<з . 

3 1 3/89, там же, внутреннее ядро левой створки, nоз ади маi<ушкн видна тоНI<ая и длинная 
борозда - след латерального зуба или связки . 1 1  - экз 67 /Г - 8(2), там же, внутреннее 
ядро пр авой створ ки . 

Фиг. 3. Aenigmoconcha oЬ/iqua Ben . 
Экз. 3 1 3/92, там же. 

стр. 39 

Фиг. 4, 5, 6. Aenigmoconcha elongata Ben. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . стр . 41 
4 - экз. 3 1 3/82, Горловекий бассейн, скв . 55 1 ,  глуби н а  45, 1 At, скульптурное ядро; 5 - экз . 3 1 3/ 
86,  район д. Шадрино, правыfi берег, канава 1 1 ,  слой 2, отпечаток левой створi<и; 6 - ЭJ<З. 3 1 3/ 
1 08 ( В), там же, ядро правой створки . 

Фиг. 7 (Б) .  Pseudedmondia cf. circularis (Ben.). стр. 36 
Экз . 3 1 3/88 Горловсю1й бассейн, CI<B. 46 1 ,  глуби н а  1 77,  2 At , внутреннее ядро. 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг. 1 ,  4, 6. Aenigmoconcha elongata Ben . . . . .  . . . . . . . . . . . . • . стр. 4·1 

Внутренние ядра, детали радиальной СJ<ульптуры . Район д. Шадрино, р .  Шипуниха, правый берег, 
канава 1 1 ,  слой 2, 1 - экз . 3 1 3/96; Х 3 ;  видна ровная линия края р а i<овины, 4 - обр . 3 1 3 / 

1 0 1 ;  Х 2 6 - э ю .  3 1 3/89, Х 3, ыежреберные промежутюi з а nолнены железистым веществом 

Фиг. 2. Aenigmoconcha sp . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 38 
Обр . 3 1 3/98; Х 5; там же; часть внутреннего ядра, детали скульптуры, узкве ребра и широкие меж· 

реберные промежут1ш с поперечными пласти н ками . 

Фиг. 3. Aenigmoconcha cf. oЬ/iqua Ben. . . . . . . . . . . . . . . . стр . 39 
Обр . 3 1 3/ 1 1 О, Х 2;  там же; виден сложны11 хараJ<тер скульптуры, сочетав не нз радиальных пучков н поперечных пласти н о к .  

Фиг. 5, 7. Aenigmoconcha rotundata Ben . . . . . . . . . . . . . . .  . стр. 40 
/i - экз . 3 1 3/97, Х 5. там же, слой 1 ,  скульптура внутренних ядер в песчаниках; широкие плос

кие ребра, в узi<их промежутках видны поперечные табл и ч к и ;  7 - экэ . 3 1 3/ 1 00, там же, слой 
2, внутреннее Ядро, поперечное сечение ребер . 

Т а б л и ц а  V I I  

Фиг. 1 .  Скопление раковин Yauorskiella subcordata Ben. 
Экз. 3 1 3/56; район д. Шадрино, р .  Шипун иха, правы!! берег, канава 1 1 ,  cлOJ'i 3 .  

Фиг. 2 .  Тип ориктоценоза из первого фаунистического слоя, там же, слой 1 .  

стр . 49 

Экз . 3 1 3/1 02; А - Yauorskiella luxmiosa B e t .  sp . поv . ,  ядро право1'i створки голот и п ;  Б - Pseudedmondia gorloviensis (Веп .) . 

Фиг. 3, 4. Yauorskiella luxmiosa Bet. sp . nov. . . • . . . . . . . • • . . . . . . стр. 45 
3 - ЭJ<З . 3 1 3/1 03, там же, cлoii 2, ядро правоii створк и ;  4 - экз . 3 1 3/4 1 ,  там же, слой 1 ,  неполиое 

ядро правой створки . 

Т а б л и ц  а V I I I  

Фиг. 1 ,  ! а ,  2 ,  3. - Yauorskiella analoga f .  grandis Bet. f .  nov . . . . . . . . . . . . стр . 46 
1 - экз . 3 1 3 ,  7, р айон д. Шадрино, р .  Шипун и х а ,  правыii береr, канава 1 1 ,  cлoii, 1 ,  ядро право(! 

створки; 1 а - то же, Х 5, детали радиально!! скульптуры; 2 - э ю .  3 1 3/ 1 04,  там же, cлoii 3 ,  
отпечаток правой створ к и ;  3 - обр . 3 1 3/1 05, там же, сло11 1 ;  ядра правой 11 лево1'i створок 
взрослых особей и ядро правой створки молодого экземпляра . 

Фиг. 4, 5, 8. Yauorskiela lingualis Ben. . . . . . . . • . • . . . стр. 48 
4 - обр . 3 1 3/42, там же, слой 2, ядро левой створ1ш; 5 - обр . 3 1 3/5 0 ,  там же, cлoii 3, ядро левоil 

створки; 8 - обр . 3 1 3/44, Х 2,  там же, cлoii 2, ядро левоii створ ки . 

Фиг. 6. Yauorskiella cf. analoga f. curta Bet . f. nov. 
Экз . 3 1 3/46, там же, слой 2 ;  ядро левой створкн . 

9 О. А. Бетехтина, С. В. Сухов 

стр . 46 
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Фиг. 7. Yavorskiella analoga f. curta Bet.  f. nov . . 

Экз . 3 1 3 /4 3 ;  там же, слой 2; отпечаток левоii ствс рк..r .  

Фиг. 9. Yarюrskiella cf. lingualis Ben . . . . .  . 

Экз . 3 1 3/4 О; там же, cлoii 1 ;  неполное ядро левоii створки . 

Фиг. 1 0 . Yavorskiella luxmiosa Bet . sp .  nov . . . . .  . 
Э ю .  3 1 3/58, там же, cлoii 2, часть ядра правоii створ к11 . 

Т а б л и ц  а IX  

стр . 4 6  

стр. 48 

стр . 45 

Фиг. 1, 1 1 -15 .  Yauorskiella analoga Ben . . . . . . . . . . • . . . . .  · . • • • •  стр . 46 

- 31<3 . 3 1 3/ 1 3 ,  p a iioн д .  Шадрн11о, р .  Шнпун11 х а .  правыii берег, J<анава 1 1 , cлoii 2 ,  ядро л е в о й  
створю� :  1 1 - 31<3 . 3 1 3/54, там ж е ,  с л о й  3 ,  ядро лenoii створки;  12 - э кз .  3 1 3/8 1 , там ж е ,  с л о 1"1 
2 ,  ядро правоii ство рки: 1 3 - 31<3 . 3 1 3/53. там же,  cлoii 3 ,  непалвое ядоо поавоii створюr .  поза·  
Д!! ма кушr<И наблюдается ш ирокая бороздка,  елец латерального зvба (?) ;  1 4 - экз .  3 1 3/fi9 ,  
там же,  слой 3 ,  ядро левоii створ к и ;  1 5 - 3 1<3 . 3 1 3/56, там же, cлoii 3 .  ядро пpanoii створJ<н . 

Фиг. 2 (А , Б),  3 , 4 (А ) ,  5. Yavorskiella analoga f. curta Bet . f. nov. . . . . . . . . стр . 46 
Там ж е .  2 (А , Б ) - 3КЗ . 3 1 3/7 1 .  отпечатки ядер левых ство рок:  3 - 3 1<3 . 3 1 3/55, ядро лево i{ ство р J< и ;  

4 - (А ) - 3J<з . 3 1 3/63, ядро левоii ств о р ю 1 ;  5 - экз . 3 1 3/60, ядро п р нвой стnорюr .  

Фиг. 2 (В), 4 (Б) ,  17  (А) . Yauorskiella cf. intermedia Ben . . . . . . . . . . •  стр . 51. 
2 (8) - обр . 3 1 3/7 1 :  там же, cлoii  3 ,  отпечаток ядра левоii  створ " " :  4 (Б )  - об р .  3 1 3/6 3 :  там же , 

ядро правоii створк11;  1 7 (А ) - обр .  3 1 3/6 1 ;  там же, cлoii 3 .  

Фиг. 6-10.  Yauorskiella cumulata Bet. s p .  nov . . . . . . . . . • . . . . .  стр . 49 
6 - 3 1<3 . 3 1 3/ 1 3 ,  там же. слой 2, непалвое ядро левой створки:  7 - голотип 3 1 3/5 1 ,  там же, слой 2 ,  

неполный отпечаток левой створ 1< И ; 8 - 3КЗ . 3 1 3/80, скв . 5 5 1 , глубина 236,4  м ,  ядро п р а в о й  
створ к и ;  9 - 3 КЗ .  3 1 3/ 1 0 6 .  p a iioн д .  Шадрнно, р .  Шипун н х а ,  правыrr берег, к а н а в а  1 1 ,  слоi\ 1 ,  
неполное ядро левоii стnоркн ; 1 0 - экз . 3 1 3/56, там ж:е, cлo'ii 3 ,  отnечато1< левоi'[ створк и .  

