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УДК 551.735.22+564.18/19 

В работе предлагается биостратнграф11ческое р асчленение 
и корреляция  угленосных отложений позднего палеозоя Сиби
ри. Эталонным разрезом выбран Кузбасс. Расчленение основа
но на монографическом изучении неморских двустворок. П ри
водится новая систематика этой группы фауны и на ее осно
ве - ревизия всех известных по этой группе материалов. Рас
смотрены вопросы ауто- и синэкологии неморских двустворок, 
установлена зависимость внешнего облика раковин и целых 
ассоциаци й  от абиотических факторов, что дало возможность 
проследить изменчивость фаунистических ассоциаций в про
странстве и времени. 

Работа рассчитана на широкий круг специалистов, занимаю
щихся вопросами стратиграфии и палеогеографии угленосных 
отложений позднего палеозоя. 

!п this paper the Ьiostraligraphical separatioп апd correla
tioп of the carboпiferous sedimentations of Late Palaeozoic of Si
beria аге suggested. Kuzbass is choosed as ап standard sectioп. 
This separatioп is fouпded оп the moпographical researchiпg of 
lhe пon-mariпe Ьivalvia. Iп this paper the sistematic of tl1is gro
LIP of fauпa is suggested апd оп its base the revisioп of all fa
moL1s materials of this group was made. The qt1estioпs of auto
and siпecology of noп-mariпe Ьivalvia were coпsidered апd the 
dерепdепсе of appeareпse of the shells апd \vhole as
sociations оп ablotical factors, that gave the opportвпity to fol
low the chaпgebllity of fauпistic associatioпs iп space and in 

time. 
This paper is inteпded for broad sectioпs of the specialists, 

who take up the questioпs of stratigrap\1v апd palaeogeography 
of coal-bearing Late Palaeozoic. 

20801-1571 813-73 5042(01)-74 © Издате.nьство «Наукз». 1974. 



В В ЕД ЕН И Е 

Н а  современном этапе изучения угленосных отложений позднего па
леозоя Сибир1 и  и Казах·стана ооновной задачей станонится зональное био
стратиграфическое р асчленение и детальная корреляция р азрезов всех 
известных угленосных районов. Эти исследования нужны не только для 
уточнения их геологического строения и решения проблемы ярусного 
деления каменноугольной и периокой систем в «:немюрских» позднепа
леозойских осадках, но и составления наиболее точных палеогеографи
ческих карт позднего палеозоя, необходимых для прогнозирования но
вых угленосных площадей. 

В настоящей р аботе к решению поставленной выше задачи привле
кается одна из наиболее р аспространенных и характерных для угленос
ных отложений группа ф ауны - неморские двустворчатые моллюски. 
Некоторые вопросы методики изучения неморских двустворок, страти
графического использования этой группы были рассмотрены несколько 
лет н а:;� ад, что позволило впервые применить эту группу для межрегио
нальной корреляции (Бетехтина,  1 966а) . Однако до сих пор двустворча
тые моллюски не получили должного признания как ведущая группа 
ф ауны в стратиграфии угленосных отложений.  Объясняется это двумя  
причинами. Во-первых, несовершенством существующей системы немор
ских двустворок .  Отсутствие четких диагностических признаков для рас
познавания таксонов служит источником многих ошибок при определе
ниях фауны, особенно из новых районов. Неверные отождествления при
водят к серьезным заблуждениям при использовании подобных опреде
лений в стратиграфии, следствиеы чего являются существенные разно
гласия между стратиграфическими выводами по двустворчатым мол
л юскам с данньi ми по листовой флоре или спорово-пыльцевым спектрам. 
Это, конечно, дискредитирует стратиграфическое значение неморских 
двустворок. 

Во-вторых, до послед не· го времен и  ·имелось очень немног- о послойно 
изученных и детально охарактеризованн·ых фауной опорных р азрезов 
позднего палеозоя Сибири и Казахстана, где можно было бы проследить 
вертикальную последовательность фаунистических ассоциаций в основ
ных стратиграфических подразделениях. Даже в Кузнецком бассейне, 
разрез которого принят в качестве эталона для этих рел ионов, фаунисти
ческая характеристика стратигр афических подразделений основана 
гла вным образом на  изучении: материала по кернам буровых скважин. 
Но стратиграфическая привязка этого материала не всегда бесспорна, 
а следовательно, и вертикальная последовательность фаунистических 
ассоциаций  также. Характеристика состава этих ассоциаций  представ
ляет обычно сумму наблюдений  по нескольким,  иногда достаточно уда 
ленным друг от друга скважинам.  Если добавить, что представление о 
составе ассоциации и об особенностях ее захоронения в точке наблюде
ния ограничивается диаметро:'l1 керна,  который обычно невелик, то ста
новится ясно, что фаунистическая характеристик а  стратигр афических 
подразделений «усреднена». Использование такого материала для де
тального зонального расчленения и к орреляции разрезов д овольно за-
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труднительно, и эти построения могут быть выполнены лишь в самом 
общем виде (Бетехтина, l 966a ) . 

В последние годы в результате детальных исследований опорных 
р азрезов и послойных сборов фауны в Кузнецком, Минусинском и Тун
гусском баосейнах, а также на  З а 1п адном Таймыре, в руках автора со
средоточился огромный фактический матери ал,  открывший широкие воз
можности для устранения указанных выше причин,  мешавших эффек
тивному использованию неморских двустворчатых моллюсков для био
стратигр афии угленосных отложений. 

В данной работе основное внимание уделяется прежде всего вопро
су систематизации неморских двустворок, так как от уровня систем ати
ки организмов зависит степень точности стратиграфических подразделе
ний. Это основа биостратиграфической р аботы. Существующая в настоя
щее время классификация неморских двустворок основана на чисто 
формальных морфологических признаках, которые в силу биологических 
и э.�юлогических оообенностей этой группы оказались наиболее изменчи
выми (общее очертание раковин, положение м акушки и т .  п . )  и в то же 
время вследствие простой морфологии р аковины, однообразной скульп
туры и специфического типа захоронения ( в  виде скульптурных ядер и 
отпечатков) наиболее р азличными при визуальных н аблюдениях. Зна
чительная индивидуальная изменчивость, заметное влияние на  морфоло
гию створок условий обитания, а также широкое р азвитие явлений кон
вергенции послужили причиной того, что  использование перечисленных 
признаков приводило (и, к сожалению, продолжает приводить) к серьез
ным ошибкам .  П режде всего, отсутствие четких диагностических призна
·ков позволяет о тождествлять внешне ·сходные (например, по общему 
очертанию раковин) , а по экологическим и генетическим признакам со
вершенно различные формы. Это придает многим родам и даже видам 
очень широкое вертикальное распространение, и они теряют свое стра
тиграфическое значение. Примером служит вид Mrassiella magnifonna, 
ранее считавшийся одним из характерных видов алыкаевской свиты (Сз) 
Кузбасса (Хал фин, 1 950) , а в настоящее время в результате необосно
ванных отождествлений получивший очень широкое вертикальное р ас
пространение : от  начала карбона до верхней Перми ( Боев .и др., 1966; 
Спасская, 1972) . 

Кроме того ., эти же причины приводят к выделению большого коли
чества новых видов, устанавливаемых на основе лишь случайных мор
фологических . признаков, по небольшому числу экземпл'яров. Эти виды 
в биостратигра фических исследованиях вызывают, как указано у 
Л .  А. Невесской ( 1 967) , вместо уточнения лишнюю путаницу. 

Чтобы сократить источники ошибок при стр атиграфическом расчле
нении и создать основу для зональной корреляции, в настоящей работе 
предлагается новая классификация неморских двустворок, основанная 
на  принципиально иных признаках распознавания таксонов. В качестве 
основных выбраны такие признаки, которые, как удалось выяснить н а  
большом ф акти ческом м атериале, отвечают следующим условиям :  устой
чивы, т .  е .  практически 1не меняются при индивидуальной изменчи вости ; 

· позволяют наметить некоторые филогенетические связи между таксона
ми,  что особенно важно, так как филогенетический принцип является 
основным методическим принципом при расчленении разрезов (Миклухо
Маклай, 1963; Horпibrook, 1 97 1 ) ,  и,  наконец, почти сводят на нет субъек· 
тивизм при распо·знава1ни -и отдельных так·ооно.в . 

Пострюение новой клаос·ификации потребовало наряду с изучением 
большого J<оличества .нового фактичеок·ого матер ·иала,  �имеющегося в рас
поряжении автора,  ревизии всех установленных ранее таксонов немор
ских двустворок из верхнепалеозойских отложений и прежде всего про
смотра голоти пов видов и типовых видов родов. С этой целью были 
изучены коллекции неморских двустворок, описанные в р аботах 
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Д. М. Федотова ( 1932, 1937, 1938); Б. И .  Чернышева ( 1930, 1931, 1937); 
М. Э. Янишевского (1927); Е.  М. Люткевича ( 195 1); Е.  М. Люткевича 
и О. В. Лобановой (1960а, б ) ; О. В. Лобановой ( 1966); О. В. Лобановой 
и др. ( 1969); В. А. Лапшиной (Муромцевой) ( 1958); И. С. Спасской 
(1962, 1964, 1966, 1972); Н. В. Ивановой ( 1963); В. В. Сергеева ( 1959); 
Н. Амалицкого ( 1892), хранящиеся в Центральном геологическом музее 
ВСЕ ГЕИ и других музеях Ленинграда и Москвы; коллекция П. Л. Шуль
ги ( 1948), хранящаяся в музее г. Киева;  коллекции Л. Л. Х алфина 
(1950) и Р .  Н.  Бенедиктовой ( 1959), хранящиеся в музее ТПИ в г. Том
ске, а также еще, к сожалению, неопубликованная коллекция В. В. По
горевича по Печорскому бассейну, хранящаяся в геологическом музее 
ВСЕ ГЕИ Ленинграда. Кроме того, в качестве сравнительного м атериала 
просмотрена коллекция каменноугольных неморских двустворок в гео
логическом музее университета г. Шеффилда ( Великобритания) . 

Пряменение новых таксономических признаков при классификации 
в значительной степени изменило представление о систематическом со
ставе двустворчатых моллюсков позднего палеозоя Сибири и Казахста
н а * .  Изменился родовой состав :  несколько родов пришлось упразднить 
как невалидные, но возникла необходимость выделить два новых рода. 
Почти вполовину сократилось количество видов. В последнее время для 
характеристики стратиграфических подразделений карбона и нижней 
перми в списках указывается более 250 видов. Особенно м ного приве
дено новых видов в р аботах Л. А. Рагозина ( 196 1) и П. А. Токаревой 
( Боев и др" 1966). К сожалению, отсутствие описаний, а также невоз
можность ознакомления с коллекциями этих авторов не позволили 
учесть при ревизии эти м ногочисленные виды и они не использованы для 
зональног6 р асчленения разреза. 

Кроме уточнения систематического состава новая классификация 
позволила установить филогенетические связи между отдельными таксо
нами и выделить среди таксонов категорию так называемых руководя
щих форм (Ziegler, 1963). К этой категории относятся формы, облада
ющие большой эволюционной пластичностью и определенной направлен
ностью развития во времени. Н аглядным примером руководящих форм 
может служить род Myalina Коп" для которого характерно последова
тельное изменение в строении задней лопасти (ушка) (Ne\V'ell, 1942; Бе
техтина,  1966 а, 1972). Эти формы можно использовать не только для 
стр атиграфического р асчленения , но и межрегиональной корреляции.  
Неморские двустворчатые мо .1люски являются такой группой фауны, 
при построении  классификации которой нельзя игнорировать биологи
ческие и экологические особенности организмов. Поэтому в настоящей 
работе довольно подробно р ассматриваются зависимость морфологии р а
ковин от условий обитания, а также особенности 1их зах оронения в р аз 
личных типах разрезов. Для определения экол9гического спектра позд
непалеозойских неморских двустворок было использовано комплексное 
применение п алеоэколого-тафономического и литолоrо-геохимического 
методов. 

Методика биостратиrр афического расчленения угленосных отложе
ний по неморским двустворчатыы моллюскам рассматривается на при
мере разреза Кузнецкого бассейна.  Автором были изучены опорные р аз 
резы почти всех (за исключением ишановской свиты) стратиграфических 
подразделений угленосных отложений Кузбасса по следующим конкрет
ным разрезам: 

l )  по р .  Томи у дер . Ка мешок, где выступают нижние горизонты 
балахонской серии ( С21-2) ,  каезовская и мазуровская свиты; 

• В настоящей работе приводится материал преимущественно по каменноуголь
ным и раннепермским двустворкам. Богатая и разнообразная фауна позднепермских 
двустворок просмотрена лишь частично, и ревизия таксонов еще не закончена. Эти 
исследования представляют уже следующий этап работы. 
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2) по р .  Томи против пос. Чульжан, выше и ниже устья рч .  Кумзас. 
В этом почти непрерывном р азрезе вскрываются отложения алыкаев
ской (Сз) и промежуточной свит ( Р1 ) ; 

3) по р .  Томи у г. Кемерова - обнажения кемеровской и усятской 
( Р1 ) ,  а также кузнецкой свит ( Р 1 ?) ;  

4 )  по р .  Томи, выше устья рч .  Порывайки, где выступает верхняя 
ч асть балахонск ой серии (Р 1 )  и кузнецкая ( Р 1 ?) свита ;  

5)  по р .  Томи у дер .  Митиной, где выступают отложения )(узнец)(ОЙ 
и ильинской свит (Р 1 -Р2) ; 

6) по р. Усе ниже устья рч .  Ольжерас, вскрывающей отложения 
усятской, кузнецкой и ильинской свит ( Р 1?-Р 2) . 

Кроме того , в разрезе по р .  Северной Уньге у дер .  Черемичкиной 
были просмотрены средние и верхние горизонты алыкаевской свиты (Сз) ,  
в карьере Краоногорском у г. М1еждуреченска - разрез кемеро вской 
свиты ( Р1) .  

Для каждого стратиграфического подраз деления приводится колон
ка-диаграмма, позволяющая установить положение и ·особенности р аз
мещения фаунистических ассоциаций и отдельных таксонов в стратигра
фическом разрезе. При изучении перечисленных разрезов удалось выде
лить различные категории фаунистических ассоциаций и установить их 
взаимоотношения .с разл и rчными категориям и литостратиграфических и 
хроностратиграфических подразделений. Результатом этих исследований 
являются детальное зональное р асчленение р азреза угленосных отложе
ний Кузб асса и выделение среди категорий  фаунистических ассоциаций 
опорных для межрегиональных сопоставлений. 

Следующий этап стратиграфической работы - межрегиональная кор
реляция. Основным методическим принципом при этом следует считать 
биогеографический. Наиболее детально и уверенно сопоставляются р аз
р езы, содержащие фауну, обитавшую в близких фациальных обста
новках, в регионах со сходным планом геологической истории.  В против
ном случае последовательность и состав ф аунистических ассоциаций и 
зон, установленных в одном типе разрезов, в другом будут меняться. 
Отдельные зон ы могут выпа дать 11ли замещаться другими  экологиче
скими  типами ассоциаций. В таких условиях сопоставление возможно 
только в общем плане и по отдельным уровням, когда на  больших пло
щадях наблюдается выравнивание обстановок и имеет место наиболь
ш ее сходство ф аций в разных типах разрезов. Поэтому для более точной 
1юрреляции �потребовались палеогеографические исследования, класси
фикация типов .1 андшафтов в зонах угленакопления, выяснение законо
мерностей размещения этих ландшафтов в пространстве и эволюции их 
во  времени, а также особенности раз :11ещения и эволюции связанных с 
ними фаунистических ассоциаций .  

В настояще й работе не приводится детальная характеристика р аз
резов других угленосных районов , та )( как основное внимание уделяется 
методическим вопросам.  Кроме того, общие закономерности вертикаль
ного размещения и состав фаунистических ассоциаций в р азрезах Тун
гусского, Горловског<J и Минусинского бассейнов были установлены р а
нее ( Бетехтина, 1 966а) , а новые м атериалы, уточняющие и детализиру
ющие прежние представления, либо уже опубликованы (Бетехтина ,  Су
хов, 1968; Баранов, Бетехтина, Будников, 1 969) , либо печатаются. Поэ
тому здесь дана лишь схем а  зональной корреляции разрезов угленосных 
отложений Сибири и Казахстана как между собой, так и с разрезами 
Донецкого и Печорского бассейнов, а также угленосного карбона Север
ной Америки и З ападной Европы (Англия,  Бельгия, Франция) .  Эти со
поставления позволяют проследить историю развития неморской фауны 
позднего палеозоя на обширной территории и поставить вопрос о поло
жении границы между карбоном и пермью и между нижней и верхней 
пермью в преде .1ах Тунгусской биогеографической области . 
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В закл1Uч ение прилагают,ся описания 22 родов и 20 видов неморских 
двустворок и определитель для 22 родов и 45 видов неморских двуствор
чатых моллюсков карбона и нижней перми Сибири и Казахстана.  Ф ак
тический м атериал, послуживший для выпол нения этой работы, состав
ляет 5000 образцов. Фауна из опорных р азрезов Кузнецкого бассейна 
была собрана автором. Кроме того, большое коли чество кернового м ате
риала из разли чных районов Кузбасса было передано автору сотрудни
ками СНИИГГиМСа С. Г .  Гореловой и В .  Ф .  Шугуровым и старшим 
геологом треста « Кузбассуглегеология» 3. С.  Цадором. Образцы из об
нажений по р .  Томи у г.  Кемерова и против пос. Чульжан были собраны 
сотрудницей ПИНа АН СССР О.  М. Мартыновой; материал по Сибир
ской платформе (обнажения по рр. Брус, Танка, Горбия чин, Курейка)
сотр удницей ИГиГ СО АН СССР Э.  Н. Пахомовой. Небольшая коллек
ция из разреза по р .  Курейке передана автору С .  Г. Гореловой и 
В. П .  Лопушинским,  по р ч. Фокиной - В.  К. Барановы м ;  м атериал из 
скважин . Тунгусского и Минусинского бассейнов - сотрудником 
СНИИГГиМСа В.  М. Ядренкиным ;  коллекция двустворок из Караган
динского бассейна и Прииртышской зоны - сотрудницей КТУ Г .  Г.  Аксе
новой. Всем товарищам, предоставившим м атериал, я приношу свою 
серде чную благодарность. 

Фотографии к работе выполнены в лаборатории отдела п алеонтоло
гии и стратиграфии ИГиГ СО АН СССР В.  Ф. Горкуновым и в фотола
боратории ЗСГУ. Рисунки сделаны Э.  Н. П ахомовой. Коллекция хра
нится в музее ИГиГ СО АН СССР в Новос ибирске, музейный номер 361. 



ГЛАВА 1 

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  С И СТ ЕМАТ И КИ 
Н ЕМОРС КИ Х  Д В УСТВОР ЧА Т Ы Х  МОЛЛ Ю С КО В  

Систематика неморских двустворок является 1<ардинальным вопро
сом проблемы иопользования этой группы для биостратиграфии угленос
ного позднего палеозоя. Окутствие четких систематических признаков, 
которые позв·олили бы наиб олее объективно р азличать таксоны этой 
группы, п риводит к неверным отождествлениям,  а следовательно, не
правильным стратиграфическим выводам,  особенно при корреляции р аз
резов. Поэтому, прежде чем определить возможности использования не
морских двустворок для биостратиграфии, необходимо под:робно р ас
смотреть вопросы систематики этой tру�ппы. 

Систематика двустворчатых моллюсков вообще является достаточно 
сложной проблемой, которая до настоящего времени не может считаться 
окончательно решенной. Основная причина затруднений заключается 
в относительной простоте устройства этих организмов и их пассивном 
образе жизни (Newel l ,  1 965) . Именно эти обстоятельства обусловливают 
ограниченное количество «морфологических 1<лючей», способствующих 
выявлению генетического родства между отдельными группами этого 
класса, что является необходимым условием для классификации. Кроме 
того, в результате фоссилизации исчезают или становятся очень трудно
р азличимыми и те немногие морфологические признаки, которые могли 
быть использованы для установления филогенетических связей. Поэтому 
нельзя не согласиться с Н. Ньюэллом (Ne\vell, 1 965) , что для построения 
классификации двустворок необходимы очень глубокие и очень тонкие 
морфологические исследования, с помощью которых можно выявить 
признаки, пригодные для построения эффективной классификации. 

Все трудности классификации двустворчатых моллюсков во много 
раз возрастают при исследовании неморских представителей этого к,лас
са . Это определяется, ка1к уже указывалось (Бетехтина, 1 966а, 1 972) , 
с одной стороны, некоторыми особенностями морфологии р аковин и ти
пом сохранения нем орских двустворок, а с другой - тем; что в качестве 
основных систематических признаков для этой группы обычно выбира
ются только легко улавливаемые морфологические признаки, такие, как 
общая форма р аковины, положение макушки, соотношение основных па 
раметров раковины: длины (L )  к высоте (h) или главной диагонали (D) , 
абсолютные величины отдельных параметров или очертания заднего или 
брюшного 15раев р аковины. К сожалению, большая часть этих призна
ков, в силу некоторых особенностей неморских двустворок, и меет 
лишь относительное таксономическое значение, иногда совершенно теря
ет его и не может быть использована для р аспознавания таксонов. Что
бы убедиться в этом, следует р ассмотреть те специфические особенности 
неморских двустворчатых моллюсков, которые и создают дополнитель
ные трудности для систематики этой группы. Эти особенности уже неод
нократно рассматривались (Халфин, 1 950; Погоревич, 1 959 ; Бетехтина, 
1966а, 1 972) , но так как именно они в немалой степени определяют 
относительное значение принимаемых обычно систематических призна. 
ков, необходимо остановиться н а  них еще раз и р азобр ать их более 
подробно. 
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Прежде всего, для неморских двустворок характерна nростая мор
фология р аковины. Очень просты и однообразны как очертания створок, 
так и их скульптура, обычно только конuентрическая, более или менее 
рельефная. Кроме того, установлена интересная закономерность измен
чивости очертаний у раковин двустворок, уже отмечавшаяся ранее 
(Бенедиктова, 1950; Захаров, 1963; Бетехтина, 1966а, 1 968) . Как выяс
нилось на основании просмотра большого фактического м атериала, мно
гие роды двустворок имеют три основные формы раковин: изометрич
ную, вытянутую по длине (L )  и по главной диагонали (D) ; крайние 
формы резко различаются между собой (рис. 1 ) ,  но ыежду ними суще
ствует большое 1<оличество переходных форм.  Если учесть, что такие 
распространенные роды неморских двустворок поздIIего палеозоя, как  
Antliraconaia и Anthraconauta, принято различать nрежде всего именно 
no общему очертанию створок (раковина у Anthraconaia р азвита по L, 
у Anthraconaut·a -по D ) ,  то ясно, что отсутствие других, более объек
тивных диагнос11ических признаJQОВ привело к тому, что эти роды в на
стоящее время сборные и в их составе оказалось довольно большое ко
личество генетически различных, но сходных по общему очертанию ра
ковин, особенно из числа позднепермских двустворок. Такое широкое 
rолкование родо·в приводит к серьезным затруднениЯм nри стратиграфии 
и кор1реляции разрезов, а также при решении вопросов палеогеографии. 

Во-:вторых, этой груnпе свойст,венны очень большая индивидуальная 
изменчивость особей и "дово.[!ьно заметные различия в морфологии одно
го и того же вида в зависимости от условий обитания, что, как показы
вают наблюдения над сонреуrенным,и IIеморскими двустворками, про
является в изменении размеров, скульптуры и очертаний створок. Очень 
интересны в этом отношении наблюдения IIaд современными мидиями 
(Иванова, 1 972; Wrigt, 1 972) . Раковины вида Mytilus galloprovincialia 
Lamarck с юго-западного побережья Ирландии (Wr igt, 1972) из различ
ных экологических ниш настолько различаются между собой по положе
нию макушки, очертанию переднего и брюшного краев (рис. 2) , что эти 
четыре особи могут быть отнесены к разным видам, если в к ачестве 
основного nризнака принять очертание створок. Именно этим объясняет
ся тот факт, что более чем 250 видов ·современного рода Anadonta 
оказались, nосле тщатеJ1ьного исследования, только локальными вариан
тами одного и того же вида (Майр, 1968) . В настоящее время установ
лено, что у современных неморских двустворок общая фор м а  р аковин, 
размеры, толщина створок, выпуклость их, характер и положение ма
кушки, соотношеJше длю1ы (L )  и высоты (h) створок и т. д. находятся 
в прямой зависимости от пищевого режима, температуры, жесткости 
воды, характера прикрепления или положения на грунте и особенно ди
намики среды (Жадин, 1 950; Иванова, 1969; и др. ) . Естественно, созда
ются трудности при систематике иокопаемых неморских двустворок, так 
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Рис. 2. Mytilus galloprovincialis Lamarck. Четыре створки со
временных раковин с юго-западного побережья Ирландии, по
казывающие вариации очертаний раковин этого вида. Коллек-

ция R. Seed, ХО,5 (Wrigt, 1972, рис. 2 ) .  

как и менно эти морфологические особенности раковин, столь изменчи
вые у современных форм, выбираются в качестве основных систематиче
ских признаков для ископаемых неморских двустворок. 

Третьей особенностью неморских двустворок является тип их захо
ронения .  Как уже говорилось, неморские двустворки приурочены к угле
носным осадкам.  Воды бассейнов, в которых формировались эти осадки ,  
ииели более или менее к,ислую ,реаrю.�,ию, поэ11ому вещество раконины 
обычно полностью растворялось и в ископаемом состоянии сохранялись 
либо отпечатки наружной поверхности раковины, либо скульптурные 
(или наружные) ядра. П р и  та1ком типе фоссилизации исчеза�qт даже те 
немногие детали внутреннего строения двустворок (зубной аппарат, от
печатки мускулов, тип мантийной л инии и т. д.) , которые обычно исполь
зуются в качестве важнейших систематических признаков у современных 
двустворок. Сохраняются лишь форма раковины и скульптура ее ·внеш
ней поверхности,- простые и однообразные. Кроме того, при формиро
вании скульптурного ядра, как это уже неоднократно указывалось при 
рассмотрении процесса его образования (Погоревич, 1959; Бетехтина, 
1966а; Иванова, 1972) , наступает такой момент в состоянии фоссилиза
ции раковины, когда вся известковая часть ее уже растворилась и оста
ется только родовой периострактум, заполненный пластическим осадком .  
Любые подвижки, происходящие в осадке в этот момент, могут изменить 
форму раковины без разрыва ее роговой оболочки. Иногда две раскры
тые, но неразобщенные створки одной раковины испытывают различные 
деформации и получают настолько разные очертания (табл. V, фиг. 1) , 
что, встреченные раздельно, могут быть на основании перечисленных 
выше систематических признаков отнесены не только к разным видам, 
но и к разным родам (например, вытянутые по диагонали - к роду 
Anthraconauta, по длине - к Anthraconaia). 

И, наконец, еще одна особенность. Среди неморских двустворок 
очень широко развита гомеоморфия. Наблюдается большое сходство в 
скуль,птуре и очерта1ниях взрослых раковин между видами, разобщенны
м и  не только расстоянием, но и значительным интервалом времени .  На
глядным примером могут служить узкие длинные Anthraconaia fugas 
Eagar (Eagar, 1962) из угленосных отложений карбона Западной 
Европы и очень сходные с ними по форме раковин Palaeanodonta pseudo
longissima Khalf .  из верхнепермских отложений Кузнецкого бассейна. 
Подобная конвергенция, видимо, определяется прежде всего сходством 
условий обитания, что привело к образованию морфологически сходных 
«жизненных форм». Аналогичный пример приводит Ружицки (Ruzicka, 
196 1 ) ,  который указывает, что по форме раковин к роду Mytilus было 
отнесено большое количество ископаемых двустворок различного фило
генетического происхождения.  Он считает, что митилоидная форма воз
никла в результате экологического сходства. Кроме того, гомеоморфия 
может быть связана с интеграцией, которая, вполне вероятно, имела 
место в истории  формирования позднепалеозойских неморских дву
створок. 

Таким образом, исходя из ра,ссмотренных особенностей неморских 
двустворчатых моллюсков, перед исследователем возникает следующая 
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альтерн атива. С одной стороны, простота морфологии р аковин  и тип 
захоронения их заставляют избирать в качестве систем атических приз
наков наиболее заметные морфологические особенности: очертание ра
ковины, положение м акушки, величина углов а и � (•С'М. р ис. 16) , харак
тер переднего конца и т. д. С другой стороны, как показывает фактиче
ский м атериал, и менно эти признаки наиболее изменчивы и находятся 
в прямой зависимости от экологических условий .  

Поэтому, используя их при классификации, как уже говорилось, 
исследователь часто впадает в ошибку: особи одного и того же вида, 
происходящие из  разных популяций или даже из одной популяции, отно
СЯ'ГСЯ н�редко к р азным видам и даже родам,  а генетически различные 
особи, р азделенные и временным, и пространственным интервалом, объ
единяются в один род и даже внд. 

Примеров этому можно привести достаточно как из истории изуче
ния фауны (отождествление особей из поздней перми Кузбасса с камен
ноугольными видами Западной Европы (Jones, 1915; и др.) ) ,  так и из  
современных исследований: например, отождествление форм  из кендер
лыкской свиты Казахстана (Р1) с Anthгaconaia fomitchevi Fed .  из камен
ноугольных отложений Кузбасса (Люткевич, Лобанова, 1960б) . 

Это положение может объясняться и тем обстоятельством, что, как  
показывают наблюдения над современными животными (Майр, 1968) ,  
морфологические различия между особями одного вида в данной по
пуляции  или одного и того же вида в разных популяциях часто бывают 
выражены сильнее, чем между родственными видами и родами .  Таким 
образом, использование в качестве основных диагностических призна
ков при классификации неморских двустворок только лишь перечислен
ных выше внешних морфологических особенностей (общее очертание 
створки, положение макушки, очертание заднего или брюшного края 
и т. д.) может привести и приводило к неверным отождествлениям, а сле
довательно, и неверным стратиграфическим выводам . 

Таким образом, успешное использование неморских двустворок для 
стратиграфии и корреляции позднего палеозоя находится в прямой за
висимости от создания новой объективной и эффективной системы этой 
группы, дающей возможность быстро ориентироваться в многообразии .  
Эта система должна быть основана на новых систематических призна
ках, которые были бы избавлены от недостатков прежних, и мели бы 
принципиально новую основу и отвечали следующим требованиям: 

1 )  по возможности сокращали или совершенно исключали субъек
тивизм в толковании отдельных таксонов (видов, родов) и обеспечивали 
надежное различие соседних таксонов; 

2) способствьвали выяснению филогенетических связей между от
дельными таксонами, что является необходимым условием систематики; 

3)  отличались устойчивостью, т. е .  в значительно меньшей степени 
зависели от индивидуальной изменчивости и экологии особей, чем при
нятые ранее морфологические признаки; 

4) достаточно отчетливо сохранялись в ископаемом состоянии и бы
ли доступны для наблюдения. 

Для установления подобных диагностических признаков необходи
мы тонкие морфологические н аблюдения, о которых говорил Н. Ньюэлл 
(Newell, 1965 ) ,  проведенные на большом фактическом м атери але. Ог
ромные колле1кции двустворчатых моллюсков (более 5000 экз ) ,  собран
ные из угленосных отложений всего позднего палеозоя в различных рай
онах Ангариды, позволили провести такого рода исследования и наме
тить следующие систематические признаки, более или менее отвечающие 
изложенным выше условиям: 

!. Различие в типах начальных ра1<овин .  
2 .  Особенности развития раковины в первую, вторую и третью ста

дии ее роста.  
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3. Тип сопряжения задыего и замочного краев. 
Каждый из этих признаков следует рассмотреть подробно. 
Тип начальной раковины. Под начальной ра:ковиной понимается не 

только диссоконх, но и примакушечная часть раковины, очерченная пер
вой, наиболее отчетливой линией остановки роста и отвечающая непио
нической или даже неонической стадиям роста раковины. Согласно су
ществующему положению о повторении в стадиях онтогении особи ее 
филогении, начальные е<гадии роста раковины должны хранить инфор
м ацию о ее предковых формах. Это положение очень наглядно проде
монстрировано Н. Ньюэллом (Newell, 1942) на примере онтогении вида 
Myalina copei и.з пермских отложений Северной Америки (Бетехтина,  
1966а,  1972) . Последовательные стадии роста раковин этого вида повто
ряют в общих чертах филогению рода Myalina, которая прослежена для 
пре.п.ставителей этого рода в Северной Америке от начала миссисипиан 
до конца перми. Различия в типах начальных раковин у неморских 
двустворок из верхнего палеозоя Ангариды, имеющих близкие очертания 
створок во взрослых стадиях, скорее всего, свидетель·ствуют о генети
ческом различии таких форм. Внешнее сходство генетически различные 
формы приобрели в результате близости или сходства условий обитания 
(экологических причин) *. Наглядным примером могут служить Anthra
conauta kassini Mir. (Мирошниченко, 1953, табл. VI, фиг. 4) из караган
динской свиты Казахстана (С2) и Antliraconauta (?) cf. subaegualis 
Khalf. (Бетехтина, 1969, табл. XXII, фиг. 10) из верхов пеляткинской 
свиты Сибирской платформы ( Р2) . Указанные формы имеют близкие по 
морфологии раковины ( субтреугольные, с оттянутым задним концом, 
приближенными к переднему краю макушками ) .  Однако начальные ра
ковины у них совершенно различны. Эти две формы разделены громад-
1-1ым возрастным интервалом и разобщены географически. Таким обра 
зом, отождествление экземпляров только по общей  форме взрослых ра
ковин, без учета их начальной стадии роста, приводит к неверным стра
тиграфическим выводам,  а разделение на виды и даже роды генетически 
однородных, но морфологически различных во взрослой или старческой 
стадиях особей ведет к излишнему усложнению систем атики. и выделе
нию лишних таксонов различного ранга. Поэтому тип начальной ракови
ны следует считать диагностическ•им признаком первого порядка и вы
сокого ранга (признак семейства, рода) , так как благодаря ему можно 
у<::тановить филогенетические связи между отдельными группами. У не
морских двустворок удалось установить пока пять типов начальных 
раковин (рис. 3). 

Тип А- к о н  у с о в и д н а  я - округло-треугольная, выпуклая, с вы
сокой, субцентрально расположенной макушкой, иногда слегка подвер
нутой к замочному краю. Подобный тип начальных раковин наблюдается 
у родов Юnerkaella Kha lfin, Mrassiellina n. sp., Augea Khalfin (табл. 11; 
рис. 3) . 

· 
Тип Б - м и  а л  и н  о п  о д  о б  н а  я - косоэллиnтическая или _косо

угольная с прямым верхним краем . Задний и переднебрюшной края 
субnараллелы-1ы и направлены назад и вниз. Начальные раковины по
добного типа у родов Anthraconauta, Myalina, Curvirimula Weir (табл . I; 
рис. 3)  

Тип В - а б и ел л о в а я - слабовыпуклая, короткая и высокая 
овально-четырехугольная асимметричная раковина; верхнезадний и 
нижнезадний углы отчетливые, с - закругленной вершиной, передне
брюшной край с задним сопрягается плавной дугой. Обычно передний 
край длиннее заднего; макушка субuентральная, небольшая, отчетливая. 

* Не исключено и явление параллелизма, которое указывает на  наличие морфо
логических тенденций, характерных для определенных таксонов, например, для родов 
Myalina и Na(adites Dowson. 
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Рис. 3. Груnnировки родов по тиnам начальных раковин: 
А - конусовидная начальная раковина, роды: 1 - Mrassietla,, 2 -Augea, 
З - Kmerkaella: Б - миалиноnодобная начальная раковина, роды: 
J -Antl1raco11auta, 2 - Orthomya/ina, ·З - Myalina, 4 - Curvirimula; 
В - абнелловая начальная раковина, роды: 1 -AЬiella, 2 - Mrassiella, 
З -Amnigeniella; Г - удлиненно-овальная начальная раковина, роды: 
J - Pseudomodiolus, 2 - Pseudedmo11dia, З -Angarodon, 4 - Kemeroviel
/a, 5 -Anthraconaia, б - Sinomya; Д -удлиненная модиолоподобная 
начальная раковина, род: 1 - Procopievskia. Цифры внутри раковины 

обозначают с·тадии роста. 

Наибольшая выпуклость в примакушечной части . Начальная раковина 
этого типа обладает большим сходством со взрослой раковиной рода 
AЬiella (табл. I I I; рис. 3) . Такой тип начальных раковин  у родов AЬiella 
l(a gozin, Mrassiella Ragozin, A mnigeniella Betekhtina.  

Тип Г - у д  л и н е н н о - о в а л ь н а я -с довольно. высокой сдвину
той вперед м акушкой, субпараллельными брюшными и замочными края
ми,  с высоким передним краем, с з акругленным либо более или менее 
угловатым (трапецеидальным) сочленением всех краев раковины (рис. 3) . 

Этот тип начальных р аковин можно разделить на два подтипа. 
П о д т и п  Г1 - начальные ра,ковины, у которых отношение высоты и 
длины h/L = 2/3, задний конец широкоокругленный, а макушки высокие 
и м ассивные. П о д  т й п Г2 - н ачальные раковины, у которых макушки 
маленькие, приостренные, раковинка назад заметно суживается, задний 
конец как бы приострен. К подтипу Г 1 относятся раковины рода Anthra
conaia Palaeanodonta, к подтипу Г2 - ракови на Kemeroviella и некото
рые Sinomya. 

Тип Д - м о д  и о л о п о д  о б  1-1 а я - длинная, заметно расширя
ющаяся назад раковина с узким длинным передним концом, терминаль
ной макушкой, плавным сочленением всех краев раковины. Раковины 
последнего типа очень плоские, плохо сохраняются у взрослых особей, 
установлены пока у рода Procopievskia. 

Не исключена возможность, что при более хорошем состоянии со
хранения материала и более детальных наблюдениях будут выделены 
дополнительные типы раковин и установлены различия между раковина
ми и в стадии диссоконха, которые можно будет использовать для видо
вых определений.  Известно (по наблюдениям над современными . дву
створками) ,  что у разных видов одного рода диссоконхи несколько раз
личны (Lebour, 1938) . 

15 



Основные стадии роста р аковины. По мере роста раковина увеличи
вается в размер ах (наращивается) неравномерно в различных направ
лениях. Направление максимального нарастания, как и скорость роста, 
на различных стадиях жизни особей может меняться. 

Обычно поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими 
концентрическими линиями, среди которых много борозд, отмечающих 
остановку роста, и которые, возможно, отвечают годичным кольцам рос
та особи. Можно было бы выделить довольно много стадий роста створ
ки. Однако среди многочисленных линий есть наиболее отчетливые, от
мечающие как бы основные этапы развития раковины. При использова
нии этого признака для диагностики может быть принят во внимание 
план роста раковин в трех основных стадиях ее развития. _ 

П е р  в а я с т  а д  и я отвечает наиболее резкой борозде после на
чальной раковины (табл. 1-IV; рис. 3) .  Обычно на  этом отрезке наблю
даются две-три менее четкие остановки роста. Возможны два случая :  
во-первых, в эту стадию могут происходить наиболее резкие изменения 
в очертании раковины по сравнению с начальной. Во-вторых, очертание 
раковины может почти не меняться по сравнению с начальной, увели
чиваются лишь ее размеры. Можно предполагать, что если начальная 
раковина дает представление о самых дальних предках (ранга семей
ства) , то, в первую стадию роста особи обычно приобретают основные 
морфологические признаки рода. Это можно заключить по тому, что у 
особей, относящихся к одному роду, но разным видам, взрослые рако
вины несут явные различия, которые можно считать видовыми, тогда 
как на первой стадии развития раковины их тождественны. 

В т о  р а я с т  а д  и я - следующая резкая остановка в росте рако
вины. В большинстве случаев в это время формируются основные мор
фологические особенности взрослой раковины и посл·е второй стадии 
конфигурация ее существенно не меняется. Может · наблюдаться лишь 
увеличение общих размеров створок (табл. 1-IV; рис. 3) . Можно пред
полагать, что во вторую стадию роста начинают формироваться основ
ные морфологические признаки вида . Необходимо заметить, что на этой 
стадии роста раковины также возможны два случая :  либо раковина со
храняет общие очертания первой стадии и происходит лишь простое 
увеличение ее размеров (табл. 11; рис. 3) , либо направление роста до
вольно заметно меняется (табл. 111) и этот признак становится тогда 
важнейшим видовым признаком. 

Т р е т ь я с т  а д  и я охватывает период роста раковины от конuа 
второй стадии до первой линии роста, очерчивающей взрослый экземп
ляр . На этой стадии происходит окончательное формирование основных 
морфологических признаков вида - он достигает своей зрелости. В даль
нейшем при росте отдельных экземпляров может происходить не только 
равномерное увеличение размеров раковины во всех направлениях, но и 
некоторые изменения в очертании створки по сравнению с третьей ста
дией:  например , задний конец может резко суж·ив аться и оттягиваться 
н азад и вниз, на заднем крае может появлятыся синус и т. д. (табл. VII ;  
фиг. 6) . Эти изменения, по-видимому, лежат в пределах видовой измен
чивости и вряд ли могут быть использованы даже в качестве видовых 
признаков. Необходимо учитывать, однако, что характер роста раковин 
на второй или третьей стадиях может меняться в связи с изменением 
условий обитания, о чем свидетельствуют опыты над современными дву
створками (Wrigt, 1 972) . 

Тип сопряжения заднего и замочного краев (табл. 1-IV; рис. 3 ) .  
Особое з начение он  имеет для форм, развитых по длине (L )  или гл авной 
диагонали (D) . Этот морфологический признак до некоторой степени 
отражает расположение внутренних органов двустворки . Возможно ,  он 
зависит от их образа жизни (Stenley, 1972) и поэтому может быть более 
консервативным, но не столь устойчивым, как другие морфологические 
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признаки, так как иногда у раковин с резко различными типаi\lи н ачаль
ных р аковин наблюдаются близкие типы сопряжения заднего и заыоч
ного краев . Обычно при характеристике типа сочленения учитывалась 
главным образом величина угла ,  под которым задний край раковины 
н апр·авлен к замочному (L� ) .  Однако при детальных исследованиях 
вьшснилось, что наиболее важна не величина угла ,  а ТИIП сопряже
ния линии, очерчивающей задний край раковины, с линией замочного 
края, что отвечает характеру нарастания заднего конца раковины. Тип 
сопряжения может сохраняться одинаковым от первой до последней 
стадий роста раковины или меняться н а  любых стадиях. 

В настоящее время удалось наметить пять основных типов сопряже
ния заднего и замочного краев. Описание четырех из них приводи
лось ранее (Бетехтина,  1 966а) , но сейчас  удалось детализировать, уточ ·  
нить первоначальную характеристику. 

Т и п  1 - антраконайеподобный (см. рис. 3) , чаще всего встречается 
у рода Anthraconaia. Возможно, более примитивный и древний, чем все 
остальные. Сопряжение происходит по короткой, но довольно крутой 
дуге - кривой сопряжения, поэтому наблюдается более или менее отчет
ливый, но небольшой тупой верхнезадний угол, вершина которого за�  
круглена .  Причем, как правило, у рода Anthraconaia этот тип сопряже· 
ния сопровождается асимметричным очертанием нижнезаднего конца 
раковины. При сопряженпи I типа наблюдаются две разновидности: 

а .  Задний край очень слабо выпуклый или спрямлен и направлен 
к замочноыу под небольшиы тупым углом (угол � р авен 1 1 0-1 20° ) . 
Верхнезаднпй угол достаточно отчетлив, но вершина его сглажена 
(см.  рис. 3) . 

б. Задний край направлен к замочному под углом, близки:vr к пря
мому. Кривые сопряжения короткие и очень крутые, причеи наблюда
ется почти симметричное сопряжение з аднего края как с верхним, так 
и с брюшным (см.  рис. 3) . 

Т и п  I I .  Наблюдается у раковин с параболическим задним концом 
и спрямленным задним краем. Нанболее типич но выражен у рола 
A nthraconauta Pruv. Сопряжение происходит без какой-либо кривой 
сопряжения.  Линии заднего края обычно пря:vrо,  «впритык», без всяких 
перегибов и кривой сопряжения подходят к линии верхнего (замочного) 
края (табл. 1; рис. 3) . 

Т и п  I I I . Сопряжение происходит по сложной кривой. В этом слу
чае задний край спрямлен или даже имеет тенденцию к образованию 
синуса в ;средней части. Кривая сопряжения вначале делает очень кру
той изгиб от ли�ии заднего к линии верхнего края (подобно типу Iб ) , 
а з атем переходит в очень пологую дугу, которая протягивается вдоль 
верхнего края раковины довольно далеко вперед (по направлению к ма 
кушке) от  точки перегиба к точке сопряжения с верхним краем. Типич
ным представителем с такой формой сопряжения является род Sinomya 
Pog. (табл. XVI I I ,  фиг. I I ;  рис. 3) . 

Т и п IV, как и I ,  встречается чаще всеrо. Наблюдается у раковин 
с выпуклым задним краем . Дуга, очерчивающая задний край раковины, 
очень плавно и нез аметно переходит в длинную пологую кривую 
сопряжения. Верхнезадний угол совершенно в данном случае не выра
жен. В этом типе можно различать .две разновидности, которые отлича
ются лишь величиной кривоii сопряжения. Разновидность IVa имеет 
длинную кривую сопряжения (род Pseudomodiolus Bet.) , а IVб - более 
короткую (род Curvirimula Weir) . Длина кривой сопряжения измеряет
ся расстоянием от наиболее высокой точки заднего конца р аковины до 
точки слияния кривой сопрюкения с верхним крае�r .  

Т и п  V. Задний край слабовыпуклый. в средней части иногда 
спрямлен. Кривая, очерчивающая задний край, без кат<ой-либо дуги со
пряжения упирается в линию замочного края, т .  е. сочленение подобно 
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I I  типу, но  в этом случае линия заднего края не прямая, а в�шуклая 
(рис. 3 ;  табл. I I , фиг. 1 ) .  В отличие от IV типа кривая сопрюкения очень 
короткая. При этом очертание заднего конца, как прави.rю, асим
метричное. 

Перечисленные выше признаки ,  особенно два первых, отнесены к 
категории главных признаков, признаков первого порядка, так как они 
в какой-то мере раскрывают онтогению особей. Следовательно, согласно 
положению о повторении в стадиях онтогении особи ее филогении, они 
позволяют наметить некоторые филогенетические связи меж.J.у отдель
ными группами неморских двустворок, что открывает воз:vюж1-юсть ис
ПОJ1ьзовать филогению в систематике. 

К категории прИзнаков, позволяющих проследить филогению отдель
ных групп, возможно, следует отнести и особенности изменчивости ш1и, 
вернее, степени изменчивости отдельных групп. Огромный, послойно со
бранный фактический м атериал позволяет установить, что направления 
изменчивости, впервые подмеченные у двустворок Р .  Н. Бенедиктовой 
( 1 950) и В. А. З аха ро.вым ( 1 963) , не случайное явление, а вполне зако
номерное, и у различных групп проявляется в различной степени и в р аз
личных направлениях. 

Например, у рода Kinerkaella три степени изменчивости : в составе 
этого рода встречаются почти изометричные формы, резко вытянутые по 
главной диагонали (D)  или по длине ( L ) . У рода A ngarodon только две 
степени изменчивости : от почти изометричных до вытянутых по L. Если 
исходить из положения, что близость рядов изменчивости свидетельству
ет и о генетическом родстве, этот признак также должен быть принят во 
внимание при построении систематики. 

Введение в качестве основных систематических признаков трех 
перечисленных выше не исключает применения при классификации и тех 
морфологических особенностей раковин, которые ранее использовалисБ 
как основные диагностические признаки: общая форма раковины, харак
тер переднего конца и тип заднего конца раковины, положение и тип 
м акушки, тип связки или замка и скульптура.  Кроме того, в качестве 
систематических признаков могут быть использованы абсолютные 
значения или отношения следующих параметров раковины : La; L�; 
L� 1 ;  h/L; h 1/h2 ; h/D ; Lcн/L ; Lnк/L ; /3,J/1 (см.  рис. 15 ) . Многие из этих 
категорий, как уже говорилось, в значительной степени изменчивы 
в зависи мости от экологии 'Или направления индивидуальной изменчиво-

. сти особей и поэтому должны применяться в систематике с • .  большой 
осторожностью. Перечисленные признаки, скорее, следует относить к ка
тегории  второстепенных, которые чаще всего привлекаются в качестве 
различия видовых таксонов. Для того чтобы определить значение како
го-либо призна1ка для систематики, в каждом конкретном •случае необ
ходим экологический анализ захоронения фауны. Установлено, и не 
только для дву�створок, но  и для других групп фауны, что зна·чение при
знаков · со временем может меняться. Признаки, которые на определен
ном эволюционном уровне развития группы являются важнейшими си
стематическими признаками, с течением времени, н а  другом стратигра
фическом уровне, теряют свое значение и переходят в ранг второстепен
ных или приспосо1бительных. Появление их в этом случае связано 
с экологичеокими особенностями. 