Фиг. 1 6, 17  (Б) ,  2 1 .  Yauorskiella c f .  analoga Ben. Формы, лереходные к У .  subcordata, 
там же, слой 3 . . . . . . . . . . . . . . стр . 46 

16 - 3 К З .  3 1 3/55; 17 (Б ) - эю .  3 1 3/6 1 ;  ' 2 1 - 3КЗ . 3 1 3/57, отпечатоJ< право!\ створки . 

Фиг. 1 8-20, 22, 23. Yauorskiella subcordata Ben . . . . . . . . . . • • •  стр. 49 

1 8 - экз . 3 1 3/ 1 07 ,  Х 2 ,  там же,  ядро пpanoi'l ство рк11 :  1 9 - 3 1<.1 . 3 1 3/62. там же, ядро правоrr ство р 
" " :  :!0 - 3 КЗ .  3 1 3/68. там же. cлoii 2 ,  ядро левоii стnор\ш; 22 - 3Ю . 3 1 3(76, там же, cлoii 3 м о
лодоii эЕ:зеr-.·lnляр; 23-экз.  3 1 3j70, там же, ядро левоit створки . 

Т а б л и ц а Х 

Фиг. 1 ,  4, 7, 1 0 . Yauorskiella intermedia Ben . . . .  стр. 51 
- 3 Н З . 3 1 3/45,  Х 2 ,  p a iioн д .  Шадрнl·rо ,  р Шнnун н х а ,  правыii берег, канава 1 1 ,  cлoii 2,  ядро п p a 

n o ii створкн : 4 - 3КЗ . 3 1 3/65. там же, cлoii 1 .  ядро правоii стnорю1:  7 - э ю .  3 1 3/45, Х 2,  та м 
:;.1\ е .  слой 2, ядро п p a o o ii ство р к и ;  1 0 - эн: з .  3 1 3/66, там же, ядро правоii ство р к и .  

Фvг.  2, 3 .  Yauorsckiella cf .  subcordata Ben . ,  формы, лереходные к виду Y.intermedia Ben . 
Там же, слой 3 . . . . . . . . . . . . . . . стр. 48 

2 - 3 1<3 . 3 1 3/67, ядро правоii стnорюr, ,7 - 3 1<3 . 3 1 3/69, ядро лево i'r стnор к н .  

Фиг.  5, 6,  8, 9 ,  1 1 ,  1 2 ,  15 .  Yavorskiella instabllis Bet . sp.  nov. стр . 52 
5 - э ю .  3 1 3/ 1 1 2 , там же.  слоi\ 3 ,  ядро правоii стnор к и :  6 - голотнп 3 1 3/52,  там же. cлoii 2 ,  ядро 

п р а в Мi ств о р к и :  8 - 3 КЗ .  3 1 3/47, там же, слой 3, ядро правоii створюr: 9 - экз. 3 1 3/49, там же, 
cлoii 2, отпечаток левоii стnо р н: и :  1 1 - э к з .  3 1 3/64, там же,  cлoii 3 ,  ядро левой ство р к и ;  1 2 -

э ю .  3 1 3/48, там же. cлoii 2, ядро п р а в о ii створ�< и :  1 5 - 31<З . 3 1 3/73, с rш .  5 5 1 ,  rлубнна 84 м. , 
р ас крытые неразобщенные спюрюr (cf . ) . 

Фиг. 1 3 ,  14 ,  1 8 . Yauorskiella recta Ben. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . стр . 53 
1 3 - э ю .  3 1 3/83, Х 2, p a iioн д. Шадр нно. р .  Шн пуи н х а .  npaвьrii берег, канава 1 1 .  слой 3,  ядро п р а ·  

n o ii створ юr: 1 4  - обр . 3 1 3/ 1 1 ,  с кв . 392а ,  глуб н и а  65 А<, скопление слегка дефо рмированных р а ·  
r<овнн У .  recta средн н н х  А - не полньrii отпеч а то к  Taimtiria elegans Bet . sp . nov . :  1 8 - об р .  3 1 3/ 
1 08 ,  р а 1сiон дер . UJадрнно, р .  Шнпуннх а ,  npanыГr берег, J<анава 1 1 ,  слоН 2, ядр а пр авых ство ро к .  

Фиг. 1 6, 1 7 .  Yauorskiella sp . . . . . . . . . . • . . .  стр . 55 
1 6 - э ю .  3 1 3(77. там же, cлoii  2 ,  ядро п р а в о ii створ1ш; 1 7  - 3 1<3 . 3 1 3/7 5 ,  та>r же,  cлoii  3 .  
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Т а б л и ц а  XI 

Фиг. 1 .  Молодой экземпляр Aenigmoconcha . . . .  . . . . . . . • . • . . . • • стр . 39 
Экэ . 3 1 3/ 1 1 1 ;  ядро левой створки,  р айон д. Шадрино, р .  Ш н пунпха, npaвыii берег, канава 1 1 ,  cлoii 

2 .  
Фиг. 2. Молодой экземпляр Yavorskiella analoga • . .  

Экэ . 3 1 3/79, там же, cлoii 2 .  В иден отnечаток сифона (?) . 

Фиг. 3. Молодой экземпляр Yavorskiella subcordata. Экз. 3 13j78; там же . . .  
Фиг. 4 .  Поверхность наслоения в тонкозернистом песчанике, обр . 3 1 3/109 

стр. 46 

стр . 4 9  

А - внешнее ядро A enigmoconc!La elongata Ben. ;  Б - ядро Yavorskiella intermedia Ben . ;  В - У .  
recta Ben . ;  там же, слой 2 .  

Фиг. 5 ,  5а. Поверхность наслоения в темном алевролите, обр. 3 13/73 ;скв. 496, глубина 122 .м 
А - Yavorskiel/a magna (?) B en. ; Б - Pseudedmondia gorloviensis (Be n . ) .  
Sa - участок скульптуры Yavorslziella таgпа, Х 5 .  

Фиг. 6 .  Молодой ЭI<земпляр Yavorskiella analoga, обр. 3 13/74; Х3 ;  район д .  Шадрино, 
р. Шипуниха, пр а вый берег, канава 1 1 ,  слой 3 .  

Т а б л и ц  а X I I  

Фиг. 1-8. Paracalamites s p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . стр. 65 
- ЭКЭ . 44/ 1 847 ;  2 - ЭКЭ . 44/1 786;  3 - ЭI<З . 44/1 870;  4 - ЭI<З. 44/ 1 82 7 ;  5 - Э КЗ .  44/1 8 1 0 ; б - ЭКЗ . 

44 . / 1 822;  7 - э кэ .  44/1 823,  8 - экэ .  44/1 854; правыii берег р .  Ш н пунихн, восточная окраина 
д.  Шадрино, восточныii склон мыса, обн . 14,  cлoii 3 . Алыкаевская свита. 

Т а б л и ц а  X I I I  

Фнг. 1-4. Annularia (?) tenuilolia Neub . . . . . . . . •  стр. 60 

- экэ .  53/308, правобережье р .  Шипунихи, в 1 , 6  к,\! северо-восточнее пос . Ургун, скв . 5 1 4 ,  глу
бина 2 4 1  м ,  50 А! н иже nласта Главного; ишановская свита; 2 - экэ . 56/382, nравобережье 
р. Шипуннхи,  в 1 , 7  к,\! юго-восточнее noc . Ургун, скв . 395а, глубн н а  1 54 , 5 - 1 56 , 8  " ·  nочва 

nласта Поднового; в шановекая свита; 3 - экз . 53/377а, там же, глуб н н а  1 24 , 3 - 1 26 , 3  At ,  выше 
nласта Поднового, вшановекая свита; 4 - экз .  53/3 8 1 ,  там же, глуби н а  1 4 5 ,  8 - 1 4 7 , 3  м ,  выше 
nласта Поднового. 

Т а 6 л и ц а X I V  

Фиг. 1-6. A nnularia (?) plani[olia Radcz . . . . . . . .  . стр . 62 

- экз .  44/668; 5 - экз .  44/679;  б - экз .  44/678; npaвыii берег р .  Шипун н х н ,  2 км выше дер . Шад
рино (против колхозноli nасек>� ) ,  обн . 5, слой 2; усятская свнта; 2 - экэ .  44/25, nравы11 берег 

р .  Шнпун нхи, протнв лас . Лнствянские Шахты, левыii борт Соснового лога, 700 ...к выше его впа .. 
ден и я  в р .  Шипумиху обн . l a ; усятская свита; 3 - экз .  53/63 1 ;  4- экз . 53/630,  восточное крыло 
Горловекой синклинал и ,  скв . 592, глуб и н а  1 37 , 5  "· ншановская (?) св нта . 

Т а 6 л н ц а XV 

Фнг. 1-4. Annulina neuburgiana (Radcz.) Neub . .  стр . 63 

- экз . 53/24 1 ;  3 - экз . 52/239, правобрежье р .  Шипунихи, 6 к," юго-восточнее пос . Ургун ,  скв. 
327,  глубнна 58,4 - 65, 1 J1t, между лластамн Подновым н Гл авным, вшановекая сnнта; 2 -
экэ .  53/248, там же, глубина 7 1 , 7 -73,2  Jt ; 4 - экз . 44/1 222, Горловекое месторождение,  ш а хта 
5/8 (обн . 1 0) ,  почва nласта Велнкан . Ишановская (?)  свита . 

Фиг. 5. Annularia (?) rarilolia Radcz . • . . . . . . . • . . . • . • • • • •  стр. 61 
Рисунок экз .  53/552, правобережье р .  Шипун нхи,  2 , 5  КА< юга-восточнее пас . Ургун, скв . 470,  глуб11· 

на 1 93 , 3 - 1 96 , 3  м .  Кемеровская свита . 

Т а б л и ц  а XVI 

Фиг. 1-3. Vojnovskya mirabllis (Gorel .) Gorel . стр . 96 
- экз . 44/325, левы й берег р .  Шнnунихи,  1 , 5  к,11 н иже noc . Л иств янскне Шахты, обн.  4, кузнецкап 

свита; 2 н З  - рисунки экз . 44/679 и 44/678, правыii берег р .  Шиnунихн,  в 2 "·'' выше д. Шад
рнно (против пасею1) ,  обн . 5, слой, 3, усятская свнта . 

Фиг. 4, 5 .  Callipteris ivancevia Gorel . . . . . . . . . . . . • • . • . . •  стр . 75 
4 - э ю .  44/226а; 5 - э ю .  44/279, правобережье р .  Шнпунихи ,  против noc . Листвянскне Шахты, 

левый борт Соснового лога, в 960 "'· выше _вnадения в р .  Шипуннху, об н .  3, кузнецкая свита . 

9• 1 3 1  



Фиг. 6. Lophoderma aff. tersiensis Radcz . . . . . . . . . . . .  . стр . 58 
Эю . 44/277, правый берег р .  Шнпун ихн,  против пас . Листв янсJше Шахты. левый борт Соснового 

лога, в 960 м выше его усть я ,  обн . 3 ,  кузнецкая свита. 

Фиг. 7, 7а. Phyllotheca (?) sp . . . .  стр . 59 
7 - э ю .  53/5 1 5 , 7 а - р и с .  э кз .  53/5 1 5 , правобережье р .  Шипун ихи,  1 , 7 KAt юга-восточнее пас . У р · 

гун ,  с к в .  474, глуб и н а  6 7 , 7 - 6 9 , 7  м, под пластом Шипунихниеким III, кемеровская с в ит а .  

Фиг. 8 .  Petcheria (?) oЬlonga Gorel . . . . • . . . . . . . . . . • . . . стр . 77 
8 - э кз .  53/1 1 6 ,  Х 4; Ва - р и с .  экз . 53/1 1 6 ,  Х 4, севернее пас . Листн янекие Шахты, скв . 344,  глу ·  

б и н а  1 03 , 8 - 1 05 ,  8 м .  Кузнецкая свита. 

Т а б л и ц а XVII 

Фиг. 1-2. Zamiopteris glossopteroides Schmalh . стр . 78 
- э кз .  44/777, правый берег р .  Шнпун ихн,  2 км выше д. Шадр нно (против пасеки) ,  обн .  5, с.� .  3 ,  

усятская свита; 2 - э кз .  53/3, правыii берег р .  Шипун и х и ,  в 2 , 4  KAt восточнее пас . Ургун , с к в . 
482а,  глубина 70-76 At, в пределах пластов Дnо f111ого - Поднового, ншановская свита . 

Фиг. 3. Pecopteris sp . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . стр . 69 
Эю . 44/1 827, правый берег р .  Ш и пуннхн,  восто ч н а я  О !(р анна дер . Шадр нно, восточный склон ыыса, 

обн . 1 4, слоf1 3 ,  альшаевска я свнта. 

Фиг. 4. Pecopteris cf. comptula Zal . . • . . • . . . . . . . •  . стр . 68 
Э1<з. 44/28, правый берег р .  Шипуннхи, против пас . Листнянекие Шахты, левый борт Соснового 

лога, в 7 0 0  At выше усть я ,  об н .  1 а, усятская свита. 

Фиг. 5.  A ngaridium finale Neub . стр. 74 
5 - э кз .  53/2 1 9 , Б а ,  Х 2, правобережье р .  Ши пуи ихи,  1 , 3  ""' юга- восточнее пас . Ургун , с к в .  389, 

глуби н а  1 08 - 1 1 0 At , промежуточная с в ит а .  

Фиг. 6. Sphenopteris tunguscana (Schm.) Zal .  стр . 67 
6 - э кз .  53/497, ба ( р ис . ) , Х 2 , 7 ;  правобережье р .  Шипун и х и ,  1 , 8 км восточнее пас . Ургун,  с к в ·  

4 9 3 ,  глуб и н а  249-253,  1 At, выше пласта Шнпунихинского V I  ( ? ) ,  усятская ( ? )  свит а .  

Фиг. 7 .  Pursongia cf .  asiatica Zal . стр . 79 
7 - эка . 44/ 1 695; 7а - р ис . , правый берег р .  Шнпунихн,  восто ч н а я  окраина д. Шадр н н о, вocтo<J I IЫi\ 

склон мыса, обн . 1 4 ,  слой 1 ,  алыкаевская свнта.  

Т а б л и ц а  XVI I I  

Фиг. 1-12.  Neuropteris cf. siberiana Zal . . • . . . . . . .  стр . 70 

J - ЭКЗ . 44/1832;  2 - ЭКЗ . 44/ 1 864; 3 - ЭКЗ .  44/ 1 78 2 ;  4 - 44/ 1 829;  5 - ЭКЗ . 44/ 1 8 2 4 ;  б - Э Ю .  4 ·1 / 
1 867;  7 - экз . 44/ 1 843;  8 - э ю .  44/ 1 840;  9 - э ка .  44/1 8 1 9 ;  10 - э кз .  44/ 1 83 1 ;  1 1  - 44/ 1 8G 8 ;  

12 - э кз .  44/ 1 77 7 ;  правыi\ берег р .  Ш нпунихи,  восто ч н а я  о кр аина д .  Ш адрнио,  восточ н ы ii с кл о н  
мыса , обн . 1 4 ,  с л о й  3 ,  алыкаевс кая свита . 

Фиг. 1 3 .  14. Ginkgophyllum cf. useuolodii Zal . • . . . . . . . • . . • • . . . . • стр . 95 
J З - экз . 44/ 1 683;  1 4 - эка .  44/1 737,  п р ав ы ii бе ре г  р .  Ш и пунихн, восто ч н а я  о �< р а и н а  д. Шадр н н о, 

восточный склон мыса, об н .  1 4 ,  слой 3, алы каеоска я свита . 

Т а б л и ц а X I X  

Фиг. 1-3, 9, 1 1 .  A ngaropteridium cardiopteroides (Schmalh.) Zal .  стр . 71 
1 - экз.  44/ 1 706; 2 - э кз .  44/ 1 702;  З - э кз .  44/ 1 70 1 ; 9 - э кз . 44/1 708;  11 - экз . 44/ 1 689;  правы11 

берег р .  Ш и пунихи, восточная окранна д. Ш щр и но, восточный с клон мыса,  обн.  1 4 , слой 
1 ,  алыкэевекая с в ита. 

Фиг. 4-8, 10,  12-14. GJndwandium siblricum (Petun.) Zal. • . . . • • • . . стр . 73 
4 - экз. 44/1762;  5 - э кз .  44/ 1 696;  6 - экз .  44/ 1 749, 7 - экз .  44/ 1 694; 8 - экз . 44/ 1 76 1 ;  10 - э ка .  

44/ 1 764;  1 2 - э кз .  44/1 73);  1 3 - э кз .  44/ 1 75 0 ;  1 4 - э ка .  44/ 1 76 7 ;  правыi\ берег р .  Шипун и х н ,  
востоqная о к р а и н а  д .  Шадр и н о .  Восто чный с к л о н  мыса, об н .  1 4 ,  с л о i\  1 ,  алыкаевская с в  н та.  

Т а б л и ц  а Х Х  
Фаг. 1 -б . Rufloria theodorii (Tsch irk. e t  Zal.) S .  Meyen • . . • • • . • • • • • •  стр . 79 

- экз . 44/1676 н 44/1676а, отпечаток и противоотпечаток; 2 - э к з .  44/ 1 806;  З - э кз . 44/ 1 6 7 2 ; 
4 - экз . 44/1669;  5 - э кз .  44/ 1 725;  6 - э кз .  44/1 670;  правыil берег р .  Ш и пунихн. восточна я 
окр аина д. Шадр ино, восто чный склон мысil, об н .  1 4 , слой 1 ,  2, 3, алыкаевска я свит а .  