Таким образом, систематическое значение признаков и для немор
·ских двустворок не постоянно и возможен переход каждого из рассмот· 
ренных признаков из одного ранга в другой. 

Наиболее наглядным примером изменения систематического значе
ния морфолоп1ческих признаков может служить скульптура раковин. 
Как отмечалось выше, большая ч асть неморских двустворок имеет одно
образную концентрическую скульптуру, которая обычно не относится к 
числу систем атических признаков. Однако при р азграничении родов 
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Palaeanodonta и Palaeomutela, Carbonicola и Anthracosia скульптура 
внешней поверхности р аковин становится важнейшим родовым призна
ком .  Общие очертания раковин у этих родов близки между собой, на
чальные р аковины одного типа (тип Г2) , условия сохранения таковы, 
что не всегда могут быть установлены различия в строении с;:зязковой 
площадки, но тип скульптуры резко различен и эти р азличия можно 
определить даже по обломкам раковин.  Например, у рода Palaeanodonta 
обычная, довольно грубая концентрическая скульптур а с отчетливыми 
следами остановок роста, у рода Palaeomutela концентрическая скуль
птура из тонких, но рельефных концентрических валиков, извилистых и 
дихотомирующих, обр азующих на поверхности створок своеобразную се
точку (табл. XXI, фиг. l б) , напоминающую более отчетлИ'вую и сложную 
скульптуру рода Leda. Подобный тип •скульптуры очень постоянен и не 
зависит от экологических причин, поскольку наблюдается и у экземпля
ров из пер мских красноцветов Русской платформы и Западного Казах
стана,  и у особей из угленосной кольчугинской серии Кузбасса. Такие же 
различия в скульптуре удалось наблюдать у родов Carbonicola и A nthra
cosia. 

Следовательно, систематика неморских двустворок должна основы
в аться на комплексе признаков, так как в ряде случаев второстепенные 
признаки могут превратиться в главные, а главные утратить свое ве
дущее значение, особенно для таких таксонов, как род или вид. Таким 
образом, возникает два направления исследований:  во-первых, выделе
ние принципиально новых систематических признаков высокого ранга 
позволяет и делает необходимым проведение ревизии всех известных в 
настоящее время таксонов позднепалеозойских моллюсков Тунгусской 
биогеографической обл асти. Следует упорядочить существующую систе
м атику, уточнить объемы и диагностические признаки основных извест
ных к настоящему времени родов. Но для этого необходимо использо
вать в систематике, особенно для низших таксономических категорий 
( вид, род) , комплекс признаков. И это определяет второе напр авление 
исследования - более подробное рассмотрение тех морфологических 
0собенностей раковин, которые выделены в группу второстепенных сис
тематических признаков. Дело в том, что до настоящего времен и  не 
было какой-либо системы в терминологии основных морфологических 
элементов раковин и неопределенность их понятий создавала значитель
ные трудности при систематике. 

Прежде всего следует рассмотреть вопрос о р евизии существую
щей системы двустворок. Применение для классификации чисто фор
мальных морфологических признаков лишало возможности выяснить 
хотя бы в общих чертах филогенетические связи основных групп двуство
рок. Не случайно поЭтому из числа известных к н астоящему времени 
26 родов девять до последнего времени описывались как incertae sedis, 
а остальные р аспределялись гл авным образом между тремя семействами 
(Anthracosi i dae, Mya l in idae, Myti l idae) или выделялись, но не всегда 
достаточно обоснованно, в новые семейства (например, Procopievskiidae 
R ag. ) . В то же время некоторые семейства были сборными, условными. 
Наглядный пример - семейство Anthracosi idae. В его составе, как ука
зано в «Основах палеонтологии . . .  » ( 1 960) , объединены формы, генети
ческие связи которых не ясны, « .. . однако их объединяет ф ациальна'SI 
общность и приуроченность к континентальным отложениям пресных 
или слабосолоноватых водоемов» (Основы п алеонтологии . . , с. 99) . В ·то 
же время отнесение отдельных родов к одному из перечисленных се
мейств не всеми исследователями решалось однозначно. Примером мо
жет служить род A nthraconauta, который помещался то в состав семей
ства  Anthracosiidae  (Халфин, 1950) , то Myti l idae (Чернышев, 1 939; 
Люткевич и Лобанова, 1 960а) , то Mya l in idae ( Рагозин, 1 96 1 ;  Бетехти
на, ! 966а) . 

2 * 



Прю1енение новых при нципов систематики, в частности использо
вание такого признака, как тип на чальной раковины, позволяет сделать 
несколько важных выводов, значительно из�1еняющих существующие 
представления о систематике неморских двустворок. Уже первые резуль� 
таты этой работы показали ( Бетехтина,  l 966a ) ,  что отнесение большей 
части видов неморских двустворок только к двум родам - A nthraconaia 
и A nthraconauta - неверно. Отдедьные виды этих родов настолько от
личаются друг от друга по указанным выше важнейшим систе�vштиче
ским признакам и особенно по типам начальных раковин,  что трудно 
предположить их близкое филогенетическое родство. Это относится, на
пример, к таким видам, как Anthraconauta phyllipsii и А.  belg·ica из ка
менноугольных отложений Англии, А .  kumsassiana и А .  flagitiosa из 
верхнего карбона Кузбасса ,  А .  taeniolata, А .  rotundat·a и А .  vulgaris из 
перми Кузбасса.  Очень широкое понимание объема  рода Anthraconauta 
вызывало серьезные затруднения в его использовании для стратиграфии 
и палеогеографии. Поэтому ревизия этого рода стала насущной необхо
димостью. Уже в 1 960 г .  Уэйр (Weir)  при ревизии антраконавт угленос
ного карбона Англии выдепил из состава рода Anthraconauta в самосто
ятельный род Curvirimula группу раковин, по_з:обных виду belgica. Ти
повым видом нового рода был выбран вид А. belgica. Выделение нового 
рода Curvirimula четко определило фациальные и стратиграфические 
границы рода A nthraconauta и его стр атиграфическое значение. Ранее 
в Западной Европе этот род «Протягивался» через весь карбон, н ачиная 
от намюра (или даже верхов визе)  и кончая стефаном, и указывался во 
всех фациалыrых типах угленосных разрезов. После ревизии рода, когда 
часть видов антраконавт была отнесена к роду Curvirimula, оказалось, 
что род A nthraconauta появляется только в верхней части вестфала С 
( на  границе амманиан 11 :-юрганиан) , т. е. в основании Upper coal  
rneasure, и приурочен к теч частям разреза, где слои с морской фауной 
почти полностью отсутствуют (Calver ,  1 969 ) . Антраконавты Ангариды 
имели еще более широкий возрастной диапазон - от острогской свиты 
(С� (?) )  до подошвы триаса.  Ревизия а нтраконавт Ангариды позволила 
выделить из  этой гру•ппы раковин самостоятельные роды Amnigniella, 
Brussiella, Pseudomoфolus, Kenieroviella и установить род Curvirimula. 

Отсутствие четких диагностических признаков приводило и приво
дит к необоснованному выделению большого количества новых видов и 
родов. В настоящее время только в пределах Тунгусской биогеогр афи
'Ческой обла1сти и прилегающих р айонах Казахстана  установлено более 
400 видов неморских двустворок, которые описаны или только упомя ну
ты в списках. Эти виды распределены между 26 родами.  Выделение та
кого большого количества видов, ка1к считает Н.  В .  Иванова ( 1 966 ) , 
:необоснованно, так как неморские двустворки - обитатели бассейнов 
<: неустойчивой и пониженной соленостью, а современным обитателям 
подобных водоемов, как говорилось выше, свойственна очень большая 
-индивидуальная изменчивость, но сравнительно бедный и однообразный 
родовой и видовой состав .  Столь необычное видовое разнообразие оби
тателей древних солановатоводных бассейнов с1ю.рее всего объяоняется 
тем, что в качестве основных диагностичеtких признаков при выделении 
таксонов использовались лишь морфологические признаки, без анализа 
�ндивидуальной изменчивости н а  основных стадиях роста и без учета 
эколегических особенностей захоронений.  Кроме того, очень часто вид 
-устанавливался только по однаму экземпляру, как это имело место 
.с в ида ми рода Orthonaiadites (Хал фин, 1 950) , поэтому всякое откло
нение в морфологии взрослых ракови н  исследуемых экземпляров от го
лотипов уже известных видов служило основанием для выделения ново
го таксона. И, в -третьих. нередко в один род или даже вид объединялись 
на основании тех же фор:..1 альиых морфологических признаков формы 
из разных стратиграфических уровней и р азобщенных место!'rаwждений. 
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Выше уже приводился очень н аглядный пример с видои Mrassiella 
mag;niforma R ag., который по этой причине утратил свое стратиграфи
ческое значение и превратился в доJ:Itmiшвущий (от С2 до Р2 )  и эврифа
циальный вид. Перечень таких примеров �южет быть продол.жен,  но  не 
это главное. Главное з акJ1ючается в том, что ревизия всех известных 
экземпляров этого вида из коллекций различных авторов (Люткевич, 
Л абанова,  1 960б ;  Токарева (Боев и др., 1 966) ; Стта,сская, 1 966) , прове
денная на  основе 1Н О1ЗЫХ при11-щипо:В систематик1и ,  позволила установить, 
что в ряде случаев отождествленные с видом magnifoгma экземпляры 
не только не  отвечают признакам вида, но даже не могут быть отнесены 
к роду Mrassiella . . Таким образом, в результате р евизии выяснилось, что 
р асплывч атость диагнозов многих н аиболее хаj)актер ных видов и родов 
привела в ряде случаев к ошибочным отождествлениям,  в результате ко
торых многие виды получили либо неоп равданно широкий вертикальный 
диапазон, лиrбо не  свойственную им экологическую принадлежность. 

В настоящее время просмотрен огромный коллекционный м атериал 
по всем известным местонахождениям двустворок из верхнего палеозоя 
Ангариды, и хотя ревизия еще не может считаться полностью завершен
ной (просмотр позднепермс1шх групп еще не закончен ) , появилась воз
можность дать четкие диагнозы для основных наиболее распространен
ных каменноугольных и пермских родов неморских двустворок, уточ
нить 1 1 Х  объем, продолжить прющиш1 ально новую методику исследова
ния и систематику этой группы. 

Как известно, есть несколько систем двустворчатых 1110.ллюсков, 
но ни  одна  из них не является общепризнанной (Сох, 1 960; Ne\vel l ,  1 965; 
Vokers, 1 967) . В Treatise оп I nvertebrata Pa laeontology в томе Biva lvia 
( 1 969) приводится система двустворок, где нашли свое место все извест
ные неморские двустворки Сибири и Казахстана (табл .  1 ) .  

В настоящее время нет данных, которые позволили бы проводить. 
ревизию сИстемы неморских двустворок Ангариды на уровне отрядов, 
но сведения, полученные в результате ревизии фактического материала,  
позволяют внести некоторые коррективы в предложенную систему на 
уровне более низших таксонов: семейств, родов. При этом за основу 
взято комплексное использование систематических признаков, но глав
ными при выяснении филогении отдельных групп были три рассмотрен
ных основных диагностических призна�<а:  тип начальной ревизии, харак
тер изменений в основных стадиях роста и тип сопряжения заднего и за
мочного краев .  Для выяснения филогении отдельных групп были исполь
зованы ряды изменчивости. Согла,сно закону гомологических рядов, фи
логенетически близкие группы имеют и сходные ряды изменчивости. 

Ревизия неморских двустворок Ангариды н ачата с того, что все ро
ды были пересмотрены с точки зрения типа начальных раковин .  В ре
зультате этого .анализа  они были разделены на пять групп согласно пяти 
основным типам н ачальных р аковин (см .  рис. 3) . Эти группы, возможно, 
отвечают рангу семейств. В каждой группе р аковины с одинаковым ти
пом начальной раковины различались типом сопряжения заднего и за 
мочного краев,  общим планом развития раковины и направлением из
менчивости. Эти различия приняты за  различия родовые. 

В результате ревизии из группы видов, которые относились к роду 
Anthraconauta, были выделены в качестве самостоятельных родов уже 
упомянутые выше Curvirimula, отличающаяся от типичных A ntfiraconau
ta типом сопряжения (см .  рис. 3) , и Amnigeniella, в который вошли та
кие виды, как А. kumsassiana, А .  quasitenuis. Эти виды отличаются от 
типичных антр аконавт характером начаJ1ьных ракови н, общим планом 
р азвити.я створок в первой и второй стадиях роста и типом сопряжения. 
Кроме того, из  числа антраконавт по эти:v1 :же признакам были выделены 
еще два новых рода - Pseudomodiolus и Kemeroviella, в которые объе
диняются виды настолько отличные как между собой, так и от типичных 
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анtр'акоiiавт, что и х  �следовало бы отнесrn даже к р азным семействам. 
Бесспорf�ых' антраконавт среди двустворак; ·Rаселявших .в 1<арбоне :и ран
ней перми Тунгусскую биогещ'рафич�скую область, 1-re установлено, 
TO.JJ ЬKO несколько видов условно отнесе.ньi к этому роду. Типичные антра
конавт.ы .известны из карагандинской свиты в Казахстане. 

' Кро.ме ·ТОГО, проведенная ревизия и старых коллекций, и новых .об
ширных м атериалов позволила установить црисутствие наряду с р а,нее 
известными европейскими иммигрантами  (роды A nthraconaia и Palaea
nodonta ) и других европейских иммигрантов, к которым относятся роды 
Sinomya, Palaemutela, Curvirimula, Pseudedmondia, а таиже амери-
канских Myalinella, Orthomylina. . 

Часть родов, выделенная среди двустворок Ангариды предыдущими 
исследователями - Л. Л .  Халфиным ( 1 950) , Л. А. Рагозиню1 ( 1 96 1 ) ,  
не включена в систематику. Некоторые из них, такие как Dictys Khal f iп ,  
Orthonaiadites Khalf in,  ииеют очень плохую сохранность, а самостоя
тельность их, особенно рода Orthonaiadites, сомнительна ( этот вопрос 
подробно р азбирается при характеристике рода Orthomyalina) . Роды 
Mochovia Ragozin, ! neia Ragozin,  Kemerovskia R a goziп ,  Kиsbassoconcha 
R a gozin не могут быть рассмотрены потому, ч то для них  даны только 
изображения, а описания отсутствуют. Некоторые роды (Microdonta 
Khalf in ,  Kasancoviella Ragozin) оказались при детальном изучении лишь 
синонимами ранее известных родов. 

В результате р евизии выяснилось, что некоторые построения вызы
вают со.м1не1ния .  Если основываться на том положении, что онтогения 
повторяет филогению, то формы, и меющие одинаковый тип начальных 
ра 1<0вин, должны иметь н общего предка, следовательно, '\Iежду ними 
существовало генетическое родство и они должны быть объединены в 
одну филогенетическую группу, ранг  которой отвечает, видиl\10, семей
ству. Согласно этому положению, роды Procopievskia и Kinerkaella 
вряд ли могут находиться в одном семействе, точно так же, как роды 
Anthraconauta и A nthraconaia (см .  рис. 3) . В табл. 2 приведены все ос
новные признаки родов в Еюкдой группе, принятой за семействq. В ней 
р ассматриваются каменноугольные и нижнепермские роды и только не
которые позднепермские, так как исследование последних еще полностью 
не закончено. Вопрос о принадлежности перечисленных в таблице груп
пировок к одному из известных семейств решить сейча<; довольно труд
но. Однако, пользуясь типом начальных р�ковин и планом развития 
створок в основных стадиях роста, можно предположить новую клас
сификацию (см. табл. 1 ) . 

Из тунгусской ассоциации позднепалеозойских двустворок рассмат
риваются 22 рода. Это, конечно, не исчерпывает полностью всего ее раз
нообразия. Ревизия позднепермских двустворок только начата, и нет 
сомнений, что кроме антраконавт будут установлены еше новые роды. 

В заключение следует заметить, что для выяснения филогении от
дельных групп неморсi<ИХ двустворок значительную роль :м о:-1<ет сыграть 
закон гомологических рядов Вавилова. Направление из:'.,1 енчивости у 
р азличных гр)liПП родов заметно различается (см.  табл. 1 ;  рис. 1 ) .  Р яды 
изменчивости у родов Palaeanodonta и Palaeomutela сходны между со
бой, но отличны от направления изl\Iенчивости (рядов 11з:-.1енч11вости) у 
рода Kinerkaella. Можно считать, исходя из  положения ,  что близость 
рядов изменчивости отвечает близости филогении, следующее :  роды 
Yavorskiella и Aenigmoconcha должны входить в состав одного семей
ства, так как ряды из�1енчивости у них очень близки. Поэтому в предла
гаемой системе, в отличие от системы Н .  Воукса, они о тнесены к ·се
мейству C ardi i dae. Это сде л а но н а  основании сходства в скульптуре и 
типе замка у рода Yavorskiella с представителями семейства C ar di idae .  
Однако не исключена возможность, что указанное сходство - лишь ре
зультат широко распространенного ·среди не.морских двустворок явления 



: .. : Т а б л. н ,ц а 4 
Характеристика ос н ов ных диагностических nризнаков неморских n алеозойских двуство

рок тунгусской ассоциа ци и  ( фауны «/\'\» ) 

Род 

Mrassiellina Bet.  

Augea Khalf.  

Кinerkael/a K h a l f. 

Angarodon Rag. 

Pseudcdmondia Fici1. 

Orthomyalina Ne\v. 

Myalinella Ne\v. 

Ant!uaconauta Pruv. 

Curvirimula \V'eir .  

Procopievskia Rag. 

Antl1raconaia Тг. et 
\\leir 

Pseudomodiolus Bet. 

Kemeroviella Bet. 

Sinomya Pog. 

Palaeanodonta Amal .  

Palaeomutela Amal.  
A Ьiella Rag. 

Mrassiel!a R a g. 

A mnigeniella Bet. 

1 ���. 1 Наnра в.1 е1ше (план) разв11 - 1 тнп соnря- 1����:· · 1 
рака· ти я  раr..овин н а  основных жения нeii нз- Примеч.з.нн:е 
в и н ы  стади ях роста менчн в . 

А 

А 

А 

А? 

Г? 

Б 

Б 

Б 

Б 

Д? 

Г 1  

r 

Г ( ?)  

r ( ? )  

Г 1  

Г2 
в 

в 

в 

Может л1еняться со вто- Постоянный Три 
poli стад1 1и IVa 

/1·\ожет .\1еняться с треть- Постоянны!� 
ей стади1 1  У 

.\ \еняется со второ!t ста· В первой - ! ,  Трн Имеется 
дин, �южет ченяться далее - У связкз 

вторнчно после третьей две 
Может �1еняться 1 10с.1е J Уб ( L , /1 ) 

С вязковыl\ 
желобок 

второй стадии 
? Почти не меняется 

Меняется пос,1е!1 первой T I 
стад 11 1 1 

М.ожет меняться пос.1е !\'а 
второй стадии 

Меняется после !порой 1 I 
стад11и 

Меняется пос.пе третьей l \la 
стад1ш 

1'\еняется ПОС.1е первой [ [ - у 
CT3.1 I I H  

Т о  же ! а . Т б  

.\1\ожст �1ен я ться после [ \'б 
втоr10!1 стад11 1 1  

.\\еняется пос.1е первой у 
стадни 

.\1еняется после второ�"1 r J I 
стадии 

1'\ожет меняться пос.1е У? 
второй стадии 

То же У' 
Может меняться после ! Уа , у 

третьей стади11 

.l\1еняется со второй ст(! - [ \!а у 
ДИН ' 

Меняется в п ервой стадии , I I или У 
может ��сняться после 
второй 

Две 
(h, D )  

То же 

Две 
(L ,  D 

То же 

» .J.шнн а я  
связка 

Две !связка ко · 
(L ,  /1 ) роткая, 

широ кая 
Д ве С вязка ко-
(L, D J  ротка я 

д ве 
(L, D) 
Две Чассивн а я  
(L ,  /1 ) связка 
'Io же 

Тр н 

Две 
( L, D) 

го�1еоморфии, а генетически роды Yavorskiella и A enigлioconcha вполне 
1110гут быть связаны с се:--1ейство:--1 Kinerkael l i dae, поскольку ряды измен
чивости у них очень близки, но за?11етно отличны от современных кардид. 

П режде чем приступить к описан1 1ю перечисленных родов в свете 
новых принципов систе;-.1ати1ш ,  необходюю подробно расо1отреть второ
степенные систематические признаки, о которых неоднократно упом 11 на
лось выше. Форма раковины, тип макушек, характер заднего края, тип 
ншкнезаднего конца раковин - это признаки, на которые пре.жде всего 
обращается внимание исследователя,  и необходимы четкость и единооб
разие в их описании. Это важно не  только потому, что разнобой в ха
рактеристике отдельных элементов раковин затрудняет распознавание 
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отдельных ф орм, а главным образом потому, что четкость понятий аб
легчает характеристику таксонов. Чтобы облегчить распознавание от
дельных таксонов неморских двустворок и обеспечить возможно более 
объективное толкование их, в описательной части настоящей работы 
предлагается ключ для определения основных родов, а описание каждо
го рода сопровождается ключом для определения видов этого рода. 
Следовательно, возникает потребность каким-то обр азом систематизиро
вать понятия о форме раковин и других морфологических ее элементах, 
чтобы сделать характеристики таксонов не только более четкими, но и 
краткими. П редлагается упорядочить следующие понятия : l )  форма ра
ковины; 2 )  тип макушки (по форме и положению на верхнем крае) ; 
3 )  тип и относительная величина переднего конца раковины;  4 )  тип 
заднего конца (и  заднего края) раковины; 5)  скульптура.  

l .  Форма р аковины. При описании видов это ттоня11ие всегда вызы_, 
вает наибольшее затруднение. Отсутствие четкости в характеристике ка
тегорий этого понятия приводит ·к тому, что OJJJНY и ту же форму о!Цин 
исследователь называет субтреугольной, другой - округло-треугольной 
и т. д. Ч асто для очень близких по очертаниям раковин дается совер
шенно различное понятие формы. Например, по очертаниям раковины 
Anthraconauta quadrata ( Спасская, 1 966, с. 26; та:бл .  I ,  фиг. 1 -3) и 
Anthraconaia pugmaea (там же, ·с. 3 1 ;  табл. I, ф иг. 9- 1 1 ) кажутся очень 
близкими, однако в описаниях первая определяется как «округленно
четырехугольного очертания, со слегка суженным и несколько оттяну
тым нижнезадним концом», а вторая - «трапецеидального очертания». 
Этот пример свидетельствует о том ,  насколько отсутствие четких по
нятий затрудняет характеристику общей формы раковин. Для уточне
ния категорий этою понятия следует идти по пути более строгого гео
метр.ического отношения к ха1раrктеристике формы 1ра.1ювют. Бсть шесть 
основных геометрических фигур, производным.и от которых могут быть 
очертания р аковин :  треугольник, ромб, прямоугольник, трапеция, круг, 
эллипс. Раковины не имеют точных геометрических очертаний, но они 
могут более или менее приближаться к ним, причем главное отл·ичие 
для прямоугольных фигур будет состоять в закруглении углов и кривиз
не сторон ,  для округлых и овальных - в спрямлении некоторых кривых, 
поэтому, наверное ,  правильнее было бы в таких случаях говорить о суб
треугольных, субовальных и т. !д .  очертаниях ра�ювин. На оснпвании боль� 
шого факТ'ического м а-гер.иала по iНемор•ским лозД1непалеозой1ск1им двуст
воркам удалось выяснить наиболее р аоп;рост·р ап-н�нные очерта�ия створок 
и предположить следующие понятия для определения формы раковин.  

а .  Т р е у г о л ь н а я . Раковина ,  обычно вытянутая по главной диаго
н али (D ) .  Передний  конец значительно ниже (уже) заднего, h ,/112 <  1 /2, 
задний и замочный края образуют заметный угол, макушка приближена 
к переднему краю или терминальная. Производным и  от треугольной 
формы могут быть овально-треугольная (все углы закруглены) и удли
ненно-треугольная,  когда замочный край больше заднего (см .  рис.  3 ) . 

б .  П р я м  о у г о л ь н а я. Раковина, у которой брюшной и замочный 
края субпараллельны, передний конец высокий, h ,  � h2, задний конец 
короткий. В зависимости от соотношений величин h и L среди прямо
угольных раковин могут различаться субквадратные, если /1 � L, а ак
тшные (с вертикальной средней линией ) , h > L  (см .  рис. 3) . 

в .  Т р а п е  ц е и д а л ь  н а  я .  Раковина с субпар аллельными брюшным 
и замочным краями, высоким передниы концом ( h , � h2)  и заметI Iо оття
нутым задним концом.  Макушки более или менее приближены к перед
нему краю, иногда почти терминальные. Если h, < h2, но > 1 /2 /12, то в 
этом случае брюшной I<рай  направлен к замочному под некоторым углом 
( не более 1 5°) и форма раковины будет субтрапецеидалыюU. 

г. Р о м б о и д  а л ь  н а  я .  Встречается сравнительно редко. Это ско
рее не ромб, а параллелограмм,  у которого короткая сторона горизон.-
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тальная. Такая форм а  может быть у раковин с терминальным н суб
центральным положением макушек (см.  рис. 3) . 

д. О к р у г л а я .  Подобная форма обычна для раковин с субцент
р альным положением макушки, 1I1Jpи h � L и пламюм сопряжении всех 
-сторон. створки. Иногда одна из  сторон (брюшной, задний или верхний 
края ) может быть слегка спрямлена, а передний или задний конец слег
!<а оттянут, но это не мешает считать раковину округлой (см.  рис. 3) . 

е. Э л л  и п т и ч е с  к а я. Раковина с плавным сочленением всех ее 
·сторон, вытянутая по L или D. В последнем случае раковина приобре
тает косоэллиптическое очертание и как производное от него - косо
щитовидное или кососердцевидное очертание. 

ж. С л о ж н а  я ф о р м  а р а к  о в и н. Иногда очертания раковины не 
могут уложиться ни в ощ1у из перечисленных выше простых геометри
чес1<их фигур, т. е. представляют собой некоторую их комбинацию. В та
.ких случаях вряд ли есть смысл «подтягивать» очертание раковины к 
од·ному из перечисленных понятий. Правильнее всего опустить при опи
сании определение общей формы раков•ины, назва'В ее сложной, и дать 
:последовательное описание отдельных морфологических элементов. 

2.  Типы макушек. Следует отметить, 'ЧТО не все1rда типы маNушек 
у начальных раковин и взрослых экземпляров совпадают: Примером 
может служить современная Anadonta. В начальной стадии роста у ра
ковпн этого рода наблюдаются приостренные, достаточно высокие ма
'КУШJ<И и .выпуклые створки с отчетливой •концентр'Ической 1окульптурой. 
У взрослых экземпляров макушки, как правило, совершенно не выраже
ны, плоские, не выступающие, лишь изредка заметен острый кончик ма
кушки начальной раковины. Поэтому при характеристике типов маку
шек и меются в виду только м акушки взрослых экземпляров. Макушки 
различаются по двум приз н акам :  в за-висимости от очертаний ( морфоло
гии ) и от своего положения относительно переднего края р аков•ины .  

В зависимости от  морфологии выделяются ·следующие тиlПы макушек: 
а .  Н е в ы  с т у п  а ю щ а я - макушка плоская. не поднимается над 

замочным краем, обычно неотчетливая, даже при хорошей сохранности 
'(см. та•бл . 1 ;  рис. 3) . 

б. В ы с т у п  а ю щ а я - обычно чуть приподнята над замочным кра
ем. П о  форме она может быть небольшой, приостренной или более ши
рокой, з акругленной (см. табл. Il; р ис. 3) . 

в .  Н а в и с а ю щ а я - заметно выступающая над з амочным краем, 
чаще всего массивная или клювовидно-загнутая над замочным краем.  

В з ависимости от положения по отношению к переднему краю 
створ1ш различаются макушки : 

а .  Т е р м и н  а л ь  н ы е (конечные) пли почти терминальные, ·сильно 
приближенные к переднему краю, когда впереди ма·кушки на·блюдается 
лишь очень короткий ( l2< 1 /8 l 1 ) отрезок верхнего края и передний ко
нец ( передняя лопасть) очень кор•откий (см.  рис.  3) . 

б. П р и б л и ж е  н н ы е к п е р  е д  н е м у к р а ю - если отрезок 
верхнего края впереди макушки ( /2 )  составляет от 1 /8 до 1 /5 l 1 .  

в. Уд а л  е н н ы е о т  п е р е д н е г о  к р  а я - если 12 > 1 /5 1 1 .  
г .  С у б ц е н т р  а л ь  н ы е - если 12 � 1 1 .  
3. П ередний конец р аковины. Типы переднего конца раковины раз -· 

личаются в зависимости от его высоты ( h 1 )  и длины ( Lпн) , т .  е. от вели
чины расстояния по горизонтали ме)кду линией высоты переднего конца 
.раковины ( h 1 )  и до наиболее выступающей части переднего края .  

В зависимости от величины h1  разлпчаются:  
а )  низкий (узкий)  передниi'� конец - /i 1 < 1 /2 h2;  
б)  высокий - h1 > 1 /2 h2; 
в )  очень высокий - h1 > 2/3 h2; h1 � h2• 
В зависимости от величины Lпi,: 
а) очень длинный - Lпн> 1 /2 L ;  
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б )  ДJJИННЬ!Й . ....- Lпн ОТ 1 /2 сДQ . 1/4 L ;  
в )  короткий - Lпк< 1 / 5  L ;  
г )  очень коропшй - Lпн< 1 /8 L .  
Следует отметить, что длина переднег конца не всегда зависит от 

положения макушки на верхнем крае р аковины. Макушка может зани
м ать ·субцентралы-юе по.�ожение, а передний конец - быть коротким 
(как у Mrassiella) или очень длинным (как у некоторых Concinella ) .  

При .определении типа переднего конца раковины необходимо при
нимать во внимание и характер л·инии пе�реднего края, очерчивающей 
передний конец. По крайней мере, следует различать два случая:  сим
ыетрично-округленный передний конец - дуга,  очерчивающая передний 
край, плавно сопрягается как с верхним,  так  и с брюшныы краем, на
пример, у видов рода l\inerkaella (табл. I I ,  фиг. 1 ) ;  аси-wr метрично-округ
ленный - дуга ,  очерчивающая передний конец, срезана либо вверху пря 
мой верхнего края ('Виды рода Mrassiella или Palaeanodonta (табл. XI ,  
фиг. 8; табл . XII ,  фиг .  6; рис. 3) ) ,  либо внизу спрямленной частью пер'ед
него или брюшного края (некоторые виды рода Procopievs.kia ) . 

4. Типы заднего конца раковины. Понятие заднег:о rконца раковины 
слагается из характеристи1.;и 1двух морфологических элементов : заднего 
края раковины и нижнезаднего конца (см .  р ис. 1 6 ) . Различные комбина
ции этих двух морфологических элементов и составляют различные типы 
заднего конца раковины в целом (см.  рис. 3 ) . 

3 а д  н и  й к р а й, в зав11симости от очерчивающей его линии, может 
быть спрямленным, выпуклы_,,� ( слабо или заметно) и вогнутым (если 
намечается синус, который может быть широким или узким ) .  

Н и ж  н е  з а д н и й  к р а й, в зависимости от характера дуги, очерчи
вающей угол, образованный линиями брюшного и заднего краев, может 
быть симметричным (дуга , очерчивающая нижнезадний yгOJl ,  одинаково 
сопрягается с брюшным и задним краями)  и асимметричны�� (дуга ниж
незаднего конца срезана спрямленным брюшным .или задним краем ) .  
В последнем случае  нижнезадний конец может •быть (см. рис.  3) ко
роткиJvt , оттянутым (широI<оокругленным или приостренны:\1 ) .  

В зависимости от различных комбинаuий перечисленных выше мор 
фологических типов, составляющих в цело�r морфологию заднего конца 
р аковин, выделяются 2 типа заднего конца раковины: 

а .  С и м  м е т р  и ч н ы i'1 з а д н и й  к о
-
н е  ц ,  которы!1 может быть 

лопатовидны,ч - коротким ( L < 1 /3 L) , широкrоок·ру.гленным,  каlК у не
которых видов Anthraconaia (см. рис. 3) , и параболическu_.,t, �шгда з ад
ний конец заметно оттянут и его дуга плавно сочленяется с выпуклым 
или спрямленным задним и з амочным края ми .  Часто в этом случае 
L�� 1 1 0°, а La>20°. Параболический задний конец может быть длин
ным (L."� 1 /3 L) или очень длинным (Lзн� 1 /2 L ) . Обычно это наблюда
ется в том случае, когда нижнезадний конец оттянут. Обычен для родов 
Anthraconauta и Angea (01. рис.  3) . 

б. А с и м  м е т р  и ч н ы й з а д  н и  й к о н е  ц, который может быть 
коротким, как у некоторых Kinerkaella, Sinomya, Palaeanodonta, или 
длинным, оттянутым ( Taimyгia и др . ) . Но независимо от длины з аднего 
конца асим:v1етрия сохраняется, так  как выпуклость заднего и брюшного 
краев всегда р азлична .  

5. Скульптура р аковины. Как правило, на внешней поверхности ра
ковины у немо·рских двустворок набл юдается только концентрrическая 
скульптура,  очень редко - радиальная .  Н а  внутренних ядрах р адиаль
ная скульптура встречается чаще, и в каждом конкретно:1.1 случае она 
должна описываться очень  подробно. 

а .  Р а д и а л ь  н а  я с к у л ь п т у р  а нем орских двустворок (1<ак 
внешней поверхности, так 1 1  внутренних ядер)  в зависимости от· харак
тера раз!v!ещения ее элеl\1ентов на поверхности разделяется на  равномер
ную (радиальные ребра одинаковы по своей ширине и густоте на  всей 
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поверхности створок) , тр ойственную ( на  переднем поле раковины в об
ласти диагонального возвы шения и на  заднем поле р аковины ребра раз
лиЧJны по своим разме,ра м, рельефу и кол.ичеству) ,  спорадическую (в  ви
де тонких морщинок, появляющихся на диагональном возвышении или 
в примакушечной части) . 

В зависимости от размеров радиальная скульптура бывает грубо
ребристой - ребра широкие. м ассивные. как у рода Aenig;moconcha; 
тонкоребристой - ребра тонкие, отчетливые, как у рода Yavorskiella; 
струйчатой - очень тонкие, часто волнистые радиальные струйки (реб
рышки ) ; морщинистой - тонкие, часто прерывистые исчезающие 
морщинки. 

б. К о н ц е 1 1  т р и ч е с  к а я с к у л ь п т у р а может быть достаточно 
разнообразной, но наиболее часто встречаются следующие формы, ви
димо, отвечающие характеру роста раковины: 

складчатая - грубые, не всегда правильные складки, ыорщины или 
валиr< и ;  

черепитчатая - перед каждой следующеi'I стадией роста на поверх
ности створки наблюдается довольно резкий уступ, и кажется.  что при
растаюшне отрезки створ ки на.1егают друг на  друга, как черепички; 

полосчатая - остановк1 ·  в росте отмечаются узкоi'! ,  но глубокой бо
роздой и,11 1  тонким  рельефньщ валиком, разделяющим всю поверхность 
раковины на плоские более 1 rли менее равные полосы. Ширина  по.тое в 
Еаждом конкретном случ е различна .  Скульптур а может быть равно
мерной ( ширина полосы на всей поверхности створки одинакова)  и не
ра вномерной (в верхней части р а1•овин полосы шире, а в нижней ч астн 
значительно уже) . 

Н аконец, последние два типа скульптуры, возможно, менее связан
ные с ростоы раковины и обус.1овленные какими-то иными признаками :  

валиковая - когда поверхность створки покрыта четкими (рельеф
ными ) , довольно тонкими  округлыми или угловатыми валиками, разде
.ленными почти равными по величине, ширине и глубине промежутками;  

сетчатая - особый тип скульптуры. У не:\-юрских двустворок уста
новлен только у одного рода - Palaeomutela. На поверхности створок 
наблюдается ,очень тонкая сеточка, образованная рельефными очень 
тонкими  «нитевидными» валиками, извилистыми и дихотомируюшими .  

И ногда скульптура может быть «двойной», т.  е .  н а  поверхности по
лос или черепиЧек. имеются тонкие дополнительные валики или «линии» 
(тонкие борозды) . 

ГЛАВА ll 

Э КОЛ О Г И Я  Н ЕМОРС К И Х  
Д В УС Т В О Р Ч АТ Ы Х  МОЛЛ Ю С КО В  ПОЗД Н Е ГО П АЛ ЕОЗОЯ 
И ФА Ц И АЛ Ь Н АЯ П Р И РОДА УГЛ Е Н О С Н Ы Х ОТЛОЖ Е Н И И  

Эl(ОЛО Г И Я Н ЕМОРСl( И Х  Д ВУСТ ВОРЧАТ Ы Х  МОЛЛ ЮС l(О В  

У современных двустворчать�х моллюсков под влиянием абиотиче
с1шх ф акторов возникают определенные сvюрфологические особенности, 
1<оторые могут быть достаточно отчетливо выражены во внешнем облике 
р аковин :  размерах створок, их очертаниях, толщине и выпуклости, в до
полнительной скульптуре и т.  д. Изучение зависимости морфологии ра
ковин от абиотических факторов у современных двустворок позволяет 
и у ископаемых форм выявить морфологические особенности, связан ные 
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с экологическими при<Iинами, и попытаться отличить их от эволюцион
ных изменений таксона. Подобный анализ открывает возможность на
метить некоторые г е н е т и ч е ' С  к и е  типы захоронений фауны, которые 
по различным морфологическим признакам отдельных особей или всего 
захоронения в целом позволяют восстанавливать обстановку обитания 
и захоронения фауны, а следоватеJ1ьно, определять фациальную природу 
р азреза . 

Изучая экологию современных пресн оводных дву1створок, В .  И .  Жа-· 
дин ( 1 952) указывал, что экологический <;пектр каждого вида двуство
рок ограничивается определенными количественными значениям и  сле
дующих основных факторов: темпер атуры, соленосности , течения, проз
рачности, величины рН, ,содержания в воде кислорода, хлора и кальция, 
н ал,ичия на дне водоем а гумуса и ила. Каждый из факторов в J<jоличе
ственном отношении разделяет·ся на  три категории :  а )  малое проявление  
фактора ( олиготи•п ) , б)  среднее проя·вление ( мезотип)  и в )  сильное про
явлен.не фактора ( политип ) . 

Экологический спектр неморских палеозойских двустворок, к со:+:а
лению, невозможно высчитать с такой точностью. 

В н астоящее время для определения экологического спектра  иско
паемых организмов пользуются двумя основными методами:  п алеонто
логическим и литолого-геохимическим.  При  использовании палеонтоло
гического метода основные источники информации для палеоэколого
тафономического анализа могут быть получены двумя путями :  пере1 1е
сением н а  ископаемые организмы результатов и зучения ауто- и синэко
логии современных систематически близких организмов · и с помощью 
функционально-морфологического анализа скелета, т. е. определения 
морфологических признаков, вызванных приспособлением к определен
ным экологическим фактор ам среды обитания. Литолого-геохимическнй 
метод основан на  изучении текстурных признаков пород и определении 
с помощью различных методик геохимических показателей, позвол51-
ющих получить представление о солености древних бассейнов. 

Наилучшие результаты дает комплексное применение этих методов 
при послойном изучении разрезов. Такое комплексное исследование по
зволяет определить основные показатели экологического спектра позд11е
п алеозойских неморских двустворок. Первым опытом в этом отношении 
являются исследовани51 Н.  В.  Ивановой ( 1 969) , которая даже устанав
ливает абсолютные величины пределов соJiености для основных родов 
неморских двустворок познего п алеозоя. К сожалению, точность опреде
ления солености в долях процентов для позднепалеозойских бассейнов 
сомнительна, т ак как величина солености и состав солей достоверно 
известны только для современных бассейнов. Поэтому в данной работе, 
где для определения экологии неморских двустворок комплексно исполь
зуются оба метода, абиотический спектр р ассматривается лишь в отно
сительных пределах. 

С о л е н о с т ь  - обычно один из основных факторов р азгра
ничения фаунистических ассоциаций, и ее влияние сказывается не тоJiь
ко на их систематическом составе. Изменение вел ичины солености в 
местах обитания биоценозов с определенным пределом солености вызы
в ает, с одной стороны, миграцию или элиминацию составляющих та1<
сонов, с другой - некоторые морфологические изменения в строении 
раковин у наиболее эвригалинных форм .  Наблюдения над современ
ными двустворками показывают, что изменение солености бассейна в 
сторону повышения, например, ведет к уменьшению размеров раковин, 
изменению очертаний и скульптуры. Используя эти наблюдения, можно 
попытаться установить относительные пределы солености и у некото·
рых родов позднепалеозойс1шх двустворок. Но следует зюiетить, что 
перенесение таких данных требует очень большой осторожности и не 
может быть сделано форыально. Исследования последних лет показали, 
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что н а  изменение солености различно реагируют не только разные ро
ды, но и близкие в иды одного рода. Примером являются новые данные 
по экологии современных представителей родов Nucula, Mectra и Mu
tilus ()Кижченко, 1 964) . Первые два рода всегда считались обитате
лями полносоленых бассейнов, но оказалось, что они �10гут заселять 
и сильно опресненные водоемы, в то время как некоторые виды рода 
Mytilus, который считается эвригалинным, погибают при понижении со
лености до 1 5- 1 1 %0. 

Кроме того, при анализе захоронений позднепалеозойс 1<их двуство
рок нельзя исключать и возможности посмертного смешения раковин 
особей, занимавших при жизни различные по степени солености эко
логические ниши. Примером подобного явления в н астоящем может 
служить Аральское море. «При сезонном или годовом повышении уров
ня  Аральского моря или при уменьше1 1ии поступления пресной воды 
через реки и их прито1ш солоноватые воды проникают в глубь дельты, 
и вместе с ними солоноватоводные виды моллюсков распространяются 
дальше от моря, а часть пресноводных при этом погибает. В случае 
понижения уровня м оря при увеличении поступления пресной воды че
рез протоки наблюдается обратная картина опреснения воды озер -за
л ивов и продвижение пресноводной фауны по направлению к морю. 
При этом происходит гибель части солоноватоводной фауны. Следст
вием такого рода перемен в солевом режиме являются пустые ракови
ны  пресноводных и солоноватоводных моллюсков, в изобилии н аходя
щиеся на дне таких озер с переменной соленостью, как, например, Су
дачье» (Жадин, 1 952, с .  56) . Вполне вероятно, что подобные явления 
имели место при захоронении позднепалеозойских двустворок, но это 
обстоятельство, к сожалению, не всегда учитывается при фациальном 
анализе. 

Следовательно, при определении относительных пределов солености 
у отдельных таксонов неморских позднепалеозойских двустворок мо
гут быть использованы следующие показатели :  морфология раковин, 
систематичес1шй состав захоронений и характер сопутствующих групп. 
Кроме того, важное коррелирующее з начение иыеют данные геохи
мических исследований пород. 

В Кузнец1<ом бассейне относител ьная величина солености опреде
л ялась В. Ф. Шугуровым по отношению Fпир к Соrган · Комплексные 
палеоэколого-геохимические исследования разреза альшаевской свиты 
( Сз) по · р. Томи против пос. Чульман, проведенные совместно с 
В. Ф .  Шугуровым ( Бетехтина, Шугуров, 1 973) , позволили уточнить 
пределы солености таких р аспространенных в позднем палеозое Куз
басса родов, как Кinerkaella К:hal fin и Mrassiel la Ragozin . Общепри
нятым было м нение, что 1шнер келлы обладают более высоким пределом 
солености, а мр ассиеллы более эврибионтн�1 ( Рагозин, 1964) . Однако 
оказалось, ч то эти два рода в одних захоронениях, как правило, не  
встречаются и ,  видимо, их экологические нити резко р азличны. Мрас
сиеллы, по данным геохимического а нализа, появляются в слоях с бо
лее ...высокой относительной вел ичиной солености, ч а ще всего им сопут
ствуют спирорбисы и церрипеды, указывающие на заметное осолонение. 
Кинеркеллы в слоях с такими показателями солености обычно встре
чаются редко, мелкие, с неясной скульптурой. В слоях с более низки
ми показателями относительной солености кинеркеллы образуют це
лые скопления ч асто достаточно крупных раковин с отчетливой ра
диальной скульптурой. 

Следовательно, изменением степени солености в различных ч астях 
бассейна объясняются р азличия в р азмерах и скульптуре между ра
ковинами  рода J(inerkaella из алыкаевской свиты Шуштулепского рай
она (юг Кузбасса ) и из той же свиты Кемеровского района (разрез 
по р .  Уньге на севере Кузбасса ) .  В первом местонахождении р аковины 
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крупные ( L > 20 мм) , с отчетливой радиальной струйчатостью, обра·
зуют однородные скопления (толы.,:о одни кинеркеллы) . Во второ�r раз
меры раковин редко превышают 1 0  мм,  радиальные струйки тонкие, 
причем изменения в скульптуре и размерах за счет увеличения соле
ности подтверждаются и тем, что в последнем местонахождении часто 
присутствуют остатки раковин церрипед, спирорбисов и большое колн
чество р аковин рода Myalinella. 

Есл и  у Kinerkaella опреснение ведет к увеличению разломов ра
ковин, то у других родов, наоборот, к угнетению, уменьшению величи
ны раковин. Это особенно отчетливо можно наблюдать на примере рода 
Yavorskiella Khal f in  в разрезе .промежуточной свиты Горло11ского бас
сейна. Размеры и скульптура раковин этого рода заметно меняются 
от основания разреза к его верхней части. В основании разреза рако
вины крупные, длиной до 40-60 мм,  а в верхней ч асти, где появляются 
прослои темных алеврол итов с обрывками флоры, длина их не превы
шает 20-25 мм. Меняется при этом и состав захоронения. В основа 
нии разреза фауна разнообразна и яворскиеллы составляют не более 
30 % от общего систематического состава захоронений, в то время как 
в верхней части разреза - до 90 0/о!. 

Таким образом, учитывая все признаr.,:и морфологии раковин, по
зволяющие определить относительную величину солености (размеры, 
характер скульптуры) , совместную встречаемость отдельных таксонов, 
состав сопутствующих групп ( черви  Spirorb is, усоногие раки Praelepas, 
брахиоподы Lingula, Chonetes ) ,  а также геохимичес1ше данные, можно 
составить некоторую шкалу солености для основных родов неморских 
двустворок Сибири и Казахстана  (табл .  3 ) . 

Как уже говорилось, точный предел солености для отдельных так
сонов трудно установить, но, рассматривая вопрос о солености бас
сейнов, где обитала позднепалеозойская фауна, не следует упускать 
одно очень важное обстоятельство, о котором уже неоднократно упо
миналось. 

По наблюдениям Н.  В. Ивановой ( 1 966) , 1<0торая занималась изу
чением закономерностей размещения биоценозов в Азовсн;ом море, су
ществуют определенные пределы солености, примерно 0,4-0,8%0, 
крайне неблагоприятные для обитания современных двустворок. Эта 
соленость слишком низка для стеногалинных форм и слишком высока 
для пресноводных и солоноватоводных. Поэтому в данных пределах 
солености могут существовать л ишь очень немногие формы, они несут 
явные следы угнетения ( мелкие размеры, тонкая скульптура) . При со
ставлении относительной шкалы за  основу разделения таксонов по 
величине пределов солености был выбран упомянутый выше предел 
солености, который, в идимо, существовал и у позднепалеозойских не
морских двустворо1<, хотя абсолютная величина его неизвестна . Шкала 
приводится только для родов. Поскольку у современных двустворок 
разные виды одного рода имеют различные пределы солености (Жадин, 
1 952; Жижченко, 1 964) и не исключена возможность подобного явле
ния и у позднепалеозойских двустворок, пределы солености для отдель
ных родов даны с учетом возможных отклонений.  Отклонения показа
ны штриховой линией и определены большей ч а:стью на  основании 
совместной встречаемости различных видов одного рода с представи
телями других таксонов. 

Следует отметить, что при определении экологического спектрз. 
позднепалеозойских двустворок важнейшее значение приобретает си
стематика.  Несовершенство систематики, расплывчатость диагностиче
ских признаков отдельных родов привели к тому, что не только страти
графический, но и экологический диапазон многих родов оказался очень 
неясным.  Особенно это относится к роду Anthraconauta Pruv. ,  который 
ранее считался солоноватоводным, а в последнее время - характерным 
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Т а б л и ц а  З 
П ределы солености позднепалеозойских н еморских ·двустворчатых моллюс ков 

Род 

Pseudomodiolus Bet. 

Anthraconaia Tr. et Weir 

A nthraconauta Pruv. 

A ugea Khalf. 

Юnerkaella Khalf .  

Mrassiella Rag. 

Procopievskia Rag. 

Curvil'imula Weiг 

Myalina De Коп. 

Septimyalina Newell 

Orthonyalina Newell 

A mnigeniella Bet. 

Palaeanodonta Ama l .  

Neamnigenia Khalf.  

Microdontella Leb. 

A Ьiella Rag. 

Tersiella Рар. 

Palaeomutela Ama 1 .  
A ngarodon Rag. 

A bakaniella Bet. 

Sinomya Pog. 

Kemeroviella Bet. 

Mrassiellia Bet. 

Pseudedmondia Fischer 

Yavorskiella Khalf. 

Aenigmoconcha Ben. 

Taimyria Lut. 

Goniophora (?) Phii l ips. 

Modiolopsis ( ? )  Fischer 

' о "  
, 5 � "' -о. �  с "  

" "' 
g о 

8 

- - - -----

-- - - ------
------ - - -

- - - --------

- - - -----

-- - ----- --

- - ---· - -
* С.пабосол:оноватоводные. обитающие в бассейнах ни же критического предела солености 

"1ресноводных 11 солоновато водпы к  родов. По данным Н. В. И вановоii ( 1966) ,  для современ н ы х  
.двустворок этот предел 4-8 %0 • 
для пресноводных водоемов. К сожалению, пока еще слиш1ю\1 � r а л о  
комплексных палеоэколого-тафономических и геохимических иссл t'дова
ний, которые позволили бы получить более точные данные о предел ах 
солености отдельных родов. Определение палеосолености в бассейнах  
нижнего киттанинга (пенсильваний) в Западной Пенсильвании фос
·ф атны м  методом показало, что род Anthraconauta обитал при  солено
сп1 в 30%0 (Guber, 1 969) . Эта цифра, вполне вероятно, близка к дей-
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ствительному пределу, так как типичные A nthraconauta обычно зани
мали ниши с более высокой относительной соленостью. 

Т е м п е р  а т  у р а. В .  И .  Жадин ( 1 952) считает, что температура 
воды, особенно переменная,  оказывает большое влияние н а  темп роста 
раковины и процессы размножения. В водоемах с высокими и устой
чивыми температурами размеры раковин  пресноводных моллюсков при 
прочих р авных условиях больше, чем в водоемах с низкими и неустой
чивыми температурами.  При сезонных колебаниях, замедляющих рост 
раковин, н а  поверхности створок могут наблюдаться отчетливые, рез
кие, даже черепитчатые знаки роста, а у представителей тех же самых 
в идов в условиях более ровных температур л инии нарастания будут 
выражены очень неясно, черепитчатость исчезает ; например, мидии 
Белого и Азовского морей (по данным Н.  В .  Ивановой, 1 972) . В идимо, 
увеличение размеров р аковины с уменьшением размеров водоема,  ко
торое отмечается некоторыми исследователями,  также объясняется 
повышением температуры водоема.  Вода в этом случае лучше прогре
в ается, что содействует росту раковин. Появление очень крупных ра
ковин рода Procopievskia Rag. в верхней части балахонской серии 
Л .  Л .  Халфин ( 1 959) объяснял и менно температурным оптимумом. 
так как гигантизм двустворок сопровождался и 1Пышным р азвитием 
флоры. 

Но не исключена возможность, что увеличение размеров раковин 
Procopievskia объясняется другими факторами,  н апример нарушением 
нормального цикла р азвития особей. Гигантизм особей в отдельных 
случаях может быть связан с отсутствием биотопа,  необходимого для 
размножения данного в ида ( определенных значений температуры или 
глубины водоема ) . У современных пресноводных двустворок гигантизм 
особей чаще всего объясняется именно их стерильностью. В то же вре
мя понижение температуры ведет к потере жизненной активности осо
бей; при этом уменьшаются р азмеры р а ковин и толщина створок. 
Резкое изменение температуры может привести к м ассовой гибе.r ш 
населения экологической ниши *. Скорее всего, именно понижением 
темпер атур в водоемах объясняется резкое обеднение фаунистических 
а ссоциаций в нижней половине кольчугинской серии (основание ильин
ской свиты) . Обеднение и угнетение фауны наблюдается почти во всех 
р азрезах этого интервала,  по всему Кузнецкому бассейну. В слое при
сутствуют л ишь редкие остатки тонких раковин наиболее эврибионтно
го рода Ablella R a g. Причем флора на этом уров·не всюду бедна и 
мелколистна, а выше в р азрезах появляются р астения с петлевидно
сетчатым жилкованием, подобные гондванским формам, обитавшим в 
более суровом климате, чем представители тунгусской флоры.  Отсут
ствие резкой черепитчатой структуры у позднепалеозойских двустворок 
свидетельствует о том, что это были обитатели бассейнов с умеренной: 
темпер атурой воды, без резких колебаний. Понижение температуры 
вызывает миграцию или элиминацию двустворок. Сохраняются лишь 
эвритермные роды, к числу которых относятся A blella, Myalinella и, 
в идимо, Kinerkaella. 

Д и н  а м и  к а в о д ы. Как показывают исследования Н. В. Ивано
вой ( 1 973) , динамика воды являе'l'СЯ одним из ведущих факторов, влия
ющих на  морфологию раковин двустворок. Это касается обитателей 
не только континентальных проточных или стоячих водоемов, но и раз
л ичных биотопов крупных опресненных бассейнов типа Белого ипи 
Черного морей. Уже неоднократно у1<азывалось, что виды пресновод
ных моллюсков, живущие в условиях течений ( «текучих вод») , имеют 

* Подобное явление наблюдалось на латерали лагуны Буссе залива Анива.  Хо
лодное течение, проникшее в бухту, вызвало массовую гибель поселений Musculus sen
housia, причем погибшие р аковины сохранили прижизненное положение. 



более толстостенные раковины и меньшие размеры, чем виды, живу
щие в стоячих водах. Обитатели крупных б ассейнов заметно различа
ются по форме раковины и р азмерам в зависимости от течений и вол
нений. Н .  В .  Иванова ( 1 973) приводит интересные данные по современ
ным мидия м  Белого, Черного и Азовского морей. Наблюдения  
показывают, что м идии, обитающие н а  скал ах и в алунах, н аиболее 
открытых к морю, где сильны приливно-отливные течения, вол на-при
бойные движения вод и т. д . ,  значительно мельче по р азмерам,  рако
вины их более выпуклы, очень изменчивы очертания створок. В то же 
время обитатели ·каменисто..;песчанистых грун-
тов в мелкrих проливах меж.ду островами,  н а  
пологих литор альных отмелях, в глубине бухт 
отличаются более крупными размерами  
(иногда в 2-3 раза ) , более плавно очерчен
ной и более плоской раковиной (рис. 4) . На
личие течений  заставляет двус11ворок либо 
плотно запирать раковину, либо н адежно 
прикрепляться к субстрату (ча·сто с помощью 
биссуса ) .  

Т ипичные обитатели «текучих вод» среди 
позднепалеозойоких дву1створок Сибири -
роды Palaenodonta, Palaeomutela, Neamnige
nia ( ? ) . Эти роды имеют раковины, в ытянутые 
по длине, ч а,сто верхний (замочный) и ниж
ний (брюшной) кра я  раковин параллельны. 
Раковины достаточно массивные и снабжены 

Рис. 4. Раковины мидий 
с песча ного грунта (3) и 
скального обрыва (1, 2) . 
Баренцево море. ХО,5 (по 

I-1. В. Ивановой, 1 973) . 

сильно развитой связкой, которая р асполагается на  ш ирокой связочной 
площадке, а у рода Palaeomute,[a на связочной площадке р асполагают
ся бугорчатые или пластинчатые выступы, образующие псевдотаксо
донтный замок. О принадлежности перечисленных родов к фации «теку
чих вод» свидетельствуют и типы пород, в которых их раковины захо
роняются .  Обычно они образуют целые скопления в грубых алевролитах, 
неясно- или линзовидно-слоистых за счет разницы в крупности зерна .  

Заметно р азлича ются по морфологии раковины рода AЬieilla, оби
тавшие в спокойной воде (в этом случае  створки более тонкие, круп
ные, плоские, з ахоронены в тонких алевролитах и аргиллитах озерной 
фации)  и в подвижных (текучих? )  водах. В последнем случае  ракови
ны более выпуклые, захоронены в грубых алевролитах, тонкослоистых 
за счет мелкого растительного детрита. 

С течениями и волнениями водоемов тесно связаны и другие важ
ные э1<0логические факторы - прозрачность воды, количество взвешен
ных в воде частиц тонкого обломочного материала, а также принос 
свежих вод, обогащенных питательным веществом и кислородом.  На
личие мути гибельно действует на  двустворок:  большинство из них 
фильтраторы и в мутной воде, как правило, не живут (Жадин, 1 950, 
J 952) . В идимо, поэтому в тех разрезах кольчугинской серии, где пре� 
обладают отложения пойменных ( ? ) ф аций или фаций озер с неустой
ч ивым режимом, двустворки совершенно отсутствуют или встречаются 
крайне редко, в в иде единичных экземпляров, как, н апример, в разрезе 
�юльчугинской серии Присалаирской полосы Кузбасса (Бетехтина, 
1 966б ) (рис .  5) . 

Растворимый в воде кислород влияет н а  р аспределение двустворок 
по экологическим нишам.  Судя по современным моллюскам, даже в иды 
одного рода могут различаться по их требовательности к кислородному 
режиму и поселяться либо в проточных водах на песчаном дне, где 
количество кислорода максимально, либо также в проточных водах, но 
на  заиленном дне, либо в стоячих водах на  илистом дне, где количе
ство 1шслорода минимально. Различно реагируют двустворки и на при-
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сутствие других газов, р �1створенных в 
в-оде ( аммиак, сероводород, углекислый 
газ) . Эти  газы в ыделяются при  гниении 
орган ического м атериала ,  поэтому в 
водоемах, загрязненных органиче·скими 
оста'Iiками, как пра·вило, количество дву
створок крайне огр аниче110 .  'В темных 
углистых сланцах с обилием р аститель
ных остатков, т. е.  в породах, отвеча
ющих фациям зарастающих озер н 
стар иц, встречаются лишь ред��ие тонкие 
и мелкие раковины Ablella. И·менно де
фицитом кислорода объясняет Бродхост 
(Broadhust, 1 959) 11еобычно мелкие 
р азмеры раковин A nthraconaia pulchella 
из той ч асти "pulchra"-cлoeв (близ Ман
честера ) , где в отло11(ениях встреча
ются включения пирита.  Бродхост счита 
ет, что пирит nри дефищ1те ·кислорода 
может образовываться од;rовременно с 
осадко м .  

Ни в одном из захоро нений двуство
рок  балахонской серии Кузбасса не об 
н аружено включений пирита на  плоскос
тях наслоения,  ·следовательно, обитание 
и захоронение этой фауны пpoиcxuдJIJlO 
при  хорошей аэрации. В отложениях коль
чугинской сери и  Кузбасса ( Р2 )  встреча 
ются плоскости н аслоения  с тонкой «при
сыпкой» пирита, наблюдается и п ири
тизация р аковин .  Тип пород (темные 

� f  � 2  � 3  l:--.:-:j 4 углистые аргиллиты) также свидетель-
0 � -� - - ствует о дифиците кислорода в момент 

�5 U] s  � 7 Г/3С\l в  захоронения фауны. 
� � С в о б о д н а я  у г л е к и с л о т а  и 

� Г":У1 г----, � к о н  ц е н т р  а ц и я в о д  о р о д н ы х и о-�9 � to L.§>.j ll � 12 н о  в ( рН) . Эти два а биотических фак

�13 l""�"<>114 
Рис. 5. Фациальные разрезы сред
них горизонтов ускатской свнты 
Байдаевскоrо и Никитинского ме-

сторождений. 
1 - отложения русл а ;  2 - отложения 
поймы; 3 - отложения озера с устойчи
вым режимом; 4 - отложения озера 
с неустойчивым режимом; 5 - отложе
ния дельты ( ? ) ;  6 - отложения зараста
ющих озер и стариц; 7 - угольные пла
сты; В - остатки кордаитов; 9 - остат
ки хвоще й ;  10 - остатки папоротников; 11 - остатки раковин с веществом 
створок: 12 - остатки раковин антрако
навт; 13 - остатки ра.ковии микродон-

телл; 14 - обломки раковин. 

тор а, определяющие гидрохимические 
р авновесия водоема,  также оказывают 
определенное ·влияние на р азмеры и фор
·му  раковин двустворок и их •сохранение 
в осадке. Повышенное содержание СО2 
в воде приводит к растворению СаСОз, 
п р и  определенных соотн о шениях СО2, 
С аСОз и рН наблюдаеТ1ся так н азывае
мо� агрессивное дейс'Гвие r.оды, в резуль
тате которою происходит растворение 
карбона'f!ов (раковин моллюсков) , в том 
числе корродирование живых особей. 
Это явлен�ие угнетающе действует н а  
двустворч атых моллюсков, и п р и  прочих 

р авных условиях их раковины в ·водоемах •с  �пониженной кар бо на тной 
щелочностью rводы и меют значительно меньшие р азмеры. Пересыщен
ные

, 
карбонатные систем ы  также угнетающе действуют на  рако·вины 

двустворок. 
Увеличение С02 в воде понижает рН,  ч то вызывает миграцию или 

гибель двустворок. Присутствие в р астворах гумусовых кислот способ
ствует образованию р а·створов, пересыщенных С аСОз. Это также небла -
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гоприятно для обитания двустворок. В отложен11ях балахонской серии 
Кузбасса ( С3) и большей части р азреза тунгусской серии Тунгусского 
бассейна двустворчатые моллюсю1 захороняются в виде скульптурных 
ядер.  Раковины с веществом створок, как правило, не встречаются, как 
и внутренние ядра .  В отложениях Iюльчугинской серии (Р2) Кузбасса 
встречаются иногда слои, переполненные остаткам и  раковин с сохра 
нившимся веществом створок. 

Растворимость карбонатов зависит от многих причин:  температуры,  
давления, наличия в растворе СО2, других растворимых солей. Какой 
из этих факторов был решающим в нарушении р авновесия карбонатной 
системы, трудно сказать, l\!ожно лишь предположить, что гидрохими
ческий режим бассейнов балахонского времени значительно отличался 
от режима бассейнов кольчугинского времени более высокой р аство
римостью карбонатов, возможно, за счет увеличения в воде СО2. 
В кольчугинское время н аблюдается постепенное увеличение числ а  за 
хоронений двустворок с веществом раковины ,  что свидетельствует о 
пересыщении воды СаСО3. В идимо, это объясняется или меньшим со
держанием СО2 в воде и атмосфере, или увеличением гумусовы х  ве
ществ в растворе, или более высокой температурой. Таким образом, 
очевидна вся сложная зависимость, существующая между условиями 
обитания фауны ( абиотическими факторами среды) , внешним обликом 
особей, систематическим составом ассоциаций, типом сохранения рако
вин и морфологией захоронений, а следовательно, и палеоэкологиче
ким анализом при определении таксонов неморских двустворок. С дру
гой стороны, изучение морфологии и систематического состава захоро
нений позволит уточнить условия осадконакопления в зонах угленакоп
ления. 

Все сказанное приводит к необходимости рассмотреть методику 
изучения захоронений и определить возможность использова ния раз
личных типов захоронений для фациального анализа вмещающих ф ау
ну осадков. 

ОСОБ Е Н Н ОСТИ ЗАХОРО Н Е Н ИЯ Н ЕМОРСКИ Х ДВ УСТ ВОРОК 
И ОСН О В Н Ы Е  П Р ИЗНАКИ ЗАХОРО Н Е Н И И  

Каждое з ахоронение * несет в себе разнообразвую информацию, ко
торая касается как первичных условий  обитания фауны - ее экологии, 
так и дальнейших процессов захоронения органических остатков, от
ражая сложную зависимость между скоростью накопления осадков, 
гидрохимическим типом бассейна ,  тектоническим режимом, характером 
последующих процессов диагенеза и т. д. в месте захоронения ф ауны. 
Поэтому тип захоронения играет большую роль в определении страти
графического и палеонтологического значения конкретных ф аунисти
ческих ассоциаций. Каждое захоронение органических остатков, кото
рое н а·блюдается на поверхности на·слоения, может быть рассмотрено 
с двух точек зрения: во-первых, с точки зрения его морфологических 
признаков ( количество особей, систематический состав, характер рас
положения остатков н а  поверхности слоя и т.  д . ) ; во-вторых, с точки 
зрения принадлежности этого захоронения к определенным экологиче
ским нишам, фациальным обстановкам в месте захоронения. Установ
ление генетического типа захоронения является конечной целью иссле
дования захоронений.  Морфологическая характеристика захороI1ения 
определяется рядом признаков. В настоящее время установлено шесть 

* Термином «захоронение» определяется элементарная фаунистическая ассоциа
ция, наблюдаема п  11а поверхности наслоения. О соподчинении различных категорий фау
нистических ассоциаций см. ниже. 
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основных признаков для классификации з ахоронения: 1 - состав ор
ганических остатков в з ахоронении, 11 - тип сохранения органических 
остатков, 1 1 1  - степень сохранности, IV - р аспределение остатков в 
захоронениях н а  плоскости наслоения, V - сортировка, VI - тафоно
м ия. Для удобства наблюдения над захоронениями все основные мор 
фологические признаки захоронений и и х  характеристики сведены в 
табл .  4. 

Большая часть из перечисленных выше морфологических признаков 
не  нуждается в развернутой характеристике (они  достаточно освеще
ны в таблице) , одна�<о на некоторых характерист1шах, особенно на  
типах сохранения фауны, следует остановиться подробнее. 

Типы сохранения фауны. Неморские дву�створки могут сохраняться 
в ископаемом состоянии в виде l )  целых ·раковин * ;  2)  отпечатков 
(табл . 1 1 1 )  внутренних ядер (табл .  I I , фиг. l ;  табл. VI ,  фиг. 1 2 ) ; 
3 )  внешних или скульптурных ядер (табл. V) (см.  выше) . В заниси
м ости от первоначального гидрохимического режима водоема, опреде
ляющего дальнейшие процессы д'иагенез а как осадка, так и з ахо
роненных в нем остатков фауны, чаще всего в одном з ахоронении 
встречается фауна только одного из перечисленных типов сохранения, 
поэтом у  можно установить некоторую зависимость меж·ду литологией 
осадка и типом сохранения. 

О т  п е  ч а т  к и могут быть нескольких видов : 
а .  «Тонкие». Эти отпечатки внешней поверхности раковины очень 

неотчетливые, едва  заметные - как бы «следы» створок. Обычно внеш
няя скульптура раковин кажется очень нежной. Кроме того, наблю
дается дополнительная морщинистость н а  поверхности створок, которая 
возникает, видимо, в результате сморщивания рогового периостракума 
при р астворении известкового вещества раковин. Створки кажутся 
очень тонкими, плоскими.  Обычно такие «следы» н аблюдаются в угли
стых, почти черных алевролитах. 

б .  «Глубокие» (отчетливые) . Раковины выглядят очень выпуклыми, 
скульптура отчетливая .  Обычно такого типа отпечатки, а также скульп
турные ядра присутствуют в серых тонких аргиллитах с р аковистым 
ил и штураковистым изломом (табл. VI, фиг. 6) . 

В н у т р е н н и е  я д р а  представляют собой редкий тип сохране
ния фауны в угленосных разрезах, они встречаются только в некото
рых фациальных типах угленосных отложений. Известны из отложений 
мазуровской свиты Камешковского разреза (р. Томь, выше дер . Ка
м ешок; табл. VI, фиг. 1 2) ,  из  некоторых ·слоев алыкаевской свиты 
в Чульжанском р азрезе (р .  Томь, против пос. Чульжан;  табл . Vl l I ,  
фиг. 2,0) . В последнем случае на  внутреннем ядре иногда сохраняется 
перекристаллизованное вещество створки. Обь1чно подобный тип з ахо
ронения наблюдается в сидеритизированных алевролитах, мергелях и 
сидеритовых конкрециях. Уже само присутствие в нутренних ядер сви
детельствует о необычном для угленосных фаций гидрохимическом 
режиме бассейна. 

С к у л ь п т у р н о е  я д  р о - самый р аспростра ненный тип сохра
нения неморских двустворок в угJiеносных отложениях, при котором 
наблюдается сJiепок внешней поверхности раковины, в редких случаях 
покрытый тонкой роговой пленочкой периостракума золотистого или 
бурого цвета. При этом типе захоронения все признаки внутреннего 
строения раковины уничтожаются и сохраняются лишь следы внешней 
скульптуры. Механизм образования скульптурного ядра уже неодно· 
кратно р ассматривался ( Погоревич, 1 959 ; Бетехтина, 1 966а ;  Н.  В. Ива· 

* Первый тип сохранения в угленосных толщах, как  правило, не встречается, но  
известен в других типах неморских осадков. Так  сохраняются тонкие раковины рода 
Prilukiella ( Microdontella). в отложениях татарского яруса Русской платформы (Плот
ников, 1945) . 
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нова, 1 972) . Скульптурное ядро дает возможность судить в той: или 
иной мере об общем очертании раковины, ее выпуклости и скульптуре 
внешней поверхности створки, а также проследить по ней основные 
стадии роста раковины. 

Как уже говорилось, в процессе образования скульптурного ядра 
может ( в  тот момент, 'KQrдa 1вся известковая твердая ч асть р аковины 
растворилась и сохранился лишь  роговой периостракум) произойти 
изменение формы раковины (растягивание, сжатие) без заметных раз
р ывов и нарушений эластичного рогового периостракума, что приводит 
очень часто к изменениям общих очертаний створок. 

Эти явл ения возможны при диагенезе осадка, I<Огда происходит 
.его уплотнение. Часто даже две неразобщенные створки одной р акови 
ны  могут поэтому заметно отличаться своим очертанием (табл.  V I I ,  
фиг. 7 ) . Такие изменения в форме раковин можно учесть только при 
наличии двух неразобщенных створок или при м ассовых захоронениях,  
когда применимы статистический и графический методы обработки 
эюемпляров данного в ида. Разницу в выпуклости створок у одного 
и того же вида, возникшую в результате диагенеза (при р астягивании 
ЕЛИ р аздавливании) , следует отличать от экологической изменчивости. 
В первом случае  створка должна нести некоторые следы давления и.тrи 
трещины раздавл ивания .  При определении экологической изменчивости 
в выпуклости створок одного и того же вида решающую роль  играет 
литологический тип осадков, в котором происходило з ахоронение. Эта 
з ависимость раосматривалась на примере фауны Байдаевского место
рождения ( Бетехтина, 1 966б) . В более грубых л итологических разно
стях, относящихся к прибрежным осадкам крупных озер ( в  р азрезе 
они располагаются непосредстuенно выше отложений дельт или при
устьевых частей рек) , р аковины более м ассивные (толстостенные) , вы 
пуклые, но более мел кие, ч асто вместе с целыми  раковинами  встреча
ются обломки, ракушечный бой.  В тонких алевролитах и аргиллитах, 
которые представляют собой осадки мелководных (временных? ) водо
емов ( в  разрезе лежат выше угольных пластов ) ,  раковины плоо�ие 
и часто более крупные (см .  рис. 5 ) . 

Иногда в отложениях кольчугинской серии встречаются скульптур
ные ядра ,  покрытые тонкой пиритовой «пылью», реже - грязно-серой 
карбонатной (кальцитовой?)  пленкой. Геохимические исследования 
осадков, содержащих необычные по типу сохр анения органические ос
татки, позволят выяснить причину этих отклонений. 

Размеры раковин, соста·вляющих а�ссоциации немоР'ских двуство
ворок, р азличны и зависят от многих причин:  экологических ( в  неблаго
приятных условиях формы более мелкие) , стадии индивидуального раз
вития особей в захоронении ( молодь и зрелые экземпляры ) , стратигр а
фических ( виды одного рода в более высоких горизонтах могут быть 
более крупными) . О бычно р азмеры неморских двустворок небольшие, 
редко превышают 30 м м, однако отдельные виды родов Anthraconaia 
и Procopievskia в м азуровское и позднебалахонское время дости
гают в длину до 60 мм ,  в то время как виды родов A Ьiella и Microdon
tella очень редко превышают 1 0  мм .  Несмотря на колебания р азмеров 
раковин отдельных родов, можно наметить определенные пределы,  по
зволяющие принять следующую градацию раковин по размерам :  
1 )  очень м аленькие - меньше 2 мм ;  2 )  мелкие - менее 1 0  мм ;  3)  сред
ние - от 7 до 20 мм ;  4) крупные - более 20 м м ;  5) очень крупные -
более 50 мм .  

Степень сохранности раковин подробно приводится в табл.  4 .  
В уточнедши нуждается лишь характеристика облоМ'ков. Они  различа
ются следующим образом. 

П о в р е ж д е н н ы е  и л  и н е п о л н ы е  р а к о в и н ы. Раковины 
разбиты, но обломки достаточно крупные и по  ним можно определить 
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родовую, а иногда · даже видовую принадлежность. Следует р азличать 
обломки крупных, средних и мелких раковин. 

Р а к у ш е ч н ы й б о й .  Обломки мелкие, родовую принадлежность 
определить по ним невозможно (табл .  X I I I ,  фиг. 1 7) .  

Р а к у ш е ч н ы й д е т р и т - очень мелкие обломки. 
Тафономические признаки. Каждое о�юпление о статков р а1ковин, 

если оно, конечно, состоит из более или менее целых экземпляров ,  
можно р ассматривать с биономической точ1ш зрения. Обычно скопле
ние остатков организмов на плоскости н аслоения называют ориктоце
нозом. Однако ориктоценозы могут иметь р азличное происхождение, 
поэтому их следует разделить на две осн01зные категории:  автохтонный 
ориктоценоз и аллохтонный ориктоценоз. 

Первый приближается к понятию ископаемого биоценоза, так как 
формы захороняются н а  месте обитания, в прижизненном положении 
и р а ковины не  несут следов переноса.  Такие скопления, в том случае, 
когда они состоят из особей одного вида, можно р ассматривать как  
ископаемую популяцию и использовать для изучения видовой измен
чивости таксона.  Аллохтонный ориктоценоз - наиболее р аспространен
ное явление. Обычно в нем присутствуют формы, населявшие при 
жизни р азличные стации, смешение которых произошло уже после их 
гибели. В случае аллохтонного ориктоценоза появляется возможность 
получить более полное представление о систематическом составе оби
тателей исследуемого водоема.  Таким образом, табл. 4 представляет 
собой определенную программу наблюдений, необходимых для морфо
логической характеристики з ахоронений .  

Описание захор'онений в р азрезах нижнебалахонской подсерии на  
юге Кузбасса, выполненное по предложенной выше программе, и ана 
лиз полученного материала с помощью комплексного применения па 
леоэколого-тафономического и литолого-геохимического методов позво
лили на'Метить определенную з ависимость между морфологическими 
признаками описанных з ахоронений и неrюторыми абиотическими фак
торами,  определяющими тип ландшафта. Особенно отчетливо прояв
ляется связь морфологичео�их признаков з ахоронений  1с подвижностью 
воды как главным фактором в формировании з ахоронений  и одним из  
важнейших факторов среды, а также относительной величиной солено
сти . Последнее, как уже говорилось, влияет не только н а  систематиче
ский состав захоронений, но и на морфологию отдельных особей. Та
ким образом удалось установить пять морфологических типов ·захоро
нений в угленосных отложениях юга КуЗбасса и увязать их с физико
географичес1шми обстановками :  один из  них отвечает опресненному 
·б а·ссейну, четыре других - бассейнам с р азличной величиной соле
ности и р азличной сте1Пенью подвижности воды (Бетехтина,  Шугуров, 
1 973) . 

Однако расшифровка обстановок осадконакопления по типам  за 
хоронений наталкивается на  серьезные трудности. Во-первых, изучение 
з ахоронений  современных раковин ( Sartanaer ,  1 963; Wilson, 1 967; Le
vinton, 1 970; Иванова, 1 972) показало, что следует весьма осторожно 
интерпретировать структуру живого сообщества по составу фауны ра 
кушечных слоев,  Q следовательно, и определять обстановку их обитания 
и захоронения. Было установлено, что комплекс раковин моллюсков 
в ф аунистических слоях значительно отличается от живой популяции 
не только по систематическому составу (в них могут присутствовать 
ракоьины видов, которые в настоящее время в данном биотопе не  жи
вут) , но и по относительному изобилию и соотношению р азличных ча 
стот определенных видов. Таким образом, существуют з аметные р аз
.личия биоценозов, танатоценозов и тафоценоз·ов и требуется определен
ный коэффициент поправки при р асшифровке физико-географических 
обстановок по ископаемым захоронениям. 
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В о-вторых, до н астоящего времени нет еще достато
_
ч но четких 

представлений о типах ландшафтов в зонах позднепалеозоиского угле
накопления, которые служили местом обитания неморских двустворок. 
Обычно при интерпретации физико-географических обстановок по ти
пам  з ахоронений оперируют лишь с современными обстановкам и  осад
конакопления и современными типами бассейнов. Однако м орфология 
захоронени й, особенности их стратономии, а та'кже о пределенна я  эволю
ция захоронений во времени, наблюдаемая как в каждом конкретном 
районе, так и для всех угленосных отложений в целом, свидетельствуют 
о том, что обстановки осадконакопления позднего палеозоя не всегда 
укладываются в р амки современных ландшафтов. �то обстоятельство 
заставляет вновь вернуться к вопросу о фациальнои природе угленос
ных отложений и типах ландшафтов этого· времени, чтобы выяснить 
возможность генетической классификации захоронений фауны и ис
пользовать их для палеогеографических реконструкций .  

О ФАЦ ИАЛ ЬНО И П РИ РОД Е УГЛ ЕНОС Н Ы Х  ОТЛ ОЖЕ Н И И 

И Г ЕН ЕТ И Ч ЕСКИ Х Т И ПАХ ЗАХОРОН Е Н И И  

ДВУСТ ВОР ЧАТЫ Х  МОЛЛ ЮСКОВ 

Угленакопление в истории Земли, как писал П. И. Степанов ( 1 947) ,  
представляет собой не случайное, а вполне закономерное явление. По
ложение поясов и узлов угленакопления на  поверхности земного шара  
подчинено определенным закономерностям, обусловленным сложным 
комплексом геологических условий, и меняется в пространстве и во 
времени. Об эволюции условий и ландшафтов угленакопления писал 
и Л. Б. Ру хин ( 1 959) . Он считал, что основной ареной угленакопления 
служили аллювиально-дельтовые равнины; ландшафты их ,  как и мор
фология прилегающих бассейнов, менялись во времени под действием 
главным образом текгонических причин в направлении большей диф
ференциации рельефа прилегающей суши и углубления бассейнов. 

Наиболее яркими индикаторами эволюции палеоландшафтов в зо
нах угленакопления  являются неморские двустворчатые моллюски, 
понвление IЮ'ГОрых в и с'Гории оргаНlического мира земли и определяется 
широким р азвитием специфических обстановок угленакопления, которые 
представляли собой новые свободные экологические ниши.  Известно, 
что географический фактор имеет первостепенное значение для фор
мирования новых таксонов ( Pokrny, 1 962 ; James, 1 969 ; и др. ) . Поэтому 
история развития неморских двустворок отражает в определенной сте
пени и эволюцию обстановок угленакопления.  Это находит свое выра
жение не только в систематическом составе ассоциаций, но и в мор
фологии захоронений, особеюrостях вертикального и пространственного 
р азмещения, поскольку степень и форма сохранности р аковин ,  морфо
логия захоронений и возможность их перехода в ископаемое состоящие, 
как уже говорилось, находятся в сложной зависимости от физико-хи
мических и морфологических особенностей мест захоронения и текто
нического режима водоема .  Иными словами, от особенностей ланд
шафта.  

Как .известно, разрез каждого угольного бассейна представляет 
собой в целом огромный, часто сложно построенный цикл или р итм, 
в общем плане регрессивный, с последовательной сменой определен
ных типов ландшафтов от морских (в основании р азреза горизонт с 
морской фауной) до континентальных ( красноцветы или сероцветы с 
пресноводной фауной) . Сохранение р азнообразных ландшафтов угле
накопления возможно лишь при условии, что участки земной коры, где 
происходило угленакопление, обладали значительной подвижностью с 
тенденцией к длительному прогибанию, что не исключает, как считает 
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В.  П. Я блоков ( 1 970) , большего 1юличества перерывов в р азрезах угле
носных толщ. Особенности строения разрезов угленосных отложений 
в р азличных бассейнах, характер захоронений фаунистических ассоциа
ций в этих разрезах позволили установить три основных типа ланд
шафтов в зонах углен акопления ( Бетехтина, 1 966а ) . Новый фактиче
ский м атериал внес уточнения в эту классификацию, и основные типы 
были разделены в зависимости от особенностей строения р азрезов, ко
торые определяются тектоническими и климатическими  причинами, 
на  несколько подтипов (табл.  5) . 

Ландшафты, существовавшие в зонах угленакопления в позднем 
налеозое, вряд ли имеют точные а налоги среди современных ландшаф
тов.  Едва ли целесообразно выделять среди угленосных отложений об
становки, соответствующие таким современным обстановкам, как бар, 
эстуарий, пойма, русло и т. д.  Особенность рельефа суш и  и мелковод
ность бассейнов позднего палеозоя обусловили существование таких 
обстановок, кюторые в настоящее время либо совершенно исчезли, л ибо 
встречаются в виде реликтов, п редставляя собой частные случаи  ( на
пример, болото Окефино1ш н а  границе штатов Джорджия и Флорида в 
США и др . ) . 

В палеозойское время разнообразие в обстановках было меньше, 
чем сейчас, но м асштабы распространения их значительно больше. 
Иными были реки древних пенепленов ; как указывает Б .  Л. Рухин 
( 1 959) , они отличались небольшим превышением между областью 
дельт и истоками, поэтому дельты их были мелкорукавчатыми, для 
них характерна обширная подводная часть, заболоченность подводной 
части и т. д. Наиболее близки к этому типу дельты рек, впадающих 
в мелководные бассейны (например, дельта В олги ) . 

Позднепалеозойское время было временем мелr<оводных морей и 
обширных приморских равнин. Дельты рек в таких условиях м огли 
быстро достигать значительных размеров. Малейшие климатические, 
даже атмосферные явления (не только тектонические ! ) ,  связанные с 
обводнением (.т�ивни) или высыханием (засушливый период) , приводили 
к значительным изменениям береговой линии. Примером может слу
жить колебание режим а  в ла,гуне Сен-Назар (Восточные Перинеи, 
Франция) . Лагуна имеет площадь 850 га  при глубине всего 70 см .  
Наблюдаются сильные колебания площади лагуны от ряда факторов : 
дождя, связи с морем ( берега л агуны низкие, от моря отгорожены 
узкой полосой дюн) . В 1 948- 1 952 гг. был период осолонения лагуны 
(от 24 до 40%0) , сейч ас заметное опреснение ( 1 5-6,9%0) . Опреснение 
ведет к обеднению фауны. В жар1ше месяцы часто наблюдаются за
моры, и фауна погибает. В позднем палеозое при низменном рельефе 
прибрежных р авнин подобные л андшафты м огли охватывать огромные 
пространства и незначительные изменения в режиме бассейна м огли 
приводить к затоплению или осушению широких прибрежных равнин 
н а  значительной площади. 

· Всякое изменение равновесия в скорости накопления осадков и 
вел ичине прогибания данного участка земной коры отражается в смене 
этапов торфонакопления, а также переменах в ассоциациях фауны.  
При этом возможны восстановление кратковременных связей с мор,ским 
бассейном, кратковременные инвазии из соседних бассейнов личинок 
в конечных стадиях метаморфоза, что приводит 1< появлению так на
зываемых оппортунистических видов (Levinton Jeff rey, 1 970) , или, на
оборот, усиливается изоляция, происходят О'бмеление, опреснение, по
являются эндемшш, получившие развитие и·з обитавших здесь ранее· 
таксонов, или пресноводная фауна. Таким образом, геологическая исто
рия угленосного бассейна находит свое отражение в особенностях р ас
пространения фаунистических ассоциаций в р азрезе, их составе и типах 
з ахоронения. Взаимоотношения между типами ландшафтов, типами 
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Типы ландшафтов 

Примоµская аллюви-
ально-делыовая равнина 
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§ f.. :i:: о ;.: :s: а. f.. ;>.. :i:: � 

Полного р аз-
вития (один мак-
рорив1) 

Неполного р аз-
вития (неоднократ· 

ное погружение) 

-
Наложенн а я  

Влажный кJiимат 

о: "' 
:i:: :i:: "' "' 
о 
"1: Сухой климат "' 
"> u "' 
:i:: 

"> ' ;>.,  

Т а б л и ц а  5 
Характеристика различных типов ландшафтов 

Ли толого-фациальное строение 1 Характер з а хоронен и я  фау1111ст11ческ11х ассоцнациi\ \ Конкретные п риме-
разреза 1 ры тнпов л а ндша ф -

Состаn ассоц� : ацн i'I Стратоно м н я  т о в  

Разнообразные лито-фаци-
альные типы, четкая ритмич-
ность, горизонты известняков 

Направленная смена Jшто-
лого-фациальных комплексов 

Периодическое чередова-
н и е  р азличных mполого-фа-
циальных типов ( ыелкая 
цикличность) 

Повторяемость близких 
лнтолого-фац11альных тнпов. 
Ц1шличность сложная 

То же 

( ? )  

Резко различны по экологическому 
составу. Морские двустворки, брахио-
поды, соJiоноватоводные двустворки 
(Navadites) ,  п ресноводные (Carbo11i-
со/а, Palaeanodonta)  

Иммигр анты 1 1  эндемию�. ГлавньЕ 11 
образом двустворки.  Ассоцнацнн раз-
нообразны в основан1111 и резко обед-
няются в верхней части разреза, где 
только энде�шкн 

Главным образо�1 двустворю1 нз со-
1 1утствующих гр уп п ,  р акообраз1 1ыс.  

Состав р азнообразен,  прсоб.1адают 
эндемшш ,  крнптогенныс роды 

Им:-шгранты нз соседннх рзilонов 
одной б1 1огеографнческоi1 об.1аст11 
(фауна <«'Vt») . Прсоб.1адают дву-
CTDOJЖII , 

Местные р одь\ п шщы, п ровшщналь-
ные роды н внды (фауна «М») , ред-
кне, перноднческн появляющнеся 1 01-
мигранты. Двуствор1ш, остр1шоды 

ГJiавным образо�r эстерн1 1  

Бо.1ьшая часть 
Захоронен и я  в виде послоi1н�..1х, ре- уг лсносного раз ре-

же р ассея нных скопJiений. Неодно- за Донбасса ; ниж-
кратное чередованне ассоциаций р аз- няя часть караган-
личного состава динской свиты Ка-

р а�а ндннского бас-
сенна 

Последовательна я  сысна ассоциа- Промежуточная 
ци й. В основании часто скопления тн- свита Горловского 
па р акушняка, р акушечной мосто- бассейн а  
вой, выше р ассеянные С1'оплсн11я 

J\\ногокрапrое черсдовашrе захоро- Алыкаевская свн-
нe11 1 1 i'r с р азиообра з1 1ь1 ы, но б.� ! IЗК I ! М  та Кузбасса 
составо�r фауны 

Пересланванне a ccouнauнiI · с _  р аз- l lс1<0торыс р аз -
резы пеляпшнской -111чны м  тнпо�1 захоронсння, 110 бл1 1з - сер н н  ТунгусСJ(ОЙ IilIX по группоrю,1 у составу с11неклнзы 

Много1(ратнос чередованне р азлнч- Кольчугннска я 
ных по общему обл11ку ассоц11ац1 1 iI ;  серн я  Кузбасса 
скоплениn тип а  р акушняка, р ассея н-
ные скопленин 

( ? )  Верхняя час;ть 
угленосно1·1 сери н  
Ка р аганд11 11ско1·0 
бассейна 



разрезов и характером состава и размещения фаунистических ассоциа·· 
ций, как уже говорилось, приведены в табл. 5. 

Аналогами условий приморской аллювиальной р авнины, 1шторьш 
отвечает р азрез Кизеловского б ассейна,  по-видимому, являются усло
вия мангровых зарослей. Мощность отложений невелика, растительные 
остатки главным образом грубые, фауна редкая, чаще отсутствует. 
Приморская аллювиально-дельтовая р авнина с периодически затопл яе
мой краевой ч астью. · Б ассейновая аллювиально-дельтовая р авнина .  
( Этот тип  обс:гановок в настоящее время, В'Идимо, не имеет аналогов. ) 
Для этих обстановок необходимы были достаточно крупные, но срав 
нительно мелководные бассейны, изол ированные или сообщающиеся 
между собой. Аналогом 1<01-IТинентальной аллювиально-дельтовой рав
нины, которая, в идимо, пользовалась распространением в поздней пер 
ми ,  может быть болото Окефиноки (Ефремов, 1 950) или р айон ВелII -
1шго Озер а в Камбодже ( Бетехтина,  1 966а ) .  

ГЛАВА lll 

Т И П Ы  ФАУ Н И СТ И Ч ЕС К И Х  АССО Ц И А Ц И И 
И М ЕТОДИ КА И Х  И С П ОЛ ЬЗО ВА Н И Я 
ДЛЯ Б И О СТРАТ И ГРА Ф И Ч ЕС КО й  К О Р Р ЕЛЯ Ц И И  

В насюящее время становится все более очевидным, что для ре
шения вопросов биостратиграфической ·корреляции, особенно если речь 
идет об угленосных отложениях позднего п алеозоя, необходимо знание 
не только общего систематического состава  органических остатков в 
сопоставляемых разрезах, но и особенностей их захоронения и страто
номии. Угленосные отложения, как известно, формировались в весьма 
нестабильных условиях, с частыми изменениями гидрохимического рс
�има и глубины бассейнов седиментации (вплоть до их полного осу
шения) . Это обусловило и ч астую смену фаунистических ассоциаций, 
представленных в разрезах угленосных свит главным образом немор
скими двустворками .  Детальное изучение особенностей стратономии 
этой группы фауны позволит не только получить возможность более 
успешно решать практические задачи корреляции угленосных отложе
ний, но и р ассмотреть некоторые теоретичес1ше вопросы, связанные с 
м етодикой биостратиграфической корреляции разрезов разл ичных био
хорий и проблемой ПДП - nредела допустимой погрешности при био
стратиграфичес1шх сопоставлениях (Хал фин, 1 972 ) . 

Некоторые вопросы стратономии неморских двустворок в отложе
ниях Кузнецкого и других угленосных б ассейнов Ангариды уже рас
сматривались в р аботах Л .  Л .  Халфина ( 1 950, 1 954, 1 956, 1 970 ) , 
О .  А. Бетехтиной ( 1 954, 1 956, 1 96 1 ,  1 966а, б) , В .  В .  Погоревича ( 1 956) . 
К сожалению, в Кузнецком бассейне до последнего времени методика 
выделения соподчиненных категорий фаунистических асссщиаций оста
валась недостаточно разработанной и фаунистическая характеристика 
стратигр афических подразделений обычно представляла суммарный 
список всех таксонов, установленных в р азличных месторождениях, 
без учета состава  и последовательности фаунистических ассоциаций 
в р азрезе. Это обстоятельство в значительной степени затрудняло ис
пользование фауны для детальной корреляции. 

В настоящее время при послойном изучении ряда конкретных раз
резов различных р айонов Кузнецкого бассейна ,  а также Минусинского, 
Горловского и Тунгусского был получен огромный фактический тате-
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р иал, послуживший основой для выделения перечисленных ниже кате
гории ф аунистических ассоциаций. 

З а х о р о н е н и е - совокупность органических остатков, приуро
ченных к одной поверхности наслоения. З ахоронение может состоять 
из особей J{ак обитавших на данной поверхности субстрата, так и при
внесенных посмертно из других, иногда достаточно удаленных экологи
ческих ниш. Это самая элементарная ф аунистическая ассоциация, так 
сказать, составная единица более крупных J{атегорий. Захоронение· 
распол агается н а  плоскости н аслоения и, следовательно, может харак
теризовать только одну поверхность. Однако наблюдаются случаи, ког
да поверхности наслоения с захоронениями одного типа сбл ижены и 
элементарные з ахоронения «слиты». При этом образуется уже некото
рый слой, насыщенный ф ауной. Примером такого сложного захороне
ния может служить ракушняк, «слои» которого в разрезах верхней пер
.ми Кузбасса имеют чаще всего небольшую мощность (не более 10 см ) . 
Эти захоронения могут р ассматриваться как элементарная биострати
графическая категория и в исключительно благоприятных условиях 
использоваться в качестве уровней изохронности, но только при кор
реляции в пределах ограниченной площади, р авной станции или эколо
гической нише. 

Иногда соседние плоскости наслоения м огут иметь р азличный тип 
захоронения, несмотря на то, что они р азделены небольшим по мощ
ности (до 5 см )  интервалом «пустой» породы. Эти различия проявля
ются как в систематическом составе органических остатков, так и в 
степени сохранности раковин. Иногда такие сбл иженные захоронения 
р азличного типа н азывают «ориктоценозом». Этот термин,  н а  наш взгляд, 
неудачный, так 1<ак он может включать в себя аесоциации различных 
категорий. Во из,бежание путаницы в терминологии за самой малой 
категорией фаунистических ассоциаций целесообразно сохранить н азва
ние «захоронен ие» и в случае необходимости указывать н а  его элемен
тарное или сложное строение. 

А с с о ц и а ц и я - совокупность или периодическое сочетание р аз
л ичных типов захоронений, связанных общими признаками - система
тическими или экологическими .  Ассоциация занимает определенный 
интерв ал в р азрезе, 1юторый может быть назван тейлозоной, а слои. 
содержащие фауну,- фаунистическим горизонтом. Она может состоять 
из очень близких по типу захоронений, неоднократно повторяющихся 
на плоскостях наслоения. Этот тип строения ассоциации свидетельству· 
ет о некоторой стабильности обстановки. 

Захоронения бывают и разнотипными, при этом возможны два слу� 
чая :  периодическое повторение нескольких типов захоронений или по
следовательная смена одних типов захоронений другими.  В первом 
случае - это отражение перемещения попул яций внутри ареала оби
тания в связи с периодическими (часто сезонными) изменениями био
топа ,  во втором - последовательными, направленным и  изменениями 
биотопа :  опреснение, засолонение, обмеление и т. д. 

Таким образом,  ассоциация отражает определенный этап в р азви
тии фауны, ограниченный в каждом конкретном районе временем су
ществования фациальных о бстановок, благоприятных для обитания 
таксонов, составляющих данную конкретную ассоциацию. Вследствие 
того, что состав и границы вертикального и пространственного распро
странения определяются прежде всего экологическими причинами, 
можно выделить несколько типов ассоциаций в зависимости от фа
циальной природы осадков. 

Наиболее четко зависимость· общего обл ика ассоциаций от фаци
альной природы осадков проявляется в р азрезах кольчугинской серии 
Кузбасса, особенно в его центральной части, где довольно часто на
блюдается неравномерное р аспределение фауны в р азрезах: чередова-



ние интервалов, очень насыщенных остатками  фауны, с интервалами,  
практически лишенными  остатков раковин или содержащими очень 
скудную однообразную фауну с явными следами угнетения (существо
вания в неблагоприятных условиях) ( рис. 6) . Эта нер авномерность в 
распр,еделении фауны уже давно была  подмечена и послужила основа
нием для выделения здесь ч етырех типов ассоциаций :  угнетенной, 
норм альной, процветающей и переходной. Характеристика этих типов 
ассоциаций приводилась неоднократно и нет основания повторять ее 
еще раз (Халфин, 1 950, 1 959; Бетехтина ,  1 956, 1 96 1 ,  1 966а, б ) . Следует 
лишь уточнить понятие «переходный тип». К этому типу относятся ас
социации, в которых представители одних родов имеют · нормальные 
размеры раковин, даже больше qбычных, тогда как взрослые раковины 
других родов очень мелкие * .  Разл ичия во внешнем облике ассоциаций 
определяются экологическими причинами и в каждом конкретном слу 
чае  связаны с определенными  изменениями экологического спектра :  
величиной р Н, прозрачностью воды, скоростью осадкона копления и т .  д. 

Следует подчеркнуть, что типы ассоциаций, выделенные по обще
му внешнему обл ику фауны и типа м  захоронения, могут неоднократно 
сменять друг друга в разрезе и м игрировать по площади вслед з а  
обстановками  их обитания.  Ареалы р асселения их отчетливо контроли
руются границами · р аспространения фаций. Это наглядно проявляется 
на палеофаунистических картах ( Бетехтина,  1 96 1 ; Бетехтина,  Горелова, 
1 965) . Пятнистый характер пространственного размещения синхронных, 
но  р азнофациальных типов захоронений подтверждается и пятнистым 
размещением современных фациальных типов биоценозов (Бетехтина,  
1 973) . В подавляющем большинстве фаунистичес1ше горизонты, отвеча
ющие такого типа ассоциациям, имеют относительно небольшое пло
щадное р аспространение, ограниченное только пределами  станции, 
и быстро выклиниваются, сменяясь ассоциациями другого типа. Подоб
ные ассоциации и отвечающие им  тейлозоны могут быть поэтому  ис
пользованы в качесТiве коррелятивных только в о чень ограниченных 
пределах - для детальных стратиграфичес1�их сопоставлений так на
зываемой р азведочной биостратигр афии ( в  пределах участка, реже 
месторождения) . 