Фиг. 7 .  RиЩria subangusta (Zal .) S.  Meyen. . . . . • . • • • • • • • • • • • стр. 80 
Экз. 44/ 1 8 7 7 ;  правый берег р. Ш и пун и х и ,  восто чная окраина д .  Ш адр нно, восто ч Н Ы IС[ с кл о н  мыс • .  

обн . 1 4 ,  ело!'! 4 ,  алыкэевекая с в и та . 
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Т а б л и ц  а XXI  

Фиг. 1-2. Noeggerathiopsis lati/,olia Neub . . . . . . •  стр . 81 
1 - э кэ .  44/1 1 65 ;  а - длинный лист, б - короткий лист; 2 - экэ . 44/1447; Горловекое месторож• 

дение,  шахта 5/8, обн . 1 0 , nочва nласта Великан, н шановская свита (?) . 

Т а б л и ц а Х ХII  

Фиг. 1-5. Noeggerathiopsis latifolia Neub . . . . . . . . . стр . 81 
1 - экэ . 53/1 23,  nравобережье р .  Шиnунихи, 1 , 7  КА< юго-восточнее noc . Ургун,  скв . 492,  глуб и н а  

1 1 2 - 1 1 4,  ·"· между nластами Подновым н Главным, ишановская свита; 2 - экэ.  44/1 1 48 ;  3 -
экэ .  44/1 1 64 ;  4 - экэ . 44/1 456 ; 5 - экэ .  44/ 1 1 6 0 ;  Горловекое месторождение, шахта 5/8, об н .  
1 О ,  nочва nласта Великан, ишановская свита (?) . 

Т а б л и ц а X X I I I  

Фиг. 1 -4. Noeggerathiopsis lati[olia Neub . • . • . . . . •  стр . 81 
J - экз .  44/1 1 63 ;  а - молодой лист, б - развитый лист; 2 - э ю .  44/ 1 4 1 7 ;  3 - экэ .  44/1 24 1 ;  4 -

44/1 1 58 ,  Горловекое месторождение, ш ахта 5/8, об н .  1 О, nочва nластп Великан, и ш ановская св и ·  
та (?) . 

Т а б л и ц а XXIV 

Фиг. 1 -4. Noeggerathiopsis gorlovskiensis Chachl . . • . •  стр . 84 
1 - экз .  44/849, 2 - э ю .  44/850;  3 - экэ .  44/85 1 :  npaвыii берег р .  Шиnуних и в 1 , 3  км. выше д .  Шад

рино (выше штольни),  об н .  6, усятская свита; 4 - экэ.  44/2; nравый берег р .  Шиnунихи,  nротив 
noc . Листеянекие Шахты, левый борт Соснового лога в 700 А! выше устья, обн . 1 а,  усятская св и· 
та. (?) 

Т а б л и ц  а XXV 

Фиг. 1-3. Noeggerathiopsis derzavinii Neub . . . . . . . • стр. 83 

l -:- экэ .  44/ 1 4 2 8 ;  Горловекое месторождение, ш ахта 5/8, об н. 1 О, nочва nласта Великан, и шанов· 
екая свита (?) ; 2-экэ . 53/1 1 0 ;  3 -ЭI<Э . 53/1 1 2 ;  nравобережье р .  Шиnунихи, в 1 , 8  КА! юго-восточ
нее noc. Ургун, скв . 485, глубина 5 1 , 9  - 63,9  А!, над пластами Пасечными, усятская свита. 

Т а б л и ц а X XVI 

Фиг. 1. Noeggerathiopsis sulcata Neub. . . . . . • . . • стр . 86 
1 - экэ .  53/380;  1 а - рис.  ; правый берег р. Шипуних и 1 ,  7 КА! юго-восточнее пос . Ургун, с кв. 395а,  

глубина 1 45 , 8 - 1 47 , 3  А ! ,  породы пласта Поднового, н шановская свита. 

Фиг. 2-4. Noeggerathiopsis derzavinii Neub. . . . . . . . . • . • . . • . • • • • стр . 83 
2 - экэ .  53/253;  правобережье р .  Шиnунихи,  севернее noc . Л иствянсю1е Шахты, скв . 328 ,  глуб и н а  

1 43 - 1 47 " ·  под nластом Спутник, ишановская свита; 3 - э к з .  53/5 1 7 ;  п р авобережье р .  Шиnу· 
нихн, юго-восточнее noc . Ургун, скв . 474, глубина 7 2 - 74 ,  А!, между пластами Шнпунихннским III н Шиnунн х и нскнм IV, кемеровская свита; 4 - экэ. 53/505, там же, с кв . 493, глубина 286 -
2 9 1  м. .  

Фиг. 5 .  Taibla tyrganensis Zal . . . . . . . . . . . . • • • . • . • • . • • стр . 97 
.5 - рис. экэ .  53/540, 5а - то же, Х 2 ;  правобережье р. ШошуН!!ХИ, 1 , 9  км юга-восточнее noc. У р · 

гун, скв . 393,  глубина 1 1 4 ,9 - 1 1 7 , 4  А!, кровля пласта Двоо1ного, н шановская свита. 

Т а б л и ц а XXVII  

Фиг. 1-3. Crassinervia kuznetskiana (Chachl .) Neub . .  стр. 87 
J - экэ . 44/1 250;  2 - экэ . 44/1 266;  3 - экэ .  44/1 068; Горловекое месторождение , шахта 5/8, о б н  

1 О ,  nочва nласта Великан, и шановекая (?) свита. 

Фиг. 4-7. Noeggerathiopsis oЬlongata Radcz. . . . . • • • . • • • • стр . 87 
4 - экэ . 44/337; 5 - экэ .  44/473;  6 - экэ. 44/488; 7 - э кз .  44/465; левыi'! берег р .  Шиnунихи , 1 , 5  КА! 

ниже noc . Листвянскне Шахты, обн . 4 ,  кузиецl\.ая свита.  

Фиг. 8-10. Crassinen1ia prokopiviensis (Chachl .) Radcz. . . . . . . • • • • • • • стр . 89 
8 - экз. 53/3 7 5 .  Правобережье р. Шнпуннхн,  1 , 7  КА! юга-восточнее пас . Урrун, скв . 395а , глубнна 

93-99 · " ·  nод nластом Новым, кемеровская свнта; 9 - э к з .  53/497; nравобережье р .  Шнпуин
хн, 1 ,7  "·" восточнее пас.  Ургун, скв .  493,  глубина 249, 6 - 25 1 , 3  '" выше п л аста Шипун нх н н с 
кого V I  (?), усятская (?) свита; 1 0 - экэ .  44/ 1 0 7 1 ,  Горловекое месторожденоrе, шахта 5/8 , 
обн . 1 0, nочва nласта Велнкан, ншановская (?) свнта . 

Фиг. 1 1-13. Crassinervia tunguscana Schv . . . . . . . • • • . • •  стр . 88 
1 1 - экз . 53/1 0 0 .  Правобережье р .  Шиnуннхн,  2 , 4  КА< юга-восточнее пос . Ургун , скв . 483,  глуб и н а 

1 25 - 1 27,  7 ·" · 24 А< ниже nласта Нового, ишановская свнта;  1 2 - экз . 44/1 526; 13 - экз . 44/  
1 1 48; Горловекое месторожден ие, шахта 5/8, оби . 1 0, nочва пласта Великан, ишановская (?) свита . 

Фиг. 14-16. Crassinervia ivancevia Gorel. . . . . • • • • . • • • • • • • • . стр . 9 1  
1 4 - экз . 44/1 467;  1 5 - экз .  44/ 1 084; 1 6 - экэ . 44/1 087;  Г орловекое месторождение , шахта 5/8 , 

обн . 1 0, nочва nласта Велнкан, ишановская свнта (?) . 
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Т а б л и ц а X XV I I I  
Фиг. 1 .  Nephropsis grandis Gorel . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . стр . 99' 
Эк3 . 44/ 1 3 7 ;  правый берег р .  Шипуних и, против пас . Листвянские Шахты, левый борт Соснового 

лога, в 900  At выше его устья ,  об н .  2 ,  кузнецкая свнта (нз i\tатериалов геолога О . И .  Сидо р е н к о. 
1 963 г . ) . 

Фиг. 2. Nephropsis aff. ubojnensis Schved . . . . . . . . . . . . стр . 9\} 
Экэ.�53/390 ; п р авобережье р .  Шипунихн, 3 ""' восточнее noc . Урун, с к в .  4 7 5 ,  глубина 1 98 - 2 0 0  '" • 

над пластом Шипун ихинским V .  Кемеровская свит а .  

Фиг.  3 .  Nephropsis integerrima (Schmalh.)  Z a l  . . . . . . . . . . стр . 98 
Эк3 . 53/388; n равобережье р .  Шилуиихн, 3 KAL восточнее noc . Ургун, C I<B . 4 7 5 ,  глубина 1 -1 5 , 3 и .  