Однако возможен и другой случай .  Иногда в разрезе появляются 
фаунистические горизонты, формировавшиеся под влиянием какого-либо 
важного экологического фактора,  действовавшего длительно, однона
правленно и на  значительной площади. Например, климатические изме
нения: общее устойчиное похолодание или потепление, увлажнение, 
аридизация, ингрессия. В этом случае либо происходит элиминация 
фауны ( частичная ИJI И полная) , охватывающая большие площади, л ибо 
могут внезапно появиться и р асселиться криптогенные роды. Тогда 
ассоциации и отвечающие им  фаунистические горизонты прослеживают
ся на значительные р асстояния и приобретают коррелятивное значение. 

Прим
:
ером таких корре.1ятивных фаунистических слоев и ассоциа 

ций служит ассоциация из видов Palaeodonta и Palaeomutela, харак
терная для н ач ал а  кольчугинского времени и распространенная по  все
му  Кузбассу ( Бетехтина,  1 966б) . Для 1<0льчугинского времени таким 
коррелятивным ф аунистическим горизонтом может быть горизонт с 
угнетенной фауной, появление которой, в отличие от других подобных 
горизонтов, сопровождается появлением ме.11колистной угнетенной фло
р ы, изменением родового состава насекомых и т. д., что скорее всего 
обусловлено общим похолоданием на данном отрезке времени. Однако 
выделение таких «маркирующих» или коррелятивных горизонтов среди 
большого количества разнообразных ассоциаций, с которыми приходит-

* Не следует смешиваrь со случаями захоронения раковин одного таксона в раз
личных возрастных стадиях. 
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ся встречаться в различных районах, требует очень большой осторож
ности. Следует избегать формального подхода к установлению их изо
хронности . Маркирующими они могут стать лишь в том случае, если 
синхронность установленных в разл!'!чных районах слоев, содержащих 
сходные по общему облику и типу захоронений фаунистические ассо
циации, д�аказывается целым комплексом детальных исследований ( эко
логических, фитостратиграфических и др.) , а главное - точным опре
делением систематичеоко·го состава ф ауны :в э·тих а�ссоциациях. 

В отложениях балахонской серии нет такой пестроты и резкой сме
ны фаций, как в кольчугинской, поэтому ассоциации здесь выделяются 
преимущественно по таксоном ическому признаку, объединяя захороне
ния, близкие по типам сохранения органических остатков и системати
ческому составу. Очень часто из-за меньшей насыщенности фауной 
отдельных стратиграфических горизонтов ( и  меньшей изученности от
ложений балахонской серии) они оказываются охарактеризованными 
только одной фаунистической ассоциацией, которая автоматически ста
новится фаунистической ассоциацией более высокого ранга - ассамб
леей .  Очень часто в этом случае ассоциация носит название не по эко
логическому типу фауны, как в кольчугинской (угнетенная, процвета
ющая и т. д. ) ,  а по географическому, на'Пример, камешконская ассо
циация, установленная в основании мазуровской свиты у дер .  Камешок 
(юг Кузбасса ) .  

В большинстве случаев ассоциации балахонской серии называются 
по характерным родам и видам, но ка к и в кольчугинской серии они 
отражают экологию видов, входящих в состав биотопа. 

А с с а м б  л е я *  - промежуточная  категория,  объединяющая не
сколько ассоф1а'ций, р азличных по своему общему облнку и до некото
рой степени tю систематическому соста·ву и связанных присутствием 
характерного для них вида или грулпы видов. Таким образом, основным 
признаком, по которому проводится группиров1<а ассоциаций в ассамб
,1ею, служит время ил и продолжительность существования определен
ных видов двустворок. Следовательно, биостратиграфической единицей, 
отвечающей ассамблее, является биозона, выделяемая именно по э11ому 
принципу. Число ассоциаций в составе ассамблей разл ично в каждом 
конкретном случае, так как определяется, с одной стороны, экологиче
скими особенностями входящих в состав ассамблеи видов и фациаль
ной природой р азреза, а с другой - степенью изученности. Ассамблея 
как промежуточная группировка ассоциаций не имеет обычно собствен
ного назщшия, но интервал разреза, ограничивающий время существо
вания характерных для ассамблеи видов, является зоной и согласно 
существующему положению носит название этого та ксона или группы 
таксонов. Например, в ·чульжанском разрезе выделены следующие зо
ны: Kineгkae'l l a  bal akhoпskiensis, занимающ-ая самую нижнюю часть 
разреза ; Amnigeиie\l a  kumsassiana, сменяющая по вертикали зону 
ЮnerkaeHa balakhonskiensis, и т.  д. Стратиграфический интервал, кото
рый занимает зона, обычно р авен подсвите, ч асти подсвиты ( пачка,  
несколько пачек) . В отличие от тейлозоны зона имеет более широкое 
распространение. Она - очень удобная биостратиграфическая единица 
для внутрирегиональных сопоставлений, а в исключительных случаях -
даже межрегиональных как менее зависимая от экологических факто
ров категория .  

Выделение фаунистических зон и стратиграфическое и х  использо
вание для корреляции угленосных отложений давно нашли себе широ
кое применение при изучении угленосных бассейнов Западной Европы. 

* Необходимость введения такой промежуточной категории связана со сложной 
стратономией неморских двустворок, обусловленной частой миграцией биоценозов во 
время формирования осадков, появлением различных экологических ассоциаций, по
вторяющихся в разрезе. 
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Зоны, выделенные по  характерным видам, на'пример,  similis-pulchra, 
phi l l ipsii ,  установленные в Англии, прослеживаются в Бельгии и даже 
в Донецком бассейне. Была сделана попытка провести зональное рас
членение угленосных отложений Сибири ( Бетехтина ,  1 966а) . В даль
нейшем оказало1сь возможным даже сопоставить фаунистичеекие зоны, 
выделенные в Кузбассе, с зона ми Западной Европы ( Бетехтина, 1 969) , 
что позвол ил о  уточнить возраст угленосных отложений Кузбасса. 

В настоящей работе на основании новых фактических материалов 
удалось уточнить и дополнить предложенное ранее зональное расчле
нение балахонской серии.  

К о м п л  е к с - наибо.11ее крупная группировка ассоциацИй. Обыч
но смена комплексов соответствует важнейшим рубежам геологической 
истории региона, и поэтому комплекс является основной категорией 
для межрегиональных корреляций. Он отвечает стратиграфическому 
интервалу, равному по объему �света или подсв.ите, и нооит н аввание 
этого интервала ( алыкаевский комплекс, усятский и т. д. ) .  Отражая 
определенный этап в эволюционном развитии фауны, каждый: комп
лекс от ниже- и вышележащего отличается не только исчезновением 
одних и появлением других родов и видов, что часто связано с изме
нением палеогеографической обстановки в данном регионе, но и замет
ным изменением размеров и морфологии раковин транзитных ( прохо
дящих) родов. Эти изменения отражают эволюцию данного рода во 
времени. У форм, обладающих высокой эволюционной пластичностью" 
они проявляются достаточно отчетливо и являются устойчивыми в от
личие от изменений в морфологии раковин, связанных с экологическим и  
причинами. 

Каждый комплекс имеет сложное, но не однозначное строение. 
Кол'Ичество аесоциаций и ассамблей, составляющих комплек·с, в каж
дом конкретном случае может быть различным и зависит от ряда 
причин : фациальной природы разреза,  экологических особенностей 
фауны и степени изученности данного стратигр афического интервала 
в р азличных частях бассейна.  

Для Кузнецкого бассейна на данном этапе исследования известно 
несколько типов строения комплексов. Во-первых, комплексы, охарак
теризованные на  современном этапе одной или нескольким и  близкимн 
по составу ассоциациями неморских двустворок. В этом случае ассо
циации объединяются в одну ассаМ'блею, К·оторая в то же время мо
жет быть и комплексом. Например, мазуровский комплекс. В настоя
щее время достоверно известна только одна камешковская ассоциация, 
являющаяся одновременно и ассамблеей. В данном случае этой 
ассамблее будет отвечать очень характерная зона Anthracona ia  vul
gar is . Следовательно, можно бы.�о бы считать, что м азуровский: ком
плекс имеет простое строение. Однако данные Р .  Н. Бенедикто
вой ( 1 962) указывают на присутствие в центральной ч асти Кузбасса, 
в отложениях, соответствующих стратиграфически мазуровской свит�. 
морских р одов двустворок. Таким образом, если эти данные подтвер
дятся, мазуровская свита будет характеризоваться двумя совершенно 
различными ассоциациями:  с морской фауной и камешковской,  с не• 
морскими двустворками. Мазуровский комплекс приобретает необы
чайно сложное строение: состоит из разнофациальных ассоциаций. 
Таким образом, простое строение комплекса , как показывают приве
денный пример, да и ряд других известных сейчас случаев (промежу
точный комплекс, кемеровский комплекс) , обусловлено, скорее всего, 

Рис. 6. Характер распространения фаунистических горизонтов в скважинах разведочного 
профиля по рч. Темный Кускуч. 

1 - песчаники с прослоями конгломерата; 2 - алевролиты грубые; З - алевролиты тонкие и аргил
литы; 4 - угольные пласты; 5-7 - фаунистические горизонты. 
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ограниченностью наших . знаний о фауне этих стр атиграфических 
интервалов. 

Чаще всего комплекс имеет сложное строение. В этом случае 
в его состав входит большое .количество ассоциаций и даже несколько 
ассамблей.  Особенно этот тип строения комплекса характерен для 
кольчугинской серии .  Для балахонской серии  сложный тип строения 
известен пока только для алыкаевского комплекса. 

Алыкаевский комплекс состоит из десятка ,  а иногда и более 
а ссоциаций, последовательно смен яющих друг друга в р азрезах ·свиты. 
Аосоциации •можн·о объединить rпо кра йней мере в три а сса·мблеи. 
Следовательно, алыкаевский комплекс в настоящее время состоит из 
трех ассамблей, которым отвечают три зоны (см.  рис.  9,  1 4 ) . Это 
объясняется тем, что солено·сть ба•осейна во время формирования сви
ты была непостоянной ( периодически повышалась и падала )  ( Шугу
ров, 1 96 1 ;  Бетехтина, Шугуров, 1 973) . Вследствие этого н аблюдаются 
чередование различных по составу фаунистических ассоциаций и пе
риодическое появление сходных типов захоронений. 

Есть еще один тип строения комплекса. С мена составляющих 
ком плеr<с ассоциаций, как известно, связана ГJlавным образом с изме
нением режима водоема .  Режим водоема  может меняться направлен
но и постепенно (опреснение, осолонение) . Постепенно меняется и со
став ассоциаций. В случае опреснения, например, от богатых по 
количеству и разнообразных по составу ассоциаций к более бедным 
и однородным. 

Примером подобного строения комплекса может служить горлов
ский комплекс фауны, отвечающий промежуточной свите Горловского 
бассейна. Этот пример уже неоднократно рассматривался (Бетехти
на,  l 96ба ; Бетехтина,  Сухов, 1 968) . Следует л ишь напомнить, ч то в 
основании свиты ассоциации очень р азнообразны, часто содержат 
крупные раковины таких характерных для горловского к·омплекса 
родо·в, как Yavorskiella и Aenigmoconcha, причем эти роды составляют 
не более 25-30 % от общего числа родов в захоронениях.  В верхних 
горизонтах свиты ассоциации состоят почти исключительно из мелких 
яворскиелл. Остатки этих раковин составляют от 80 до 1 00 %  в за 
хоронениях (Бетехтина ,  1 966а, рис .  4) . В каждом конкретном р азрезе 
любого С'Гр атитрафического интервала ( алыкаевской свиты, например )  
количество .ассоциациИ и типы их переслаивания могут меняться. 
Некоторые аосоциации либо выпадают из разреза из-за н еблагоприят
ной для обитания фациальной обстановки, либо уничтожаются внутри
формационн.ым · раз мывом, либо замещаются другой по составу ассо
циацией, поэтому в состав комплекса обычно включаются все извест
ные для этого стратигр афv.ческого интервала таксоны.  Ко�плекс 
явлЯется, таким образом, обобщающей категорией. Однако в составе 
комnлекса могут быть выделеньi р азличные 'ПО своим эколоrи'Чес·юнм 
особенностям, стратиграфическому значению и происхождению · роды 
и виды . 

Во-первых, на примере современных двустворок установлено, что 
р азличные роды и даже различные виды одного рода по-разному 
реагируют на  изменение  условий обитанИя .  Поэтому среди особей 
могут быть выделены, с одной стороны, эврибионтные роды и виды, 
легко переносящие некоторые изменения  биотопа и поэтому пользую
щиеся очень широким вертикальным и горизонтальным распростране
нием . Они способны к быстрому расселени ю  и достаточно продолжи
тельному существованию. К ним можно отнести роды Kinerkaella, 
A blella. С другой стороны, могут быть выделены стенобион тные роды 
и виды, являющиеся индикаторами определенных обстановок и быстро 
и счез·ающие или мигрирующие при малейших измене.ниях биотопа 
(Palaeanodonta, Palaeomutela, A ngarodon, A mnigeniella) . 
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Во-втор ых,  различные роды двустворок обладают р азной эвол ю
ционной пластичнастью. Наибольшее стр а тиграфическое зн ачение п р и 
обрета ют фор м ы  с хара,ктерн ы м и  морфологическ и м и  призна·ками,  от
ч етливо и быстро меняющи мися во време1ш. К та'кого ТИ'Па фор м а м  от· 
носятся роды Mrassiella, Myalina (Myalinella) , AЬiella. 

И, в-третьих, роды и виды, входя щие в соста в комплексов, могут 
и меть различное происхождение. Различаются : а) криптогенные роды, 
которые п оявляются внезапно и у которых н е  н а бл юдается никакил: 
генетических связей с представител я м и  более древнего ком плекса 
этой зоогеогр афической провинци и ;  возможно, к такому типу родов 
относятся Yavorskiella; б)  виды или р оды, у которых,  наоборот, такие 
связи я р ко выражены,- это м естны е  фор м ы .  

И н а конец·, р азличные и м мигранты, проникшие и з  других зоо
геогр афических провинций и областей .  Дл я Кузбасса это роды Anthra
conaia, Palaeomutela. 

Таким образом, в составе каждого ком плекса присутствуют раз 
личные по своему значению элементы, которые п озвол я ют уточнить 
фациальные особен ности разр еза ,  проследить истор и ю  р азвити я фауни
стических ассоциаций ,  составляющи х  этот ком плекс, в каждом кон
кретном р а йоне и для всего бассейна  в целом, определить место 
комплекса в обще м  плане р азвития фауны, а также его зональное 
строение. П р и  этом зон альное строение комплекса будет тем отчет
ливее, чем детальнее изучен соответствующий стратигр афический 
интервал. 

Поскольку смена ком плексов обыч но пр иурочена к смене важней
ших геологических событий и кли м а тических факторов, можно исполь
зовать рубежи ,  на которы х  п роисх одит смена комплексов фауны,  как 
границы высокого ранга .  Ком плексы м огут быть сгруп пированы в еще 
более крупные ассоци ации - «фауны».  Каждая такая фауна отвечает 
основному этапу осадко-угленакопления в Кузбассе : бал ахонскому -· 
,б,алахонская ф�уна,  кольчуги нскому - кольчугинска я .  

И н а конец, Л.  Л .  Хал фин ( 1 959) предложил разделить нем орских 
двустворчатых моллюсков позднего палеозоя в зависимости от кл и м а
тических, фациальных и географических особенностей н а  три катего
р и и :  фауна карбоникола ( дл я  угленосных отл6жений карбона Запад
ной Европ ы ) , фауна палеомутелла (для пермских кр асноцветон 
Рус·ской платфор·м ы )  и фауна «М» - (для угленосн ых отложени й  кар
бон а  и пер м и  Тунгусокой биостратиграфической области ) . 

Таки м образом, взаимоотношение между перечисл ен н ы м и  катего
р и я м и  ассоциаций,  их соподчинение можно выр азить в следующей 
схем е :  

Фауна 
Комплекс 

Ассамблея 
Ассоциация 

Захоронение 

Необходимо подчер кнуть, что слово «ассоци ация» может быть 
и тер м ином широкого п ол ьзования,  обознача ющим гру п пировку фay
JJ:ЬI л юбого р ан га .  Ассамблея - промежуточная категория ,  в зави
симости от количества фактического м атер и ал а  в ыпадающая и з  фау
н истической характеристики разрезов ( в  этом случае а ссоциаци я  
будет р авнозначна комплексу) . 

Примером взаимоотношений м ежду перечисленн ы ми категори я м и  
может служить р азрез нижнебалахонской сери и  в южной ч а сти Куз
басса по р. Томи, против пос. Чульж ан. Количество за хоронен ий,  
у становленных в разр езе,- несколько десятков. Характер захороненш\ 
размеры,  систематический состав, тап за хоронения фауны н е  о/щна
ковы,  но м ожно выделить несколько типичных .  В одном случае это 
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только редкие обломки или очень редкие единичные отпечатки мель
ч айших и тонких раковин двустворок с трубочками спирорбисов. 
Сохранность настолько плохая, что трудно даже определить система
тическую принадлежность раковин.  Кроме двустворок в составе орик
тоценоза присутствуют эстерии, uеррипеды . В других случаях это 
скопление обломков и uелых раковин рода Kinerkaella. Ракови1:1ы 
выпуклые, с хорошо сохранившейся скульптурой, часто крупные, пред· 
ставлены главньrм образом скульптурными ядрами, но иногда с остат
ками вещества раковины на них. Представители других родов в таких 
ориктоценозах отсутствуют. 

В следующем типе захоронения наряду с кинеркеллами встре
чаются раковины родов Angarodon и Amnigeniella. Все эти захороне
ния могут быть объединены по крайн ей мере в четыре характерные 
а ссоциации, последовательно сменяющие друг друга в разрезе, кото
рым будут отвечать фаунистические горизонты : кинеркелловая, а мнн
гениелло-кинеркелловая, амнигениелло-ангародоновая и ми-алино
амнигениелловая. Среди перечисленных ассоциаций этой части разре
за только одна м ожет рассматриваться пока как маркирующая и 
соответствующие ей  гор.изонты могут прослеживаться по крайней мере 
вдоль южной и юго-западной частей бассейна и даже на севере его. 
Это кинеркел.тювая ассоциация. Она известна в Шуштулепском, Кеме
ровском и Анжерском районах, а по литературным данным - и в дру
гих районах Кузбасса. Эта ассоциация из крупных KinerkaeUa во 
всех районах появляется неожиданно в самых нижних горизонтах 
алыкаевской свиты. 

Кроме того, вдоль западной окра11ны бассейна, от пос. Чульжан 
до р .  Сев .  Уньга в Кемеровском районе, прослеживается очень харак
терный фаунистический горизонт с миалино-амнигениелловой ассоциа · 
цией. Захоронения  этой ассоциации довольно ра·знообразны по своему 
таксономическмоу составу, в них кроме родов Myalina и Amnigeniella 
присутствуют в большом количес11ве Angarodon, Ki11:erkaella, Mrassiel
la. Все ассоциации алыкаевской свиты чульжанского разреза и раз
резов Кемеровского района объединены в три ассамблеи, отвечающие 
трем биозонам : снизу вверх первая, самая древняя зона Кinerkael l a  
ba lakhonskiensis, вторая Amnigeniel la kumsassiana  - Myal ina  pheli 
ciae и третья зона Mrassiel l a  rhomboidea - Mrassiella m a gn i forma .  
Следует заметить, что эти зоны прослеживаются не только в Кузбассе, 
но и за его пределами - в Минусинской котловине и Казахстане. 

Алыкаевский ·комплекс в других районах может не  иметь такоrо 
количества ассоциаций, некоторые из них выпадают из разреза или 
замещаются другими, отличными по систем атическому составу от 
ассоциаций, установленных в чульжанском разрезе. Например, в Ке
меровском районе значительно больше представителей рода Myalina. 
чем в чульжанском разрезе. Однако основная последовательность 
в смене а ссамблей и хара1ктер:ные элементы кюмплекса во всех ·случаях 
сохраняются, что позволяет проследить общую закономерность в раз
витии фауны и использовать эту закономерность для выяснения как 
истории развития фауны в целом,  так и особенностей ее расселениt, 
а следовательно, и палеогеографии позднего палеозоя. Все эти данные 
необход:имы для сопоста·вления разрезов не  только в Тунгусокой био
географической области, но и за ее пределами.  В унифицированной 
стратиграфической схеме позднего палеозоя биостратиграфической 
единицей для межрегиональной корреляции принят горизонт, которо
му отвечает комплекс фауны. По объему горизонт соответствует свите 
или подсвите и может объединять одновозрастные, но разнофациаль
ные ассоциации и ассамб.Тiеи. Комплекс, как уже отмечалось, является: 
обобщающей категорией, позволяющей сопоставлять разнофациальные 
разрезы, но  для межрегиональной корреляции обязательно должен 
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Т а·б>л и ц а 6 
t:оотношение различных подразделений и их коррелятивное значение для l(узнецкоrо 

бассейна 

х роностратн
rрафи ческ ие 

Система 

Отдел 

Ярус 

Хронозона 

Подразделени я 

1 л и тостратиrрафиче- 1611острат11rрафи-
ские ческие 

Сер.и я 
Подсерия 
С вита 

Горизонт 

Подсвита 
Зона 

Пачка 
Фаунистический Тейлозона 

слой 

Фаун ист и ческа я 
ассоциация 

Фауна 
Комплекс 

Ассамблея 

Ассоциация 

Захоронение 
Ориктоценоз 

l(o pp елятивное 
зн ачение 

Межрегиональное 
Меж- и внутрире-

гиональное ( в 
масштабе свит) 

Рег.иональное для 
детаJ!ЬНОЙ стра-
тиrрафии 

Для детальной: 
стратиграфии 

Для детальной 
стратиграфии и 
синонимики пла-
с тов 

быть выбран стратотип для каждого горизонта, где есть возможность 
провести зональное расчленение комплекса. Это в значительной степе· 
ни уточн яет и облегчает корреляцию. В качестве эталона для меж
региональной корреляции угленосных отложений Ангариды выбран 
р азрез Кузнецкого бассейна как н аиболее полный и детально изучен
ный и где удалось провести зональное расчленение отложений. 

Соотношения между комплексами, ассоциациями и ориктоценоза ·
ми как р азличн'ыми категориями группировок органических форм, 
горизонтами,  зонами и слоями как биохронологическими единицами, 
а также пачками, свитами и подсвитами как региональными страти
графическими  подразделениями приведены в табл. 6 ,  где указаны так
же пределы применения данных категор ий для биостратиграфиче
ской корреляции . 

Подробное рассмотрение методики практического использования 
описанных выше категорий фаунистических ассоциаций для корреля
ц ии разрезов вызвано теми затруднениями, которые обычно возникают 
при сопоставлении разрезов и прослеживании изохронных уровней 
в угленосных отложениях. 

Выбор методики определяется ,  с одной стороны, конкретной задачей 
исследования,  а именно м асштабом стратиграфических сопоставленР!1Й 
(детальная,  региональная или межрегиональная корреляция) , ·а с дру
гой - фациальной природой отложений и тектоникой исследуемого 
района. 

1 .  М е т о д ы  к о р р е л я ц и и  п р и  д е т а л ь н ы х  с т р а т и-
г р а ф и  ч е с  к и х  с о п о с т  а в л е н и я х. 

В этом случае имеется в виду увязка разрезов по скважинам 
одной разведочной линии или между соседними р азведочными линия
ми одного участка, шахтного поля (разведочная биостратиграфия) . 
При такой задаче исследования возникает необходимость в поисках 
изохронных уровней. Основными категориями фаунистических груп
пировок при сопоставлениях будут р азличные типы сложных захоро,
мений и фаунистические ассоциации: коррелятивным слоем - ф аун'И
-стический горизонт, биостратиграфической ед·иницей - тейлозона .  

Сложные захоронения,  в том случае, когда они несут каiше
нибудь морфологические признаки ( систем атический состав, тип захо
ронения или вторичные залегания вещества раковины и т. д.) , могут 
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быть приняты в качестве и зохронного репера .  Но даже на  небольших 
р асстояниях использование этого репера требует очень большой 
осторожности, так как условия, благоприятные для формирования 
подобного типа захоронений, при неустойчИВ\:>IХ обстановках осадко
накопления могут неоднократно повторяться в разрезе .  Прослеживание 
слоя должно контролироваться не только литолого-фациальными 
наблюдениями,  но, по возможности , и определением систематического 
состава захоронения.  

Типы а1ссоциа ций, ·ка1к уже 011мечалось, чаще всего выделяются по 
экологическому признаку. 

Выделение этих ассоциаций основано на  детальной регистрации 
всех остатков фауны, признаков ее захоронений, которые отмечаются 
при описании керна буровых скважин, Подобные ассоциации объек
тивно выделяются при первичной обработке материала, но характерны 
только для данного конкретного случая,  только в данном конкретном 
районе. В другом районе синхронными с ними могут быть ассоциации 
совсем иного типа .  Это хорошо видно на палеофаунистических картах, 
�оставленных для отдельных стратигр афических уровней позднего 
п алеозоя Кузбасса ( Бетехтина ,  1 96 1 ;  Бетехтина,  Горелова ,  1 965 ) . 

Внешний характер фауны связан с фациальным типом разреза 
и меняется тотчас  вслед за  изменением фациальной обстановки . Ч а ще 
всего смена фауны происходит раньше, чем эти изменения получ ат 
вещественное выражение в литологии .  Поэтому в разрезе рубежи 
в смене фаунистических ассоциаций и литологических типов пород 
могут не совпадать. Смена температуры, геохимического режима и т. д. 
не всегда может четко фиксироваться при м акролитологических 
на--блюдениях. 

Обычно палеонтологическая кюрреляция разрезов по типа м  а осо
циаций н азывается разведочной. При этом иногда не требуется деталь
ных палеонтологических исследований и видовых определений, так 
как ч аще всего фаунистический слой прослеживается непосредственно 
и всякое изменение общего характера ассоциации немедленно от
мечается при описании керна и может быть учтено. Лри благоприят
ных условиях (устойчивая фациальная обстановка,  простое тектони
ческое строение района )  подобные ассоциации могут прослеживаться 
на значительные расстояния (в пределах района )  не только по про
стиранию, но  и вкрест простирания,  приобретая значение м аркирую
щих слоев для данного района.  В исключительных случа ях отдельные 
слои протягив·аю11ся и за  предела-ми района, если на соседнем участке 
были сходные или близкие фациальные условия, но при малейших 
изменениях фаций исчезаЮт. Например, наиболее древняя фаунистиче
ческая ассоциация (рис. 7, разрез кольчугинской .серии,  скв. 1 58т) 
прослеживается по простиранию в ,ряде скважин Терсинского района,  
тогда как более молодые ассоциации прослеживаются уже не везде 
и быстро исчезают в связи со сменой фациальных обстановок. 

Для ба.л-ахонской серии, где фаунистические ассоциации связаны 
с более крупными бассейнами ( в  них фациальные обстановки более 
Еыдержан ы  по простиранию) , подобные . а ссоциации протягиваются н а  
-значительно большие расстояния, ч е м  в кольчугинское время, где они 
менее выдержаны. Исключением в кольчугинское время может быть 
только центр альная часть Кузбасса : здесь существовал более или 
менее крупный водоем и фациальная обстановка была более однород· 
на и устойчива. Таким образом, корреляция в пределах ограниченных 
площадей с однородной фациальной обстановкой возможна и без 
видовых определений ф ауны. Изохронные уровни могут прослежи
ваться на основании морфологических признаков захоронения органи
ческих остатков, ассоциации выделяться по групповому составу и 
общему облIJку фации, но для установленII я  стратигра фического по-
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ложения этих слоев в стра
ти11рафическо'м разрезе не-· 
обходимо детальное опреде; 
ление систематического со
става этих захорон ений. 

2. К о р р е л я ц и я  в 
п р е д е л а х  р а й о н а  с о  
с л о ж н о й т е ·к т о н и к о й, 
р e·f и о н  а л ь  н ы е и м е ж
р е г и о н а л ь н ы е к о р р е
л я ц и и невозможны без де
тальных палеонтологических 
исследова ний с определени
ями 'Видового состава ассо
циаций. В этом случае фау
нистические коррелятивные 
слои и соответствующие им  
а•ссоциацин выделяются н е  
ТОЛЬ'КО и не столько по  об
щему характеру захороне
ния,  с·коль1Ко по общности 
видового или родового со
ста•ва ассоциаций. Ассоциа
ции, выделенные толыко по 
абщему внешнему О'блику, 
не могут быть И'СТТОЛDЗОВа -· 
ны  для решен�ия этих стра-· 
тиграфических задач.  

Причиной тому служит, 
во-111ервых, широкое раюпро
странен ие я·влеirий периоди
ческой ре1куррен�ции в раз-. 
резах сходных ·или  очень  
близких по 'Внешнему обли
ку фаунистичес1шх а·ссоци
аций. Эrо связано с повто
ряемостью в ра'зрезе сход
ных о6становок осадкона
копления. Например, чере
дование фаунистиче•ских го
ризонтов с нормальной и 
угнетенной фаун·ой (.см.  
р;ис. 6) , которое н аблюдает
ся в разрезах Те�рсинс1кого 
и Е рупековского районов. 

Только в том случае, 
если систематиче'Ский сос- · 
та•в а ссоциаций двух сосед
них районо·в одинаков, мож
но говорить о синхронности 
горизонтов, выделенных по 
внешнему облику фауны. 
Для. сопоставлениif внутри 
районов со сложной текто
никой 11 пpJI региональной 
корреляции фаун.истические. 
ассоцJiации группируются •ПQ таксоно�шческому призна ку. 

" 
Qj 
� d<�Ш����Щli411:11iE3��� ..:i 
"' "" 

... ..... 
!Q <�µ,.;yj�jf.f.���W.lg.;bl�*:t.f 
"" 
� 

... 
.., 
� <'t.�/Ш�����М�Ж!I��� � 

ф 

u 
= 
о. 

:i u 

,,: 
о. 

о 
t:: 

"' <; :;: 
-& 
о 
о. t:: 
о 
t... 
о 
о: 
"" 
о 
<:( 
.., IQ 
"' 
О1 
о. 

:о 
О1 
о: 
= 
:Е О1 
IQ :.: u 
о t:: 
.., IQ ... u :t: О1 о. ... u о о. t:: 
IQ 
" "  о 
... 
:t: 
о 
"' 
= 
о. 
о 
t... 

>< 
= 

� .., 
"" 
= 
... u = :t: >. О1 -& 



� 
� 1 

� Е: :::! 
::::i Q 

ОС) "' (.) 
(.) 

"t" 
();: C\j 
l:j ':::! Q 
:\( t3 
(.) (' "<:> 
Q> � "Ч" 
l::t 
"'= ·::::s 
:а : о 
� "' � (.) 

� �-О 
� \ 1 :\ ) � 

� Q) 3  �, �\- _,1 -t  �-�, t . @2  
7 � /  4 8 '� 

Рис. 8. Последователь
ное изменение очертаний 
раковин рода Mrassiella 
в разрезе верхних гори 
зонтов алыкаевской сви 
ты по р.  Сев. Уньrе у 

дер. Черемичкиной. 
1 - Mrassiella rnagniforma; 
2 - М. rnagniforrna f. recta 
n. f, . ;  З - М. ouata (форма, 
переходная по очертаниям 
к виду М. finitima) ; 4 - М. 
alternata; 5 - М. rhomboidea; 

6 - М. permagna; 7 - М. alter
nata; 8 - М. magniforma: 
9 - М:. conformata; 10 - М. cf. rhomboidea; 11 - М. rnagniforma 1. longa; 12 ·.- М. (?) 

paucula. 

Таким группировкам (ассамблеям) отвечает биостратиграфическая 
единица - биозона, илй просто зона.  Количество зон в различных iСтра-
11играфичеоких подразделениях угленосного разреза Кузбасса не 
одинаково и зайiисит от  экологических и биологических особенно
стей фауны, фа,циальной природы ос,аiЦков и степени изученности 
стратиграфического интервала. Ассоциации, отвечающие зоне, объеди
няются не только по общности Или близости р одового и видового 
состава, но и по общему уровню эволюционного развития основных 
групп двустворок . Выше отмечалось, что среди двустворок позднего 
палеозоя были роды, обладающие высокой эволюционной пластично
стью. Очень важно, что эти эволюционные изменения достаточно 
отчетливо отражаются на морфологии раковины. 

Подобные изменения устойчивы в отличие от изменений, ,свя'За<н
ных с индивидуальной изменчивостью или вызванных экологическими 
причинами. Они достаточно четко меняются в стратиграфическом 
аспекте. Примером подобных родов могут служить такие, как Myalina, 
Mrassiella, Concinella. Виды этих родов приобретают значение «ру;ко
'ВОдящих» для определенных ,стратиграфических интервалов (рис. 8) . 
Определенные тенденции 1к изменению в очерта•ниях ра•ковин рода по 
вер11икали времени 'достаточно устойчквы. Они определяют эволю1..1�ион
ный уровень таксона и улавливаются в р азличных, даже весьма уда
ленных местонахождениях. Изменение в очертаниях раковин рода 
Myalina, котор.ое наблюдается у североамериканских миалин (от 
параллельности переднебрюшного и заднего краев к их резкой асим
метрии) ,  совпадает в общем плане ,с изменениями раковин эroro рода 
у кузбасских представителей миалин (см.  табл. XI, XIII) . 

Такие отчетливые изменения морфологических призна,ков 'В стра
тиграфическом разрезе и устойчивость их на значительных расстоя
ниях открывают широкие возможности для стратиграфических ·сапо� 
ставлений р азличных масштабов. 

Как уже отмечалось, зоны обычно называются по представителю 
фауны (род или вид) , который в данном стратиграфическом интервале 
наиболее р аспространен или наиболее

' 
характерен. Но это совсем не 

означает, что данный вид или род не встречается в нижележащей 
зоне или исчезает совершенно в вышележащей. Чаще всего он просто 
перестает быть характерным. Рассм.отрим для примера разрез по 
западному крылу чульжанской антиклинали. Род Кinerkaella встре
ч ается по всему р азрезу алыкаевской свиты, однако только самая ниж� 
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няя часть его отвечает зоне Кinerkael la  balakhonskiens is ,  так как 
'Именно в отложениях, составляющих основание свиты, род Kinerkaella 
основной, а часто и единственный в составе ассоциации. 

В данном случае вид Кinerkaella balakhonskiensis не является 
«руководящим», поскольку имеет значительное вертикальное распро
странение. Однако именно массовое ero развитие на определенном 
стратиграфическом уровне позволяет выделить этот уровень в качест
ве биостратиграфической единицы - зоны и проследить его по площа
ди. Подобное массовое развитие только представителей этого рода 
наблюдается и в Шуштулепском районе, и в основании алыкаевской 
свиты в Анжеро-Судженском районе. Причем на этом временном уров
не р аковины кинеркелл обычно короткие, широкие и менее р азнооб
разные в своих очертаниях, чем в более высоких стратиграфических 
интервалах. Зона может выделяться не только по массовому развитию 
вида. Вид встречается в ограниченном количестве, но  продолжитель
ность его существования занимает небольшой стратиграфический 
11нтервал. Например, зона Mrassiel la rhomboifea выделена именно по 
этому признаку. Таким образом, признаки, по которым выделяются 
зоны, могут быть различны, они устанавливаются эмпирически по 
сумме наблюдений и с накоплением материала могут быть исправле
ны и уточнены. Не всегда ко.rшчество материала и состояние его со
.хранения позволяют произвести зональное расчленение разреза .  
Примером могут служить ассоциации промежуточной или кемеров
ской свиты. В этом случае такая промежуточная биостратиrрафическая 
категория, как зона, выпадает и при сапоставлениях приходится поль
зоваться уже горизонтом и всем комплексом фауны, установленным 
для данного стратиграфического интервала.  

· 

Следует подчер�нуть, ч·ю количество ассоциаций, составляюших 
ассамблею, если есть возможность выделить эту категорию или ком
плекс в целом, для каждого конкретного района может быть р азлич· 
ным и зависит от ряда причин, в частности от состояния изученности 
района. Однако последовательность появления как целых ассоциаций, 
так и отдельных та•ксонов выдерживается на очень большие ра•остоя
ния,  поскольку отражает определенные этапы в истории развития 
фауны. Это положение - одно из важнейших при межрегиональной 
корреляции.  Необходимым условием для региональной и межрегио
нальной корреляции является наличие биостратиграфического эталона, 
где установлена последовательность основных региональных страти
графических подразделений и соответ.ствующих им •К·омплексов оргас, 
н ических оста11ков. 

В результате настоящей работы удалось составить биостратигр а
фический эталон, отличающийся от предыдущих более четкой палеон
тологической характеристикой крупных стратиграфических подразделе
ний (свит) и дополнительным разделением соответствующих им биостра
тиграфических горизонтов на более дробные категории - зоны. Это 
позволяет проводить более точную корреляцию и внутри свит 
( см. рис. 9) . 

Уточнить биостратиграфический эталон для Кузнецкого бассейна 
удалось не столько за счет выделения новых руководящих видов, 
сколько за счет ревизии уже известных материалов на основе новых 
принципов систематики. Эта ревизия позволила, во-первых, в значи
тельной степени изменить представление о стратиграфическом рас
пространении уже известных родов и видов, в последнее время утра 
тивruих, в силу неточности диагностических признаков, свое прежнее 
руководящее значение. Во-вторых, появилась возмож ность получить 
более четкое представление о филогении основных групп и истории 
формирования и развития фауны. Знание истории развития фауны, 
которая во многом зависит и от палеогеографии окружающих районов, 
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позволяет в некоторой степени предугадать состав и характер фауни
стических ассоциаций, обнаруженных при изучении определенных 
стратиграфических интервалов (например, промежуточная свита ) ,  при 
исследовании новых площадей или детальных работах в уже извест
ных районах Кузбасса. 

Таким образом, при региональной корреляции кроме определения 
систематического состава фаунистических ассоциаций необходимо 
вьшснение последо'Вательности их появления в разрезах. Зональное 
расчленение биостратигр афических горизонтов эталонного разреза 
позволяет проводить более точные сопоставления. Примером мож�т 
служить корреляция разрезов алыкаевской свиты по рекам Сев. Уньга 
и Томь против пос. Чульжан.  Сопоставляя последовательность появл.с
ния фаунистических ассоциаций, удалось установить, что верхняя 
ч асть алыкаевской свиты в последнем разрезе отсутствует. Сопостав
ление с зонами алыкаевского горизонта фаунистических ассоциаций, 
известных в ряде отдельных местонахождений Кемеровского района 
(Сатанин лог, правый берег рч .  Моховой и др. ) , позволило уточнить 
стратиграфическое положение этих, местонахождений. Большинство 
из них отвечает средней части алыкаевской свиты , зоне Amnigen i e.J l a  
kumsassiana __:. Myal ina phel icea , а не  пограничным слоям между ма-. 
зуровской и алыкаевской свитами.  

Основой межрегиональной корреляции явл яются рубежи в смене 
комплексов фауны, установленные в эталонном разрезе для данной 
биогеографической обл асти, отвечающие переломным моментам не 
только в развитии фауны, но  и в общем ходе геологической истории.  

Изменени.е палеогеографии может привести . к резкой дифферен
циации обстаново�к, появлению барьеров даже между соседними регио
нами.  При этом на одном временном уровне наблюдаются резкп 
различные по таксономическому составу и экологическим особенностям 
комплексы фауны ( например, комплексы алыкаевской свиты Кузбасса 
и катской свиты _ Кокуйского месторождения Сибирс·кой платформы) . 
Появлюотся в каждом районе в массовом количесmе криптогенные 
роды , формируются эндемичные фауны. 

С.инхронность таких та•ксоном·ически различных ко·мплек·сов · оrпре-· 
деляется, во-nервых, путем всестороннего анализа ооста·ва комплексов. 
для выявления иммигрантов или транзитных форм, обладающих 
высокой эволюционной пластичностью, и установления их эволюцион
ного уровня ;  во-вторых - путем последовательного сопоставленин 
с промежуточным разрезом, который по своей фациальной природе 
представляет переходное звено между эталонным и сопоставляемым 
разрезам'И. Например, сопоставление разрезов ранней пер·ми отложений 
Таймыра и Кузнецкого бассейна .  В фаунистических ассоциациях 
соколинского горизонта и комплексе промежуточной свиты Кузбасса 
в н астоящее время не  известны общие формы, за исключением немно
гих раковин Simomya (?) sp. В то же время в этих ассоциациях в 
большом количестве присутствуют таксоны, общие с промежуточной 
свитой Горловского баесейна ( Taimyria, Modiolus, Pseudedmondia) .. 
Промежуточная свита Горловского бассейна хорошо коррелируется 
с промежуточной свитой Кузбасса. Таким образом, через это звено 
можно сопоставить разрезы Таймыра и Кузбасса. 

Изменения в палеогеографии могут привести и к выравниванию 
обстановок на значительных пространствах, ликвидации барьеров 
между ареалами, а вследствие этого - к быстрому и широкому рас
селению фауны и таксономическому сходству одновременно сущест
вующих ассоциаций, ·ин огда даже в очен ь удаленных районах. 

Такие моменты в истории развития фауны Ангариды наблюдались 
неоднократно, эти уровни - надежные реперы изохронности. Напри
мер, рубеж 111ежду кузнецхим и 1\!11Тинским горизонтами ( 01 . рнс.  9) , 
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на уровне которог,о в основании митинского горизонта почти повсе
местно появл яется · специфическая ассоциация из разнообразных 
видов родов Palaeomutela и Palaeanodonta. Установление основных 
переломных моментов в р азвитии фауны и прослеживание их как 
уровней изохронности может служ.ить основой и для интер'Конт.иненталь
ной 'Корреляции. 

Более детальная межрегиональная и интерконтинентальная кор 
реляция внутри уровней, ограниченных этими рубежами, возможна 
путем выявления и прослеживания межрегиональных коррелятивных 
фаунистических зон. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть различие в методах 
детальной и региональной корреляции. Если в первом случае сопо
ставления разрезов могут проводиться только по внешнему облику 
ассоциаций, то во всех другИх случаях в основе сопоставления  лежат 
детальные палеонтологические исследования, при которых определе
ния та·ксонов должны быть проведены не формально, а с учетом НО" 
вых принципов систематики и экологии. Кроме того, обязательно 
изучение фациальной природы разреза. Основной принцип сопостав
.аения при межрегиональной корреляции - ·палеобиогеографический. 

ГЛА ВА ! V  

ХАРА КТ Е Р И СТ И КА 
О С НО В Н ЫХ Б И ОСТРАТ И ГРАФ И Ч ЕС К И Х 
БАЛАХО Н С КО й  С ЕР И И  КУЗ БАССА 

П ОДРАЗДЕЛ Е Н И Й  1 

Разрез Кузнецкого бассейна как наиболее полный и детально 
изученный принят за эталон для всего угленосного позднего палеозоя 
Ангариды. Это заставляет подходить с особой тщательностью к отбо
ру фактического палеонтологического материала для характеристики 
биостратиграфических подразделений этого бассейна.  Во избежание 
неточностей в определениях вертикального распространения отдельных 
характерных родов и видов, систематиЧеского состава фаунистиче
ских комплексов, стратиграфичес�ой последовательности зон, при 
построении предлагаемой схемы (рис.  9)  использовался материал толь
ко из детально изученных стратотипических разрезов каждого страти
графического подразделения Кузбасса и из отдельных местонахожде
ний, µля которых имеется точная стратиграфическая привязка к 
существующей схеме. Роды и виды, привязка которых ·К разрезу или 
их систематическая принадлежность вызывают сомнения, при характе
ристике комплексов соответствующих горизонтов не учитывались. 

Фактический материал, послуживший основанием для предлагае
мой биостратиграфии угленосных отложений Кузбасса, приведен на 
таб.11 . 7 и двух схемах (см.  рис. 1 3, 14 ) . 

· 
Объем и граница биостратиграфических подразделений в основном 

совпадают с объемами и гранИцами свит стратиграфической схемы 
1964 г. ,  'Принятой на меж,ве�омственном ·страти.графическом совещании rв 
Новосибирске. Ис,ключение составляет лишь с11ратиграфия верхней чa·c
Tll балахонокой серии. Особенно резкие ра.схождения наблюдаются в 
определении ее верхней границы, которая в то же время является гр ани
цей между верхним и нижним отделами пермской системы (см. ниже) . 
Все виды, составляющие фаунистические ·компле,:к;сы соответствую
щих биостратиграфических подразделений ,  приведены на фототабли 
uах  V-XX. 

61 



() 

"' о 

о � •::s 
\j ::! 
'< '< 
'-' '-' 

" "О "" 
" " 
\j \j 
'< '< 

t:I :4) :о 
"" "" 

"'t '<1: 

v 
/( о п л е с bl 

�40 �41 � 
- - - - ttQл - - -67 - - - - - -�37 �38 �39 

�4 
_е!_ 28 

25 

� 22 
�21 19 20 

�17 
� �  14 

f3 
12 

Рис. 9. Комплексы дву
створок балахонской 

серии Кузбасса: 
Б а с а н д а й с к и il: 1 -
Augea (?)  ргаесигsа Bet.; 
2 - A ntraconauta (?) mul
ta Bet.; 3 - Curvirimula 
е!ес/а Bet. К а е з о в
с х и i!: 4, б - Curvirimu
la pseudobelgica Bet.; 5 - A nlhraconoia (?) as
similis Bet. М а з у р о в
с к и й : 7, 10 - A n thraco
naia uulgaгis Bet.: 8 -
A nthraconaia cf. ellipsoi
des Weir; 9 - A mnige
niella (?) patensis (Lap . ) ;  
11 - Naiadites semialaris 
Tok. А л ы  к а е в  с к и А: 12 - K.inerkaella balak
honskiensis (Rag. ) ;  13 -
Kinerkaella pseudedmon
dia Bet . ;  14 - A mnigeniel
la kumsassiana ( Rag. ) ;  15 - Myalina phelyciae 
Rag. ;  16 - Orthomyalina (?) orthis Bet.; 17 - An
Rarodon kumsassiensis 
Rag.;  18 - табличка Prae
repas; 19 - Mгasslella per
maRna Khalf . ;  20 - Mras
siella rhomboidea KhaJf.; 21 - Mrassiella magnifor
ma Rag. П р о м  е ж  у
т о ч н ы й:  22 - Kemero
uiella oЬlioualingualis 
(Вел. ) :  23 - Mrassiellina 
kemerouiensis (Веп. ) :  24 -
Yauorskiella skoki Khal!. 
К е м е р о в с к и 11: 25 -
Procopievskia longissima 
Khalf.;  26 - Р. si!(moidea 
Khali. :  27 - Р. gigantea 
Rag.  У с я т с к и й; 28 -
нячальная uаковина uода 
М_ца/iпа ( ? ) :  28 - Sino
mya cf. kriegeri P•g .; 
30 - Mrassiella (?) ,  gt. 
vantissima Khatf.; 31 -
Procopievskia (?) siЫrica 
Rag.; 32 - Procopievskia t? )  senderzoni Khalf.; 
33 - Myalinel/a (?) ore
.stoui Fed. К у з  н е ц
к и й: 34 - Pseudomodio
llls vulgaris Khalf.:  35 -
A ugea elllplical KhaJf.: 
36 - A ugea (?) analoga 
IKhalf. ) .  М и  т и н с  к и 11 :  
37-Palaeomlllela maгk/ni · 

. Bet. :  38 - Microdontella 
' plotnirovskiensis Fed . :  
· 39 - М 11a/inella siЫrica 

!Khalf.) ; 40 - PaЩea
_
no

donta pseudolпngtss�ma 
К.half . :  41. 42 - Neamnige-

nia longa Bet. 
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Т а б л и ц а  7 
Распреде.�ение двустворчатых мвллюсков по стратиграфическим подразделениям ба,1;i

хонскоii серии Кузбасса 

Балахонск а я  серия С2-Р1  " 
" /верхнеба�ахонска я под- = ... 
"' н и жнебала- а. 
" хонска я  под- серия Р1 � u Род, ви.- о: сери я  С, -С, о: 
" " 
.: свита .: <.) u 
... 