н ад пластом Шнnуtнrх иt-тски:<.·I VI, основание усятской свиты. 

Фиг. 4. Nephropsis o vata Chachl .  стр. ·1 00 

Экз .  44/1 2 6 5 ;  Горловекое J\-rесторождение, шахта 5/8, об н .  l О, почrза пляста Вели: !{ЗН,  ншановс н:а я 
(?) свита 

Фиг. 5 .  Crassinervia sp . . . . . . . . . . . . . .  . стр. 93 
Эк3 . 53/3 6 0 :  правобережье р .  Шилунихи,  в 1 , 7  к,\l юго·восточиее пос . Ургун, с к в .  3 9 5 ,  глуб и н а  6 6 , 4  
- 6 8 , 4  ...н , под пластом Новым, ишановск а я  свита . 

Фиг. 6-1 3 .  Crassinervia primitiva R,adcz . . . . . . . . . . . . . . .  . 

б - Э J< З .  44/1 0 1 6 ;  7 - Э J<З . 44/ 1 4 5 2 ;  8 - Э J<З . 4 4/ 1 5 3 5 ;  / 0 - ЭКЗ . 4 4/1 2 5 7 ;  
1 2 - 3КЗ . t.l•/ 1 0 85 ;  1 3 - эк3 . 44/ 1 073 ; Горловекое месторождение, шахта 
nласта Великан,  :ишановская (?) свнта . 

• . . . . стр . 90 
1 1 - 3 КЗ .  44/ 1 0 7 4 ;  

5/8, об н .  1 О ,  кров л я  

ФиГ. 14-20. Crassinervia gorlovskiana Such . ,  s p .  nov . . . . . . . . . . . . • . .  стр. 92 
/ 4 - 3К З .  4 4/ 1 4 3 0  (голоти n ) ;  / 4а - nротиnоотnечаток; 15 - 3КЗ .  44/ 1 445 : , 1 б - 3 КЗ .  44/ 1 46 1 ;  

1 8 - 3КЗ . 44/ 1 4 6 2 ;  1 9 - 3КЗ . 44/1 4 8 7 ;  20 - 3КЗ . 44/1 072 ; Горловекое месторождение, шахта 5/ 
8 , обн . 1 0 , nочва пласта Великан,  ншановска я свита (? ) :  / 7 -3К3 . 53/4 7 2 ;  правобережье р .  Ш и 
nунихи ,  2 KAL юга-восточнее пос . Ургун, с к в .  397, глуби н а  2 1 3 - 2 2 0  At , п о ч в а  пласта Двоiiноrо,  
вшанове к а я  свита 

Фиг. 2 1 -23. Lepeophyllum gorlovoense Such . ,  sp. nov . . . . . . . . . . . . . . . стр . % 
2 1 - экз . 44/2 7 2 ;  22 - 3КЗ .  44/227 (голотиn) ;  2 3 - 23а - 3 КЗ . 44/2 2 8  (отпечаток 11 nротнвоотnечn

ток) ; правыii берег р.  Шипуннхи,  против пос . Лнствянские Шахты,  левыii борт Соснового ло·  
га  в 9 6 0  A t  выше его усть я,  обн . 3 ,  I<узнецкая свнта . 

Фиг. 24. Lepeophyllum actaeonelloides f. microphyllum Such. стр . 95 
Экз . 53/ 1 1 9 : ,  севернее noc . Л н стn янекие Шахты, с кв . 344, глубина 1 03 - 1  Об м, ку3нецка я свита . 

Т а б л и ц а X X I X  
Фиг. 1 .  Samaropsis auriculata Neub . . . . . .  . стр . ·I.O L 
1 - экз .  44/1 73 1 ;  / а - то же, Х 2 ;  / б - р ис . ,  Х 2 ;  правыii берег р .  Ш11 n у н н х и ,  nосто ч н а п  о к р а 11 н а  

. д .  Шадрино, воеточны Н склон мыса, обн . 1 4 ,  слоН 2 ,  алыкэевека я свнта . 

Фиг. 2. Samaropsis cf. pauxilla Zal . . . . . . . • . . . • • • • . • . . • . . • • стр . 1 02 
2 - 3 КЗ .  44/ 1 899;  2а - то же, Х 2; 26 - р 11 с . ,  Х 2 ;  правыii берег р .  Шипунихн , восточная окраина 

д .  Шадрнно, восточный сн:лон мыса ,  обн . 1 4 , слоН 4, алыкэевекая свита . 

Фиг. 3 ,  4. Samaropsis patula Zal . . • . . . . . . . . . . . .  . • .  стр. 1 03 
J - 3 КЗ .  74/9. р и с .  Х 2 ;  4 - 3КЗ . 74/8, р 11 с .  Х 2, правобережье, р .  Ш11пун и х и ,  северо-восточ нее  

пас . Лнствянскне Шахты, с к в .  6 8 7 ,  алыкаеnсl<ая  св н та . 

Фиг. 5-7. Samaropsis tcheremtc!tkiensis Such. sp .  nov. . . .  стр. 1 04 
5 - 3К3 . 49/336 (голоти n ) ;  Sa - то же, Х 2 ;  5 6 - р и с . ,  Х 2 ;  б - 3КЗ . 49/3 1 6 ,  б а - рис . Х 2 ;  КУ3 · 

басе , левый берег.  р .  Северноii Уньгн под д .  Ч е рем:нчкиноif ,  алыкэеве к а я  свита;  7 - экэ . 4 4/ 
1 67 4 ,  Х 2 ;  7 а - р ис . ,  Х 2 ;  Горловс1шii бассеiiн ,  npanыii берег р .  Шнлун и х и ,  восточ11 а я  о i<раи
на  д . Шадрино, nосточныii СI<лон мыс а ,  обн . 1 4 ,  слой 1 ,  алыкэевека я свита . 

Фиг. 8-10. Samaropsis neuburgii Such. sp.  nov . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  стр. 1 1 0  
8 - 3 КЗ .  44/709 (голот11 n ) ;  8 а - то же , Х  2 ;  86 - р 11с . ,  Х 2 ;  9 - 3К3 . 44/7 0 8 а :  9 а  то же , Х 2 96 - рис . ,  Х 2; 1 0 - 3I<3 . 44/7 1 2 :  / О а - то же. Х 2; nравыП берег р .  Шипу Н 1 1 х н ,  в 2 KAL оыше�д . 

Шадрнно ( протнn J<олхозноii пасен:н) ,  об н .  5, cлoif 2, ус ятска я свнта . 

Т а б л и ц  а ХХХ 1 

Фиг. 1 -18 .  Samaropsis danilovii Such. sp.  nov . . . . . . . . .  . стр. 1 06 
- 31{3 . 44/898; 2 - Э Ю .  44/908 (2) . Х 1 , 8 ;  3 - 31{3 . 44/ 1 33 7 ;  4 - 31{3 44/8 8 2 ;  5 - Э I<З . 44/909 (ГО· 

лотиn ) ,  рис . Х 1 , 7 ;  б - 31< 3 .  44/9 2 2 ;  7 - 3 I<3 . 44/9 4 6 ;  8 - 3 Ю .  44/ 1 3 7 3 :  9 - 3 К З .  44/9 3 0 ;  1 0 -
3I<З . 44/883; 1 1 - 3 I<3 .  4 4/869; 1 4 - 3 КЗ . 44/9 1 9 :  n p a выii берег р .  Ш н пун11 х и ,  в 1 , 3  к.ll выше д .  
Шадр ино,  обн . 6 ,  усятская свита; 1 2 - э кз . 53/483, пр авобережье р .  Шнпуннхн.  в 1 , 7  км юге 
восточнее noc . Ургун , CI<B . 493,  глуб11 и а  1 2 9 - 1 3 2 А<, выше пласта Шилунихи нсi<ого VI (?) ,  усят
ская сn11та (?) :  1 3 - 3КЗ . 53/57,  nравобережье р .  Шиnуннхн, в 2,3 к,\l юго-восточнее noc . Ургу11 ,  

с к в .  3 9 6 ,  глубнна 1 04 , 8 - 1 06 , 8  At. ; 1 5 - 3 I<З . 44/2 087;  1 б  - 3 1<3 . 44/207 1 ;  1 7  - э i<з . 44/2 0 5 5 ;  1 8 -
44/2046 ; правыi'1 берег р .  Ш11nун ихи,  в 2 к,ll выше дер .  Шадрино (nротив nасекн) ,  обн . 5, cлoii 3 
ус ятс к а я  сiЗнта . 