.:, 
= 

о 
,;, 

' о: = 
о. ,;, » ,;, » ... 
... ' :Е о:  " ,... <.) " о " о .: .: о: " 

о о. " " "'  о. <.) о "'  " о "' "' » "'  .: "' ::. = "' "' "'  .... о. .:  е: 
" " "' '"  :il "  о "  " ::. " "' " ::i о "  
" " " " е; :<:  о. о  .: " "  <.) ... " :.;'� .: u ::. <.) "' "  i;: ... <.) .: u » <.) = 

Pseudedmвndia (?)  klepovi (Вел.) -

Cuгviгimula pseudobelgica Bet. -

С. (?)  pseudobelgica f. lata Bet. -

Myalina (?)  kemeгoviensis Вел. -

М. (? )  kostomanovi Khalf. -

М. (?)  suchovi Bet. sp.  л" -

М. (?)  pheliciae (Rag.) - -

Myalinella ( ? )  oгestovi (Ft:d.) -

М. (?)  sibiгica KhaJf. -

Orthomyalina oгtha Bet.! sp. л.  -

о. (?) cf. molchanovi (КhaJf.) -

A ugea (?)  elliptica Khalf. -

А. (?)  analoga (Khalf.) -

Pгocopievskia gigantea Rag. - -

Р. sygmoidea Kha\f. -

Р. (?)  pseudogigantea Bet. -

Р. khalfini Bet. sp. л. -

Р. cf. siblгica Rag. - -

Р cf. lanceolata (Rag. )  - -

Р. (?)  recta Bet. -

Р. (?)  kemeгoviensis (Fed. )  -

Р. (?)  sendeгzoni Kha\f. -

Р. (?)  seшnda Bet. sp. л. -

Mгassiella magnifoгma Rag. --

Мг. magnif огта f. longa Bet. п. f. --

Мг. magnif огта f. гесtа Bet. п .  f. 
-

Мг. ovata Khalf. 
-

Мг. гhomboidea Khalf. -

Mr. регтаgпа Khalf. -

Мг. alternata Bet. sp. п. -

Мг. finitima Bet. sp. п. -

Мг. cf. paucula (Spas .. ) -

Мг. (?)  taeniolata (Khalf.) -

Mr. (?)  confoгmata Bet. sp. п. -

Мг. (?} gigantissima Khalf. 
Mгassiellina ampla (Khalf.) 

-

-

Мг. р/апа Bet. sp.  п 
-



О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7 

Балахонская серия С,-Р, о: 

ни�небала- lвер J.<не6алахонска я под- 5. 
"' 

"' ханска я под-
сt>рия Р, и 

.... сер и я  с, -с" о: = "' Род, вид "' "' и и 
"' свита = 
"' 

� 1 
' = 

' 1 
' "' "' .... 

"' " .;, ;>, ;>, ;>, и "' "' ,_ '- ' о "' :Е "'  о "' "' о:  ,,. 
"' "' .о о g "'  о. = о:  "' "' о. и о "' о: о. ""' "' ;,; = "' о:  .... о. "'  

.... "' "' "' "  "' "'  о ""  :.; "  о: "' :[ о " и "' "' � �  о: "'  а. о  " "  и .... " ::<:'CI. о "' и  "' и  t:: I- "' и  ;>, "' =  

Mгassiellina, (? )  kemeгoviensis (Ben.) -

Мг. ( ? )  итЬопаtа ( Ben.) -

Мг. (?)  goгelovi Bet. -

Мг. (?)  erracionis Bet. sp. n.  -

Amnigeniel/a kumsassiana (Rag.) - -

Ат.  quasitenuis К:half. -- - - - -

AЬiella (?)  ussovi Rag. 

Antliгaconaia tetragonalis Bet. - -

А. (?) гatis (Lap. )  -

А. (?) patensis (Lap. )  -

А .  vulgaгis Bet. 
А. f omitclievi Fed. -

А .  cf. el/ipsoides Weir - - -

А. cf. lanceolata (Hind) -

А , cf. hindi Wright -

А. (?) assimilis Bet. -

Palaeomutela тегаса Bet. -

Р. maгcini Bet. 
Р. caгbonico/aef oгmis Bet. 

-

Palaeanodonta (?) sinuatifoгmis Khalf. 
J<.ineгkaella elongata Kha\f. ·· · -

К. cf .  elongata Khalf. -

К. longa (Khalf.) · --

К. pseudoedmondia Bet. . _. "  
/(. balachonskiensis (Rag.) -

К. ех gr. balachonskiensis (Rag.) ,_ . .  

К.  гagozini Bet. sp .  ц. -

Sinomya cf. kгiegeгi Pog. -

S. cf. /ongissima Pog. -

S. cf. gemina Pog. 1 .;... 
Апgагоdоп гitundata Khalf. -

Ап. kumsassiensis Rag. -

Kemeгoviella mгassie//aefoгmis (Ben.) -

К. tennuistгiata (Ben.) -

К. oЫiqualingua/is (Ben.) -

Pseudomodiolus vulgaгis (Khalf.) -

Ps. cylindгica (Khalf.) -

Aenigmoconcha sp. - - -

Yavoгskiella sp.  - -

Polidevcia sp. 
- -

Posidonomya sp. - -



Б а  с а н  д а й  с к и й  г о р  и з  о н  т .  Стратотип этого горизонта - раз
рез басандайской свиты по р .  Томи у Томска. В этом разрезе С .  Г. Го
реловой ( 1 962) установлен комплекс флоры, составляющий 1 -й флори
стический горизонт, а в верхней части разреза собрана своеобразная 
ассоциация неморских двустворок, получившая название басандайского 
комплекса фауны ( Бетехтина, 1966а ) . Ассоциация довольно многочис
.'Iенна, но однообразна в систематическом отношении (см. табл. V; 
рис. 9 ) . Наибольшим распространением пользуются Anthraconauta ( ? )  
multa, Curvirimula elata, Naiadites gorelovi, Augea ( ? )  preacursa. Эта 
аоооциация послужила оснаrванием для выделения в составе басандай
ского горизонта зоны Anthraconauta ( ? )  multa. 

Перечисленные виды басандайского комплекса обладают значитель
ным морфологическим сходством с некоторыми экземплярами Anthraco
nauta minima, Naiadites ckockmansi, N. oЫiqua ( Pastel ias, 1 960) из от
ложений N2 Бельгии .  Это сходство позволяет предполагать, во-первых, 
возможное тождество бельгийских и басандайских форм, что объясняет
ся довольно свободными связями между бассейнами Тунгусской и Вест
фальской биогеографических областей. В начале карбона, видимо, меж
ду ними не существовало ни температурных, ни других непреодолимых 
барьеров. Во-вторых, как следствие такого свободного и широкого р ас
селения фауны,- синхронность отложений зоны Anthraconauta ( ? )  multa 
басандайскоrо горизонта с отложениями нижней зоны Nz при двучлен
ном делении бельгийского намюра) или намюра В (при трехчленном его 
делении ) ,  который отвечает времени существования видов, морфологи
чески близких видам басандайского комплекса.  

В Кузнецком бассейне отложения с флорой 1 -го фитогоризонта, 
отвечающие басандайскому горизонту, относятся к острогской свите * .  

В известных разрезах острогской свиты неморские двустворки пока 
не найдены, встречены либо остатки морских двустворок ( Кемеровский 
р айон ) , либо мелкие брахиоподы (Lingula, Chonetes ) и гастроподы. 
Отсутствие фауны двустворок объясняется, с одной стороны, еще недо
статочной изученностью разрезов, а с другой - условиями, неблагоприят
ными для обитания двустворок басандайского комплекса, которые су
ществовали во время накопления осадков острогской свиты. По мнению 
ряда исследователей, формирование ее происходило при широком раз
витии на территории Кузбасса континентальных обстановок осадкона
копления (Процветалова, 1 96 1 ;  и др . ) , в то время как большинство пред
ставителей басандайского комплекса обитало в солоноватоводных 
бассейнах. 

Однако на севере Кузбасса и вдоль западной его окраины в острог·· 
ское время располагала·сь rкраевая часть морского бассейна и обстанов-. 
ки были более благоприятными для обитания солоноватоводной фауны, 
поэтому здесь можно ожидать появления представителей басандайского 
комплекса. Таким образом, басандайский горизонт в Кузбассе объеди
няет отложения острогской свиты с различными типами осадков и фау
ны, синхронность которых доказывается присутствием флоры 1 -го фито
горизонта. Нижняя граница басандайского горизонта почти во всех раз
резах острогской свиты проводится в основании прослое·в .конгломерата: 
в Кемеровском район е - по последнему горизонту ·:к;онгломерата в тер
ригенной пачке морского нижнего карбона. На юге Кузбасса в р азрезе 
по р. Кондома за основание острогской свиты также принят конгломе
рат. Верхняя граница басандайского горизонта в Кузбассе определяется 
довольно резкой сменой фаций и появлением в разрезах северной части 
бассейна и вдоль его западной окраины горизонтов с морской фауной, 

* В настоящей работе объем острогской свиты принят по И. Н. Звонареву ( 1971) 
и ограничивается только нижней половиной разреза, принятого ранее за стратотип ост-
роrской свиты. -
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а н а  юге - ассоциаций неморских двустворок с родами Curvirimula и An· 
thraconaia. 

К а е з о в  с 'К и'й г о р  и з  о н  т отвечает нижней части разреза бала-, 
ханской серии,  r<отор ая ранее выделялась в каезовскую подсвиту острог
ской свиты (Бетехтина,  1 969) , а в последнее время рассматрщзается как 
самостоятельная свита (Звонарев, 1 97 1 ) .  В стратотипическом р азрезе 
каезовского горизонта, которым считается р азрез по р. Томи ниже 
дер. Ка мешок (улус Каезо) , н ижняя  граница его п роводится по ,слою 
маломощного и мелкогалечного конгломер ата, выступающего в основа
нии р азреза ( Бетехтина ,  1 969, рис. 1 ) .  Отложения каезовского горизонта 
представлены четко-ритмичной песчано-сланцевой толщей. Каждый ритм 
н ачинается пачкой песчаников с небольшими линзочками м аломощных 
конгломер атов, которая сменяется темными алевролитами, часто полосча
тым и  за  счет прослоев более светлого песчаного материала,  и заканчи" 
вается слоем углистого алевролита или маломощным прослоем угля 
( 1 0- 1 5  см) . В верхней ч асти этой толщи несколько ниже подошвы пос
ледне,го, н аиболее мощного и грубозернистого слоя песчаников, принято
ло з а  верхнюю границу горизонта, в темных плитчатых алевролитах уста-. 
новлена достаточно богатая ассоциация неморских двустворок, получив
шая назв ание каезовской (см. рис. 1 3) .  

В ее составе присутствуют небольшие р аковины самого «мористого;> 
из неморсю-rх двустворок рода Curviгimula (С. pseudobelgica, С. pseudo
belgica f.  longa) , плоские тонкие раковины, условно отнесенные к роду 
Anthгaconaia ( ? )  А .  assimilis, и редкие типичные Anthraconaia. З ахоро
нены все эти раковины ч аще всего в виде небольших скоплений в про
слоях темного, почти черного алевролита. 

Верхняя граница каезовского горизонта в стратотипическом р азрезе 
отчетливая и, как уже отмечалось, проводится в основании последней 
п ачки песчаников, в верхней части р азреза. Эта граница определяетсЯ 
как литологически (изменением Jlитолого-фациального типа отложений) , 
та·к и п алеонтолоrически (появш�нием н ового rкомплекса фауны) . 

Отложения каезовского горизонта прослеживаются по всему Куз
бассу. Мощность и состав осадr<ов меняются в северо-западном, север
ном и в юго-западном направлениях. В этих же н аправлениях увеличи
вается в фаунистических ассоциациях количество морских элементов. 
В разрезе по р. Майзас, где мощность каезовского горизонта значитель
но меньше, чем в стратотипическом р азрезе, ассоциация фауны и меет 
более сложное строение и состоит из чередований захоронений с остат
ками раковин Curvirimula и захоронений с мелкими брахиоподами ( Lin
gula) и редким и  представителями морских родов двустворок (Polidevcia, 
Nuculana) . 

В скважинах Ермаковской площади (северо-восточная окраина Куз
басса)  в отложениях каезовского горИзонта установлены остатки и склю
чительно морских групп животных:  морские роды двустворок, мшанки 
и т. д. Следовательно, отложения  каезовского горизонта, как и басандай
ского, разнородны по своей фациальной природе, поэтому каезовский 
1<0мплекс фауны неоднороден: и состоит из нескольких ассоциаций,  р аз-

, личных по условиям обитания. Появление среди фауны каезовского комп
лекса обитателей моря с нормальной соленостью свидетельствует о зна
чительном р асширении морского бассейна в каезовсkое время. Вероятно, 
на территории Кузбасса, после формирования аллювиальных осадков 
острогской свиты, имел а  место небольшая трансгрессия. Благодаря  этой 
трансгрессии на затопляемых аккумулятивных р авнинах появились благо
приятные условия для обитания нем орских двустворок и для угленакопле
ния. В настоящее время в каезовском горизонте пока бесспорно  выделяет
ся только одна фаунистическая зона - Curvirimula p seudobelgica, зани
мающая верхнюю часть 'Каез,о'Бского горизрнта в стратотипическом разре-, 
зе. Соответствует л и  этому уровню ассоциация, установленная на  р .  Май-
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зас, ·сейча·с трудно ·<Jказать, так ка·к эта а ссоциация еще плохо изучена .  
В озможно, она  отвечает и более низким стратиnрафичес'КИМ уровням  
каез•овскqnо горизонта . Это требует дополнительного п оследования, по-. 
скольку элементы каезовокой ассоциации известны (правда, в единствен
ном экземпляре) и из нижних горизонтов стратотипического разреза 
каезовской свиты (Бетехтина, 1 969) . Представители каезовской ассоци
ацИи нстречены также в разрезе на  р .  Кондоме и даже за  пределами 
Кузбасса, в отложениях онкажинской свиты Тувы (Бетехтина,  1 969) . 
Это позволяет п опользовать каезовский горизонт для межрегиональной 
корреляции. 

Вероятно, изохронными отложениями каезовского горизонта можно 
считать нижнюю ч асть карагандинской свиты (ниже пластов К4- Ks) 
Карагандинского ба-ссейна,  где также обнаружены остатки р аковин рода 
Curvirimula ( С. belgica) , морфологически очень близкие к формам 'Кае
зоЕокого комплекса. 

Морфология двустворок каезовского комплекса, а именно низкая 
эволюционная  ступень у представителей рода Anthraconaia ( примитив
ный тип сочленения заднего и замоч ного краев) , а также широкое рас
пространение вида Curvirimula pseudobelgica и его исключительное мор
фологическое сходство с представителями вида С. belgica из отложений 
угленосного карбона Англии позволяют считать, что часть каезовского 
горизонта, охарактеризованная каезовской ассоциацией ф ауны, может 
быть сопоставлена с отложениями верхней ч асти намюра ( намюр С)  
или нижней части вестфаля А Англии и Бельгии. Отсутствие в настоя
щее время четких представлений об объеме намюра и его границе с вест
фалем затрудняет более детальные сопоставления . .  

Вероятно, в составе каезовского горизонта м ожет быть выделена 
и еще одн а  зона - с морской фауной, которая,  возможно, занимает бо
лее низкое стратигр афическое положение, чем каезовская ассоциация, 
однако для более точного определения синхронности слоев с морской 
фауной, известных в настоящее время в отложениях каезовского гори
зонта,  нет еще достаточного 1юличества фа·ктического материала .  В пол..; 
не вероятно, что в Кемеровском районе основанием каезовского горизон
та является тот известный горизонт с морской фауной, который обычно 
фигурирует при датировке возраста острогской свиты. 

В последнее время возраст этой фауны определяется как верхи на
мюра или низы башкирского я руса, что не  противоречит определению 
возраста каезовского горизонта и по неморским двустворкам.  

М а з  у р о в с к и й  г о  р и з о н т отвечает по объему мазуровской 
свите Кузбасса.  Нижняя гр аница горизонта, в р азрезе по р. Томи у 
дер. Камешек, достаточно отчетлива .  Она определяется появлением в 
разрезе новых литологических типов пород и конкреций,  а также свое
образной ассоциации крупных пресноводных двустворок (камешков
ской ) . Эта ассоциация состоит в основном из нескольких видов рода 
Anthraconaia и крупных р а>ковин, которые отнесены условно к родам 
Anthracosia ( ? ) , Procopievskia ( ? )  и Amnigeniella ( ? )  Среди антраконай 
наибольшим р аспростр анением пользуется местный вид А. vulgaris. Кро- • 
ме него здесь в стречен ы  формы, тождественные западноевропейским ви
дам :  А .  cf. hindi, А .  cf. ellipsoides, А. lanceolata. Присутствие этих видов, 
а также общий эволюционный уровень р азвития данной группы фауны · 
(ее эволюционная  ступень) позволяют более точно определить относи-· 
тельный возраст отложений, за�ключающих 1Камеш1ювскую ассоциацию .. 
Эти отложения (зона Ant11raconaia vu1garis) могут быть сопоставлены с . 
осадками зоны similis - pulchгa (вестфаль В - низы вестфаля С -.Mid-
dfe Coal Measure Англии) . 

· 
Необходимо подчеркнуть, что в разрезе у дер. Камешок вскрывает

ся крайне незначительный по мощности о трезок мазуровокого Горизонта· '  
( большая часть его закрыта дол.иной руч. Сия-Гол ) , Кроме ·того, вь1ше '  
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cJJ oя с фауной в обнажениях ниже доJJины руч. Сия-Гол (Бетехтина,  
1 969, рис. 1 )  располагаются линзы крупногалечного конгломерата,  ,кото
рый, как и замещающие его по простиранию алевролиты, носит явные 
следы выветривания. Следовательно, внутри мазуровского горизонта в 
этом разрезе имеет место внутриформационная  кора выветривания, сви
детельствующая о перерыве в осад:1юнакоплении. В Кондом.оком районе 
отложения м азуровского горизонта значительно большей мощности. 
К сожалению, фаунистически они охарактеризованы очень неполно. Из
вестно, что в этом районе в верхней части м азуровской свиты обнаруже
ны остатки крупных раковин двустворчатых моллюсков, отнесенные 
П. А.  Токаревой ( 1 972) к роду Anthraconauta. Однако по своим м орфо
логическим признакам эти р аковины скорее всего отвечают роду Abaka
niella, который пользуется очень ш ироким распространением в отложе
ниях безугольной саиты Минусинского бассейна .  

На  севере Кузбасса, в Кемеровском р айоне, отложения м азуровско
го горизонта представлены песчано-сланцевой толщей с пластами углей. 
По данным Д. М. Федоrова ( 1 937) , в районе дер. Иша1Новой в них были 
обнаружены крупные раковины двустворок, описанные как Anthraconaia 
fomitchevi и похожие на формы камешковской ассоциации. 

По м атериалам Р. Н.  Бенедиктовой ( 1 959) , в скважинах Крапивин
ского р айона, в отложениях, относящихся к м азуровскому горизонту, 
обнаружены мор ские роды двустворок и мелкие брахиоподы. Таким 
образом, м азуровский комплекс фауны также не однороден. В нем име
ются ассоциации, резко р азличные по условиям обитания, но занимав
шие, видимо, один временной уровень (морские и неморские) . Среди 
ассоциаций неморских двустворок есть две, р асположенные н а  р азлич
ных стратиграфических уровнях: нижняя - камешковская ассоциация D 
основании разреза м азуровского горизонта (ей отвечает зона Anthraco
naia vul garis) и верхняя, установленная в верхних слоях м азуровс:�юго 
горизонта в Кондомском районе, с крупными раковинами A bakaniella, 
которую м ожно сопоставить с зоной Abakaniell a  prima Минусинского 
бассейна.  

В з аключение фаунистической характеристики м азуровского гори
зонта следует отметить, что в Кондомском р айоне, в отложениях, отвеча.; 
ющих мазуровскому горизонту, был обнаружен очень и нтересный экзем
пляр рода Naiadites (см. рис. 9) , морфологически очень близкий наяди
тасам 'И З  вестфаля Англии. П.  А. Токарева определила его как местный 
вид Naiadites semialaris, однако эволюционная ступень р азвития р ако
вины у этого вида ( появление отчетливого ушка) подтверждает страти
r�рафический уровень отложений мазуровско110 11ор:изонта как соответ.; 
ствующий в естфалю Б или низам вестфаля С Англ'Ии. 

Мазуровский горизонт можно считать межрегиональной биострати 
гра фической категорией, так как  отложения с элементами м азуровского 
ком плекса установлены н а  юге Сибирской платформ ы  (зона Anthraco
naia vulgaris в катской свите Кокуйского месторождения)  и в Минусин
ском бассейне (зона Abakaniella prima в верхней ч асти безугольной: 
свиты, сменяющая здесь зону Abakaniel la magna) . 

Кроме того, зона Abakaniel la magna известна н а  юге Тунгусской 
синеклизы (р. Подкаменная Тунгуска, катская свита; Чернышев ,  1 930) . 
Совместное н ахождение A bakaniella и Anthraconaia в Минусинском б ас
сейне и на Сибирской: платформе не известно. Видимо, эти два р ода 
и мели р азличный экологический: спектр и географически замещали 
друг друга. 

Присутствие европей:оких родов Anthraconaia и Naiadites, а возмож
но, и Anthracosia в м азуровском горизонте Кузбасса  свидетельствует о 
том, что связи между Тунгусской и Вестф альской биогеографическим и  
о бластями  еще н е  были в вестфале полностью утрачены. Это открывает 
возм ожность зональной: корреляции. Верхняя граница м азуровского го-
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р изонта определяется «внезапным» массовым появлением характерного 
нового рода Kinerkaella Khalfin, что свидетельствует и о резкой смене 
фаци альных обстановок, но не только в Кузбассе, но и в окружающих 
р айонах. Обычно эта граница в р азличных р айонах Кузбасса привязана 
к угольным пластам .  

А л ы  к а е в  с к и й  г о  р и з о н т в Кузбассе полностью отвечает алы
каевской свите. По литологическому составу отложения алыкаевского 
горизонта имеют м ного общего с отложениями м азуровского горизонта. 
Р азличие состоит в меньшей мощности песчаных пачек, большей тонко
зер ности м атериала и увеличении карбонатности пород. На юго-западе 
бассейна в некоторых глинистых разностях содержание СаСОз дости
гает 58 % . Стратотипическим разрезом алыкаевской свиты считается 
р азрез Кемеровского р айона, но для биостратиграфической единицы 
алыкаевского горизонта стратотипическим можно считать (для нижней 
ч асти горизонта) р азрез по р .  Томи против пос. Чульжан (рис .  1 0, см.  
рис. 1 3) .  В этом р азрезе выступает тонкоперемежающаяся толща, где 
переслаиваются грубые алевролиты, аргиллиты и мергели с горизонта
ми песчаников и пластами угля .  

В разрезе довольно ч асто встречается фауна, здесь установлено бо
.�ее десятка захоронений,  которые объединяются в несколько ассоциа
ций,  группируемых далее в ассамблеи. Нижняя граница алыкаевского 
горизонта отчетливо отбивается палеонтологически по массовому (и по
всеместному) появлению кинеркелл. Ранее род Kinerkaella склонны были 
Сt!итать криптогенным.  Теперь появление его не  кажется столь загадоч
ным, так как среди захоронений с A bakaniella в безугольной свите Мину
синского бассейна изредка встречаются небольшие раковины, по своим 
очертаниям, типу н ачальных раковин, а также неясной р адиальной 
скульптуре обнаруживающие заметное сходство с типичными кинеркел
л а ми .  Видимо, в начале алыкаевского времени были какие-то специфи
ческие условия, благоприятные для быстрого и пышного р асцвета этого 
рода и м ассового расселения его не только в Кузбассе, но и за его преде
л а ми (Минусинская котловина) . 

И нтересно, что массовое расселение кинеркелл происходило при 
почти полном отсутствии каких-либо других групп животных или других 
родов двустворок. И менно поэтом у  нижняя часть алыкаевского го
ризонта выделена в зону Юneгkaella balakhonskiensis. Эта зона установ
лена в Томь-Усинском районе в р азрезе р. Томи против ·  пос. Чуль
жан {рис .  10 ,  см. рис. 1 3) и прослеживается в Кондомском и Шуштуле
пском районах на юге и в Кемеровском и Анжерском р айонах н а  
севере бассейна .  Вероятно, именно м ассовое проявление рода !(iner
kaella должно определять границу между м азуровской и алыкаев
ской свитами.  Поэтому в разрезе по р. Томи (рис. 1 0 )  ее скорее в се
го следует провести по пласту L I I I  (см.  рис. 1 3) .  Это не особенно проти
воречит и показаниям флоры.  С.  Г. Горелова ( 1 970) проводит границу 
между м азуровским и алыкаевсюrм комплексами флоры в интервале 
пластов L I I I  и L I I .  Согласно принятой схеме (Боев и др., 1 966) , граница 
м ежду свитами  проходит по пласту LI,  однако литологически нет замет
ного р азличия выше и ниже пласта LI, следовательно, смещение грани
цы до уровня пласта LI I I  вряд ли м ожет встретить серьезную оппозицию. 
Верхняя граница алыкаевского горизонта будет подробно р ассмотре
на ниже. 

Фаунистические ассоциации, характеризующпе альшаевскую свиту, 
з аметно меняются как по групповом у  составу, так и по типу захоронения 
от основания свиты к ее кровле. Обстановка осадконакопления в п е
риод формирования ее была крайне неустойчивой, что отразилось и н а  
с.?ставе фаунистических ассоциаций, и на  характере их переслаивания. 
Колебания солености были довольно значительны, о чем свидетельствуют 
данные комплексного эколого-тафономического и геохимического анали-
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Рис. 10. Геологи•1еский р азрез алыкаевской свиты по р. Томи против пос. Чульжан. 

(Н-10) 

1 - песчаники; 2 - персслаивание алевролитов, аргнллитов и мергелей; 3 -углистые алевролиты; 4 - угольные пласты; 5 - точки сбора фауны; 
6 - фаунистические слои. 



зов р азреза (Бетехтина,  Шугуров, 1 973) . Соленость, скорее всего, дости
гала максимума во второй половине алыкаевского времени, так как 
именно в средней части алыкаевского горизонта в разрезе появляютсн 
в изобилии остатки р аковин усоногих р аков, трубочки Spirorbls и пред
ставители рода Myalina. 

Фауна на этом уровне наиболее богата и разнообразна.  Здесь появ
ляются новые виды кинеркелл :  К. flagitiosa, К. longa, а также характер
ная  группа раковин, отнесенных к роду A mnigeniella (А.  kumsassiana, 
А. quasitenuis) , несколько видов рода Angarodon. В Кемеровском р айоне 
Куз·басса на этом уровне довольно многочисленны и р азнообразны миа
лины Myalina pheliciae, Orthomylina ortha. Эта часть р азреза выделена 
в зону Amnigeniell a  kumsass iana - Myal ina pheliciae. 

Верхняя часть алыкаевского горизонта была изучена по р .  Сев . Уньге 
у дер. Черемичкиной (рис. 1 1 ) .  Она характеризуется массовым разви
тием разнообразных мрассиеJr . Первые мелкие представители этого рода 
появляются в средней части алы
каевского горизонта. В верхней 
же его части, выделенной в зону 
Mrassiel la rhomboidea, наблюда
ется массовое р азвитие р азнооб
р азных видов этого рода и осо
бенно крупных форм: М. permag
na, М. rliomboidea, а также появ
ление нового рода Mrassiellina. 
Виды, составляющие алыкаев
ский комплекс фауны, приведены 
на фототаблицах VII-XIV. Все 
перечисленные зоны хорошо про
слеживаются по всему Кузбассу. 
В стр атЬтипическом р азрезе алы
каевского горизонта (р. Томь, про
тив пос. Чульжан) верхняя зона 

· Рис. 11 .  Р асположение фауни
стнческих слоев по р. Уньге 
у дер. Черемич1ш11ой. Цифрами 
обозначены номера отложений 

с фауной. 

закрыта поймой рч. Кумзас. Однако, по данным Л. А. Рагозина  ( 1 964 ) , 
ассоциация, аналогичная зоне Mrassiel l a  rhomboidea, выступает в раз
резе по рч.  Кумзас, в 1 500 м от устья. 

На севере Кузбасса все три зоны прослеживаются в Кемеровском 
и Анжерском районах. В последнем средняя  часть разреза выделяется 
не только по богатству фауны, но и литологически как наиболее угле
насыщенная часть альшаевской свиты. 

Алыкаевский горизонт характеризуется достаточно большой выдер
жанностью на площади бассейна  фаци альных типов осадков и обстано
вок осадконакопления, поэтому алыкаевский комплекс фауны, несмотря 
на  его большое таксономическое р азнообразие (см. табл. 7) , имеет до
вольно простое строение, разделяясь на несколько ассоциаций, последо
вательно сменяющих друг друга во времени. Эта стратиграфическая 
последовательность в смене фаунистических ассоциаций  выдерживается 
не только в рамках современного Кузбасса, но и за его пределами:  в Ми
нусинском и отчасти Горловском бассейнах. Только на  Сибирской плат
форме эти зоны пока не  прослежены.  Алыкаевский комплекс отличаетсн 
еще и отсу'Гствием в его составе достоверных ( определенных без знака 
вопроса) европейских иммигр антов. Прежние определения таких харак
терных представителей вестфальской фауны Carbonicola, как A nthraco
nauta, A nthraconaia и Naiadites, оказались ошибочными. Большая часть 
форм, относившихся р анее к этим родам,- это виды местных родов 
фауны «М» (Халфин, 1 959) : A mnigeniella, Mrassiella, Кinerkaella. Одна
ко было установлено присутствие в алыкаевском КОМ'Плексе иммигрантов 
из Северной Америки и Север ного Казахстана.  К таковым относятся 
роды Myalina, Myalinella, Orthmyalina. Это заставляет предполагать, что 
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с алыкаевского времени начинаются существенные изменения в палеоге
ографии Ангариды, которые привели к резкой дифференциации физико
географических обстановок и образованию барьеров не только м ежду 
Тунгусской и Вестфальской биогеографическими областями, но и внутри 
Тунгусской области (отделение Кузбасса и Минусинского бассейн а  от 
Сибирской платформы) . В то же время открылась возможность проник
новения в Тунгусскую биогеографическую область некоторых представи
телей фауны из  Северной Америки и Юго-Восточного Казахстана. 
Алыкаевский горизонт, по принятой стратиграфической схеме Кузбасса, 
отвечает верхней части карбона, верхняя граница его является в то же 
время границей между каменноугольной и пермской системами.  

Однако в Кузнецком бассейне, как и в других районах р азвития 
позднего палеозоя (Казахстане, Донбассе, Западной Европе) , граница 
м ежду карбоном и пермью не имеет четкой характеристики и проводит
ся исследователями по р азличным признакам на р азных стратиграфи
ч еских уровнях. Расхождения иногда достаточно велики. 

В Кузнецком б ассейне положение границы между карбоном и 
пермью и принцип ее проведения являются предметом дискуссий. На  при
нятой в 1 964 г. стратиграфической схеме эта граница проводится в осно
вании промежуточной свиты. Однако здесь нет единого мнения : р азлич
ными исследователями она привязывается к разным угольным пластам.  
По литологическим признакам она проводится в основании песчаников 
ниже пласта Румянцевского (Белянин и др . ,  1 969) . С.  В. Сухов ( 1 969) 
по смене комплексов семян поднпмает ее до пласта Двойного-Промежу
точного (см.  рис. 1 3) .  Г. П. Радченко ( 1 969) по данным флоры опускает 
эту границу и предлагает проводить не в верхней ч асти алыкаевской 
свиты, в основании выделенного им корайского горизонта, которому ав
тор придает региональное значение, прослеживая его за  пределами Куз
басса. Основанием такого положения границы СJ1ужит появленпе на этом 
уровне новых элементов флоры, в ч астности Noeggeгatliiopsis derzavini, 
пользующегося широким распростр анением в более в ысоких горизонтах. 
Е.  Э. Беккер -Мигдисова ( 1 968) на основании изучения остатков насеко
мых значительно поднимает границу карбона и перми и проводит ее 
в основании кемеровской свиты. 

Граница между карбоном и пермью как граница между двумя круп
ными подразделениями геохронологической шкалы должна р азделять 
два крупных этапа в истории развития данного р айона и характеризо
в аться следующими признаками: сменой комплексов флоры, сменой ком
плексов фауны, изменением литологии и физико-геогр афической обста
новки, в ч астности климатической. При этом изменения, которые наблю
даются на уровне, выбранном за такую границу, должны носить не 
случайный, кратковременный характер, вызванный сменой фациальной 
обстановки, а являться н ачалом нового этапа в развитии органического 
мира данного р айона.  Наиболее отчетливо в Кузнецком бассейне все эти 
изменения происходят в основании промежуточной свиты, в почве песча 
н иков, подстилающих угольный пласт Двойной-Промежуточный. С это
го уровня обновляется флор а :  меняется комплекс семян ( Сухов, 1 969) 
и примерно здесь (у пласта Семеновского) С. Т. Горелова ( 1 97 1 )  прово
дит границу смены флористпческих комплексов. На этом уровне появля
ются листья типа кроющих чешуй (Lepeophyllum) .  

В первые на  смену фауны в основании промежуточной свиты указы
вала Р .  Н.  Бенедиктова ( 1 959) . Дальнейшие исследования показали, 
что изменения в составе фауны более значительны, чем предполага 
лось ранее. Исчезают почти все  представители алыкаевского комп
л екса, появляется очень много новых родов, как местных, так п 
и ммигр антов из Горловского бассейна и даже Таймыра.  Хар актерный 
для промежуточной свиты род Mгassiellina обнаружен еще в верхней 
части алыкаевского горизонта (зона Mrassiel l a  rhomboidea ) , но первое 
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его nоявление не может служнть основанием для проведения границы 
между карбоном и пермью по этой зоне, так как продолжают существо
вать типичные представители алыкаевского комплекса (l(inerllaella, 
Mrassiella и др. ) . Появление новых элементов флоры и фауны среди 
преобладающих обитателей ареала - естественный процесс, и поэтому 
правильнее проводить границу несколько выше, на уровне резкой смены 
в составе комплексов, почти полного обновления фауны или флоры. 
С этого уровня большая часть таксонов алыкаевского комплекса прак
тически не появляется на  территории Кузбасса. 

По своему стратиrрафическому положению алыкаевский горизонт 
должен соответствовать стефанскому ярусу угленосного карбона Запад
ной Европы. К сожалению, в настоящее время мы не  располагаем до
статочным количеством фактических данных, позволяющих проводить 
подобные сопоставления и определять место альшаевского горизонта в 
общей геохронологической шкале. Это объясняется прежде всего тем, 
что до настоящего времени стратотипические разрезы как вестфальского, 
так и стефанского ярусов недостаточно детально изучены, нет четкой 
палеонтологпческой характеристики стефанского яруса и его н� rжняя 
и верхняя границы не имеют однозначного определения (А. Kampe, Re
my, 1 962; Vandenbeгgl1e, 1 96 1 ;  и др . ) . Особенно слабо изучена 1 1з этих 
отложений фауна неморских двустворок. Определения их, основанные 
на  прежних принципах систематшш, привели к слишком широкому тол
кованию объема вида, 11 многие виды имеют очень большое вертикаль
ное распространение, затрудняющее выяснение основных рубежей � 
развитии фауны. 

При современном состоянии изученности для определения б1rостра
тиграфического уровня алыкаевского горпзонта можно руководствовать
ся только общегеологическими даю-1ым11 .  Резкое сокращенне количества 
неморских двустворок, наблюдаемое в верхних частях угленосных раз ·
резов Казахстана, Донбасса и Западной Европы, появление в Донецком 
бассейне (на уровне горизонта 03) своеобразной зоны мелких Antliraco
mya ( Шульга , 1 948) , по ряду признаков отличающихся от фауны нижеле
жащих горизонтов, повсеместное появление массы эстерий, а также 
установление скрытых или явных перерывов во многих разрезах говорят 
о значительной перестройке в палеогеогр афии, в конце карбона проявив
шейся не только в Тунгусской, но и в Вестфальской палеогеографиче
ской области. 

Общая направленность этих изменений различна :  в Тунгусской 
области - усиление влияния моря и заметное похолодание, в Вестфаль
ской - поднятие, аридизация (появление красноцветов и эвапоритов ) , 
перерывы в осадконакоплении. Несмотря на это, переломный рубеж 
фиксируется везде, он, видимо, является синхронным и может считаться 
границей между системами. 

П р о м е ж у т о ч н ы й  г о р и з о н т  (см.  рис. 1 4) отвечает промежу
точной свите. Нижняя граница его устанавливается по почве песчаникон 
ниже пласта Двойного-Промежуточного (см. выше) , верхняя - условно 
по пластам угля и появлению своеобразного комплекса флоры. Проме
жуточный горизонт представлен преимущественно переслаиванием пачек 
песчаников, очень мощных на юго-восто1<е (до 70 м) , с прослоями конг
ломератов, алевролитов и пластов угля .  

Промежуточный горизонт объединяет несколько структурных и фа
циально-ландшафтных зон ,  которые разл11чаются по условиям осадкона
копления, мощности песчаных пачек и пластов угля.  Они довольно четко 
сменяют друг друга на площади бассейна (юго-востока на северо-запад) . 
На востоке и юго-востоке преобладал11 песчаники аллювиального проис
хождения ( косая слоистость, обломки древесины, гальки и прослои 
конгломерата) , это образования конусов выноса временных потоков или 
дельт рек. Они сменяются полосой наиболее интенсивного угленакопле-
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ния ( аллювиальная дельтовая бассейновая равнина, периодически затоп
ляемая, на северо-западе - зона открытого бассейна) . Такая пестрота 
фациальных обстановок наложила отпечаток и на характер распростра
нения фауны. В юго-восточной части бассейна фауна очень редкая, скуд
ная (Mrassiellina) .  На северо-западе находится стратотипический разрез 
промежуточного горизонта ( Кемеровский район, участок Бутовский за
падный) . Промежуточный комплекс фауны установлен главным образом 
по скважинам этого и соседнего участков. 

Ассоциации, образующие этот комплекс, весьма своеобразны. Это 
своеобразие заключается как в особенностях их группового состава, ти
пах захоронения, так и во внешнем облике раковин .  Большинство из них 
несут очень тонкую концентрическую скульптуру и р адиальную струйча
тость. Не исключена возможность, что внешний облик раковин связан с 
понижением температуры бассейна или повышением его солености. Эти 
предположения должны быть проверены геохимическими методами. Что 
касается таксономического состава фаунистических ассоциаций, то в нас
тоящее время число таксонов, характеризующих пром.ежуточный комп'
лекс, сравнительно невелико (см .  табл .  7) . Это главным образом НС!вые 
виды рода Mrassiellina (М. kemeroviensis) ,  несколько видов нового рода 
Kemeroviella * (К. tenuistriata, К. mrassiellaeformis, К. oЬliqualingualis) ,  
а также иммигранты из Горловского бассейна ( Yavorskiella skoki, Pseu
dedmondia Klepovi) и с Западного Таймыра (формы, отнесенные условно 
к роду Synomya ( ? ) , несущие признаки как этого рода, так и рода 
Kinerkaella - радиальную струйчатость) . 

Анализ фауны позволяет предполагать, что среди отложений проме
жуточной свиты будет обнаружено еще м ного интересных видов двуство
рок. В составе промежуточного комплекса фауны достаточно отчетливо 
выделяются две ассоциации. Одна из них, занимающая более низкое 
стратиграфическое положение, состоит из раковин Mrassie!lina, вторая, 
ра·сположенная стратиграфически выше,- из р аковин Kemeroviella. При
сутствие в слоях остатков усоногих раков (церрипедий) свидетельствуег 
о сравнительно высокой солености бассейна,  где обитали ассоциацип 
промежуточного комплеI<са. В настоящее время обе ассоциации объеди
няются в одну ассамблею, кот"орой соответствует зона Kemerovie l la tenu
istriata - Yavorskiella skoki . Н акопление фактического м атер иала позво
лит уточнить состав ассоциаций и вертикальную последовательность их, 
но даже при такой неполной фаунистической характеристике промежу
точный горизонт приобретает очень важное коррелятивное значение при 
межрегиональных сопоставлениях. Он прослеживается в Минусинском, 
Горловском бассейнах, в северо-западной части Сибирской платформы 
и даже на  Западном Таймыре. В н ап равлении на север состав ф ауни
стических ассоциаций постепенно меняется : в них увеличивается количе
ство морских элементов и резко- сокращается количество представителей 
неморских двустворок. В Минусинском бассейне промежуточному гори
зонту отвечает нерылковская свита . Здесь морские элементы не встрече
ны. Из кузбасских родов часты мелкие Mrassiellina, такие же, как и на  
юге Кузбасса, где «бассейновые» отложения отсутствуют. На севере Ку?
басса появляются уже редкие представители Горловского комплекса 
Yavorskiella и могочисленные новые виды, среди которых - иммигран
ты с Западного Таймыра .  

В Горловс1<0м бассейне представители кузбасской фауны практи
чески отсутствуют, но очень м ного форм,  общих с фауной соколинско
го горизонта ·Таймыра :  Taimyria, Modiolopsis, Sinomya. Формы, ана-

* Не исключена возможность, что форма  рода Kemeroviella из  промежуточной сви
ты К:узбасса - только экологический аналог горловских представителей рода Goniofo
ra, широко распространенного в песчаниках промежуточной свиты Горловскогq бас
сейна. 
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логичные горловским видам Goniophora и Modiolopsis с Сибирской 
п.1атформы, приводятся в работе О. В .  Лобановой ( 1 966) ( Норильский 
р айон ) . Таким образом, уровень, изохронный зоне Kemeroviel la tenuist
riata - Yavorskie l la  skoki, достаточно хорошо прослеживается на  значи
тельные расстояния, р азличия в составе ассоциаций подч еркивают диф
ференциацию фациальных обстановок, которая в пределах Ангариды 
особенно хорошо проявилась в начале перми. 

Сопоставление промежуточного горизонта с сакмарским ярусом 
международной шкалы, принятое при составлении атл аса литолого
п алеогеографических карт СССР, условно и не имеет общепризнанного 
палеонтологического обоснования. 

И ш а  н о  в с к и й  г о р  и з  о н  т отвечает в Кузбассе ишановской 
свите. Его нижняя граница отчетливо определяется по флоре. С.  Г. -Го
реловой ( 1970) установлен в основании ишановской свиты характерный 
(j:>лористический слой с Zamiopteris glossopteroides. Этот род имеет 
очень ограниченное вертикальное распространение в Кузбассе, и появ
ление его, видимо, связано со специфическими фациальными обстанов
ками,  существовавшими в это время на площади бассейна. Именно 
этим (по данным Белянина и др., 1 969) объясняется тот факт, что 
в ишановское время сокращается угленосность в ряде районов и уве
личивается распространение озерных и «бассейновых» фаций. В идимо, 
этим же можно объяснить ограниченное количество фауны в отложе
ниях ишановской свиты. В настоящее время не известна достоверно 
привязанная к разрезу фауна из этого интервала, поэтому в таблице 
графа, соответствующая ишановскому горизонту, оставлена пустой 
(см.  рис. 9) . Можно лишь предполагать, что в отложениях, соответст
вующих ишановской свите, будут встречены ассоциации двустворок, 
СОСТОЯЩИХ КаК ИЗ ЭЛеМ еНТОВ фауны промежуточной СВИТЫ, так И НО

ВЫХ, не известных еще в кузбасской фауне. Основанием для этого слу
жит указание Д. М. Федотова  ( 1 937, 1 938) на присутствие в отложе
ниях, относящихся к ишановской свите, нескольких раковин Naiadites 
( ? )  skoki и одного экземпляра  Yavorskiella skoki. Однако ввиду неточ
ной привязки отложений, содержащих эту фауну, ,перечисленные 
формы в таблицу не включены. 

В принятой стратиграфической схеме Кузнецкого бассейна верх
няя граница ишановской свиты проводится по пласту угля рабочей 
мощности, с которого в данном. районе начинается новый этап углеоб
разования. Принятая схема сопоставления этих уровней ( Белянин 
и др. ,  1 969) не и меет достаточного палеонтологического обоснования, 
а в некоторых случаях даже противоречит палеонтологическим данным 
(например, в Прокопьевско-Киселевском районе граница по данным 
м акрофлоры ( Горелова, 1 970) и смене комплексов семян (Сухов, 
1 969) проводится значительно выше, чем принято в схеме сопостав
ления ) .  Таким образом, в настоящее время для этого стратиграфиче
ского подразделения не может быть выделен достаточно обоснованный 
биостратиграфический горизонт. 

К е м  е р  о в с к и й  г о р  и з  о н  т занимает кемеровскую свиту и 
часть ускатской (1по принятой схеме  корреляции) . Нижняя граница 
этого горизонта описана выше и не и меет палеонтологического обос
нования, однако в ряде р айонов (Бунгуро-Чумышский, Томь-Усинский) 
в отложениях, относящихся к кемеровской свите, обнаружена очень 
своеобразная ассоциация, состоящая из крупных раковин рода Pro
copievskia, главным образом вида Р. gigantea. Этот вид установлен 
в Томь-Усинском районе (в Красногорском карьере)  в 2,5 м выше 
кровли пласта X I I I-X I I, в Бунгуро-Чумышском - у  пласта Х. Для 
кемеровской свиты характерно широкое развитие болотных фа
ций,  к этому интервалу приурочены самые мощные и выдержанные 
пласты угля .  В идимо, такая особенность фациальной обстановки 
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7 6  

обусловила и некоторое своеобразие р асти
тельных остатков этого интервала (преобла
дание членистостебельных и гигантизм мно
гих форм ) . 

Верхняя гр аница кемеровской свиты про
водится по пласту угля и в принятой схеме 
сопоставления (Белянин и др" 1 969) явно диа
хронна.  Границу кемеровского биостратигра
фического горизонта следует проводить выше 
принятого уровня, по смене кемеровского комп
.11екса усятским .  Этот уровень, видимо, сле
дует принимать и за гр аницу между стр ати
графическими продразделениями, так как при 
внимательном изучении р азрезов можно уста 
новить литологические признаки, позволяющие 
r:роследить эту границу в р азрезах (Алимов, 
1 967) . 

У с я т с к и й г о р  и з  о н  т отвечает боль
шей части усятской свиты и нижней части куз
нецкой. Нижняя граница усятского горизонта 
проводится, как уже отмечалось, по появ
лению усятского комплекса ф ауны. Этот комп
лекс достаточно богат по количеству ассоциа
ций,  состав их р азнообразен.  Они появляются 
в интервале от 1 8  до · 40 м выше пласта 
Кемеровского в Кемеровском районе (рис. 1 2 ) ,  
выше пласта IV в Бунгуро-Чумышском 
р айоне и выше пласта IV Внутреннего в Про
копьевско-Киселевском р айоне. Всюду на этом 
уровне кроме крупных раковин рода Proco
pievskia ( ? )  появляется очень характерный 
вид Р .  (?) kemerov iensis и род Sinornya, 
формы которого морфологически близки сино
миям Печорского бассейна, а также м елкие 
р аковины рода A Ьiella, получившего широкое 
р аспространение в более высоких горизонтах 
угленосной серии. Здесь н аблюдается ис1<лю
чительное р азнообразие форм (или морф) . 
Очень часто послойно захоронены и взрослые 
р аковины, и молодь этого рода. В з ахоро
нениях спорадически появляются раковины 
спирорбисов и мелкие миалины (табл. VI I
XX) . 

Все это свидетельствует о каких-то су
щественных изменениях в физико-географиче
ской обстановке. Это подтверждается и осо
бенностями флоры усятского горизонта. В усят
ское время происходит усиленное видообра, 
зование среди кордаитов, 1при этом у них 
уменьшается листовая  пластинка, но уве
личивается густота жилкования; широким рас
пространением пользуются узколистные анну
лярии. Впервые появляются листостебель
ные мхи (Salairia longifolia Neub. ) (Белянин 
и др " 1 969) . 

Ма1<симальная мощность у·сятского гори
зонта не превышает 200 м и меняется в раз
личных частях бассейна .  



Усятский горизонт отвечает времени з атухания балахонского цик
ла угленакопления, поэтому отложения его довольно разнообразны 
по  своей фациальной природе. Наблюдается большая фациальная 
изменчивость как по вертикали, так и по простиранию, в нашравлении 
с юга-востока на север и северо-запад. Наиболее распространены отло
жения Дельт, пролювиально-аллювиальных шлейфов, торфяных болот 
и открытого «бассейна». 

Проявление осадков «бассейна», видимо, и определило своеобраз
ный тип захоронений фауны усятского горизонта и достаточную выдер
жанность в составе ассоциаций на значительные р асстояния. 

Зона Procopievskia (?) siblгica - Simoпia krigeri прослеживается 
не только по всему Кузбассу, но и за его пределами,  н апример, в Пе
чорском бассейне, где подобная ассоциация установлена в верхних 
пакетах воркутской свиты. Следовательно, эта зона может быть 
использована для межрегиональной корреляции. Сходство в ассоциа
циях столь удаленных бассейнов объясняется особенностями палео
географии этого времени, существованием условий, благоприятных для 
свободного проникновения фауны из одного бассейна в другой, а также 
близостью фациальных обстановок в этих бассейнах. 

Верхняя граница усятского горизонта определяется резкой сменой 
в типах захоронений и составе фаунистических ассоциаций. В разрезе 
по р. Томи появление представителей нового, кузнецкого комплек,са  
от,мечается на  уровне 1 1 0 м выше пласта 1 .  Разрез этот считается стра
тотипическим для кузнецк,ой свиты, а пласт 1 по принятой схеме сопо
ставления принимается за нижнюю границу свиты ( Горелова и др., 
1 969) . Таким образом, смена  комплексов фауны происходит нес1юлько 
выше официально принятой границы кузнецкой свиты. На этом же 
уровне ( 1 10 м выше пласта 1 )  отмечается и заметное изменеН'ие 
в составе флоры, появляются первые элементы б олее молодой р асти
тельной ассоциации ( Горелова, Р адченко, 1 959) . Отложения усятского 
горизонта отвечают верхней части нижней перми.  Более точное сопостав
ление сделать трудно из-за отсутствия достаточных сравнительных 
м атериалов. Ск,орее всего, усятский горизонт отвечает нижней ч асти 
кунгурского яруса. 

К у з  н е ц к и й  г о р  и з о н т отвечает средней части кузнецкой 
свиты. Нижняя его граница проходит на уровне 1 1 0 м выше пласта 
1 в разрезе у г. Новокузнецка и в 60 м выше пласта Кемеровского 
в разрезе по р. Томи у г. Кемерова. Она определяется, как уже отме
чалось, появлением своеобразных ассоциаци й  неморских двустворок, 
составляющих кузнецкий комплекс фауны. Состав его достаточно 
сложен : в нем присутствуют как элементы балахонской фауны 
(Mrassiella ( ? )  gigantissima) , так и формы, характерные только для 
кузнецкого горизонта (Augea ( ? )  elliptica, А. ( ? )  analoga, Pseudomo
diolus vulgaris) . Последний вид известен из пермских отложений 
Кендерлыкской мульды ( Бетехтина, 1 966а) . Кузнецкий комплекс фау
ны Л .  Л .  Халфин ( 1 950) выделял в качестве так называемой второй 
алыкаевской фауны и считал ее рекуррентной. Однако, как показали 
детальные исследования, в составе кузнецкого комплекса нет рекур
рентных элементов алыкаевского комплекса.  Присутствуют либо ре
ликты усятского, либо новые элементы - и ммигранты; проникшие 
в Кузнецкий бассейн из соседних, иногда достаточно удаленных 
районов. 

Флора кузнецкого горизонта содержит также реликты балахонского 
комплекса (Noeggerathiopsis derzavini) , но появляются и формы, ха
р актерные только для данного стратиграфического интервала (Cras
sinervia kuznetskiana (Chachl . )  Neub., Nephl"opsis grandis Gor. ) .  

Появление в стратотипическом разрезе у г .  Новокузнецка н а  уров
не н ижней границы кузнецкого горизонта новых элементов флоры 
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кольчугинского облика дало основание С. Г. Гореловой и Г. П .  Рад
ченко ( 1 959) поднять до этого уровня нижнюю границу кузнецкой 
свиты и отнести всю кузнецкую свиту к верхней mерм.и, присоединив 
ее к кольчугинской серии. Таким образом, нижняя граница кузнецкой 
свиты в этой интерпретации- приобретает значение в ажнейшего страти
графического рубежа, р азделяющего два отдела пермской системы (что 
и принято на стратигр афической схеме 1964 г . ) . Однако появление 
отдельных новых элементов в недрах древних групп, как отмечалось 
выше,- естественный процесс, оно еще не дает права на проведение 
стратигр афической границы высокого р анга. Следует согласиться 
с Д. Л. Степановым, который писал: «При проведении стратиграфиче
ских границ с.ледует руководствоваться не  моментом пер вого появления 
отдельных новых элементов в одной или немногих группах ф ауны или 
флоры, а существенным обновлением их комплексов, устанавливаемым 
в отношении нескольких гру1пп организмов» (Степанов, 1 966, ·С. 1 6) . 
Если следовать этому принципу, то гр аница между нижней и верхней 
пермью будет леж ать не  в основании, а в кровле кузнецкого горизонта, 
Где происходит р адикальная смена в составе комплексов флоры 
и фауны. 

Уровень, определяющий верхнюю границу кузнецкого горизонта, 
проходит в 340 м от пласта 1 в р азрезе у г .  Новокузнецка и в 375 м 
от пласта Кемеровского в р азрезе у г. Кемерова.  Таким образом, 
кузнецкий горизонт имеет в этих разрезах мощность не  более 200 м.  
В этой части р азреза преобладают песчаники (вдоль восточной окраи
ны с горизонтами конгломерата) и грубые алевролиты с характерной 
зеленовато-серой и зеленой окраской из-за большого количества туфо
генного м атериала. По литологическим признакам эта часть р азреза 
\зыд:еляла,сь И.  А. Вылцаном ( 1 962) в старокузнецкую подсвиту. Не
смотря на незначительную мощность, кузнецкий горизонт отвечает 
переломному моменту в геологической истории как Кузнецкой котло
вины, так и окружающих областей, о чем свидетельствует м асс� 
туфогенного м атериала и появление чужеродной ф ауны. 

Присутствие в кузнецком горизонте балахонских элементов ф ауны 
и флоры, а также подставителей ф ауны нижнепермских отложений 
Кендерльшской мульды позволяет присоединить отложения кузнецкого 
горизонта к балахонской серии осадков и относить их к нижней перми, 
скорее всего, к верхним горизонтам кунгурского яруса. 

М и т и н с  к и й  г о р  и з  о н  т отвечает верхней половине кузнец
кой свиты. Его нижняя граница определяется появлением специфиче
ского комплекса фауны, в составе которого основная роль принадлежит 
иммигрантам, родам Palaeomutela и Palaeanodonta, характерным для 
пер мской фауны Русской платформы.  Эти роды представлены здесь 
главным образом местными видами.  М'итинский комплекс н ачинается 
ассоциацией м ногочисленных небольших раковин палеомутел - зона 
Pa l aeomute la  markiп i .  Эта зона отмечается не  только в стратотипиче
ском р азрезе у г. Новокузнецка, но прослеживается по всему Кузбассу: 
в Кемеровском р айоне кроме берегового р азреза она установлена 
в скв. ·5000, на расстоянии 280 м от пласта  Кемеровского, в Кондом
ском р айоне, по данным Н.  М. Чухраевой, в 360 м выше пласта  1 
( разрез по р .  Кондоме против пос. Шуштулеп ) ,  по данным А. В .  Бе
ловой, в скважинах Ильинской, Абашевской, Борисовской разве
дочных площадей ( Бетехтина, 1 966б) , т .  е .  практически по всему 
бассейну. 

Это была,  следовательно, инвазия фаунистической ассоциации, фи
логенетически не связанной с прежними обитателями Кузнецкой котло
вины, и уровень, отмеч ающий ее появление, является изохронным, 
о пределяющим повсеместно четкую границу в основании митинского 
горизо

_
нта. 
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Верхняя граница митинского горизонта определяется очень харак
терной ассоциацией крупных р аковин Palaeanodonta ( Р. striatiformis ), 
Palaeomutela и Neamnigenia ( ? ) , которая повсеместно сменяется а·с
социациями иного типа, с характерной кольчугинской фауной .поздней 
перми .  Эта граница прослеживается по всему Кузбассу, и в береговом 
разрезе р .  Томи, ниже дер. Митиной, проходит выше принятой верхней 
границы кузнецкой свиты, проводимой здесь по линзе конгломерата 
( Горелова и др., 1 969) . Мити:нский комплекс фауны достаточно богат 
и довольно сложного строения, так как состоит из неоднократно сменя
ющих друг друга во времени ассоциаций с различным экологическим 
спектром.  В стратотипическом разрезе  по р .  Томи наблюдается чередо
вание захоронений с мелкими раковинами миалин (Myalinella ( ? )  
siblrica) и з ахоронений с Palaeomutela, Palaeanodonta, Microdontella, 
Ablella, мелкими раковинами, условно отнесенными к родам Pseudonio
diolus ( ? )  и A nthraconauta ( ? ) . Все эти роды уже типичны для коль
чугинской фауны, которая сменяет в Кузбассе балахонскую. Флора 
митинского горизонта характеризуется появлением большого количест
ва новых таксонов кольчугинского облика и среди них представителей 
рода Callipteris. Литологически митинский горизонт отличается пре
обладанием алевролитов, чередующихся с песчаниками и углистыми 
алевролитами. Таким образом, нижняя граница митинского горизонта 
определяется целым комплексом признаков, причем важнейшиrw из них 
является почти полное обновление таксономического состава  флоры 
и фауны. 

На этом уровне появляется большое количество новых родов, 
а немногие транзитные позднебалахонские роды представлены новыми 
видами. Весь этот комплекс признаков свидетельствует о резком пере
ломе в ходе геологической истории  в начале м итинского вре:vrени, 
поэтому данный уровень может считаться границей высокого ранга, 
вполне отвечающей границе между отделами пермской системы. Ассо
циации флоры и фауны митннского горизонта содержат большое коли
чество родов и даже видов, известных в вышележащих горизонтах, 
поэтому, несомненно, осад1ш этого горизонта принадлежат кольчугин
ской серии. 

Митинский горизонт, скорее всего, отвечает казанскому ярусу 
Русской платформы, так как на севере платформы, в разрезах, относя
щихся к этому уровню, обнаружены Palaeanodonta и Palaeomutela, 
тождественные или очень близкие м итинским.  

Таким образом, сравнительно небольшой стратиграфический интервал 
(около 850 м ) , который выделяется как единая кузнецкая свита, в з а
висимости от распространения установленных в его разрезе ассоциаци й  
флоры и фауны может быть разделен на  три ч асти, две из которых 
1Представ.ТJяют самостоятельные биостратиграфические единицы. Изме
нения в составе ассоциаций настолько существенны, что вряд л и  
целесообразно объединять столь различные по своей фациальной приро
де и комплексам органических остатков отрезки разреза в единую 
свиту со смешанным вижне-верхнепермским х арактером флоры и 
фауны. 

Р анее уже предполагалось (Бетехтина, 1 966а) разделить кузнец
кую свиту на два самостоятельных стратиграфических подразделения, 
а самую нижнюю часть ее ( в  тех разрезах, где в ней и меются предста
вители усятского комплекса фауны) присоединить к усятской свите. 
Такое трехчленное деление кузнецкой свиты отвечает и трехчленному 
ее разделению по  л итол·огическим признакам (Вылцан, 1 962; Горелова 
и др., 1 969) , хотя границы этих подразделений и не всегда сов
падают. 

В настоящее время появился новый фактический материал,  под
тверждающий высказанное ранее пред.положение. Таким образом, ниж-
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няя часть кузнецкой свиты (в тех разрезах, где по принятой увязке 
она содержит усятский комплекс фауны, например, в разрезе у г. Но
вокузнецка) должна быть присоединена к усятской свите. Средняя 
часть, в объеме кузнецкого горизонта, выделена в качестве самостоя
тельной свиты, которую целесообразно называть старокузнецкой, сох
р анив для этого интервала название, предложенное И.  А. Вылцаном 
( 1 962) * .  Эта свита должна быть присоединена к балахонской серии 
осадков. Верхняя часть кузнецкой свиты с основания митинского гори
зонта должна быть выделена в самостоятельную митинскую свиту, 
входящую в состав кольчугинской серии верхней перми. В основании 
митинской свиты проходит граница между отделами пермской систе
мы. Такое расчленение кузнецкой свиты позволяет проследить изох
ронный уровень, определяющий границу между нижним и верхним от
делами перми, поскольку в настоящее время она проводится по уголь
ным пластам и горизонтам конгломерата и уже ,по своей природе этот 
уровень диахронный. Кроме того, каждое стратигр афическое подраз
деление получает четкую палеонтологическую характеристику, отли
чается определенным, только ему присущим комплексом флоры 
и фауны, что позволяет покончить с версией о переходном нижне-верх
непермском возрасте флоры и фауны этой свиты, а следовательно, 
и с неопределенностью ее стратиграфического уровня. И наконец, пред
ла,гаемая схема значительно облегчит корреляцию разрезов не только 
на площади Кузбасса, но и за его пределами, так как даст возмож
ность сопоставлять более определенные стратиграфические уровни 
(рис. 1 3- 1 5) .  

Таким образом, в основе р ассмотренного выше биостратиграфи
ческого расчленения угленосных отложений ·балахонской серии Кузбаоса 
лежит схема последовательного исторического развития фауны не
морских двустворчатых моллюсков этого р айона. Комплексы ( см.  та·бл. 7) 
достаточно отчетливо р азличаются между ·собой не только по си
стематическому составу, но и по экологическим особенностям вхо
дящих в их соста·в таксонов. Очень важно, что в результате прове
денных исследований выяснилось почти полное отсутствие в числе этих 
таксонов транзитных видов, которые переходили бы из одного комп
лекса в другой ** ,  и очень ограниченное количество транзитных родов. 
Применение в процессе изучения фауны новых принципов систем ати
ки и п алеоэкологического анализа захоронений позволило более чет
ко определить диагенетические признаки многих таксонов, в результа
те чего число их для балахонской серии значительно сократилось ( осо
бенно видовых) , а границы вертикального р аспространения многих из 
них сузились. 

Конечно, предлагаемая схема биостратиграфического расчленения 
будет уточняться и детализироваться при дальнейших исследованиях. 
Появится возможность установить зональное строение таких горизон
тов, как м азуровский, промежуточный, кузнецкий, пополнить система
тический состав соответствующих им  комплексов. Однако уже сейчас 
эта схем а  может служить эталоном не только для детальной корре
ляции внутри бассейна, но  и для межрегиональных сопоставлений. 
В результате уточнения диагнозов многих таксонов и ревизии всего 

* Название «кузнецкая» сохранить для этого интервала нельзя, так как он 
отвечает незначительной части первоначального объема кузнецкой свиты. 

** Для некоторых стратиграфических подразделений Сибирской платформы (Лоба
нова, 1 972) и Минусинского бассейна (Спасская, 1 972) приводятся комплексы фауны, 
в которых указывается совместное присутствие видов из различных биостратиграфиче
ских подразделений Кузбасса. Это объясняется не столько смещением стратиграфических 
уровней этих видов в других ареалах обитания, сколько неточностью отождествлений, 
основанных только на формальных внешних признаках, без должного анализа деталей 
в строении отождествляемых экземпляров. 
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Рис. 15. Сопоставление разрезов балахонской серии основных рай
онов Кузбасса. 

1 - алевролиты; 2 - линии параллелизации разрезов, принятые в ЗСГУ; 3 -
линии параллелиза1щи разрезов по фауне ( О. А. Бетехтина ) .  Остальные 

усл. обозн. см_ рис. 10 .  

известного фактического м атериала выяснилось, что схема развития 
неморской фауны Ангариды рисуется несколько иначе, чем это пред
ставлялось до сих пор. 

Прежде всего, оконч ательно рушится представление об эндемич
ности кузнецкой фауны. Использование биогеографического метода 
исследования позволило установить разносторонние связи, которые 
существовали между акваториями ,  р асположенными в пределах Куз 
басса, и другими ареалами расселения позднепалеозойской неморской 
фауны. Эти связи обусловили спорадическое проникновение в пределы 
Кузбасса иммигрантов из других акваторий. Именно это позволяет 

6 О. А. Бетехтина 8 1  



сделать попытку интерконтинентальной корреляции разрезов угленос· 
ного lПОзднего палеозоя Средней Сибири и Западной Европы. В основе 
сопоставления лежит схема р азвития неморской фауны в межконти· 
нентальном масштабе. При сравнении схем зонального расчленения 
по неморским двустворкам, составленных для угленосных отложений 
Англии (Ca lver, 1 967) , Франко-Балтийского бассейна (Pruvost, 1 9 1 9) 
и Донецкого бассейна (Чернышев, 1 93 1 ;  Шульга, 1 945) , с изложенной 
выше схемой биостр атиграфического р асчленения Кузнецкого бас
сейна,  можно установить во всех перечисленных регионах несколько 
уровней, которые могут считаться изохронными, несмотря на то, что 
проявляются не везде однозначно. Прежде всего, это основаыие зоны 
s imi l i s  - p ulchra Англии. Она прослеживается не только по всей 
Западной Европе, но и в Кузнецком бассейне (в основании мазуров
ского горизонта) . Эта зона отличается массовым развитием крупных 
р аковин Ant·hraconaia. В Донба·ссе это уровень ·с;1, в Северной Аме
рике ( Новой Шотландии)  основание группы Riversdale ( Roger, 1 969) . 
Н а  этом уровне здесь исчезает род Carbonicola, замещая·сь родом 
Anthracosia, появляются многочисленные Anthraconaia. 

В составе ассоциаций на этом уровне преобладают формы, связан
ные с аллювиальными осадками.  Возможно, что что была эпоха столь 
же быстрого и повсеместного расселени я  особой экологической группы 
фауны, лодо'бно ассоциации P a!aeanodonta - Palaemute l la ,  характер
ной для начала поздней [Перми.  

Следующий уровень - основание зоны А.  ph i l l ips i i .  В Англии 
и Бельгии появлению этой зоны предшествует последняя трансгрессия ,  
оставившая горизонт с морской фауной. В ид А .  phillipsii р аспростр анен 
очень широко и кроме Западной Европы известен в Северной Америке 
в основании группы Piicton, Донбассе (с  уровня С7 2М) , Казахстане ( верх
няя часть карагандинской свиты, выше пласта Кц) .  В Кузнецком 
бассейне этому уровню, возможно, отвечает основание зоны Kinerkael
la bal akhonskiens i s .  ( При  таком сопоставлении алыкаевский горизонт 
Кузнецкого бассейна должен будет отвечать верхним горизонтам вест
фаля, а не стефану, как это принято сейч ас . )  

Более высокие горизонты угленосного разрез а  Западной Европы 
и Средней Сибири сопоставлять значительно труднее главным образом 
из-за недостаточной изученности таксономического состава и з аконо
.мерностей размещения фаунистических ассоциаций в разрезах За1Пад
ной Европы, особенно таких, как Саарский бассейн, где находится стра
тотип стефановского яруса, или Франко-Бельгийский бассейн, где на
ходится стратотип вестфальского яруса. 

Пример биостратиграфического р асчленения Кузбасса показывает, 
что уточнение систематики неморских двустворок в значительной мере 
повышает эффект их использования для биостратиграфической корре
ляции. В настоящее время, к сожалению, объем и границы основных 
подразделений угленосного позднего п алеозоя во многих случаях 
являются дискуссионными. Нет единого мнения и о положении  и ха
рактере границы вестфаля и стефана, а также между каменноугольной 
и пермской система.ми западноевропейских разрезов. Эта неопределен
ность обусловлена,  как отмечалось выше, недостаточной изученностью 
в этих разрезах фауны неморских двустворок. Но не менее важно и от
сутствие в Западной Европе разреза, который отвечал бы требованиям 
эталона для биостратиграфии позднего палеозоя, поэтому следует 
отнестись с особым вниманием к разрезу позднего палеозоя Кузбас
са и его биостратиграфии. Эта .пока единственный из известных 
в настоящее время разрезов, располо:женных в одной структурно-фа
циальной зоне с почти непрерывным осадконакоплением в течение 
всего позднего палеозоя. Кроме того, Кузнецкая котловина все это 
время находилась вблизи гр аницы двух биогеографических областей, 
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что обусловило спорадическое проникновение наиболее эврибионтных 
обитателей соседних областей в акватории, р асположенные в пределах 
Кузнецкой котловины. 

Биостратиграфическое расчленение угленосных отложений Кузбас
са и Западной Европы, основанное н а  смене комплексов неморских 
двустворок, позволяет считать, что двустворки представляют собой 
архистратигр афическую группу фауны для биостратиграфии и корре
ляции позднего [Jалеозоя и открывают широки'е возможности для ярус
ного его расчленения.  

В отличие от флоры, фауна менее зависима от климатических 
колебаний (температура,  влажность) и от рельефа окружающей суши, 
обладает большой скоростью миграции, поэтому фаунистические ассо
циации более пригодны для интерконтинентальных сопоставлений.  
Естественно, что и таксономически состав зон и горизонтов и их ч исло 
не будут полностью совпадать в таких далеких местонахождениях, как 
Кузб асс и Франко-Бельгийский бассейн, но последовательность появ
ления их и основные переломные моменты в р азвитии фауны этих 
р айонов могут быть прослежены и использованы в качестве границ 
основных стратиграфических подразделений при построении  межре
гиональной стратиграфической шкалы позднего палеозоя. Однако необ
ходимо заметить, что эта задача будет успешно решена только при 
условии использования для таксономического анализа фауны объек
тивной и эффективной классификации, позволившей избавиться от невер
ных, формальных отождествлений - источника многих ошибок. 

ГЛАВА V 

О П И СА Н И Е  Н ЕМОР С К И Х  Д В УСТВОРОК 
БАЛАХО Н С К О й  С ЕР И И  КУЗ БАССА 

В этой главе приводится подробное описание 22 родов поздне
палеозойских двустворок, причем 20 из них характеризуют б алахонскую 
«фауну», а два ( Palaeomutella и Palaeanodonta) уже входят в состав 
кольчугинской «фауны», но появляются в отложениях, которые по при
нятой в настоящее время схеме включаются в состав кузнецкой свиты. 
Из большого ч исла видов (более 250) , упоминавшихся в списках, для 
балахонской серии осадков рассмотрено всего 60 и ,  кроме того, 5 
видов из отложений басандайской свиты окрестностей г. Томска. Ха
рактеристика басандайских видов в данной р аботе вызвана тем об
стоятельством, что б асандайский комплекс ф ауны является наиболее 
древним из известных .в настоящее время в Сибири комплексов после
девонских неморских двустворок. В Кузнецком б ассейне пока н е  
встречено аналогов басандайского ком1Плекса , но не исключена воз 
можность, что  при  изучении р азрезов острогской свиты Кузбасса подоб
ные формы будут обнаружены и здесь. Все остальные роды и виды, 
как говорилось выше, характеризуют балахонскую серию ·бассейна ,  
а частично известны в Горловском бассейне, на  Сибирской платформе 
или Таймыре. 

В число р ассматриваемых форм входят лишь наиболее распрост
раненные или менее многочисленные, но очень характерные предста
Бiпели фауны. Видовые описания даны только для 30 видов. Это глав
ным образом новые виды, а из  числа известных только те, которые 
р анее из Кузбасса не описывались или диагноз которых уточнялся. 
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Рис. 16. Основные элементы измерения раковин различных типов ( I-II I ) : 
L - наибольшая длина; h - наибольшая высота ; D - главная диагональ; d - малая диагональ 

(наибольшая ширина раковины ) ;  1 - длина замочного края; 1, - задняя ветвь замочного края; 12 - передняя ветвъ замочного края; lзк - длина заднего края; h ,  - высота переднего конца 
раковины; h, - высота заднего конца раковины ; А - начальная раковина; 1-3 - стадии роста 
раковины; ПК - передний конец; НЗК - нижнезадний конец; ПБК - переднебрюшной край; 
La - угол между замочным краем и главной диагональю; L 13 - верхний дорзальный угол (верхие
задний) ; Li31 - передний дорзальный угол (верхнепередний). Заштрихованы области переднего и 

заднего концов раковины. 

Характеристика остальных 35 видов дается только в видовых ключах 
соответствующего рода. Этот список не ограничивает всего р азнообра
з ия кузбасской ф ауны. Вполне вероятно, что при новых детальных ис
следованиях и послойных сборах как из  старых местонахождений, 
так и из  новых точек могут появиться новые формы. Согласно осве
щенным выше особенноетям неморских двустворок, следует соблюдать 
большую осторожность при установлении  новых таксонов : р азличия 
в общей морфологии р аковин одного рода, особенно из близких м есто
нахожденттй, могут не быть видовыми или родовыми, а отвечать эколо
гической изменчивости уже известных видов. Поэтому при описании 
каждого рода, а в некоторых случаях и вида отмечаются основные н ап
р авления изменчивости раковин этих таксонов и их экология. 

В описаниях родов используются подробно р азобранные выше 
основные диагностические признаки : 1 )  типы начальных раковин; 
2 )  особенности р азвития раковин н а  1 ,  2 и 3-й стадиях роста;  3) типы 
сопряжения заднего и з амочного краев (рис. 1 6 ) . В качестве допол
нительных, в основном, видовых признаков используются: характер 
и положение м акушки, очертание переднего конца р аковины, очертание 
заднего конца, общая форма створки, скульптура,  некоторые соотно
шения основных элементов измерения р аковин. 

С Е М Е И СТ В О  EDMO N D I I DA E  КI NG, 1850 

Р О Д  PSEUDEDMONDIA FISCHER, 1887 

Т и п  о в о й  в и д. Cardiomorpha purosi Koninck. Карбон Западной 
Европы, Бельгия. 

· 

Д и а г н о з . Начальные р аковины типа Г, короткие, со смещен
ной вперед макушкой, резкими знаками нарастания и отчетливым 
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килем . Взрослые р аковины р авностворчатые, неравносторонние, взду
тые, округленные или вытянутые по главной диагонали. Макушки 
прозогирные, небольшие, слегка н ависающие. Зубов нет. Позади 
м акушки желобок для связки. Мантийная линия простая, скульптура  
концентрическая. 

З а м е ч  а н  и я и с р а в н е  н и  я .  Род Pseudedmondia пользуется 
широким распространением в отложениях промежуточной свиты Гор
ловского бассейна .  В Кузнецком бассейне до последнего времени 
представители этого рода не  были известны. Однако в результате 
ревизии уже известных материалов по промежуточной свите к роду 
Pseudedmondia могут быть условно отнесены два вида, р анее относив
шихся к роду A nthraconauta: А. klepovi Ben" (Бенедиктова ,  1 959, 
с. 1 1 9, табл. I ,  фиг. 3)  и А. lebedevskiensis Rag. ( Рагозин,  1 960б, 
с. 5 1 ,  табл. I, фиг. 5, 6, рис. 4 ) . Сохранность экземпляра, по которому 
определен вид klepovi. довольно плохая (та·бл. XVI, фиг. 7) . Однако 
удалось установить некоторые признаки (тип начальной р аковины, 
общее ее очертание, характер переднего конца и т.  д. ) ,  которые позво
ляют отнести этот вид к роду Pseudedrrjondia, но только условно, так 
как, к сожалению, по условиям сохранения не удалось установить 
связкового желобка. Отнесение вида lebedevskiensis к этому роду еще 
более условно, поскольку основано на описании и изображениях 
нескольких экземпляров без ревизии каменного м атериала.  Описание 
приводится только Р. (?) klepovi (Ben ) . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е. Карбон Западной Европы, Донбасса, 
нижняя пермь Горловского бассейна ,  Таймыра,  Кузб асса, 

Pseudedmondia ( ? )  klepovi (Ben ) . 
Табл. XVI, фиг. 7 

Г о л  о т  и п .  Колл1екция ТПИ, музейный номер 1 9 1 ,  Бенедиктова, 
( 1 959, табл. I ,  фиг. 3) . Кузнецкий бассейн, промежуточная свита. 

М а т е р  и а л. Раковина средних размеров, округло-треугольная, 
с плавным сочленением всех ее краев .  Начальная раковина типа Г, 
с высокой смещенной вперед макушкой.  З амочный край прщvюй, · длин
ный, от м акушки довольно резко опущен назад и вниз .  Задний край 
равномерно в ыпуклый. Нижнезадний конец короткий, широкоокруглен
ный, брюшной край выпуклый, круто поднимается к широкоокруглен
ному достаточно в ысокому переднему краю. Передний край довольно 
t<руто понижается от макушки и заметно выступает вперед. Отделен 
от м акушки небольшой выемкой, типичной для рода Pseudedmondia. 
В ысота (h) позади м акушки и ра'Вн а  2/3 L. Скульптура из очень тонких 
kонцентрич·еских линий, р асположенных на более грубых плоских ва 
ликах. Наблюдаются резкие борозды нарастания, особен1:10 отчетливые 
в нижней ч асти раковин. Редкие спорадические р адиальные морщинки. 
Очертание створок во всех стадиях роста не меняе'!'ся . 

З а м е ч  а н  и я и с р а в н е н и е. Н аиболее близкое сходство обна
руживает с представителями этого рода из глинистых фаций Горлов
с1<ого бассейна (Бетехтина ,  Сухов, 1 968) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Кемеровский р айон, промежуточная сви
та (см. рис. 1 4 ) . 

РОД A UGEA KHALFIN, 1 950 

Т и п  о в о й  в и д. A ugea ovata: Халфин, 1 950, с. 3 1 ,  табл. XI ,  
фиг. 5-8, рис. 1 3. Кузбасс, нижняя ч асть усинского горизонта куз
нецкой свиты Pr ( ? )  

Д и а г н о з. «Раковина косо-яйцевидная или  косоэллиптическая ;  з а 
мочный край пря1мой, короткий (обычно меньше половины главной 

85 



диагонали) . Небольшие острые макушки лежат н а  конце замочного 
края,  но не терминальные: впереди макушек лежит короткий перед
ний конец. Переднебрюшной край выпуклый, направлен косо назад ;  
задний край выпуклый или пря'Мой. Нижнезадний конец очень длин
ный, округленный ;  концентрические морщины и линии, у р анних 
представителей тончайшая р адиальная струйчатость» (Халфин, 1 950, 
с. 3 1 ,  рис. 1 2, 1 3) . 

С р а в н е н и  е и з а м е ч а н и я .  В сравнениях Л .  Л .  Халфин 
(Хал фин, 1 950, с .  3 1 )  указывает, что от рода Anthraconauta род A ugea 
отличается очертанием переднего конца раковины. У A ugea м акушки 
лежат на  конце замочного края.  Сразу от м акушек передний край 
круто понижается, очерчивая широкий передний конец, и впереди 
макушки р асполагается луночка .  Из трех видов, установленных 
Л.  Л .  Халфиным ( 1 950) для этого рода, два происходят из кузнец
кой свиты и один (А .  longa) - из алыкаевской. Однако изучение го
лотипа А. longa показало, что этот вид по типу начальной раковины, 
особенностям развития створки в 1 и 2-й стадиях роста, наличию 
р адиальной струйчатости должен быть отнесен к роду Kineгkaella. 
Изучение экземпляров двух других видов, в том числе типового вида 
рода,  позволяет согласиться с тем, что это очень своеобразные формы, 
вполне заслуживающие выделения в новый род, однако диагноз рода 
в этом случае требует некоторого уточнения. Прежде всего, начальные 
раковины у этих видов типа А (конусовидные) с высокой, субцентраль
ной макушкой. Макушка остается достаточно высокой, даже слегка 
нависающей, и у взрослых раковин. Она приближена к переднему 
краю, но не терминальная. Передний конец высокий, широкий, доста
точно длинный, выступающий впереди макушки, отделен заметной 
выемкой, но несколько опущен от м акушки вниз. Дуга переднего края 
tливается с выпуклым 1переднебрюшным краем, образуя единую кри
вую. З амочный край прямой ( ? ) , сравнительно короткий, длин а  его 
может меняться, сопряжение близко к типу V. Рост раковины во все 
стадии происходит преимущественно по главной диагонали (D) и во 2 
и 3-й стадиях раковины становятся лишь более вытянутыми по  D,  
более косоэллиптическими, чем в р анней стадии, когда они имели 
косоокруглое очертание. По общему облику раковины A ugea скорее 
напоминают Edmondia. 

Экземпляр вида ovata, выбранный в качестве типового, и меет 
значительно худшую сохр анность, чем экземпляры вида elliptica, и да
же его голотип представлен неполной р аковиной (Халфин, 1 950) , 
табл. X I ,  фиг. 5) . Совместное нахождение обоих видов заст·авляет 
сомневаться в самостоятельности одного из них и предполагать их  
тождество. Однако сохранность экземпляров вида A ugea не позволяет 
отождествлять их. К роду А иgеа следует отнести также экземпляры 
видов A nthraconauta analoga (Халфин, 1 950, табл. Х, фиг. 1 )  и А .  sibl
гica (там же, фиг. 2) , которы.е отличаются от вида elliptica лишь несколь
ко более длинным замочным краем, а по всем остальным признакам 
составляют одну группу с видами рода A ugea. Н аряду с этой группой 
раковин существует еще одна,  занимающая, в отличие от первой, 
наиболее низкое стратиграфическое положение (басандайская свита 
у г. Томска ) . К этой группе следует отнести вид praecursa (табл. V, 
фиг. 1 9, 22 ) ,  условно отнесенный к роду A ugea. Очертания взрослых 
раковин очень близки (прямо короткий замочный край,  опущенный 
передний 1шнец переднего края ,  небольшие приостренные м акушки) , 
но тип начальной раковины и характер ее развития в 1 и 2-й стадиях 
заметно р азличны, поэтому вид praecursa остае'!'СЯ в составе рода A ugea 
только условно, до появления нового фактического м атериала.  

Э к о л о г  и я .  Виды А. elliptica и А.  ovata появляются в основатши 
кузнецкой свиты, сменяя позднебалахонскую фауну .  Обычно с ниrми 
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не встречаются другие виды двустворок. Это, очевидно, стенобионтные 
формы, требующие определенных гидрохимических условий ,  смени в
ших режим бассейнов позднебалахонского времени. Вполне вероятно, 
что они являются иммигрантами и очень быстро исчез ают с опресне
нием бассейн а  (!Появление в р азрезе Palaeomutela и Palaeanodonta) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Виды А. elliptica и А. ovata известны 
из основания кузнецкой свиты (Р2?)  южной половины бассейна;  вид 
А. praecuгsa - из отложений  басандайской свиты (С 12?) . 

К л ю ч  к о п р е д е л е н и ю  в и д о в р о д а  A u g e a 

1 .- Раковины с высокой н ачальной раковиной типа А . . . . . 2 
- Раковины с невысокой округло-эллиптическоi'r начальной р аковиной . . . . . 

. . . . . А. (?) praecursa (см. Бетехтина, 1 966а, табл. IX,  фиг. 5, 7, 8-1 0) . 
2.- Раковины с округлым очертанием переднего края и сглаженным L� . . . . . 

. . . . . . . . . . . А. elliptica * (табл. ХХ, фиг. 1 8, 20) . 
- Раковины со спрямленной верхней частью переднего края и закругленным, но от-

четливым L� ( 140°) А. ovata. 

С Е М Е И СТ В О  MYALI N I DA E  FRECH,  1891 

Р О Д  ANTHRACONA UTA PRUVOST, 1 930 
Табл. l, фиг. 1 

Т и п  о в о й  в и д. Unio phillipsii Wi l l iaшs, 1 836, карбон Англии.  
Д и а г н о з. Начальные р аковины типа Б,  lif L � 1 /2. В l стадию 

роста раковины соотношение параметров меняется (h/ L � 1 ) ,  задний 
край становится прямым и длинным. На брюшном крае неясный синус. 
Взрослые раковины развиты по D, La � 30°; L �  отчетливый, 1 40- 1 50°, 
тип сопряжения I I .  В верхней части з аднего края  иногда отчетливый 
синус. Вдоль з амочного края - след прикрепления длинной опистодет
ной связки. «З амочный край прямой ( l2 и l1 лежат на одном уровне) , 
короче заднего. Передняя ч асть короткая, закруглена в виде ушка, 
задний конец сужен. Периостракум толсты�"� , морщинистый, поверх
ность покрыта концентрическими линиями н ар астания, расположенны
м и  неправильно» (Федотов, 1 937, с. 26 .  По Прюво) . Ма1<ушки неболь
шие, неясные; киль отсутствует. 

3 а м е ч а н  и я. Род Anthгaconauta до последнего времени считался 
наиболее многочисленным среди неморских позднепалеозойских дву
створок. Ч исло видов этого рода в Тунгусской биогеографической обла
сти, если учесть и новые виды, только упомянутые в списках в р аботах 
Л. А. Рагозина ( 1 962) , Боева и других ( 1 966) , достигает 1 1 0 .  Такое 
многообразие видов антр аконавт объясняется тем, что первоначальный 
диагноз рода, данный Прюво (Pruvost, 1 930) , был слишком кратким 
и несколько расплывч атым,  на  что указывали еще Д. М. Федотов 
( 1 937) , Л. Л. Халфин ( 1 950а) , а затем Пастье (Pastel ias ,  1 960) . Эта 
нечеткость диагноза открывала широкие возможности для отождествле
ний.  При несовершенстве принятых р анее 'Принципов с истематики и осо
бенно при использовании в качестве осноf!ного таксономического при
знака рода общей формы раковин, это привело к тому, что после его 
установления к роду Antliгaconauta были отнесены все р аковины суб
треугольного очертания, обнаруженные в угленосных отл·ожениях позд
него палеозоя. Таким образом,  этот род стал сборным, гетерогенны м  и 
не толыю наиболее многочисленным, но широко р аспространенным как 
стратигр афически (от конца С 1 до конца Р2) ,  так и геогр афически. 

* Вид А .  (?) analoga не  введен в ключ, так как на основании анализа имею
щихся материалов он кажется тождественным виду A ugea elliptica. Однако оконча
тельно решить вопрос об отождествлении этих видов можно только после рассмотре
ния дополнительных материалов, новых сборов. 
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После ревизии европейских представителей рода,  проведенной Уейэром 
(Weir, 1 960) , был уточнен диагноз рода и в результате целая группа 

ви пов ( belgica, scotica, subovata, minima) была выделена в новый poд 
Curvirimu.la. Это привело к резкому сокращению вертикального р аспро- · 
странения рида A nthraconauta в р азµезах угленосного карбона Западной 
Европы. По данным Кальвера (Ca lver, 1 966) , типичные антраконавты 
появляются только в верхней части угленосного карбона Англии (Upper 
Coa l  measure) и этот уровень, основание з оны phi l l ips i i ,  становится важ
нейшим репером при биостратиграфических и палеобиогеографических 
построениях. 

Уточненный диагноз, приведенный Уейэром (Weir, 1 960, с. 273 ) ,  
позволил приступить к ревизии антраконавт Тунгусской биогеографиче
ской области ( Бетехтина ,  1 966а ) .  Прежде всего, из состава рода были 
исключены все виды, имеющие массивные н ав исающие макушки и ясный 
киль. В Кузнецком бассейне этими признаками обладали виды mrassiel
laeformis, oЬliqualingualis, pseudolongissima, описанные Р. Н. Бенедик
товой ( 1 959) из Кемеровского р айона .  В н астоящее время эти виды объ
единены в новый род Kemeroviella. Из пермских отложений  Сибирской 
платформы О. В. Лобановой ( 1 966) был описан вид ornata, который так
же и меет очень резкий киль и еще более широкие и н ависающие макуш
ки. Этот вид, ·безусловно, следует исключить из состава антр аконавт 
и отнести к роду Goniophora ( ? ) , известному в Горловском б ассейне. 
Несколько видов а нтр аконавт из нижней части угленосного разреза Куз
басса были отнесены к роду Curvirimula и A nthraconaia. Кроме того, 
ч асть видов из альшаевской свиты (С3)  ( quasitenuis, kumsassiana) по 
ряду признаков была выделена в новый род A mnigeniella, а несколько 
форм отдельных видов антр аконавт, тоже оказавшихся сборными, отне
сены к роду Sinomya, у1становленному В. В. Погоревичем ( 1 95 1 ) .  Непо
�редственное знакамство с оригиналами типового вида A nthraconauta 
phillipsii в музеях гг. Бристоля и Шеффилда позволяет высказать пред
положение, что типичные представители этого рода (табл. I ) ,  тождест
венные европейским, довольно широко раопространены в Казахстане 
(как в Карагандинском баосейне, так и в Джезказганской мульде) и в 
Донбассе, но в Кузнецком бассейне они практически отсутствуют. Среди 
всей массы двустворок из балахонской серии и ее аналогов за предела
ми бассейна типичных антраконавт, которые отвечали бы всем призна
кам рода, установлено не  было. Единственная форма ( вид elata) , обна
руженная в чульжанском р азрезе, отнесена к роду A nthraconauta услов
но, и ,  вероятно, изучение из данного местонахождения нового м атериа
ла ,  лучшей сохранности, з а·ставит изменить родовую принадлежность 
этого вида. 

Таким образом ,  из общего числа видов антраконавт, указанных в 
литературе для Тунгусской биогеографической области, 38 исключены 
из состава рода и отнесены к новым родам Amnigeniella, Pseudomodio
lus, Kemeroviella, Brussiella, Abakaniella или же включены в состав уже 
известных р анее родов Kinerkaella, Sinomya, Mrassiella; 39 видов не  опи
саны и р евизия их невозможна .  Оставшиеся 33 вида могут быть отнесе
ны к роду A nthraconauta только условно, причем 24 из них относятся 
к кольчугинскому комплексу фауны ( Р2 ) . Ревизия позднепермских дву
створок еще не з акончен а ,  но уже сейчас можно сказать, что больш ая 
часть видов позднепермских антраконавт не  только не  отвечает призна
кам этого рода, но и не  хранит никаких следов филогенетических связей 
с родом Ant·hraconauta. Из оставшихся 9 видов (кроме вида elata) , р а
нее относившихся к роду A nthraconauta, три описаны из нижней пер м и  
Сибир·ской платформы (Бетехтина ,  1 966а ) , пока остаются условно в со
ставе этого рода и в н астоящей работе не рассматриваются, шесть видов 
описаны из ба·сандайской свиты (С1 )  у г .  Томска. Из этих шести виды 
tomai и angulata представлены очень ограниченным количеством экзем-
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пляров неполной сохранности и поэтому не включены в видовой ключ. 
Вид electa исключен в н астоящее в·ремя из состава рода и отнесен к ро
ду Curvirimula, так как у всех экземпляров этого вида установлен IV ти!П 
сопряжения, свойственный этому роду. Подобное же мнение о система
тическом положении вида electa высказал и Уейэр (Weir, 1 968) . У ос
тальных трех видов - prima, multa, prelonga тоже и меется ряд морфо
логических осо'бенностей в строении р аковин, которые позволяют отно
сить их к роду Anthraconauta только условно. Таким образом, можно 
считать, что в Кузнецком б ассейне и .прилегающих р айонах в отложе
ниях карбона и нижней перми типичные антраконавты отсутствуют. 
Условно к этому роду могут быть отнесены пока только видьi А .  ( ? )  ela
ta, А .  ( ? )  multa, А .  ( ? )  prelonga, А .  ( ? )  prima * .  

Э к о л о г  и я .  Род A nthгaconauta, как уже говорилось, является 
гетерогенным, поэтому трудно говорить о его экологии, чем, видимо, 
и объясняются разногласия по этому вопросу. Уэйр (Weir, 1 945) счи
тает антр аконавт солоноватоводными, подобно роду Naiadites, а 
Л .  Л .  Х алфин ( 1 950) и Л .  А. Рагозин ( 1 964) - пр есноводными.  При 
характеристике рода Прюво (Pruvost, 1 930) указывал, что они живут 
колониями. Действительно, типичные антраконавты, отвечающие пер
воначальному диагнозу Прюво, всегда встречаются в виде скоплений. 
При этом никаких других групп животных и других родов двустворок 
вместе с ними, как правило, не  н аблюдается. Скорее всего, они, подоб
но м одиолам,  заселяют особые экологические ниши и характерны для 
остаточных бассейнов с определенным типом солености. 

Р а с п  р о с т р а н  е н и  е. Карбон Западной Европы, Донбасса, Ка
з ахстана.  Карбон, пермь ( ? )  Кузбасса, Средней Сибири. 

:К л  ю ч к о п  р е д е  л е н  и ю в и д о  в р о д  а Anthraconauta * *  

- Раковины вытянуты по L,  замоч�1ый и брюшной края субпараллельны, задний конец 
короче замочного . . . . . . . . . А .  praelonga (табл. V, фиг. 7) . 

- Раковины развиты по D, субтреугольные . 2 
2.- Раковин ы  узкие и длинные: d/L < 1/2 . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . А. (?)  multa (табл. V, фиг. ! ,  4, 7-9) . 
- Раковины короткие и высокие: d/L =2/3 . . . . . . . . . . . 3 

3.- Раковины с широкими отчетливыми макушками, н ависающими над замочным краем, 
тип сопряжения II (?) , асимметричное диагональное возвышение . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . А . (?) prima (табл. V, фиг. 10, 1 2) . 

- Раковины с сопряжением ! !  типа, плоские, с маленькими макушками . . . . 

Р О Д CUR VIRIMULA WEIR,  1960 

Antliraconauta Pruvost, 1930, part. 
Antraconauta minima Weir and De,var; 1 939. 
Anthraconauta Trueman and Weir ,  1 946. 
Anthraconauta Deleers and Pastiels, 1947. 

А. (?) elata (табл. IX, фиг. 9) . 

Т и п  о в о й  в и д. Anthracomya belgica Rind . ,  1 9 1 2, кар·бон Англия. 
Д и а г н о з . «Маленькие раковины (до 10 мм) , неравносторонние, 

р авностворчатые, поп еречно- или косо-овальные до округлых. Замоч
ный край прямой,  макушки маленькие, незаметные, реже выступа 
ющие н ад Линией замочного края, не терминальные ( су6центральные 
у некоторых форм) . Угол � имеет тенденцию к з амене овальным сопря
жением выпуклого заднего и прямого з амочного краев. 

Обычно сопр�жения всех краев плавные, но в том случае, когда 
з адний конец косо оттянут, задний и брюшной края могут быть отчасти 

* Родовая принадлежность последних трех видов вызывает н аибольшее сомнение, 
так как, судя по флоре, отложения с этой фауной занимают слишком низкое для ти
пичных антраконавт стратиграфическое положение. 

** Описание этих видов не приводится, поскольку опубликовано в работе О. А. Бе
техтиной ( 1 966а) . 

89 



прямыми.  Передний конец не выступающий. Его край р асполагается 
на уровне или несколько ниже уровня замочной линии, и это может до 
некоторой степени зависеть от состояния сохранения. Поверхность 
покрыта тонкими линиями роста . . .  Иногда н аблюдается система з ак
ругленных субрадиальных трещин .  Периостракум тонкий и обычно 
сохраняется только в небольших участках. Внутреннее строение неиз
вестно» (\Veir, 1 960, с. 299) . 

Д о п о л н е н и е  к д и а г н о з  у .  Начальные раковины типа Б 
короткоэллиптические, косо направленные к замочному краю. Тип соп
ряжения IVб. Во всех стадиях роста происходит только увеличение 
р азмеров раковины, ориентировка н аправлений роста не меняется. 

З а м е ч а н  и я. Этот род до последнего времени  не был известен 
среди позднепалеозойских двустворок Сибири и Казахстана .  Только 
недавно в отложениях, относящихся к к аезовской свите Кузбасса, 
были обнаружены небольшие раковины, которые по  ряду признаков 
отвечают роду Curvirimula. Отличие кузбасских экземпляров от запад
ноевропейских заключается в несколько больших размерах р аковин, 
что заставляет относить их к этому роду условно. В настоящее время 
установлены виды С. (?) pseudobelgica ( с  двумя  р азновидностям и  -
С. ( ? )  pseudobelgica f. lata, С. ( ? )  pseudobelgica f. longa) и С. electa (Bet ) . 

Род Curvirimula от некоторых близких по очертанию раковин 
Mrassiella отличается типом н ачальной р аковины, от рода Anthraco
nauta - типом сопряжения (у последнего I I  тип сопряжения ) . 

Э к о л о г  и я .  Представители рода Curvirimula, по данным Кальвер а 
(Ca lver, 1 967) , появляются в момент наибольшего засолонения «немор
ских» ба.ссейнов и н аиболее многочисленны в тех частях р азрезов, где 
встречаются горизонты с морской ф ауной. В Кузбассе они встречены так
же там, где присутствуют реликты морской ф ауны (мелкие брахиоподы) . 
Относительно высокая соленость этих солоноватоводных отложений 
подтверждается и данными геохимического анализа (Шуrуров, 1 969) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Каезовская свита Кузбасса:  р .  Томь, го
ра Малиновая, р. Майзас, обн. 10 ( по Н. П. Тар акановой) ; глинистые 
сланцы у г .  Томска ( басандайская свита ) ,  онкажинская свита Тувы, 
вестфаль А (Upper coal шeasure) З ап адной Европы. 

К л  ю ч к о п р е д е  л е н и ю в и д о в р о д  а Curvirimula 

1 .·- Ра1<ови11ы отчетливого субтреугольного очертания с короткой дугой сопряженю! 
(LB заметен) и высоким передним концом . . С. elata (табл. V, фиг. 1 1 ,  1 3) .  

- Раковины округло-треугольные, все сопряжения плавные, LB не выражен, кривая 
сопряжения достаточно длинная,  тип сопряжения IVб, передний конец сужен . . 

Cuviгimula electa ''' (Betekhtina) 
Табл. \', фиг. 1 1 , 13  

С .  pseudobelgica (табл. VI , фиг. 4,  5) . 

Г о л  о т  и п - экз. 3/79 в музее ЗСГУ, Новокузнецк, Бетехтина,  
1 966а; табл .  V I I I , фиг. 1 .  Оредний карбон Западной Сибири.  