1_ Все р исун](И, J(роые особо отмеченных, даны с увеличением в два раз а .  Фотографии 
о бразuов, изображенных на фиг. 1-14,  nомещены на табл. X X X I .  
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Фиг. 1-14 .  Samaropsis danilovii Such. ,  sp .  nov. . . . . . . . . . . . . .  стр . 1 06 

- 3 1<3 . 44/898; 2 - 3 1<3 . 44/908 (2) ,  Х 1 ,  8; З - 3 КЗ .  44/ 1 337;  4 - 3КЗ. 44/882 ,  Х 1 . 7 ;  5 - экз· 
44/909 (гол оти п) , � 1 , 7 ;  6 - 3 КЗ .  44/922; 7 - 3КЗ . 44/94 6 ;  8 - 3КЗ . 44/ 1 373; 9 - 3КЗ . 44/9Зо ; 
1 0 - э к3 .  444/883; 1 1 - э кз .  44/869 ;  1 4- 3К3 . 44/9 1 9 ;  п р авы ii берег р .  Ш и пун н х и ,  в 1 , 3 км вы
ше д. Шадрино, обн . б, усятская свита;  1 2 - 3 к3 .  53/483, п р а вобережье р .  Ш и nун н х и ,  в 1 , 7 
КА< юго-восточнее пос . Ургун, скв . 493, глубина 1 29 , 5 - 1 32 , 5  '" · выше пласта Шипун и х н иекого 
VI (? ) ,  усятсi<ая свита (?) ; /З - 31<3 . 53/57, п рав обережье р .  Ш и пуних п ,  в 2 , 3  км юго- восто ч
нее пос . Ургун , с к в . 396, глубина 1 04 , 8 - 1 06 , 8  At ,  в пределах кемеровско й - ус ятскоii св и т .  

Т а б л и ц а X X X I I  

'Фиг. 1 -8. Samaropsis tarabukinii Such .,  s p .  nov. . . . . . . . • . • • • • • • .  стр. 109 

- 3КЗ . 5 3/258 (а - голоти п , 6 - п ар атп п) /а - то же, Х 2 ;  /б - то же. р ис . , Х 2: пра вобережье 
р. Ш н nун их и, севернее noc .  Лнств я нсJ.;:не Шахты, скв. 328, глуб и н а  1 48 - 1 55 At , н и ж:е пластов 
·СпутН И I< I-II, н шановская с в ита ; 2 - 31<3 . 5 3/ 1 3ба;  2 а -то же, Х 2; 26 - то же, рпс . ,  Х2, 2 ,  
.З - 31<3 . 53/ 1 4бб;  З а - то же,  Х 2 ,  3 ;  Зб - то же, р и с . ,  Х 2 ,  3 ;  4 - 31<3 . 53/ 1 43 - 1 ,  Х 2 :  
5 - эк3 . 5 3/ 1 43 - 2 ,  Х 2 ;  6 - 31<3 . 5 3/ 1 4 3 - 4 ,  Х 1 , 8 ;  8 - 3КЗ . 53/ 1 4ба , Х 2 ;  В а  - р и с . ,  Х 2 ;  
правобережье р .  Ш и пу н и х и ,  в 1 , 7  "'" юго-восточнее пос . У р гун , скв . 492,  глуб и н а  1 1 2 - 1 1 6  '" • 
между пластами Подновым н Гл а в н ы м ,  и ш ановс к а я  свата;  7 - экз . 53/484 ; 7а - то /1\е Х 2 ;  

76 - т о  ж е ,  р ис . ,  Х 2 ;  п р авобережье р .  Ш и пун н х н ,  в 1 , 7  "'" восточнее пос . Ургу н ,  с к в .  9 3 ,  глу
бпна 1 29 , 5 - 1 32 '" · усятсl<ая (?)  свпта .  

Т а б л и ц а  X X X I I I  

Фиг. 1 ,  2 .  Samaropsis tarabukinii Such . ,  s p .  nov . . . . . . • • • • . . . . . . . • .  стр . 109 

- 31<3 . 53/ 1 3 9 - 2 , Х 2; 2 - 31<3. 5 3 / 1 4 7 ;  2а - то же, Х 2. 26 - то же, р ис . Х ,  2 2; пра вобережье 
р .  U ! п п ун п х и ,  в 1 , 7  КА< юго-восточнее пос . У ргун , с кв .  492,  глуб и н а  1 1 4 - 1 1 6  лt между пласта
мн Подн о в ы м  11  Гл а в н ы м ,  н шан овс J< Э 51 свита . 

Фиг. 3 .  Samaropsis trapeziformis Such. sp .  nov . . . . . . • . . . . • . . • . . . .  стр . 108 

3 - 3КЗ . 4 4/ 1 53 (голот и п ) : За-то же, Х 2 ;  З6 -то же.  р и с  .. , Х 2 ;  п р а вобережье р .  Ш и пуннхн про 
тнв noc . Л иств я н скн е Шахты . левыii борт Соснового л о г а  n 900 .н в ыше в п аден и я  его в р .  Ulнпунн· 

ху, об н .  2 ,  нузнецкая с в н т а . 

Фиг. 4, 5. Carpolithes globosus Such . ,  sp .  nov . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . .  стр . 1 1 8 

4 - 31<3 . 53/ 1 77 (голоти п ) ;  4а - то же, Х 2 ;  46 - то же . рнс . ,  Х 2 ;  5 - э ю .  53/ 1 73 :  Sa - то же.  
Х 2;  56 - то же, рпс . ,  Х 2 ;  nравобере1кье р .  Ш н nун н х н ,  в 1 . 7 к.лt юrо·восточнее пас . Урrун , 
C I<B . 492,  глубина 1 1 7 - 1 2 0  .м., между пластамн Подно n ы м: н Главным, нша новская свнта . 

Фиг. 6, 7. Bardocarpus cf. discretus Neub . . . .  . стр . 1 17 

6 - 3К3 . 53/36, б а - то же , Х 2; 66 - то же, р и с . ,  Х 2: п р а в обережье р .  Ш и пун н х н ,  в 2 , 3  км юго
восточнее пос . У ргун , с 1ш .  396, глуб и н а  1 0 1 - 1 07 At , в п редел ах кемеровскоfl - усятскоi'! 
с внт ; 7 - 3КЭ . 53/ 1 43-3,  р 1 1 с . ,  Х 2 ;  п р а nобережье р. Шнпун н х н ,  в 1 , 7 ""' юго-nосточнее noc . 
Ургун, скв . 4 9 2 ,  глуб н н а  1 1 4 - 1 2 0 лt , между пластамн Подновым н Гл авным, н ш ановска я 
с в нта . 

Фиг. 8. Sylvella dubla Neub . . . . . .  . . стр . 1 1 2 
ЭJ\3 . 4 4 / 1 8 1 ,  п р авобережье р .  Шн пун н х н .  против пос . Л нств янскrrе Шахты, левыii бо рт Сосна� 

noro лога в 9 0 0  .11 выше в паде �1 н я  в его р .  Шнпуннху, обн . 2 ,  кузнец,.;:ая свита . 

Фиг. 9. Sylvella aff. alata Zal . . . . . . . . . . . . . . . • • . • .  . . . . . . стр . 1 1 6 
Э ю .  44/2 035;  9а - то же , Х 2 ;  n p a в ы ii берег р .  Ш и пун и х н , в 2 K.lt в ы ш е  д .  Шадр н н о ,  против кол

х о з н о й  п асе J< и , обн . 5,  cлo i'l 1 ,  ус ятска я свнта . 

Т а б л и ц а X X X I V  

Фиг. 1 -4 .  Sylvella elongata Such. s p .  nov . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • .  стр . 1 1 9 

- 3 К3 .  44/1 1 4 1 ;  /а - то же,  Х ;2 Горло ве кое месторожде н н е ,  ш а хт а  5/8, обн . 1 0 , почва nл аста 
В е л и к а н ,  и ш а новс�< а я  свита;  - 3КЗ.  44/2037. 2 Х 2 ;  а - то же,  рнс . ,  Х 2 ;  З - 3КЗ . 44/ 
2 03 6  ( n ротивоотпечаток 3КЗ . 44/2037),  З а  - то же, Х 2 ;  4 - 3Ю. 44/2038;  4а - то же, Х 2_: 
46-то же, р и с . ,  Х 2 ;  правыii берег р .  Ш и пу н н х н  в 2 км в ы ше д. Ш адр н но , против кол хозн о н 
пасе!\ И, обн . 5, cлo ii 1 ,  ус ятс1<а я с в н т а . 

I Все фотографии, кро�1е особо отыеченных, даны с увеличением в два раза. Рисунки с 
образцов , помещенных на фиг. 1 -14, n риведеиы на табл. Х Х Х ,  фиг. 1-14. 
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Фиг. 1 ,  2. Sylvella elongata Such. sp. nov . . . . . • . . . • . • . . . . • • • • •  стр . 1 13 
- эi<з . 44/594 (голотиn),  1 а - то же, Х 2, 1 6 - то же, рис . ,  Х 2; nравый берег р .  Шиnунихи в 

2 км выше д. Шадрино, nротив колхозной nасеки, об н .  5, слой 1 ,  усятская свита; 2- экз. 44/ 
1 69 ;  2а - то же, Х 2 ;  26 - то же, рис.,  Х 2 ;  nравый берег р. Шиnунихи, nротив noc . Лист
в я мские Шахты, левый борт Сосиового лога в 900 At выше вnадения его в р .  Шиnуииху, о б и .  
2 ,  кузнецкая свита . 