М а т е р  и а .11 . 10  скульптурных ядер . • 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, овально-треугольные. З амоч

ный край прямой, немногим более 1 /2 L. Вдоль з амочного края связоч
ная борозда. Задний  край выпуклый, но кривая сопряжения короткая, 
поэтому тип сопряжения скорее всего может 6ыть отнесен к типу IV'6, 
но < � все же заметен. Хорда дуги заднего кр ая составляет с замочным 
L l З0- 1 45°. Задний конец чуть сужен и оттянут, брюшной край выпук
лый, �передний конец широкоокругленный, короткий, но высокий, 

h1/li > 1 /2 .  Макушки довольно широкие, приостренные, впереди м акуш-

* Сравнение и изменчивость этого вида не приводятся, так как даны в работе 
О. А. Бетехтиной ( 1 965а) .  
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ки ч асто наблюдается уплощенная часть переднего края в виде ушка. 
Начальная р аковина с отчетливым округлым продисоконхом,  тип Б 
(косоовальная ) .  Очертание раковины во всех стадиях роста почти 
не меняется . Скульптура в виде тонких густых концентрических линий 
и редких грубых линий остановок роста. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Томский р айон, басандайская свита, С 1  ( ? ) . 
Curvirimula ( ? )  pseudobelgica Beteki1tiпa 

Табл. VI, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п - экз . № 345/7 в музее ИГиГ СО АН СССР, г. Ново
сибирск, средний карбон Кузбасса.  Табл. VI ,  фиг. 5 н астоящей работы, 
каезовская свита Кузбасса. 

М а т е р  и а л . 10 отпечатков п ядер . 
О п  и с а н и  е. Небольш ая субтреугольная раковина,  вытянутая по 

главной диагонали, с плавным сочленением всех краев створки. Невы
сокая, наибольшая высота проходит через з адний конец з амочного 
края и составляют около 1 /2 L. Замочный край позади макушки срав
нительно длинный ( ! 1 > 1  /2 L) , прямой или слегка выпуклый. Вдоль него 
проходит очень тонкая связковая борозда.  Задний конец несколько оття
нут, имеет параболическое очертание, значительно выше и длинее передне
го. З адний край слабовыпуклый, с замочным сопрягается по длинной 
дуге (тип сопряжения IVa ) . Брюшной край выпуклый, вместе с перед
ним обр азует одну плавную дугу. Передний конец очень узкий (невысо
ю1й) . Макушки невысо1<ие, удалены от переднего края. Начальная рако
вина косоовальная, более или менее широкая, с почти центральным 
положением м ат<ушек. Скошенность начальных р аковин по отношению к 
замочному краJО может быть р азличной, что объясняется не  столько 
индивидуальной изменчивостью, сколько условиями сохранения. Рост 
раковин происходит по главной диагонали. Раковины во 2 и 3-й стадиях 
роста отличаются от взрослых раковин лишь общей величиной и длиной 
заднего конца. Скульптура в виде концентрических гребневидных слоев 
нарастания и очень тонких густых концентрических линий на них. 

Р а з м е р ы, м ы  
Экз. № L D ,, ,, ,  z ,  
345/7 1 0,5 9,5 7,0 5,0 6,0 

345/6 1 2,0 1 1 ,0 7,5 4,5 8,5 
345/5 9,0 8,5 6,5 4,5 7,0 

345/55 1 2,0 1 2,0 7,0 5,0 7,0 

З а м е ч а н  и я. Встречаются три морфологических типа раковин 
этого вида, связанных между собой переходными формами :  1 )  формы, 
наиболее близкие С. belgica или С. (?) trapeziforma (табл.  VI , фиг .  4, 5 ) ; 
2) широкие и короткие экземпляры : С. pseudobe[g,ica f. lata (табл.  VI ,  
фиг. 1 ) ,  h/L > l /2; 3)  вытянутые по  длине, у которых h/L< 1/2 -
C. pseudobelgica f. longa. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Каезовская свита, р. Томь, обн. горы Ма
линовой, слой 3; р .  Майзас, обн. 10 (по Н .  П .  Таракановой ) , слой 3 
(см.  рис. 1 3 ) . 

Р О Д  SINOMYA POGOREVIТCH, 1 95 1  

Т и п о  в о й  в и д. Sinomya kriegeгi, Погоревич, нижняя пермь Пе·· 
<юрского бассейн а .  

Д и а г н о  з .  Начальные раковины тип а  Б ,  с нескольiю сдвинутой 
вперед макушкой. В первой стадии роста раковины удлиненно-оваль
ные, с типом сопряжения, близким I a . Во второй стадии р аковины 
трапецеидальные или субтреуго.г�ьные, тип сопряжения I I I .  У взр ослых 
раковин тип сопряжения I I I , з амочный крг й  прямой, длинный, равен 
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или длиннее заднего, L�= 1 10°. Н а  заднем, а иногда и брюшном крае 
заметные синусовидные вогнутости. Передний конец высокий.  Макушки 
приближены к переднему краю на 1 /5 l. Створки слабовыпуклые, но 
диагональное возвышение довольно отчетливое, узкое, с неясной р ади
альной струйчатостью. Скульптура концентрическая :  асимметричные 
рельефные валики,  р азделенные широкими полосами с тонким и  кон
центрическими линиями. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я .  Особенности этого рода - очень 
своеобразный тип сочленения заднего и замочного краев и очертание 
нижнезаднего конца р аковины. Это и послужило основанием В. В. По
горевичу для выделения данной группы р аковин  из числа A nthraco
nauta и Апthrасопаiа-подобных форм в самостоятельный род. З адний 
край у раковин этого рода имеет в средней части синусоидальную вог
нутость, иногда очень отчетливую, иногда лишь слегка заметную, кото
рая  в верхней ч асти плавно переходит в довольно широкое закругле 
ние верхнезаднего угла  и по длинной кривой сопряжения незаметно 
сливается с линией замочного края (111 тип сопряжения) . Брюшной 
край слабовыпуклый, в задней части и меет такую же синусовидную 
вдавленность, симметричную синусу заднего кран и иногда ослабева
ющую до спрямления. Нижнезадний конец от этого чуть оттянут, су
жен, но закруглен. Раковины рода Sinomya обычно довольно крупные 
и плоские. Первоначальные представители этого рода были известны 
только в Печорском бассейне, з атем раковины с подобным типом соч
ленения и близким по характеру очертанием нижнезаднего конца 
были установлены в отложениях бургуклинской свиты Сибирской 
платформы и,  наконец, в последнее время - в отложениях самых верх
них горизонтов балахонской серии осадков в береговом р азрезе р .  То
ми у г. Кемерова .  Здесь обнаружены р аковины двух :гипов : крупные, 
вытянутые по длине, трапецеидальной формы, очень напоминающие  
по своим очертаниям S.  kriegeri., S .  longissima и S.  gemina, и более 
мелкие, субтреугольного очертания, близкие к S. Ь iconcava. 

Очень большое сходство кузбасских экземпляров с печорскими 
позволяет отнести их ,  хотя и условно, к печорским видам. 

Следует отметить, что среди двустворок, собранных в последнее 
время из отложений ишановской и rпромежуточной свит, были обнару
жены формы, обладающие характерным для синомий типом сопряже
ния (табл. XV, фиг. 6 ) . Однако от большинства печорских представи
телей этого рода и синомий из верхов б алахонской серии они отлича
ются более широким нижнезадним концом и выпуклым брюшным кра
ем без синусовидной выемки. Эти формы условно отнесены к виду 
Sinomya. Возможно, они обл адают с синомиями только конвергентным 
сходством. Это не исю1ючает возможности находки типичных предста
ви1елей рода Sinomya в отложениях промежуточной, ишановской 
илИ I<емеровской свит. В настоящее время можно считать, что род 
Sinomya представлен в Кузба осе тремя видами:  S. cf. krieferi Pog., 
S.  cf. longissima Pog. ,  S .  cf. gemina Pog., а также условно к этому ро
ду отнесен вид S.  (?) subkumsassiana (Ben. ) . 

Э к о л о г и я. В Печорском б ассейне представители данного рода 
встречаются в нижней подсвите воркутской свиты (Погоревич, 1 956) . 
Обычно этот род присутствует в ф аунистических слоях вместе с рако
винами, определенными как Pailaeomutela. В. В. Погоревич ( 1 956) счи
тает, что этот биофациальный комплекс неморского происхождения. 
Однако в нижней части свиты наблюдаются горизонты с морскими 
элементами фауны, поэтому не исключена возможность, что биофаци
альный комплекс с синомиями является аллохтонным и в нем и меет 
место такое же смешение разнофациальных форм, какое н аблюдается 
в современных озерах с неустойчивой соленостью (см.  выше описание 
озер в дельтах рек Амударьи и Сырдарьи ) . 
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В Кузбассе, как уже говорилось, крупные раковины рода Synomya 
устанонлены в верхней ч асти р азреза б алахонской серии  (выше пласта 
Кемеровского) . На  плоскостях н аселения в этом ф аунистическом ·слое 
наблюдаются своеобразные ориктоценозы. С одной стороны, это массо
вые -скопления крупных раковин родо·в Sinomya, Procopievskia ( ? ) , 
Mrassiella ( ? ) . иногда образующих н астоящие кладбища, причем 
наряду с крупными экземплярами з ахоронены мелкие р аковины, опре
деленные как молодые экземпляры (раковины в н ачальной стадии 
роста )  перечисленных выше родов (табл. ХХ, фиг. 3) . С другой стороны, 
и меют место плоскости наслоения, на которых н аблюдаются лишь 
очень редкие неполные отпечатки (обломки крупных раковин) и мно
го мелких целых р аковин (табл. ХХ, фиг. 2, 6) , среди которых встре
чаются экзем1пляры, условно относимые к родам Modiola ( ? ) , Myalinella 
(табл. XXI ,  фиг. 9-1 1 ,  1 4 )  и иногда со следами прикрепления спи�рорби
сов. Одновременное з ахоронение молодых и взрослых экземпляров, 
различие в ·составе ориктоценозов соседних плоскостей наслоения сви
детельствуют о неустойчивости гидрохимического режима б ассейна ,  воз
можно, периодическом осолонении водоемо·в или :проникновении водных 
ма·сс, с которыми и ·связано появление синомий ·в ·верхней части разрез а. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Карбон Минусинской котловины ( ? ) , 
нижняя mермь Сибирской платформы, Печоры и Кузбасса. 

К л  ю ч к о п  р е д е  л е н и ю в и д о в р о д  а Sinomya 

1 .- Раковины развиты по длине и главной диагонали, La = 35° 2 
- Раковины развиты по длине La =25° . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . S. cf. longissima Pog. (табл. XVI I I ,  фиг. 10 ) . 
2.- Раковины с отчетливой синусовидной выемкой задне�о края и длинной дугой со-

пряжения . . . . . . S. cf. kriegeri Pog. (табл. XVIII ,  фиг. 1, 5, 1 1 ) .  
- Раковины со спрямленным задним краем и короткой дугой сопряжения 3 

3.- Раковины плоские, задний конец спрямлен на всем протяжении . . . . . 
. . . .. . . . . . . . S. cf. gemina Pog. (табл. XVII I ,  фиг . .  3) . 

- Раковины заметно выпуклые, задний край во второй стадии роста с заметным си
нусом, у взрослых раковин спрямлен. Нижнезадний конец длинный, широкоокруг
ленный, заметно оттянут . S. (?) subkumsassiana (Ben.) (табл. XV, фиг. 6, 8) . 

Sinomya cf .  kriegeri Pogorevitch 
Табл. XVII I , фиг. !, 5 , 1 1  

М а т е р  и а л. 1 0  неполных отпечатков и скульптурных ядер. 
О п и с а н и е. Крупные (L>40) , довольно высокие (h > 1 /2L) 

раковины трапецеидального очертания. Замочный край прямой, длин
ный,  l> 1 /2 L. Задний край короче з амочного, соп ряжение его с замоч
ным полностью отвечает 111 типу. В средней части заднего края отчет
ливая синусовидная вдавленность, нижнезадний конец сужен, слегка 
оттянут. Брюшной край слабовыпуклый, очень полого поднимается 
к переднему краю. Синусовидная вдавленность брюшного края 
у взрослых раковин почти нез аметна,  но в третьей стадии роста доста
точно отчетлива.  Передний  конец высокий, составляет 1 /2 h, очерчен 
крутой дугой. Макушки невысокие, слегка выступают н ад з амочным 
краем,  нап'Равлены вперед и удалены от переднего края на 1 /5 !. 
Н ачальные раковины овальные, со смещенной вперед высокой макуш
кой. Диагональное возвышение довольно широкое, плоское, но доста
точно отчетливое, выпуклость створок плавно пони)кается от него как 
в сторону замочного, так и брюшного края.  Н а  диагональном возвы
шении неясные р адиальные морщинки. Скульптура концентрическая, 
отчетливые асимметричные валики, достаточно  широко р асставленные 
и р азделенные плоскими промежутками,  покрытые тонкими концентри
ческим и  линиями и морщинками.  Во второй и третьей стадиях роста 
промежутки между валиками в 5 раз шире валик·ов, а во взрослой ста
дии - в 2 раза  и менее, поэтому валики сильно сближены, менее четки. 
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Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L h D d 1 h1 

36 1 /80 43 24 40 25 24 1 4  

3 а м е ч а н и я и с р а в н е н и я .  Большинство экземпляров этого 
рода представлено в колле.кции непо.11ными отпечатка·ми раковин, 
поэтому р азмеры даны только для одного более полного экземпляра.  От 
представителей этого вида из Печорского бассейн а  кузбасские экземп
ляры отличаются более широкими и менее отчетливыми диагональны
ми возвышениями,  что обусловливает более широкий нижнезадний ко
нец и почти полное ослабление и исчезновение вдавленности брюшного 
края.  Именно эти признаки не  позволяют полностью отождествлять 
печорские и кузбасские виды. Среди экземпляров, отнесенных условно 
к виду kriegeri, имеются более мелкие экземпляры (табл. XVI I I , 
фиг. 5 ) , у которых L равна или менее D. По своим субтреугольным 
очертаниям они более н апоминают печорский вид Ь iconcava, но  нес
колько крупнее представителей этого вида и L/D у них з начительно 
больше, чем у последних. Поэтому на данном этапе исследования эта 
группа р аковин оставлена в составе вида kriegeri, тем более, что они 
встречены в одном ориктоценозе и могут быть приняты за м олодые 
особи этого вида. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Береговой разрез р .  Томи у г. Кемерова, 
37 м выше пласта Кемеровского. Верхи б алахонской серии.  Печорский 
ба1ссейн ,  воркутская ·свита (см. рис. 1 4 ) , Р 1 • 

Sinomya cf. longissima Pogorevitch 
Табл. XVI I I ,  фиг. 1 0  

М а т е р  и а л . 2 отпеч атка и скульптурных ядра .  
О п и с а н и е. Довольно крупные, невысокие, но  сильно развитые 

в длину раковины (h/L = 1 /2 ) , с длинным прямым замочным краем 
( l/L = З/4) . Задний край значительно короче з амочного (составляет 
всего 3/5 l) , у взрослых форм почти прямой ( синусовидная вдавлен
ность ослаблена почти до спрямления ) . Сопряжение с замочным 111 
типа, но дуга сопряжения несколько короче, чем у вида kriegeri. 
Брюшной край на значительном протяжении субпараллелен замочному. 
Вдавленность брюшного края очень слабо заметна,  также ослаблена 
почти до полного спрямления. Н ижнезадний конец приострен и чуть 
оттянут. Передний конец высокий, очерчен довольно крутой дугой. Ма
кушки небольшие, удалены от переднего края н а  1 /5 l и н аправлены 
вперед. Р аковины в первой стадии роста имеют очертание, близкое 
к субтреугольному, и только со второй стадии роста створки н ачинают 
усиленно расти в длину. Р аковины плоские. Диагональное возвышение 
не выражено. Скульптура концентрическая, менее отчетливая, чем 
у вида kriegeri, но аналогичного типа .  

З а м е ч а н  и я и с р а в н е н и я .  Кузбасские экземпляры практи
чески ничем не  отличаются от печорских представителей S.  longissima. 
От полного отождествления удерживает лишь то, чт9 кузбасские эк
земпляры неполные и характер переднего конца р аковины в примаку
шечной части не ясен. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Кузбасс, верхние горизонты балахонской 
серии Кемеровского района .  Печорский бассейн, воркутская свита (Р 1 ) . 

S inomya cf. gemina Pogorevitch 
Табл. XVIII, фиг. 3 

М а т е р  и а л. Два неполных отпечатка. 
О п  и с а н и  е. Раковина сравнительно крупная, заметно развита 

по D (La = 35° ) .  Замочный край прямой, длинный. Задни й  край так-
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же прямой, равен по длине замочному. Синусовидная вдавленность 
заднего края ослаблена до спрямления, но сопряжение заднего и за 
мочного краев I I I  типа ,  хотя дуга сопряжения несколько короче, чем 
у вида kriegeri. Нижнезадний конец чуть сужен и оттянут. Брюшной 
край у обоих экземпляров разрушен, но по очертанию нижнезаднего 
конца и сохранившимся линиям роста можно предполагать неясную 
синусовидную вдавленность на брюшном крае. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Кузбасс, верхи б алахонской серии.  Печор
ский бассейн, воркутская ·свита Р 1 . 

S inomya ( ? )  subkumsassiana (Веп.)  

Фиг. XV,  фиг. 6, 8 

М а т е р и а л. 4 скульптурных ядра и отпечатка. Одно внутреннее 
ядро. 

О п и с а н и е. Раковины субтреугольного очертания. Макушки до
статочно высокие, приближены к Переднему краю. Замочный кра й  пря
мой или слабовыпуклый, м енее l /2L и менее lэн· Сопряжение с выпук
лым задним краем во второй и третьей стадиях роста I I I  типа. Задний 
край длинный, в средней ч асти спрямлен. Нижнезадний  конец сужен 
и заметно оттянут, параболического очертания, так как брюшной кра й  
на  всем протяжении выпуклый. Передний конец короткий, округлый, 
его высота 1 /2h. Начальные раковины типа Г, короткие, широкие, с вы
соким и  м акушками, почти субцентральными. В первую и вторую ста
дии роста раковина р азвивается скорее по L, чем по D ( D < L) , и только 
в третьей стадии и у взрослых р аковин происходит резкое оттягивание 
нижнезаднего конца. Створки выпуклые, особенно в примакушечной 
ч асти и вдоль главной диагонали. К переднему краю выпуклость пони
жается плавно, верхнезаднее поле уплощено. Скульптура концентриче
ская :  рельефные асимметричные валики, р азделенные более широким и  
промежутками,  особенно отчетлива скульптура в нижней ч асти р акови
ны, где приобретает черепитчатый характер. На плоских промежутках 
наблюдаются дополнительные 1юнцентрические линии или округлые 
очень тонкие валики. На  поверхности створки р адиальная скульптура, 
которая наиболее отчетливо просвечивает на  диагональном возвыше
нии.  Возможно, что р адиальная струйчатость или даже ребристость -
это скульптура внутренних ядер, возникающая при перекристаллизации 
вещества створки, или дополнительная скульптура, связанная с повы
шением солености. 

Р а з м е р ы, м м  
L h D 1 
20 12  3 1  7 

С р а в н е  н и  я и з а м е ч а н и я. Вид subkumsassiana отнесен к ро
ду S.inomya условно, на основании очень хар актерного типа сочленения. 
Однако некоторые особенности в строении раковины, особенно сильная 
оттянутость нижнезаднего конца, параболическое его очертание 
у взрослых экземпляров не  Позволяют безоговорочно включить вид 
subkumsassiana в состав этого рода. По типу макушки у взрослых ра 
ковин и плану роста раковины в первой и второй стадиях, а также 
присутствию р адиальной скульптуры этот вид обнаруживает большое 
сходство с представителями рода Kinerkaella, однако тип сопряжения 
и характер начальной раковины отличают его ·ОТ этого рода. Не исклю
чена возможность, что в дальнейшем родовая принадлежность вида 
subkumsassiana будет пересмотрена .  Заметным внешним сходством вид 
subkumsassiana обладает с видом Kemeroviella mrassiellaeformis 



(Ben. ) , но отличается типом сопряжения. Кроме того, нижнезадний ко
нец у последнего вида притуплен, . а задний край резко опущен вниз, 
отчего задний конец кажется срезанным в верхней части. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Промежуточная свита Кузбасса, Кемеров
ский и Анжерский районы. 

Р О Д  PSEUDOMODIOLUS BETEKHТINA, 1 966 

Anthraconaia fedotovi: Халфин, 1 950, с. 97, табл. XII ,  фиг. 1 6. 
Anthraconauta (part) : Халфин, 1 950, табл. IX, фиг. 8, 9, 10 ;  табл. X I I I, фиг. 1 1 . 
Anthraconauta fomitchevi (Fed.) var. acuta: Люткевич, Лобанова, 1 960б, табл. I I I ,  

фиг. 7. 
Mrassiella (part) : Люткевич, Лобанова, 1 960б, табл. I, фиг. 1 0. 
Pseudomodiolus: Бетехтина, 1 966а. 

Д и а г н о з. Н ачальные раковины типа Г, со смещенной к перед
нему краю макушкой и плавным сочленением всех краев раковины. 
В первую стадию роста раковина развивается р ав номерно, почти во 
всех направлениях, приобретая овально-четырехугольное очертание 
с h/L = 1 .  При  дальнейшем росте раковина увеличивается главным об
р азом по  L, реже по  D,  но  при этом La редко превышает 30°. З амоч
ный край длинный, прямой или слабовьшуклый, задний край корот
кий, выпуклый, длина его хорды менее l. Сопряжение заднего и замоч
ного краев по типу IVб. Брюшной край слабовыпуклый, иногда в сред
ней ч асти спрямлен. Передний конец высокий, очень короткий, широ
коокругленный, м акушки м аленькие, приближены к переднему краю. 
Скульптура густая, концентрическая. Вдоль прямого з амочного края 
след короткой нимфы. _ 

С р а в н е н  и я и з а м е ч а н и я. Осноnанием для выделения этого 
рода послужили тип н ачальной раковины, тип соriряжения, н аличие 
связки и очертание· заднего конца раковины. Род установлен н а  м ате
риаJiе из пермских отложений Зайсанской впадины. В Кузнецком б ас
сейне к этому роду нами отнесены два вида: v ulgaris и cyUndrica, опи
санные Л. Л. Халфиным ( 1 950, табл. ХХ, фиг. 1 3, 1 4 ) . 

Э к о л о г  и я .  Род Pseudomodiolus в разрезах Кендерлыкской муль
ды и р. Уйдене (Бетехтмна,  1 966а) появляется в темных алевролитах 
выше горизонтов ракушняков, состоящих из раковин Posidonia и Mo
diolus. АлевроJiиты переслаиваются с песчаниками, часто имеющими 
крупную косую слоистость и обломки веток и стеблей р астений. Мож
но предполагать, что если ракушечник свидетельствует о прибрежной 
части б ассейна, возможно, солоноватоводного, то род Pseudomodiolus, 
скорее всего, обитал в условиях уже несколько большего опреснения 
б ассейна .  В Кузбассе псевдомодиолусы описаны из низов усинского го
ризонта кузнецкой свиты у г. Новокузнецка совместно с видами рода 
A ugea. Большая часть экземпляров как рода A ugea, так и вида Р. v ul
garis имеет заметно выпуклые раковины и сохраняется часто в виде 
ядер, что говорит о каком-то не совсем обычном гидрохимическом ре
жиме водоема,  который р асполагался на месте Кузбасса в конце ниж
ней перми. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Нижняя и верхняя пермь Кузбасса и Ка
захстана . 

К л  ю ч к о п р е д е  л е н н ю в и д о  в р о д  а Pserldomodiolus 

- Ра1<0вины развиты по L (h/L = 1 /2) , слабо расширяются назад, брюшной край суб
параллелен замочному/ задний выпуклый на всем протяжении . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Р. cylindrica (табл. ХХ, фиг. 1 4) .  

- Раковины развиты по L, но высокие (h/L = 2/3) , брюшной край направлен к замоч-
ному под углом 1 5°. Задний в верхней части спрямлен . . . . . . . 

. . . . . . . . ". Р. vulgaris (табл. ХХ, фиг. 1 3) .  
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Р О Д  MYALINA DE KON INCK, 1842 

Д и а г н о з . «Митилоподобные раковины с терминальной макуш
кой и ясно скошенные (наклонные) вперед, обычно без скульптуры, но 
левая створка у не1юторых видов покрыта относительно рельефными 
пластинками, правая створка раковины несколько меньше (дискордант
ная)  и менее выпуклая, чем л евая.  Связковая арея опистодетная,  отно
сительно широкая, пересеченная  несколькими связ1<овыми желобками, 
которые спускаются ниже макушки по направлению оси замка, связ
ковая арея ограничена спереди на правой створке большим ребром, ко
торое направлено назад и вниз от макушки, образуя вид зуба ,  ему со
ответствует углубление на  арее левой створки. Анизомиария (неравно
мускульные) , примакушечный мускул состоит из трех сближенных ямок, 
которые связаны с сериями ямок, расположенных вдоль заднего 
и брюшного краев .  Средняя  ямка наибольшая. Мантийная линия со
стоит из  тесно составленных отдельных ( мел�шх) ямок, которые имеют 
тенденцию сближаться и образовывать сплошную линию, в задней по
ловине раковины наблюдается отчетливый задний отпечаток ( мускула ) , 
вытянутый параллельно заднему краю, разделенный на  два отростка, 
из которых задний длиннее». (Ne\vel l ,  1 942) . 

3 а м е ч  а н  и е и с р а в н е н и е. Ньюэлл уточняет первоначальный 
диагноз рода Myalina и р азделяет этот род на  три подрода : Myalina 
s. s., Orihomyalina и Myalinella. Эти подроды он считает самостоя
тельными генетическими ветвями, р азвивающимися параллельно. Пред
ставители их р азличаются между собой как общей формой раковины, 
так и некоторыми деталями внутреннего строения.  В верхнепалеозой
ских отложениях Кузбасса встречается довольно б0льшое количество 
миалиноподобных раковин. Большая часть их относилась к роду Naia
dites, и только два вида - kumpani и spirorЬigera - были отнесены 
Л. Л. Халфиным ( 1 950) к подроду Myalinella. Для нескольких форм 
со своеобразной прямой раковиной Л. Л .  Халфин ( 1 950) предложил но
вое родовое название Orthonaiadites, указав в описанин на  некоторое 
сходство этих раковин с представителями подрода Orthomyalina. Как 
уже отмечалось, в верхнем палеозое Кузбасса двусrворки сохраняют-· 
ся, как правило, в виде скульптурных ядер, что лишает возможности 
изучить их внутреннее строение. Поэтому с равной мерой условности 
они могли бы быть отнесены как к роду Naiadites, так и к роду Mya
lina. Однако некоторые признаки в очертании начальной раковины 
и особенности развития створок в первой и второй стадиях роста за 
ставля ют предполагать, что вероятнее всего в Кузнецком б ассейне 
большая часть миалиноподобных раковин относится к роду Myalina. 
Как и в позднем п алеозое Северной Америки, в Кузбассе в это время . 
были, по-видимому, распространены все три подрода этого рода : Mya
lina s. s. ,  Orthomyalina и Myalinella Newel ! .  

К л ю ч  к о п р е д е л е н и ю  п о д р о д о в  к у з б а с с к и х  п р е д с т а в и т е л е й  
р о д а Myalina 

1.- Раковины без отчетливой переднеl1 лопасти, субромбоидальные, с сужениым и за
метно оттянутым передним концом, LB сглажен, сопряжение типа ! V a  или V . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myalinelta. 

- Раковины с более или менее выраженной передней лопастью, субтреугольные, пря-
моугольные (прямые . или слабонаклонные) , сопряжение II или V типа . . 2 

2.- Раковины прямоугольные, вертикальные или слабоскошенные, задний и передне
брюшной края субпараллельны, LB отчетливый, сопряжение �п типа. Передний ко-
нец широкий, равен по ширине заднему, передняя лопасть мале,!1ькая . . . • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Orthoniyalina. 

- Раковины субтреуrольные или субромбоидальные. Передний конец сужен. Задний 
край более или менее выпуклый, переднебрюшной спрямлен. Сопряжение V типа 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myalina s. s. 
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Подрод Myalina s. s. 

Posidoniella: Федотов, 1 937. 
Naiadites: Халфин,  1 950, 1 954; Рагозин , 1 954, 1 952; Бетехтина, Бенедиктова, 1 962; 

Д и а г н о з. Толстостенные экземпляры с развитой передней лопа
стью, особенно на левой створке. Примитивные виды (более ранние 
и менее специализированные) имеют · заметное субтреугольное очерта
ние створки и заметное ее •омеоморфное сходство с Promytilus, более 
поздние ( «прогрессивные») виды приобретают аклинную * или описто
клинную ** р аковину и р азвитое заднее ушко, как у некоторых Pteri
nidae или Ambonychidae; у примитивных форм р аковины почти равно
створчатые, у «прогрессивных» - заметно неравностворчатые, левая 
створка обычно более выпуклая и более морщинистая, чем правая, осо
бенно на передней лопасти. 

С р а в н е н и  е и з а  м е ч а н  и я. Диагноз подрода приводится по 
Ньюэллу (Ne\\re! I ,  1 942) . Среди кузбасских представителей этого подро
да нет форм с массивной раковиной и отчетливым задним ушком. Это, 
вероятно, объясняется довольно заметными р азличиями в условиях оби
тания североамериканских и сибирских миалин. Подрод Myalina s .  s . -
наиболее благоприятная группа для выяснения ступеней генетического 
р азвития рода в позднем палеозое: от наиболее примитивных видов, 
подобных Myalina wyamingensis (из нижней части разреза миссисипи�  
ан) , до высокоспециализированных раковин, подобных Myalina copei 
из перми.  Последовательное изменение морфологии раковин этого ро
да на определенных стратиграфических уровнях дает возможность не
только проследить эволюцию этого рода, но и с успехом использовать 
его для стратиграфии. Для кузбасских Myalina s. s.  еще слишком мало 
фактического ма;гериала, чтобы строить подобные ряды, но все же уда
ется наблюдать некоторые изменения морфологии створок по разрезу. 
Формы из более молодых отложений имеют более короткую и широ
кую раковину с асимметричным очертанием краев по сравнению с фор
мами из более древних отложений, в которых обычно встречаются р ав" 
носторонние раковины. 

В настоящее время в Кузбассе установлено (описано или только 
упомянуто в списках) более 20 видов миалиноподобных раковин, отне
сенных к роду Naiadites. Для 1 5  из них, описанных А. Л. Рагозиным 
( 1 954) , даны хорошие изображения, позволяющие сделать некоторые 
н аблюдения над морфологией створок и закономерностями их р азвития. 
Из этих 15 видов признаки подрода Myalina s. s. отчетливее всего вы
р ажены у kostomanovi, pheliciae, kumpani, suchovi, kemeroviensis. В от
личие от североамериканских Myalina они имеют тонкие р аковины, но 
типьr начальных р аковин и общая форма взрослых экземпляров очень 
близки. В Кузбассе подрод Myalina s. s. представлен наиболее прими
тивными формами, имеющими субтреугольные или опистоклинные 
очертания. 

Э к о л о г  и я .  Представители рода Myalina s. s" по мнению Ньюэл
ла  (Newell, 1 942) , обитали в р азнообразных экологических условиях, 
но чаще встречались в бассейнах с неустойчивой, обычно пониженной 
соленостью. 

С о с т  а в п о д  р о д а. В настоящее время к подроду Myalina s. s. 
условно относятся : М. (?)  kostomanovi, М. ( ?) kumpani, М. (?) sucho
vi, М. ( ?) kemeroviensis, М. ( ?) pheliciae. 
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Р'а с п р  о с т р а н е н и е .  Алыкаевская ( Сз) и промежуточная (Р1}, 

* Пр�мая равносторонняя раковина, у которой средняя линия отвесная. 
* "" Нерав11осторонняя раковина, у которой сред11яя линия н аклонена назад. 



свиты Кузбасса, карбон Казахстана ;  перм ь Снбирской платформы.  
Миссисипиан, пенсильваниен, пермь Северной Америки. 

К л  ю ч к о п р е д е л  е н и ю в и д о  в р о д  а Myalina (?) s. s. 
1 .- Раковины развиты по D, li < L, La от 30 до 40°. Передний конец сужен и слегка 

оттянут, передняя лопасть маленькая . . . . . . . . . . 2 
- Раковины развиты по высоте, lt � L. La > 40° Передний конец притуплен, передняя 

лопасть широкая . . . . . . . . . . . . . 4 
2 .- Раковина ромбоидального очертания с субпараллельным задним и переднебрюшным 

краями, коротким замочным краем (1 1 < 13н )  п округлым симметричным задним . 
. . . . . . . . . . . М. ( ?) plielicae Rag. (табл. Xl ,  фиг. 1 2, 1 5) 

- Раковины субтреуголы10го очертания с длш1ным замочным краем (l1 � /3") • 3 
3.- Раковины плоские, тонкне, диагональное возвышение и синус брюшного края не вы-

ражены. Скульптура тонкая, густая, концентрическая . . М. (?) lmmpani (Fed.) 
- Раковины силыювыпуклые, отчетливо выражены округлое диагональное возвышение 

11 синус брюшного края . . . М. (?) sucliovi * Bet . (табл. XVI,  фиг. 7) . 
4.- Раковины субтреуrольные со слабовыпуклы�1 нли спря�1ленным задним краем, пря

мым переднебрюшныы, коротким замочньш н сн�1метр11чной дугой, очерчивающей 
задний конец раковины, створки с.лабовыпуклые . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . М. (?) kostonianovi (Khalf . )  (табл. XIV, фиг. 1 3, 1 4) 

- Раковины с сильновыпуклым задним крае��. прямым, направленным назад передне
брюшным, который срезает выпуклую дугу заднего края, поэтому задний конец 
асимметрнчен. Створки сильновыпуклые . . . . . . . . . . . 

• . . . . . . . . М. (?) kemeroviensis Ben . (табл. XIV, фиг. 1 1 ) .  

Myalina (?) suchovi sp .  n .  Betekht ina 
Табл. XIV,  фиг. 7, 8 

Г о л  о т  и п - экз. 36 1 /94, Кузбасс, р .  Сев. Уньга у дер . Черемички
ной, слой 40, алыкаевская свита ( С3) . Табл. X IV, фиг. 7 настоящей ра
боты. 

М а т е р  и а л . 1 полное ядро и 6 неполных ядер. 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, субтреугольного очертания. 

с суженным, слегка оттянутым передним концом и широким округлен
ным задним.  Замочный край прямой, довольно длинный, равен или 
несколько длиннее заднего. Задний край заметно выпуклый, плавно 
сливается с дугой брюшного, последний  довольно круто поднимается 
вверх, в средней части спрямлен, п меет отчетливый синус. Начальная 
раковина типа Б, узкая, удлиненно-овальная.  Во всех стадиях роста 
очертания раковины почти не меняются, максимальный прирост проис· 
ходит по главной диагонали. Синус брюшного :края наблюдается на 
первой стадии роста. Тип сопряжения у взрослых раковин близок к V. 
Створки заметно выпуклые, левая створка больше выпуклая (табл .. 
XIV, фиг. 7 ) . Скульптура 1<онцентрическая, тонкая, с редкими более 
резкими концентрическими линиями остановок роста .  

Р а з м е р ы, м м  
Экз . .Vo lJ li D h зп hnк 

36 1 /94 1 о 7 ] 1 7 7 
З а м е  ч а н � я и с р а в н е н  и я .  По общей форме раковина М. su-·  

chovi очень н апоминает М. kumpani, но отличается значительно боль
шей выпуклостью створок и отчетливым синусом брюшного края.  На
блюдения над современным и  мидиями, проведенные Н .  В.  Ивановой, 
показали, что такие элементы морфологии створок, «как выпуклост1, 
и синус брюшного края, зависят от динамики среды обитания» (Ива
нова,  1 969) и различия между М. suchovi и М. kumpani могут отвечать 
различиям между экологическим и  формами одного вида, тем более что 
экземцляры этих видов происходят из одного района.  Однако, не и мея 
возможности непосредственно сравнить вид М. kumpani с видом М. su
chovi, эти две формы отнес.'!н к р а з н ьш вн11а м .  

* Разл1 1 ' 1ия �1ежду М .  (?) kumpani н М. (?) шгlюиi, nо.1 м о ж 1ю. эко.погн•�ссю�,'.  
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Э к о л о г  и я .  Раковины М. ( ?) suclюvi встречаются в тонких алев
ролитах, неяснослоистых. Очень часто на  заднем конце раковины на
блюдаются раковины спирорбисов. Из сопутствующих видов встреча
ются мелкие ангародоны и кинеркеллы. Видимо, соленость во время 
ф ормирования слоев с М.  (?) sucho·ui была  несколько выше, чем в дру ·  
гих слоях этого разреза (с  Amnigeniella ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя половина альп.;:аевской свиты Куз
б асса. 

Myalina ( ? )  kemeroviensis Bened ictova * 

Табл. Х lV,  фнг. l l ,  1 3  

О п и с а н и е . Небольшие раковины субтреуголыюго очертания. З а
мочный край прямой, короткий, l/L < 1 /2 ,  задний край заметно выпук
лый, и ногда очень резко. Нижнезадний конец асимметричен. Дуга зад
него края обрезается прямым или в средней части слабовогнуты:м 
брюшным краем, который от макушки резко направлен назад и вниз. 
Это придает раковине своеобразное субтреугольное очертание: брюш
ной край является гипотенузой треугольника, задний и замочный -
его катетами, а нижнезадний конец - вершиной наметившегося треу
гольника . Передний конец широкоокругленный, передняя лопасть не
большая, но отчетливая. Макушки маленькие, круглые, слегка притуп-· 
ленные, довольно вздутые. В первую стадию максимальное направле
ние роста соответствует главной диагонали, во всех других направле
ниях раковина увеличивается равномерно. Начиная со второй стадии, 
раковин а  растет в двух направлениях: по D и h. Раковины становятся 
высокими и широкими, h/ L = 1 .  Тип сопряжения близок к V, но, воз
можно, для створок такой формы следует выделить самостоятельный 
тип сопряжения. Скульптур а  концентрическая, из тонких и резких, бо
лее грубых валиков и борозд, отвечающих остановкам роста .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Промежуточная свита (Р 1 ) Кузбасса, Ке
меровский район (см .  рис. 1 4) . 

Подрод Myalinella Ne\vel l ,  1 942 

Naiadites: Халфнн, 1 950, 1 956; Рагози н, 1 954, 1 955. 

Т и л  о в о й  в и д. Myalina meeki Dumbar .  Северная Америка, 
пенсильваниан (С3) - пермь. 

Д и а г н о з . «Раковина сильнопрозоклинная, треугольная, с близ 
кими к прямому переднебрюшным, задним и спинным краями; макуш
ки небольшие, без лопасти; левая створка только немного более мор
щинистая, чем правая . . .  Мускулатура неизвестна . . .  Даже · в очень ран
ней онтогении форма раковин не полностью повторяет типичных миа
лин . . .  »- ( Newel l ,  1 942, с. 60) . 

3 а м е ч а н  и я и с р а в н е н  и я .  Ньюэлл (Newel l ,  1 942) считает, что 
эта группа  несет, с одной стороны, черты примитивной организации (ко 
сотреугольная форма раковины) , с другой - отчетливой специализации 
(редукция передневерхней лопасти) . Среди кузбасских миалиноподоб 
ных раковин к роду Myalinella Л. Л .  Халфин ( 1 950) условно отнес два 
вида : spirorЬigera и kumpani. Однако у этих видов имеется небольшая 
передняя лопасть или некоторый синус · переднего края, тогда как под
роду Myalinella это несвойственно. Скорее всего, к этому подроду сле
дует отнести вид belianini (Рагозин, 1 954 , табл. I I ,  ф1-1г. 1 2 ,  1 3 ) , обна-

*· Описанне этого вида при водится в несколько ином плане, чем у Р. Н. Бенедик
товой ( 1 959) . 
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руживающий большое морфологическое сходство с Myalina (J\tiyalinel
la) exasperata Beede из верхней части угленосных отложений (верхи 
С3 вергилий) Северной Амерш<и. Видимо, к этому же роду относятся 
Jiекоторые формы вида siЬirica ( Khal f . ) , изображенные у Л. Л. Халфи
на  (Халфин, 1 950, табл. Х, фиг. 8- 10) . 

Э к о л о г  и я. Представители подрода Myalinella являются наибо
лее эвригалинными и эврибионтными.  По данным Ныоэлла (Newel l ,  
1 942) , они встречаются как в сообществе с морскими организм ами, так 
и в пресноводных и лагунных осадках, часто совместно с остатками 
флоры и наземной фауны. 

Р а с п р  о ·С т р а н е н  и е. Алыкаевская (С3) 1 1  кузнецкая (Р2? )  свиты 
Кузб асса, ефремовская свита Таймыра,  в отложениях карбона и пер
ми Северной Америки. 

Myalinella (?) siЬirica ( Khal f . )  

Табл. XXI ,  фиг. 1 0, 1 1 , 1 4  

Naiadites siblrica: Халфин, 1 950, табл. Х, фиг. 8-10 ;  Рагозин ,  1 954, табл. 1 1 1 , фиг. 26. 

М а т е р  и а л . 5 неполных отпечатков и несколько ядер. 
О п и с а н и е. Небольшие косотреугольные, развитые по главной 

диагонали раковины. Макушки терминальные. Верхний край прямой 
или слабовыпуклый,  составляет 1 /2 D .  Задний край длинный, очень сла
бо  выпуклый, иногда в верхней части прямой. Сочленение типа IVб . 
Переднебрюшной край тоже слабовыпуклый, лишь у н аиболее крупных 
экземпляров в средней части он дела ется прямым или иногда даже сла
бовогнутым.  Нижнезадний конец широкоокругленный. Начальная р а
ковина довольно широкая, косоэллиптическая. В первой стадии роста 
раковина развивается главным образом по D, сохраняя эллиптическое 
очертание. Во второй стадии приобретает субтреугольное очертание, 
продолжая р азвиваться по D. Третья стадия ничем, кроме р азмеров, 
от второй не  отличается. 

Створки слабовыпуклые, диа,гональное возвышение плоскоокруг
лое, р асполагается вблизи переднебрюшного края, от него выпуклость 
створки довольно круто понижается к переднебрюшному краю и более 
полого - к задневерхнему углу. 

Скульптура состоит из неправильных 1<0нцентрических морщин или 
более или менее отчетливых концентрических правильных валиков 
и тонких линий роста .  

3 а м е ч а н  и я и с р а в н е н и  я .  В нашем распоряжении имеется 
несколько неполных экземпляров этого вида из отложений I<узнецкой 
свиты по р. Томь у г. Новокузнецка. Они совершенно тождественны 
экземплярам,  изображенным у Л .  Л .  Халфина ( 1 950) , и происходят, 
видимо, из того же фаунистического слоя. Однако последние имеют 
лучшую сохранность и поэтому использованы для таблицы. От всех 
других представителей миалиноподобных раковин М. siЬirica отличает
ся полной редукцией передней лопасти и узким оттянутым передним 
концом.  Среди экземпляров, отнесенных Л .  Л. Халфиным к виду sibl
rica, есть формы с более широким передним концом ,  несколько вогну
тым переднебрюшным краем и выпуклым задним (Халфин, 1 950, табл. 
Х, фиг. 1 1 , 1 2) .  Л. Л. Халфин считает такое изменение в очерта·нии 
раковин индивидуальной изменчивостью этого вида. Однако не 
исключен а возможность, что эти формы будут относиться к подроду 
Myalina s. s .  

Э к о л о г  и я. Представители Myalinella siЬirica присутствуют в ви 
де ограниченных скоплений, реже - отдельных отпечатков, в темных 
тонких неяснослоистых алевролитах. Обычно други.е виды двустворок 
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совместно с ними не  встречаются. Возможно, это свидетельствует об 
особом режиме водоема,  который существовал в Кузнецком б ассейне 
в начале поздней перми. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхние горизонты кузнецкой свиты Кvз
б асса. 

ПОДРОД ORTHOMYALINA NEWELL, 1 942 

Naiadites: Рагозин, 1 954. 

Д и а г н о з. Субквадратная, близкая к аклинной (равносторонней 
раковине с вертикальной средней линией) толстостенная м иалина, у ко
торой передняя лопасть атрофирована у обеих створок и задняя систе
ма адуктора (задний мускул) смещается далеко вперед от задневент
р ального края раковины. Как показывают л инии роста начальных ста
дий раковин Orthomyalina, эта фаунстич'еская группа ответвляется от 
основной ветви м иалин, вероятно, в позднем карбоне ( Newel l ,  1 942) . 

С р а в н е  н и  я и з а м е ч а н  и я .  Среди кузбасских двустворок вст
речаются формы с верт1;1кальной средней линией, субпараллельными, 
направленными вертикально задним и переднебрюшным краями.  В от
личие от североамериканских форм они обладают тонкостенной рако
виной. Л .  Л .  Халфин ( 1 950) описал подобного рода р аковины и выделил 
и х  в самостоятельный род Orthonaiad1ites, установив в составе этого ро-
11.а 'Гри вида: triangularis, molchanovi и subcentralis. Типовым видом ро
да автор выбр а.7! первый из них (Халфин, 1 950, табл. I I ,  фиг. 4 ) . По 
типу начальной раковины, типу сопряжения заднего и замочного краев 
эта форма  заметно отличается не  только от типичных Orthomyalina, но 
и представителей других видов Orthonaidites, а также от имеющихся 
в нашем распоряжении 1экземпляров с прямой вертикальной раковиной. 
Род Orthonaiadites уста·новлен Л.  Л.  Халфиным всего по трем экземп
лярам, причем каждый из них представляет самостоятельный вид: Про
смотр коллекций в музее ТПИ в г. Томске позволил сделать заключе
ни, что экземпляр, описанный как О. triqngularis, вообще не может 
быть отнесен к семейству Myalinidae. Скорее всего его можно причис
лить к роду A ngarodon, как и ряд видов, описанных Л. А.  Рагозиным 
(Рагозин, 1 955) . Из двух других видов экземпляр О. (?) subcentralis 
имеет очень плохуiо сохранность, и даже сам автор отнес его к роду 
Orthonaiadites условно. Только вид О. molchanovi  с явно миалинопо
добной раковиной может быть отнесен к семейству Myalinidae. Таким 
образом, из числа кузбасских двустворок, имеющих ра 1\овину, сходную 
по общим очертаниям с типичными Orthomyalina, условно отнесены 

к этому подроду следующие ·виды : molchanovi ( Kha l f . ) , bedrovi (Rag. ) , 
а также новый вид oгtha. Для всех этих видов характерна субчетырех
угольная раковина, почти вертикальная с субпараллельными краями.  
Почти терминальные макушки р асполагаются на  оттянутой вперед 
и суженной в виде клюва ч асти переднего конца раковины (табл. X I , 
фиг. 1 0, 1 1 , 1 3) подобно раковинам типичных Oгthomyalina. Одна ко 
вогнутости переднебрюшного края у 1<узбасских форм почти не н аблю
дается и клювовидное нависание макуш1ш отмечается лишь при очень 
хорошей сохранности материала.  Не исключена возможность, что у куз
басских форм имеется небольшая передняя лопасть, тогда эти видьr 
следует относить к подроду Myalina s. s. Однако необычайная ориен
тировка раковин заставляет пока отнести эти формы условно к роду 
Oгthomyalina. 

Э к о л о г  и я. Обычно встречается совместно с Myalina s. s. По 
мнению Ныоэлла (Newiel l ,  1 942) , более мелководные формы. 

Р а с п  р о.с т р  а н  е н и' е. В отложениях алыкаевской свиты Кузбас
са в Анжерском и Кемеровском районах. 
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Ortliomyalina ortha Bet. s p .  11 .  
Табл. XI ,  фиr. 1 0, 1 1 . 1 3  

М а т е р  и а л. 5 отпечатков и скульптурных ядер . 
О п и с а н и е. Раковина субпрямоугольная, близкая к аклинной. За

мочный край сравнительно короткий, равен примерно 1 /2 h и отвечает 
длине раковины, очень слабовыпуклый, почти прямой. Задний край на
правлен к замочному п од углом, близким к 90°, и образует с ним 
отчетливый угол с закругленной вершиной (тип сопряжения весьма 
своеобразен и близок к IV) . Отклонение линии заднего края от верти
кального направления  происходит на последней стадии роста раковин. 
Нижнезадний конец тупой, широкозакругленный, переднебрюшной край 
субпараллелен заднему, слегка наклонен назад и вниз. В верхней части 
заднего края на более ранних стадиях роста раковины наблюдается 
заметный синус. Передний конец вблизи макушки сужен и оттянут 
в виде клюва. Обычно передний конец раковины сохраняется плохо и 
эта оттянутость заметна ·слабо (табл. I I ,  фиг. 1 0, 1 1 ) .  