Фиг. 3-6. Sylvella lata Such. sp. nov . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . • •  стр . 1 1 :> 

3 - э кз.  44/2 0 4 3 ;  3а - то же, Х 2; 36 - то же, р ис . ,  Х 2; 5 - экэ . 44/590; Sa - то же, Х 2 ;  56 -
то же, р ис . ,  Х 2; б - э кэ .  44/678; б а - то же, Х 2; бб - то же, р ис .  Х 2; nравы!\ берег р .  Шн· 
nунихи в 2 KAt выше д. Шадрино, nротив колхозной nасеки, об и. 5 ,  слой 1 и 2 ,  усятская свита; 
4 - э кз .  4 4/ 1 25 (голотиn);  4а - то же, Х 2; 46 - то же рис.,  Х 2 ;  nравы!\ берег р. Шиnуи и х и  
nротив noc . Листвяискне Шахты, левый борт Соснового лога, в 9 0 0  м в ы ш е  вnадени я  его в р .  
Ш и nунпху, об н .  2,  кузнецi<ая свита . 

Т а б л и ц  а X XXVI 

Ф иг. 1-12. Skokia elongata (Taras.) Such • • . . . . . • . • • . • • . • • . • • . •  стр. 1 1 9 
1 - экз .  44/ 1 94 1 ;  ! а - то же, Х 2; 1 6 - то же, р ис . ,  Х 2; 2 - экз . 44/ 1 94 2 ;  2а - то же, Х 2 ;  26 -

то же, р и с . ,  Х 2; 4 - э кэ .  44/ 1 944; 4а - то же, рис . ,  Х 2; 12 - экэ .  44/ 1 943;  левый берег р .  
Бердь в 1 , 4 клt выше устья р .  Выдрнхи, обн.  1 5, куз нецкая свита; 3 - экз.  44/472; З а - т о  же, 
Х 2; 36 - то же, рис . ,  Х 2; 5 - экэ . 44/467; р и с . ;  ба - то же, Х 2; 6 - экз . 44/5 1 9 ;  ба - то 
же, Х 2; 7 - э кз .  44/3 1 6 ;  р пс . ;  7 а - то же, Х 2; 8 - э кэ .  44/305 (голотнn);  В а - то же, Х 2 ;  

8 6 - т о  же, р ис .  Х 2 ;  1 0 - экэ . 44/336; /Оа - т о  же, рис . ,  Х 2 , 2 ;  1 1 - э кз .  44/307; J l a - т о  же, 
Х 2 ;  1 1 6 - то же, рис., Х 2 ;  левый берег р .  Шнnунихи в 1 , 5 км ниже noc . Листвянские Шах· 
ты, обн . 4, кузнецкая свита; 9 - э кз .  53/346; 9 а - то же, Х 2; 96 - то же, рис . ,  Х 2; nравобе· 
режье р. Шиnунихн в 2,3 клt юга-восточнее noc . Ургун, скв . 396, глубина 1 00 - 1 04 .и , в nре
делах кемеровской - усятской свит. 



1'J О. А. Бетехтпна, С. В .  Сухов 

Т д Б Л И U А I 

г а  

7 

8 

9 

11 ___.....,._. 



Т А Б Л И Ц А  II  

8 



Т А Б Л И Ц А  Ш 

5 

15 



Т А Б Л И Ц А  IV 



Т А Б Л И Ц А  '1 

10 



Т А Б Л И Ц  А Yt 

4 

6 



Т А Б  п и ц л· • \'II  



Т А Б Л И U А VIII  



1 1  О .  А. Бетехт1 1на ,  С. Е .  Сухов 

21 22 

Т А Б Л И Ц А  IX: 

5 

2J 



Т А Б Л И U А  Х 

2 

15 



Т А Б Л И Ц А  X I  



Т А Б Л И Ц А  X I I  



Т А Б Л И Ц А  ХШ 

2. 

4 



Т А Б Л И Ц А XIV 



Т А Б Л И U А Х\1 

) 



Т А Б Л И Ц А XVJ 



6 

1 2  О .  А. Бетехт 1 1на, С .  В .  Сухов 

5а 

Т А Б Л И Ц А XVI 1 

3 

5 



1 /"\ lJ t1 I YJ Ц i-\. Л \'  1 1  

3 4 

2 

8 

11 12 



Т А Б Л И Ц  А X Ixr 

1 

1 0 

1 1  



Т А Б Л И Ц А  ХХ 

7 



Т А Б  Л И U А  XXI 



\ \ 

4 



Т А Б Л И Ц А XX I 1 I  



Т А Б Л И Ц А  XXIV 



1 3  О .  л .  1Jетехт1 1нf1,  С .  В .  Сухов 

2 

Т А Б Л И Ц А  XXV 



\, 

!а. 

1 '  
1 ! 
1 ! 

Т А Б Л И Ц А  XXVI 

5а 

5 



T A Б Л I J U A  X X V H. 

1 

9 '/О 7 

1Ц  

15 



Т А Б Л И U А XXVIII  

3 

7 
:5 

6 

9 1 1  1 2  1 3  

10  

14 I LJ a  1 5  1 6  

20 ' 
17 I B  

1 1 

2 Lt  

2 1  22 23 



т А Б л и ц А xxrx 

r�, "r� 
2 2а 26 

1а !б 

ф ' ' 
' 

' 

з •, 

7 Sб 

Sa 

7а 

5 

б а  

б 8а б б 

1 0  
9 9J 96 

!О  а 



Т А Б Л И Ц А ХХХ 

()�1· '\ -.' . ' 
. . (' '  
/1 " il� '., 

J�. · . .  �'\ \ 

\! j ) 1( :1-' 1 

10 ' ' ;_;- _ . 

14 

� -

i 7  15  16 



Т А Б Л И Ц А XXXI 

·J 2 

5 б 7 8 

1 1  

12 13  
· .. '-' . .  



Т А Б Л И Ц А XXXII  

2 

la 

4 

3 

7 

7а 76 8 В а 



3 
За 

5 

5а 

6 

66 

г 

в 7 

1 4  О. А. Бетехтнна, С. В. Сухов 

3 6  

5 6  

9 

Т А Б Л И Ц А ХХХШ 

4 

ча 

А 46 \;1 



т А Б л и ц  А xxx rv 

2а 
2 

4 

чь 4а 3 За 



Т А Б Л И U А XXXV 

la 

36 

----- .. . -------� 

56 Sa 
ба 



Т А Б Л И U А ХХХ\ТТ 

lб 2а 

4 
з 

Зб 4а 

5 
Sa 

б 
7а 7 

ба 

в 
86 8а 9 

96 9а 

10  12 1 1  



О Г Л А В Л Е Н И Е  

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3 

К: истори и  изучения верхнепалеозойской фауны и флоры Горловекого бассейна . 5 

Схема стратиграфии Горловекого бассейна . . . . . . . . • . . . . • . . . . 8 
Общая характеристика верхнепалеозойских двустворок Горловекого бассейна . . 1 1  

·Общая характеристика верхнепалеозойской флоры Горловекого бассейна 1 7  

О палеогеографии юга-восточной части Западной Сибири в позднем палеозое . . . . 1 8  

-Систематический список днустворок из  вер хнепалеозойских отложений Горлов-
екого бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  

Описание днустворок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Семейство Nucul idae Gray . . . . . . 23 

Род A nthraconeilo G i rty . . . . . 23 
Семейство Pectiп idae Lamarck . . . . 24 

Род Pseudamusium Mёrch . . . . . . 24 
Семейство Rhombopteri idae Korobkov . 26 

Род Posidonia Вrопп . . . . . . . 26 
Семейство Mod iolopsidae Fischer . . . . . . 26 

Род Modiolopsis (?) Hal l  . . . . . . . 26 
Род Goniophora Phil l  ips . . . . . . . . 30 
Род Taimyria Lutkevich . . . . . . . . 32 

Семейство Grammysi idae Fischer . . . . 33 
Род Pseudedmondia Fischer 33 

Семейство Soleпopsidae Neumayr . . . . . . 36 
Род Sanguinolites (?) М'Соу . . . . . . 36 

Семейство Cardi idae l.amarck . . . . . . . 37 
Род A enigmoconclш Beпed ictova . . . . 37 
Род Yavorslliella Khalfiп . . . . . . . . . . 4 1  

Систематический список растительных остатков из верхнепалеозойски х отложе-
ний Горловекого бассейна . . . . . . . . . . . . . . 56 

-Описание верхнепалеозойских растений из Горловекого бассейна 58 
Тип Lycopsida  . . . . . . . . . . . 58 

Класс Lycopod i i пae . . . . . . . . . 58 
Род Lophoderma Zalessky.  . . . . 58 

Тип Artl1ropsida . . . . . . . . 59 
Класс Equ isetinae . . . . . . . . . . 59 
Порядок E qll iseta les . . . . . . . 59 

Род Phyllotheca Brongпiart . . . . . . 59 
Род А nnularia Sternberg 60 

Род A nnulina Neuburg . . . . . . . . . . 63 
Род Paracalamites Zalessky . . 65 

· тип Pterop s ida . . . . . . . . . . . . . . . 67 

1 37 



Класс Fi l i c i nae . . . . . . . . . . . . .  . 

Род Spl1enopteris Brongniaг t  . . . . .  . 

Род Pecopteris Brongn iart  . . . . . .  . 

Класс Gymnospermae . . . . . . . . . . . . 

Порядок Cycadof i i  icales . . . . . . . .  . 

Род Neuropteris Broпgn iart . . . . . . .  . 

Род Angaropteridium Za lessky . . 
Род Gondwaniclium Gothan . . . . . . .  . 

Род A ngaгidium Za l essky . . . . . . .  . 

Род Callipteris B rongп iaгt  . . . . . .  . 
Род Petcl1eria Zalessky . . . . . . . . 
Род Zamiopteris Schmalhauseп . . . . 
Род P ursongia Zal essk y  . . . . . . . . 

Порядок Corda i t a l es . . . . . . . . . . 

Род Rufloгia S. Меуеп . . . . . . . .  . 

Род Noeggaatblopsis Feistшaпtel . . . .  . 
Род Crassinervia Neuburg . . . . . . . .  . 
Род Lepeophyllum Zalessky . . . . . . .  . 

Порядок G i пkgoales (?) . . . . .  . 
Род Ginkgopl1yllum Sapoгt a . . . . . .  . 

Порядок Vojпovskyales . . . . . . . . . 
Род Vojnovs!щa Neuburg . . . . . . . .  . 

Род Taibla Zalessky . . . . . .  . 

Род Nep!nopsis Zalessky . . . . . . .  . 

Семена голосеменных 
Род Samaгopsis Goeppert . . . . . . .  . 

Род Sylvella Zalessky . . . . . . . . 
Род Baгdocar pus Za lessky 

Род Carpolitlшs \:V а l leг i  us . 

Род Skobla Radczeпko gеп . поv . .  
Литература  . . . . . . . . . . 

Таблицы и объяснения к ним 

67 

67 

68'· 

7С 

70 
70 · 

7 1  

73 

74 

75 

7Т 

78 

7 9  

7 9  

79· 
8 1  
87 
94 

95> 

95 

9о· 

96 

97 

98 

l u t  
1 0 1  

1 1 2 
1 1 7  

1 1 8 

1 1 9 
1 2 Ь  

1 27 



C O N T E N T S  

'Fore1vord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

·то the h istory of i nves t iga t i oп of Upper Pal eozoi c  faLina апd f!ora of Gorlovka bas i n  5 

The scheme of s trat igraphy of Gorlovka bas i n  8 

•Genera l  cllaracteг is t i cs of Upper Paleozo i c  Ь iva lves of Gor lovka bas i n  1 1  

Geпeral cllaracter ist ics of Uррег Pa!eozo ic  f lor a  of Gorlovka bas iп 1 7  

On pa!eogeography of sou t l1easteгп part  of West S iber i 3  dur iпg the Late Pa leozoi c . . 1 8  

:Systemat ie l ist of Ь i va lves fгom the Uррег Pa leozoic o f  Goг lovka bas i п  

tDescr i p t ion o f  Ь i va lves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fa m i ly  Nucu l i dae Gгау . . . .  . 
Genus А nt!Iraconeilo Giгty . . . . . . . . 

Fami !y  Pect i п i d ae Lamarck 
GeпLIS Pseudamusium Могсl1 . . . .  

Fa m i l y  Rhombopteг i dae Koгobkov . 
Gеп LIS Posidonia B гonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fam i l y  Mod iolops idae F ischeг 

GeпLI S  Modiolopsis (:') На!! . 

Geпu s Gonioplюгa Phi l l ips . . . . . . . . . . 

Geпu s Taimyгia LLt t ke1r i cl1 . . . . . . . .  . 

"Fa m i l y  Gгammys i idae  Fischeг . 

Genus Pseudedmondia F isclн:г 

Fam i l y  Soleпops i i dae Neumayг . 

GeпLIS Sanguinolites (?) М'Соу 

Fam i l y  Caгd i i dae Lamaгck 

Genus А enigmcconclю Вепес1 ictov а 

Geпus Yavиsl<ie/la KJ1a l i i n  . . . .  

:Systema t i c  J i st  of foss i l  pl aпts fгom tl1e Uррег Pa leozo i c  of Goгlovka bas i п . 

iDescr ip t ioп of Uррег Pa leozo i c  p l aпts fгom Goгlovka lJ as iп  

PhyJu m  I.ycops i d a  (') . • . . . •  

Cla's Lycopod i iпae (?) . . . . .  

Geпus Loplzccleгma Zalessky . .  

.Phy l u m  Aгthгops ida  . .  . 

C!ass Equ iset iпae . . . . . . .  . 

Orcleг  Еч Ltescta  Jes . . 
Gen us Pl1yllot/1eca B roпgп i з r t  . . . . .  . 

Gen us А nnulaгia е> StеглЬегg . . . . . .  . 

Gen us А п пиliпа NeL1burg . . . . . . . . . 

Gеп us Paraca!amiles Zalessky . . .  

PhyJ шп Pterops ida  . . . . . . . . . . . . . 

2 1  

22 

23 

23 
24 
24 
26 
26 
26 
28 
30 
32 
33 
33 

35 
:З7 
37 
37 
4 1  

56 

58 
58 
58 
58 

59 
59 
59 

59 
60 
63 
65 
67 

\ 3�) 



CJass· F i J icinae . . . . . . . . .  . 
Genus Sp/1enopteris Brongn iart _ 

Genus Pecopteris Brongniart . . .  
Class Gymnopsermae . . . . . . 

Order Cycadof i l icaJes . . . . .  . 
Genus Neuropteris Brongn i art _ 

Gепнs Angeroplericlium Za lessky . 
Genus Gondwanidium Gothan . .  _ 

Genus A ngaridium Zalessky . .  _ _  . 

Genus Callipteris Brongn iart _ _  . .  . 
Genus Petcl1eria ZaJessky . . . . . .  . 

Genнs Zamiopteris Schmalhausen . .  . 

Genus Pursongia Zalessky . .  . 
Order CordaitaJes _ . . . . . . . . . 

Genus Rиfloria S. Meyen . . . . . .  . 
Genus Noeggerathiopsis Feistmantel . . .  
Genus Crassinervia Neuburg . . . _ _  . . 
Genus Lepeophyllum ZaJessky . _ 

Order Ginkgoales (?) • • . • . 

Genus Ginkgophyllum Sapoгta 
Ordeг Vojnovskyales 

Genus Vojnovskya Neuburg _ _  

Genus Taibla ZaJessky . . . . .  
Geш1s Nep/Jropsis Zalessky . _ 

Gymnospeгmous seeds . . . . . . . . . 
Genus Samaropsis Goeppert . . .  . 
Geпus Sylvella ZaJessky . . .  . 
Gеп us Bardocш pus La lessky 

Genus Carpolitlшs \Va l lerius . 
Genнs Skokia .Radczenko gen. nov. 

.Refereпces . _ . . . . . 

E xplanat ioп of p lates 

Ольга Алгксандровна Бетехтина, Сергей Владитtрови•t Сухов 

Ф ауна и флора верхнепалеозойских отложений Горловекого бассейна 

У тверiНсдено к печат и Институтолt геологuи и геофизи Ки Си бирского отделения А Н  С С С Р  

Редактор С .  В .  Мейен . Редактор издательства Д .  В .  Петрова 

Т е х н ичес к и ii редактор Л. 11 .  !(упр иянова 

Сдано в набор 13/VI 1968 г. Подпи сано к печати 1 9/XI-1968 г .  

Формат 7U x 1Г.81j16• Бумага N• 2. Уел.  печ . л .  1 6 , 8  

У ч . -изд. л .  1 5 , 3 .  Т и р а ж  800 эю. Т-1568 1 .  Т и п .  зак.  878 

Цена 1 р. 72 к .  

Издательство <• Наука» Москва К-62, Подсосе искнii пер . ,  2 1  

2 - я  ти пография издател ь с тва « Н аука» М о с к в а  Г-99, Шубннскнii пер . ,  !О 

67 
67 
68 
70 
70 
70 
71  
73 
74 
75 
77 
78 
79 
79 

79 
8 1  
87 
94 

95 

95 

96 

96 

97 

98 
1 01 
1 0 1  
1 12 
1 1 7 
1 18 
1 1 9 

1 2 1  

1 27 