Начальные раковины миалиноподобные (косоэллиптические, не
с колько суженные к переднему краю) . В первой стадии роста раковина 
почти одинаково резко увеличивается в длину и высоту, приобретая 
округло-квадратные очертания, причем задний край заметно выпуклый 
в средней части, а у переднебрюшного в верхней части наблюдается 
отчетливый синус. Во втором стадии роста задний конец направлен 
к замочному под углом 90° и в средней части его появляется заметный 
синус. В третьей стадии роста наблюдается слабое отклонение заднего 
края F1азад и раковина приобретает более архаичное, почти опистоклин
ное очертание. Вдоль замочного края наблюдается довольно широкая 
свяэковая борозда .  Створки почти плоские. Наибольшая выпуклость 
в пр'имакушечной части.  Поверхность створок покрыта сравнительно 
р едкими  концентрическими морщинками и более тонкими концентриче
скими валиками. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. От вида О. molchanovi отличает
ся очертанием переднебрюшного края. У последнего он выпуклый. Не 
исключена возможность, что единственный экземпляр О. molchanovi 
представляет собой лишь раннюю стадию развития вида ortha, так как 
в первой стадии роста у этого вида также наблюдается заметная вы
пуклость заднего края и средней части переднебрюшного. Однако ме
стонахождения у этих форм различны, разобщены довольно далеко и 
это н е  дает права объединять их в один вид. По общему облику вид 
О. oriha очень близок к виду bedrovi, и местонахождения их очень 
близки. Однако изображения вида bedrovi не очень хорошие ввиду 
средней сохранности м атериала ;  с оригиналами ознакомиться не уда
лось, поэтому пока приходится воздержаться от отождествления.  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Алыкаевская свита, р.  Уньга у дер . Чере
:мичкиной, сло й  40. 

Р О Д PROCOPIE VSК!A RAGOZIN, 1 933 

Т и п  о в о й  в и д. Anthracomya phyllipsii vаг. gigantea, Рагозин, 
1 93 1 , табл. VI I I ,  фиг. 1 ,  с. 1 6. fiижняя пермь Кузбасса. 

Д и а г н о з. Начальные р аковины типа Д, уд.�шненно-эллиптиче
·Ские, с приближенными к переднему краю м акушками, субпараллель
ными замочным и брюшным краями или слегка расширенные назад. 
В п ервой стадии роста р аковины приобретают обычно субтреугольное 
очертание. В зрослые раковины крупные - до 1 00 мм, трапецеидальные 
или удлиненно-треугольные. З амочный край длинный (до 2/3 L ) , вдоль 
него тонкий валик и глубокая нитевидная борозда (след нимфы ) .  З ад-
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ний  край прямой, реже вогнутый (с синусом)  или слабовьшуклый. Со
пряжение типа Iб или I I , L� = 1 50°. Задний конец сужен, оттянут на 
зад и вниз. Брюшной край  прямой или  слегка выпуклый. Передний ко
нец значительно уже заднего. Точка сопряжения брюшного и передне
го краев отчетливо выражена. Макушки небольшие, не выступающие, 
:впереди макушки лежит короткий прямой отрезок верхнего края.  Диа
гональное возвышение плоское, с неясно радиальной струйчатостью, 
скульптура концентрическая. 

О п и с а н  и е. Крупные, обычно субтреугольные или трапецеидаль
ные раковины, слабовыпуклые, почти плоские, с плоским диагональным 
возвышением . Замочный край прямой, реже слабовыпуклый, довольно 
длинный. Длина его и соотношение с L и lзк за метно меняются и зави
сят от общей формы взрослой раковины: у экземпляров с трапецеидальным 
очертанием раковины (см. рис. 21 [ключа] ) l> l /2 L и l> lзю у особей 
субтреугольного очертания z� 1 /2 L и l= lзк· З адний край длинный, 
прямой, слабовыпуклый или слегка вогнутый с пологим и широким си
нусом в верхней половине заднего I<рая.  Тип сопряжения с замочным 
обычно I I  (в  н ачальной стадии IV, L� до 1 50°. Длина з аднего края,  
как уже говорилось, зависит от общей длины раковины. Задний конец 
сужен и оттянут, параболический или слегка асимметричный. Брюш
ной край прямой либо слабовыпую1ый; у трапецеидальных форм -
субпараллелен замочному, у субтреугольных - довольно круто направ
лен вверх. У м ногих форм наблюдается отчетливый перегиб створки 
при  сопряжении переднего и брюшного краев.  От точки сопряжения 
линия, очерчивающая передний конец, круто поднимается вверх и со
прягается с прямым отрез1<ом верхней части переднего конца ракови
ны.  Передний конец значительно уже заднего, иногда /�и< 1 /2 h.  Ма
кушки, как правило, почти не сохраняются. Они  небольшие, не высту
пающие над линией замочного края, не терминальные, впереди макуш
ки лежит nрЯ'МОЙ отрезок l 1 (продолжение замочного к1рая) , l1 до 1 /6 L. 
Раковины во всех случаях сравнительно узкие (d/L < 1 /2) . Начальные 
раковины обычно удлиненно-эллиптические, со смещенной к переднему 
краю макушкой, слетка расширяющиеся н азад, с плавным сочленением 
всех краев раковинки, по своим очертаниям несколько напоминают мо
диол (табл. XVI I I ,  фиг. 2 ) . В первой стадии роста раковина приобре
тает субтреугольное очертание, однако плавность сопряжения всех ее 
краев сохраняется. Только во вто2ой появляется более отчетливое суб
треугольное очертание, меняется тип сопряжения заднего и замочного 
краев и появляется заметный L�. В третьей стадии роста оформляется 
очертание взрослой раковины: вытягивается ниж незадний конец, ч асто 
очень сильно, или появляется субпараллельность брюшного и замочно
го краев. Раковины обычно покрыты концентрической скульптурой и з  
тонких густых валиков, среди которых выделяются более грубые рель
ефные валики, видимо, отвечающие остановкам роста .  Вдоль плоского 
диагонального возвышения иногда видна тонкая радиальная струйча
тость. Раковины Procopievskia довольно то1-шие. Связка опистодетная,  
длинная, так как вдоль всего замочного 1<рая протягиваются валик 
и нитевидная борозда. 

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я . Л. А.  Рагозин ( 1 933) ,  выделяя 
эту группу раковин в самостоятельный род, считал, что основным от
л ичительным признаком рода является величина раковин, котора я  
в большинстве случаев достигала размеров, значительно превышаю
щих обычные размеры неморских позднепалеозойских двустворок. 
Л. Л .  Халфин ( 1 950) считал род Procopievskia только подродом рода 
A nthraconauta. Изучение характера начальных раковин, закономерно
стей основных стадий роста особей и типа сопряжения у целой группы 
крупных раковин, собранных в верхней ч асти разреза балахонской се
рии Кузбасса и бургу1<линс1<ой свиты Сибирс1<ой платформы, позволяет 
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считать род Procopievskia самостоятельным родом. Филогенетически, 
если судить по типу начальной раковины, этот род скорее всего связан 
с семейством Myalinidae. От типичных антраконавт отличается формой 
(типом) начальной раковины, иным направлением роста раковины в на 
чальных стадиях и характером сопряжения. 

Очертание раковин Procopievskia заметно м еняется в зависимости 
от их стратиграфического положения : в более низких горизонтах верх
небалахонской подсерии - кемеровская свита и низы усятской (до пла 
ста IV Внутреннего Прокопьевско-Киселевского района )  - о'бычно  
встречаются формы субтреугольного очертания, у которых l почти ра 
вен  lаю d1/L.� 1 /2 (табл. XVI I ,  фиг. 2) , или  трапецеидальные с оче 1 1ь 
неясной тонкой н ачальной раковиной типа Д. Выше пласта IV Внут
реннего появляются раковины с удлиненным оттянутым задним концом, 
с более коротким замочным краем или р азновидности с более высо\\ой 
и широкой раковиной (табл. X IX, фиг. 7, 10 ) . 

В верхней части б алахонской серии, стратиграфически выше слоев 
с Р. gigaпtea появляется еще одна группа раковин, которые отличают
ся от типичных представителей рода типом начальной раковины (тип 
Г) , бо.ТJее высокими и отчетливыми макушками, большей выпуклостью 
створок, наличием округлого диагонального возвышения, более высо
ким и коротким передним концом и типом сопряжения (тип V) . Пред
ставители этой группы раковин изображены на табл. XVI I  (фиг. 4, 5) . 
ОдИн из этих экземпляров (фиг. 4 )  описан Л .  Л .  Халфиным как Р. gi
gantea (Халфин, 1 950 ; табл. V I I I , фиг. 2, с. 73) , а другой (фиг. 5) -
Д. М. Федотовым ( 1 937) как Anthraconauta kemeroviensis. Нетрудно 
убедиться, что по типу начальной раковины, характеру развития створ ·  
ки в первую стадию роста, высокому и короткому переднему концу ра 
ковины эти экземпляры тождественны между собой, но замет но отли
чаются от голотипа вида Р. gigaпtea (Рагозин, 1 933, табл.  J ,  фиг. 2 ) . 
Поэтому экземпляр, описанный Л .  Л .  Халфиным, не  может быть отне
сен к виду gigantea, скорее всего его следует отнести к виду kemerovi
ensis. 

Аналогичное положение еще с двумя видами. Несколько экземп·  
ляров узких косотреугольных раковин были  описаны Д. М. Федотовым 
как А. anthracomioides (Федотов, 1 937, табл. IV, фиг. 4 ) . Подобного 
же облика раковины были описаны Л .  Л. Халфиным как Р. longissima 
(Хал фин, 1 950, табл. VII ,  фиг. 8) . Изучение оригиналов этих видов по
зволило отождествить их. по  ряду признаков: типу макушки, выпукло
сти створок, соотношению h/L и l1/L, типу сопряжения. Поэтому вид 
Р. longissima следует упразднить как младший синоним. 

Значительно труднее решить вопрос о родовой принадлежности 
этих видов. По некоторым признакам - присутствию радиальной струй· 
чатости, характеру сопряжения брюшного и переднего краев, парабо
лическому очертанию нижнезаднего конца, н аличию тонкой опистодет
ной связки вдоль замочного края, типу сопряжения заднего и замоч 
ного краев - эта группа раковин обладает сходством с представителя
ми рода Procopievskia. Однако указанные выше отличительные призна · 
кн, прежде всего тип начальной раковины, и особенности ее р азвития 
в первую стадию роста позволяют относить эти виды к роду Procopi
evskia только условно. Интересно, что формы с подобным типом на 
чальных раковин присутствуют среди кольчугинских двустворок. Веро· 
ятно, что при дальнейшем на1<0плении материала удастся более опре
деленно решить вопрос, являются ли различия в типах начальных 
раковин у группы gigaпtea и группы kemeroviensis - anthmconaiafor
mis генетическими или обусловлены особенностями захоронения · и эко
логии. 

К роду Procopievskia были  усл овно отнесены т а к ж е  I<рупныс р ако
вины (Р. ( ? )  recta ) из мазуровской свиты Кузбасса ( Бетехт 1 1 1 1 а ,  1 969 ) . 
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Э к о л о г  и я. Procopicvskia появляются в конце нижней пермrt 
в .  угленосных отложениях Кузбасса и Сибирской платформы. Они 
встречаются в виде отдельных отпечатков, а в верхах разреза, на  гра
нице с кузнецкой свитой, образу>ют массовые скопления, где вместе 
со взрослыми экземплярами есть и молодые. Встречаются особи в на
чальной стадии роста (начальные раковины) или раковины н а  первой 
и второй стадиях роста . Такое захоронение свидетельствует об измене
нии абиотических условий в сторону, неблагоприятную для обитания 
рода Procopievskia. Появление раковин спирорбисов подтверждает, 
что это, скорее всего, было связано с осолонением водоема.  На протя
жении всего времени формирования осадков кемеровской и нижней 
части усятской свит условия для существования двустворок были, ви
димо, оптимальными, так как р аковины не только рода Procopievskia, 
но и других имеют здесь крупные р азмеры (Sinomya, Mrassiella) . В,о
доемы, в которых обитали эти двустворки, не были изолированными, 
а имели свободное сообщение с водоемами Сибирской платформы. 

С о с т  а в р о д  а .  В состав рода после ревизии всего доступного 
для рассмотрения каменного материала были включены следующие 
виды : Р. gigantea Rag" Р. sygmoidea Kha l f "  Р. khalfini B et.  sp. n"  
Р. siЬir·ica R a g" Р.  lanceolara R ag" Р . .  moderata Bet" Р. pseudogigantea 
Bet" Р. ( ?) parva Kh al f . ,  Р. ( ?) kemeroviensis (Fed")  Р. (?)  anthraco
naiaformis ( Fed . )  

Р а с п р  о с т р  а н  е н .и е .  Верхняя часть балахонской серии Кузбас
са (Р 1 ) ,  бургуклинская (Р 1 )  свита Сибирской платформы. 

К л ю ч  к о п р е д е л е н
.
и ю в и д  о в р о д  а Procopieuskia Ragozin 

1 .- Раковины различных очертаний с начальной раковиной типа Д, с плоскими неот-
четливыми макушками . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Раковины выпуклые, особенно в примакушечной части. Начальные раковины типа 
Г с высокой, направленной вперед макушкой . . . . . . . . . 8 * 

2.- Раковины субтреугольного или субромбоидального очертания (l = l3н) . . . 4 
- Раковины удлиненно-треугольные, трапецеидальные, субтреугольные ( l > lзк)  . 3 

3.- Раковины косопрямоугольные или трапецеидальные, l1 =4/5L, брюшной край спрям
лен, субпараллелен замочному, задний слабовьшуклый, задний конец короткий, асим
метричный. Передний слабовыпуклый, субпараллелен заднему. Угол сопряжения пе
реднего края с брюшным почти равен L� . . Р. moderata Bet. (см. рис. 2 l aj .  

- Раковины удлиненные, субтреугольные, h/L � 1 /2. В первый и второй стадиях роста 
сопряжение IV типа, в третьей стадии у взрослых - II типа. Брюшной край слабо
выпуклый, с передним сочленяется плавно . . . . . · . . . '. · . · . 
. . . . . . . . . . • Р. lanceolata Rag. (табл. XIX, фиг. 2, 8) . 

4.- Раковины субтреугольные илн субромбоидальные {l1 = lзк ) ,  La > 40°; L� > l40°, 
задний кон.ец длинный, параболический, d/D < 1 /2, h/L < 1 /2. 
Сопряжение V типа . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

- Раковины субтреугольные, короткие и высокие, li/L > 2/3, l1 ,,;; Jзн . Передний конец 
высокий, макушки удалены от переднего края. Тип сопряжения Ia ,  б .  В первую ста· 
дию роста раковины субквадратные . Р. siЬirica Rag. (табл. XIX, фиг. 5" 7, 10) . 

'S.- Раковины субтреугольные или субромбоидальные с суженным концом, !1 ,,;; )зк . 6 
- Раковины субромбоидальные, l < lз1<, задний конец в верхней половl'!не спрямлен, 

брюшной слабовыпуклый субпараллелен заднему. Нижнезадний конец широкоокруг
ленный . . . . . . . Р. khalfini Bet. sp. n. (табл. XVII I ,  фиг. 4, 5) . 

б.- Раковины субтреугольные, L� отчетливый до 1 45°, l1 ,,;; )3к . Радиальная струйча
тость отчетливая, передний конец слегка сужен . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Р. gigantea (табл. XV! I ,  фиг. 2) . 

- Раковины субтреуrольные или ромбоидальные, l1 � 1 /2lзк ,  задний конец длинны'й, 
сильно оттянут . . . . . . . . . . . . . 7 

7.- Раковины субтреугольные, l1 � l /2l3", с отчетливым синусом . . . . . . 
. . . . . . . . . . . Р. sygmoidea Khalf. (табл. XVII ,  фиг. 1 ) .  

- Раковины ромбоидальные. Задний край в средней части прямой, задний конец длин
ный, сужен, оттянут. Передний конец короткий, высокий, широкоокругленный: 
брюшной - длинный, в средней части субпараллелен заднему, в конце, после эамет
ноrо перегиба - замочному, !1 > 1 /2lщ . " • . . . . . . . . . 

Р. pseudogigantea Bet. (табл. XVI I ,  фиг. 3, 7) . 

* Все раковины эт01°1 группы отнесены к роду Procopieuskia условно. 
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-8.- Раковины косотреугольные, узкие, h < l /2L, 11 � lзк- Задний конец параболический, 
длинный, сужен, сильно оттянут, передний конец короткий, узкий . . . . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . Р. (?) anthracomyoides. 

- Раковины с широкоокругленным нижнезадним концом, l1  > lзк. В первой стадии ро
ста раковины удлиненно-овальные, с плавным сочленением всех кр·аев и коротким 
округлым задним краем, во второй - субтреугольные, передний конец высокий, ко
роткий . Р. (?) kemeroviensis ( Fed.) (табл. XVI I ,  фиг. 4,  5; табл. XVI I I ,  фиг. 7, 8 *) . 

Procopievskia lanceolata Rag.  

Табл. XIX, фиг. 2 ,  8 

Procopievskia lanceolata: Рагозин, 1 939а, с. 68, табл. 1 . фиг. 2. 3; Халфин, 1 950, 
с. 7 1 ,  табл. VI, фиг. 1 2. 

М а т е р  и а л . 1 6  отпечатков; 
О п и с а н и е. Крупные раковины удлиненно-треугольного или косо

прямоугольного очертания, h/L -;::;:; 1 /2 .  Замочный край прямой, длинный, 
составляет более 1 /2 L,  L� отчетливый до 1 40°, тип сопряжения 
у взрослых раковин I I ,  в первой и

· второй стадиях роста - IV. Задний 
край длинный, прямой, иногда у взрослых раковин развивается слабый 
синус. Задний конец сужен и более или менее оттянут, асимметрично
го очертания, так как брюшной край в задней части спрямлен и среза
ет д:угу, очерчивающую нижнезадний конец. Брюшной край слабовы
пуклый, вначале очень ПОЛQГО (L� = 20") поднимается к переднему 
J<раю, затем наблюдается довольно отчетливый перегиб линии, очерчи
вающей нижний край раковины, и она круто под углом 40-50° пово
рачивает вверх к переднему концу раковины. Передний край асиммет
ричного очерта ния : кривая, очерчивающая примакушечную часть ра
ковины, крутая, имеет очень малый радиус, нижняя часть переднего 
края очерчена очень пологой дугой, по которой передний край сопря
гается с брюшным. Передний конец сравнительно высокий, li1/h2> 1 /2 .  
Макушки неотчетливые, приближены к переднему краю. Н ачальные 
раковины сохраняются плохо, но на некоторых экземплярах можно 
установить, что они отвечают типу Д. Скульптура концентрическая, ва
лики довольно высокие, отчетливые, густые. На  диагональном возвы
шении валики выше и грубее. И ногда концентрическая скульптура на 
рушена гофрировкой. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L lt D 11 h 1  h, 

36 1 / 109 58 26 54 3,2 1 9  26 
36 1/ 107 40 20 35 22 1 5  2 1  

С р а в н е п и  я и з а  м е ч а н и  я .  От  Р .  gigantea вид lanceolala от
личаются соотношением h/L, ·спрямленным брюшным краем, более вы
соким передним краем и типом сопряжения (у вида gigantea т ип 
сопряжения V) . Близкий по общему очертанию Р. pseudogigantea, от
личается отчетливой параллельностью верхнего и нижнего краев рако
вины, более суженным и оттянутым передним концом и отчетливым уг
лом сочленения переднего и брюшного краев. Вид antliraconaiaformis 
отличается более узкой раковиной, длинным оттянутым задним концом 
и типом начальной раковины. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Меняется La (от 1 8  до 25°) . Часто у взрос
лых раковин на  заднем крае появляется синус. Меняется выпуклость 
створок и очертание нижнезаднего конца раковины (более или менее 
оттянут, но всегда асимметричен ) . 

· 

;, Последние две формы отнесены к этому виду условно. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Разрез на  р .  Томи у г. Кемерова, 37 м 
выше пласта Кемеровского, Р 1 . Бассейн р .  Большая Теш, Араличевское 
место'Рождение, ·выше �пласта V-'бис. Верхи балахонской серии. 

Procopievskia khalfini Betekht ina sp .  n. 
Табл. XVI I I ,  фиг.  4, 6 

М а т е р  и а л . 6 неполных отпечатков и ядер. 
О п и с а н и е. Раковины крупные, очень своеобразного субромбои

дального или косоэллиптического очертания, так 1<ак раковин а  р азвита 
по D (La=35°) , задний и брюшной края в средней ч асти субпарал
лельны, а короткий замочный край субпараллелен с нижней частью 
брюшного края. Замочный край короткий, прямой, задний в 1 ,5 раза 
длиннее замочного, в верхней половине спрямлен, направлен к замоч
ному под углом 1 55°, но тип сопряжения неясен. Нижнезадний конец 
притуплен, очерчен широкой дугой, срезанной спрямленным концом 
брюшного Ерая. Брюшной край в средней части слабовыпуклый, на
правлен к замочному под углом 25° и субпараллелен заднему. Началь
ная р аковина типа Д, макушки неотчетливые, небольшие. Скульптура 
концентрическая, густые округлые валики, особенно отчетливые и гру
бые в нижней части раковины. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз.  № L h D 1, h ,  li, 
361 /348 60 36 65 25 20 36 

С р а в н е  н и  е. От других видов рода отличается своеобразным 
очертанием раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Разрез по р .  Томи у г .  Кемерова, 37 м вы
ше пласта Кемеровского, верхи балахонской серии (рис. 1 2) .  

СЕМЕ Й СТ ВО A B I ELLIDAE STAROBOGATOV, 1 970 

Р О Д  MRASSIELLA RAGOZIN,  1 935 

Т и п  о в о й  в и д  - Mrassiella magniforma Рагозин, 1 93 1 .  В ерхний 
карбон Кузбасса. 

Д и а г н о з. Начальная р аковина типа В,  абиелловая (табл. I I I ) .  
Заметное изменение ориентировки раковины н аблюдается уже с пер
вой стадии роста . В зрослые раковины косощитовидные или кососердце
видные с субцентральными макушками, верхний конец 1<ороткий, впе
реди макушек спрямлен и образует с передним краем подобие ушка. 
Передний и задний края направлены назад и вниз. Задний конец су
ж ен и более или м енее оттянут. Угол � у взрослых особей не выражен. 
Сопряжение з аднего и замочного краев V тип а .  Скульптура только 
концентрическая .  

О п и с а н и е. Раковины равностворчатые, неравносторонние, ч аще 
всего косощитовидного или косоовального очертания, заметно сужива
ющиеся к более или менее оттянутому нижнезаднему концу. Угол а 
обычно около 45°. 

Макушки отчетливые, приостренные, заметно приподнятые над 
верхним краем, субцентральные. Верхний край короткий, отчетливо 
р азделяется на две почти равные части: впереди макушки он обычно· 
прямой, иногда слегка отогнут вниз. Этот прямой отрезок образован 
резким, почти под углом 90°, поворотом (перегибом) дуги, очерчиваю
щей переднебрюшной !<рай раковины, в сторону макушки. Позади ма
кушки верхний край слабовыпуклый, реже прямой, но всегда конец 
его более или менее опvщен вниз, поэтому точка сопряжения верхнего 
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{замочного) края с задним лежит ниже уровня прямого отрезка верх
него края. У взрослых особей сопряжение верхнего и заднего краев 
очень плавное (L� не выражен) , линии, отмечающие нарастание зад
него края раковины, выпуклые и эти дуги плавно сопрягаются с ли
нней замочнго кр ая (тип сопряжения V) . Передний и брюшной края 
у взрослых раковин составляют единую переднебрюшную дугу, более 
длинную и менее выпуклую, чем дуга, очерчивающая задний кра й  ра
ковины_ Последняя направлена от верхнего края назад и вниз под не
сколько большим углом, чем дуга переднебрюшного края.  Это разли
чие в углах наклона и придает раковинам своеобразное кососердцевид
ное очертание. Нижнезадний конец раковины очерчен 1<рутой дугой, 
которая плавно сопрягается с дугами переднего ·и заднего краев. 
Радиус этой дуги обычно невелик (не более 1 /Зh) , поэтому задний 
конец кажется слегка суженным и оттянутым, особенно у взрослых 
раковин. 

Начальные раковины более или менее плоские, округло-прямоу
гол ьные, несколько асимметрич·ные, с высоким широким задним краем, 
оттянутым и суженным передним концом и слабовыпуклым брюшным 
краем, субпараллелы-1ы м  верхнему ( абиеллоподобный тип начальных ра 
ковшr) . Рост раковин происходит по направлению главной диагонали, 
при этом задний конец довольно быстро суживается и оттягивается на 
зад и вниз. За один период роста ра1<овина увеличивается по диагонали 
в два раза больше, чем по всем остальным направлениям. 

Взрослые раковины заметно выпуклые, более всего в примакушеч
ной части. По направлению к краям выпуклость створок заметно 
уменьшается. Впереди макушки створка уплощена, и благодаря свое
образному очертанию ее переднего конца образуется переднее «ушко». 
Заднее ушко обь1чно не выражено. 

Скульптура  раковины концентрическая 11 ,  как правило, двойная_ 
Во-первых, более или менее отчетливо выражены знаки роста ракови
ны, выступающие в виде различной ширины полос : очень часто в при 
м акушечной части они  широко расставлены и слабо заметны, у нижне
го края раковины - сближенные и более резкие. Во-вторых, поверх
ность створок покрыта более или менее отчетливыми концентрическими 
валиками. Эти валики могут быть очень тонкими, едва заметными -
«нитевидными», или же достаточно рельефными. В последнем случае 
.Тi инии остановок роста почти не выражены. На внутренней поверхности 
створок иногда наблюдаются очень тонкие неправильные радиальные 
морщинки, которые возникают, видимо, в результате процессов пере
Т<р исталлизации вещества раковины. Они особенно отчетливы на диа 
гональном возвышении. Иногда в передней части раковины появляется 
несколько (2-3) грубых радиальных морщинок, происхождение кото 
рых, видимо, связано с особенностями строения периостракума  (табл. 
Х, фиг. 2) . 

И з  м е н  ч и в о с т  ь. Очертания взрослых раков-ин рода Mrassiella, 
ка к и некоторых других родов неморских двустворок, меняются от поч
т 1 1 изометричных экземпляров до заметно вытянутых по длине (L) или 
по главной диагонали (D) . Между крайними формами этих родов (см.  
рис .  7) наблюдаются многочисленные переходные формы. Подобная 
изменчивость очертаний при ограниченном наборе признаков, которые 
могут быть использованы в качестве диагностических при выдел ении 
видов, затрудняет распознавание различий, связанных с идивидуаль
ной изменчивостью раковин одного вида (часто вызванной экологиче
скими причинами) и видовыми различиями, относящим11ся к эволюции 
рода. Попытка разграничить эти типы изменений в очертаниях раковин 
была предпринята при послойном изучении фауны в разрезе по р.  Се
верной Уньге у дер. Черемичкиной (см.  рис. 1 2) .  Из каждого слоя было 
отобрано значительное количество экземпляров, что позволило просле-
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дить изменчивость в очертаниях раковин как на  одной плоскости на
слоения, так и в вертикальном разрезе. 

Удалось установить, что при индивидуальной изменчивости очер
тания раковин меняются после третьей стадии роста. Если изменения 
очертаний раковин начинаются после второй стадии роста , то они име
ют уже значение видовых различий. В этом случае учитываются и до
полнительные признаки : очертание заднего края и конца раковины или 
сопряжение заднего и замочного краев, а также некоторые количест
венные признаки: общая величина ра1<овины, абсолютное значение 
и соотношение некоторых основных параметров - h1D1 ,  La, L�. 

3 а м е ч а н  и я и с р а в н е н и е. Род Mrassiella считается в настоя
щее время наиболее распространенным и многочисленным родом среди 
позднепалеозойских неморских двуство1рок фауны «М». Представители 

т а б л и ц  а в его известны не только из бала 

Расr1ространение видов рода Mrassiella в 
балахонской серии Кузбасса 

Кузнецкая 

С
в

и т а  

(сверху вниз) УСJ<атская и кемеровскаn 
Ишаноnская 
Промежуточная 
Алыкаевская 
Мазуровская и острогс1<ая 

1 IИз ни х  Колич . оп уб
видов ликорода 

в
ан о 

5 
4 

6 
2 1  
4 

5 
1 

2 
2 1  

4 

хонской серии Кузбасса, но и ю 
одновозр астных отложений дру
гих районов Сибири и Казахста 
на .  В настоящее время различны
ми авторами опубликовано опи
сание более 40 видов рода Mras
siella. Кроме того, Л.  А. Ратозин 
( 1 96 1 )  называет еще 8 видов, 
описание которых, к сожалению, 
не приведено. Наибольшее чис
ло видов ( табл. 8) приурочено 
к довольно ограниченному стр а 
тиграфическому интервалу --

алыкаевской свите. В то же время некоторые виды, например М. mag- · 
niforma, указываются во всех стратиграфических интервалах. 

Вызывает сомнение такое большое количество видов ( 2 1 )  для ог
раниченного стратиграфического интервала. Как свидетельствуют на
блюдения над современной фауной, видовое разнообразие совершенно 
не  характерно для двустворок опресненных бассейнов /( Иванова, 1 966) . 
Действительно, предварительная р евизия, проведенная главным обра
зом по литературным м атериалам (Бетехтина, 1 966а) , позволила убе
диться, что к роду Mrassiella из  числа  двустворок, установленных 
в алыкаевской свите, были, во-первых, отнесены генетически различные 
формы, а во,вторых, в некоторых случаях индивидуальная изменчивость 
была возведена в ран г  видовых различий. 

Пересмотр коллекций В.  А. Л апшиной ( 1 958) , Д .  М. Федотова 
( 1 937) , Л .  Л.  Халфина ( 1 950) , а также анализ значительного количе
ства новых послойно собранных м атериалов позволили уточнить диаг
ноз рода и его объем и исключить из его состава часть видов. Прежде 
всего это относится к 4 видам :  antiqua, lira, gigantea, parma, описан
ным В .  А. Лапшиной ( 1 958) из отложений по р .  Томи у дер. Камешок. 
Ни один из этих видов не несет основных признаков рода Mrassiella, 
которые свойственны формам, впервые описанным под этим родовым 
названием. Вид antiqua должен быть отнесен к роду Curvirimula, виды 
lira и gigantea - к роду Anthraconaia* ( ?) . Экземпляр вида parma име
ет неудовлетворительную сохранность, и нельзя установить его родовую 
принадлежность. Из состава рода Mrassiella следует также исключить 
такие. виды, как concinna и striata linguUformis, описанные Л. Л. Хал
финым ( 1 950) , а также redicula и obscura, оrtисанные Л. А. Р агозиным 
( 1 935) . Что касается рассмотрения остальных видов, установленных 

. 

* Представители рода Anthraconaia из отложений у дер. I(амешок подробно рас
оютре11ы ниже. 
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Л.  А. Рагозиным, то без детального изучения каменного материала ре
визия их бесполезна .  

При ревизии каменного м атериала выяснилось, чrо  иногда в один 
вид объединены экземпляры, настолько различные между собой по ос
новным признакам, что они не только не могут быть включены в один 
вид, но должны принадлежать даже различным родам. Это относится, 
например, и к экземплярам вида М. concinna. Голотип этого вида отве
чает признакам рода Юnerkaella (Халфин, 1 950, табл. V, фиг. 2 ) ,  а па 
ратип (Халфин, 1 950, табл. V,  фиг. 3) несет все  признаки рода Mrassie
lla, хотя и отличается по плану развития раковины от представителей 
magniforma. Аналогичное явление и с экземплярами вида М. magnifor
ma ( Федотов, 1 937; Халфин, 1 950) . Приведенные примеры свидетель
ствуют о том, что между двумя наиболее распространенными в Кузбас-. 
се родами Mrassiella и Kinerkaella существует филогенетическая связь. 
Обычно типичные представители этих родов достаточно легко различа 
ются между собой по ряду признаков. Но при определенных условиях 
захоронения раковины рода Kinerkaella могут быть плоскими, а ради
альная струйчатость может отсутствовать (когда захороняются только 
скульптурные ядра, радиальная струйчатость, располагающаяся на  
внутренних ядрах, не  всегда может просматриваться) .  Общая форма 
раковин при этом может быть очень близка к раковинам Mrassiella 
(вытянутые по диагонали с оттянутым задним концом) , (табл. V I I ,  
фиг. 2 ,  9;  табл. VI I I , фиг. 3) . И наоборот, экземпляры рода Mrassiella 
могут быть выпуклыми с коротким задним концом, достаточно высокой 
макушкой и неясной р адиальной струйчатостыо (табл. Х, фиг. 1 ,  2) . 

Все это создает существенные затруднения в отнесении отдельных. 
экземпляров к одному из этих родов при нетипичном захоронении ра
ковин.  Основным диагностическим признаком в этом случае, видимо,. 
может служить тип начальной раковины и особенности первых стадий. 
роста особи .  В отличие от субчетырехугольных (типа В )  абиелловых 
начальных раковин рода Mrassiella, у ю�неркелл начальная раковина. 
типа А. Замочный край позади макушки чаще всего прямой, а перед
ний конец короткий, и раковина уже с первых стадий роста явно рас
ширяется назад, принимая своеобразный Апt!�rасопаiа-подобный 
габитус. 

По  типу начальной раковины мрассиеллы очень сходны с предста
вителями рода A mnigeniella, у которых со второй стадии роста рако
вина начинает быстро расти в длину, появляется длинный прямой за
мочный край, отношение L/h у таких раковин всегда значительно боль
ше 1 .  Следует считать, что роды Mrassiella и Amnigeniella относятся 
к одному семейству, но после второй стадии роста нарастание раковин 
становится резко различным (см. рис. 3) , что и заставляет выделить 
взрослые раковины с длинным замочным краем в самостоятельный род. 
Amnigeniella. 

В некоторых случаях, когда сохранность раковин очень пл.охая или 
в фаунистической ассоциации захоронены лишь экземпляры в непиони
ческой или неонической стадии, очень трудно различать роды Mrassiella, 
Kinerkaella, Amnigeneilla, и тогда они объединяются в сборную «>группу 
округлых раковин» («формы группы М») (Бетехтина, l 966a) . 

Первые представители рода Mrassiella появляются в средней части 
алыкаевской свиты. Они имели небольшие размеры и по общим очерта-
ниям раковин очень напоминали нетипичных Kinerkaella. В более вы� 
соких горизонтах алыкаевской свиты встречаются уже более крупные· 
формы (М. permagna) , заметно р азвитые по диагонали. В промежуточ
ной свите продолжают существовать формы, вытянутые по диагонали, 
и к ним присоединяется значительное количество форм, вытянутых 
в длину. Наибольших размеров экземпляры этого рода дости.гают в от• 
ложениях верхов балахонской серии. Если в алыкаевской свите. наибо-



лее крупные р аковины имели по главной диагонали (D)  20 м м ,  т о  в 
верхах б алахонской серии у некоторых экземпляров D = 70 мм.  В коль
чуrинской серии нередко встречаются формы, условно отнесенные к роду 
Mгassiella. Все они имеют небольшие размеры. 

Э к о л о г  и я .  Обычно мрассиеллы не встречаются совместно с ти
пичными кинеркеллами.  Только в тех случаях, когда кинеркеллы несут 
отчетливые следы угнетения (мелкие размеры, тонкую р адиальную 
струйчатость, уплощение раковин) , совместно с ними появляются мрас
сиеллы. Скорее всего, последние обладали большей эврибионтностыо 
и могли переносить значительно большее засолонение. Об этом свиде-· 
тельствуют находки табличек усоногих раков Praelepas совместно с ра 
ковинами Mrassiella. В этих случаях концентрическая скульптура рако
вины становится более отчетливой и правильной (табл. Х, фиг. 7, 9) . 
Л .  А. Рагозин ( 1 964) пол агал, что мрассиеллы занимают промежуточ 
ное положение м ежду солоноватоводными фор мами, которых он считал 
обитателями эстуарий (Naiadites ) ,  и типично пресноводными. Одна1<0 
совместное нахождение мрассиелл с представителями рода Myalina, 
а также с такими сопутствующими группами,  как Praelepas и Spirorbls, 
скорее свидетельствует о том, что мрассиеллы были способны перено"  
сить заметное осолонение. Интересно, что мрассиеллы остаются и тогда, 
когда все другие представители двустворок исчезают. В разрезе по 
р. Уньге в самой верхней части его (см.  рис.  14 ,  слой 18 )  присутствуют 
почти исключительно одни мрассиеллы. Таким образом, Mrassiella, бу
дучи эврибионтным родом, обладает очень широким пространственным 
распространением и значительным вертикальным диапазоном :  от сред
ней ч асти алыкаевской свиты (С3) до верхов балахонской серии. Не ис-. 
1<лючена возможность его присутствия и в низах кольчугинской серии 
( Р2) .  Кроме того, этот род обладает заметной эволюционной пластич
ностью, поэтому представители его могут быть использован ы  для стра
тиграфии и корреляции разнофациальных р азрезов. 

С о с т  а в р о д а. К настоящему времени ревизия рода Mrassiella 
не может считаться законче!iной, поэтому на данном этапе исследова·
ния в его состав включены лишь те виды, самостоятельность которых 
доказана на  большом каменном м атериале и родовая принадлежность 
не вызывает сомнения. Ключ дается только для 1 0  видов и двух раз 
новидностей этого рода, причем часть из этих видов отнесена к роду 
Mrassiella условно. Mrassiella magniforma Rag. ,  М. magniforma f .  longa 
n. f ., М. magniforma f. recta Bet.  n. f . ,  М. ovata Khalf . ,  М. rhomboidea 
Kha l f . ,  М. permagna Khalf . ,  М. alternata Bet.  sp.  n.,  М. finitima B et .  sp .  
n. ,  М. (? )  гotundata ( Kha l f . ) , М. (? )  taeniolata ( Khal f . ) ,  М. (? )  conforma
ta Bet. sp. п., М. ( ? )  gigantis(sima Khal f .  Кроме того, в состав рода 
Mrassiella включен вид paucula, описанный И. С .  Спасской ( 1 966) в 
составе рода A nthraconauta из верхнепалеозойских отложений Минусин
ской котловины. Несмотря на то, что этот вид отнесен к роду Mrassiel
fa условно и представлен всего несколькими экземплярами, мы сочли 
необходимым учесть его при соста.влении ключа.  Перечисленные виды 
не исключают существования других видов эrого рода,  тем б олее что 
остается большое количество видов, условно отнесенных к Mrassiella. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Алыкаевская (С3) - кузнецкаS): ( Р 1 ? )  свиты 
Кузбасса, бургуклинская свита Сибирской платформы (Р 1 ) , нарылков
ст<ая свита Минусинского бассейна .  

К л  ю ч к · о п  р е д е л  е н н ю р о д  а Mrassiella R a gozin 

1 .- Раковины различных очертаний развиты по высоте или по главной диагонали, 
h/L ;з:. 1 . . . . . . . . . 3 

- Раковины развиты по длине, lz/L � 1 /2 . . . . . . . . . . 2 
2.- Раковины овально-треугольные, со второй стадии роста задний конец суживается 

и оттягивается. Задняя ветвь верхнего края длиннее передней, выпуклая, опущена 
вниз, передняя не опущена. Передний конец н иже (уже) заднего, h1/h :::: 3/5 . . 
• • • . . . _ . . . М. conformata Bet. sp. п. (табл. XI ,  фиг. 1 ) .  
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- Раковины трапецеидального очертания, узкие, h/L = 1 /2. Передний конец высокий, 
h1/h2= 2/3, задний конец короткий, широкоокругленный, до третьей стадии роста 
раковина округленно-треугольная, с тупым слабооттянутым задним концом . , 

. . . . . . . . М. (?) cf. paucula Spas. (табл. ХШ, фиг. 3) . 
3.- Взрослые раковины субтреугольного или косощитовидного очертания, развиты по 

D; LJD < l  . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- Взрослые раковины округло-сердцевидного очертания, Lf D = 1 .  4 

4.- Р аковины округло-треугольного очертания со слабовыпуклым верхним краем, обе 
ветви его равны, одинаково спрямлены или слегка опущены. Со второй стадии рост 
раковины увеличивается по D и нижнезадний конец чуть оттягивается, но во всех 
стадиях остается широкоокругленным . . . . . . . . . . . , 

М. ovata I<half. (табл. Х, фиг. 1 1 , 1 2; табл. X I I ,  фиг. 1 5) .  
- Раковины со второй стадии роста неправильно-овальные, асимметричные, с отчетли

вым килем и слегка суженным оттянутым задним концом. Задняя ветвь более или 
менее резко опущена вниз, задний край спрямлен, передний широкоокругленный . 
. . . . . . . . . М. finitima Bet. sp. п .  (табл. XI I ,  фиг. 1 1-14 ) .  

5.- Взрослые раковины субтреугольного очертания, задний край в средней части спрям-
лен, переднебрюшной выпуклый на всем протяжении 6 

- Р аковины косощитовидного или кососердцевидного очертания . . . . . 7 
6.- Взрослые раковины очень крупные (h> 30) . В первой стадии раковин а  растет по 

главной диагонали. У взрослых раковин нижнезадний конец широкоокругленный, 
в средней части спрямлен (лопатовидного очертания) . . . . . • . . 
. . . . М. (?) gigantissima I<half. (табл. XIX, фиг. 9; табл. XXI ,  фиг. 1 ,  2) . 

- Раковины мелкие, задняя ветвь верхнего края спрямлена, нижнезадний конеа от
тянут и сужен, примакушечная часть выпуклая. В первой стадии роста раковина 

изометрична (сохраняет «абиелловое» очертание) ,  со второй резко увеличивает 
рост по D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

М. magniforma f. recta Bet. * (табл. Х, фиг. 9; табл. XI I ,  фиг. 10, 16, 1 7) .  
7.- Взрослые р аковины мелкие, все края выпуклые, спинной более, переднебрюшной 

менее (его дуга длиннее дуги заднего края) , нижнезадний конец сужен, оттянут. 
Задняя ветвь верхнего края слегка опущена. Передний конец оттянут, выступает 
впереди макушки, широко округлен, образует почти симметричное переднее ушко 
(перегиб линии переднего края к макушке плавный) , Lf D� 1 • . . . . . 
. . . . . . М. magniforma Rag. (табл. Х, фиг. 1, 2, 7; табл. XI ,  фиг. 4) . 

- Взрослые раковины заметно вытянуты по D, L/D < 1 • • • • • • . 8 
8.- Раковины различных размеров с асимметричным очертанием заднего и переднебрюш-

ного краев . . . . . . , . . • • . . . , 9 
- Раковины с почти симметричным очертанием заднего и переднебрюшноrо краев. Круп

ные, равномерно выпуклые, передний конец короткий, передняя ветвь опущена вниз 
и плавно сливается с брюшным краем (ушко не выражено) . З адний край симметри
чен переднебрюшному. Задний конец длинный, суженный. В первую стадию роста 
раковина сохраняет «абиелловые» очертания, во вторую резко оттягивается нижне
задний конец и раковина быетро растет по D • . . . . . . 
. . . . . . . . . М. permagna I<half. (табл. XI I ,  фиг. 8) . 

9.- Р аковины с выпуклым передним и спрямленным или слабовыпуклым задним 
краем . . . . . . . . . . . . Ю 

- Раковины с резко выпуклым на всем протяжении задним краем и спрямленным или 
даже вогнутым в средней части переднебрюшным. З адняя ветвь верхнего края 
длинная, резко от самой макушки опущена вниз, передний конец выступает впереди 
макушки, ушко округлое. Задний конец асимметричный, широкоокругленный. В пер
вую стадию роста раковины изометричны (округлые) , во вторую - округло-треу
гольные; в третью увеличиваются по D, створки слабовыпуклые . . . . 
. . . . . . М. alternata Bet. sp. п. (табл. Х, фиг. 4, 6; табл. XI ,  фиг. 8, 9) . 

1 0.- Раковины крупные. Задний край слабовыпуклый или спрямлен в средней частм, 
субпараллелен переднебрюшному и почти равен ему. Задний конец заметно сужен, 
оттянут. Обе ветви верхнего края почти одинаковой длины, слабо опущены, ушко 
хорошо выражено, асимметричное. Створки ассимметрично выпуклые, выпуклость 
круто обрывается к заднему и полого - к переднебрюшному краям. В первой и второй 
стадиях роста раковины развиты по длине. Резкое развитие по D начинается с третьей 
стадии и особенно у взрослых раковин . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . М. rhomboidea l(half. (табл. XI I ,  фиг. 2,4-6,9) . 

- Раковины небольшие, плоские, задний край в средней части спрямлен, короче перед
небрюшного, но субпараллелен ему. Нижнезадний конец короткий, очерчен широким 
закруглением в средней части, спрямлен в нижней части, параллелен выпуклому 
опущенному замочному краю. Со второй стадии роста раковины развиты по D . . 

М. taeniolata I<half. (табл. XXI ,  фиг. 6) . 

* Вторая разновидность вида magniforma f. longa представлена единственным эк
земпляром (табл. Х, фиг. 2) и в ключ не внесена. Отличается резким увеличением рако
вины по D и L и удлинением задней ветви замочного ·края. 
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Mrassiella alternata Betekhtina sp .  n .  
Табл. Х, фиг. 4-6; табл. XI ,  фиг. 8, 9; рис. 9 

М а т е р  и а л . 8 скульптурных ядер и отпечатков . 
. О п и с а н и е. Раковины средних размеров, взрослые особи косо

сердцевидного очертания. Тип сопряжения IVa. Макушки типа В. За
мочный, или верхний, край достаточно длинный, l/L > 2/3. З адняя ветвь 
верхнего края слегка выпуклая, от макушки заметно опущена вниз. 
При сопряжении короткой крутоочерченной дуги заднего края с верх
ним краем н аблюдается у взрослых раковин (начиная с третьей стадии 
роста )  отчетливая точка перегиба в очертании створки. Чем взрослее 
р а ковина, тем отчетливее точка сопряжения, которая обычно лежит н а  
уровне сопряжения верхнего края с переднебрюшным. Переднебрюшной 
край слабовыпуклый, обычно в средней ч асти спрямлен ИJIИ даже слег
ка вогнут, длиннее з аднего, поэтому нижнезадний конец кажется асим
метричным. При сопряжении переднебрюшного края с передней ветвью 
замочного наблюдается з аметный угол, близкий к 90°. Передняя ветвь 
замочного края также несколько опущена, и точка сопряжения верхне-, 
го кра я  с переднебрюшным лежит ниже уровня макушки. Передний 
конец раковины довольно длинный, отт�нут, выступает впереди макуш
ки, образуя асимметричное ушко, которое особенно заметно у взрослых 
особей. Макушки небольшие, не  выступают над замочным краем. 
В п ервую стадию роста раковины почти изометричные или слегка 
вытянуты по длине (сохраняют «абиелловый» облик) . Во вторую ста
дию план роста раковины меняется и она заметно увеличивает·СЯ в 
росте по  D. В третьей стадии и особенно во взрослом состоянии рака-· 
вины резко вытягиваются по D и приобретают характерное кососердце
видное очертание. Створки слабовыпуклые, наибольшая выпуклость на
блюдается в примакушечной части и равномерно понижается к краям 
раковины. Скульптура из тонких рельефных валиков, разделенных бо
лее широкими и плоскими  промежутками;  наиболее рельефна скульпту
ра нижней части раковин .  

Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L D h 

361 /56 1 5  1 6,5 1 4  1 2  
Голотип 36 1 /58 9 1 0  7,5 7 

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н  и я .  Вид alternata от Mrassiella magni
forma отличается б олее длинным з амочным краем (у последнего l/L = 
= 1 /2 ) , опущенной передней ветвью замочного края .  От М. rhomboidea 
отличается меньшей выпуклостью створок, более широким и коротким 
задним концом.  Кроме того, у М. rhomboidea замочный край почти пря
мой, обе ветви р авной длины, передняя ветвь не  опущена. В первую 
стадию роста р аковины удлиненно-овальные, hf L� 1 /2. 

И з  м е н ч и в о с т  ь. С ростом р аковины М. alternata увеличивается 
длина заднего края ее, вытягивается передний конец и уменьшается 
выпуклость брюшного края (до вогнутости) . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Кузбасс, верхние горизонты алыкаевскоl• 
свиты (р .  Сев. Уньга у дер . Черемичкиной, слой 40) (см.  рис. 14 ) . 

Mrassiella (?) conformata B etekhtina,  sp. n .  
Табл. Х! ,  фиг. 1 

Mrassiella magniforma var. permagna: Халфин, 1 950, табл. IV, фиг. 1 4. 
Mrassiella оЫопgа vаг. elliptica: Рагозин, 1 958, табл. 1 ,  фиг. 4. 

М а т е р  и а л . 4 слегка поврежденных и неполных скульптурных 
ядра.  

1 1 4 



О п и с а н и е. Небольшие (D = 12)  сложного очертания р аковины. 
Замочный край  довольно длинный, l/L = 2/3. Задняя ветвь слегка вы• 
пуклая,  длиннее передней, от макушки опущена вниз, у взрослых рако
вин плавно соединяется (тип сопряжения IVa) с выпуклым задним 
краем.  Последний длиннее верхнего (замочного) , но короче м енее вы
пуклого брюшного. Нижнезадний конец слегка оттянут и приострен, 
п.Лавно сопрягается с брюшным и з'адним. Брюшной, сливаясь с перед· 
ним, образует переднебрюшную слабовыпуклую дугу, полого поднимаю
щуюся в сторону переднего края. Эта резкая асимметрия в очертании 
переднебрюшного и заднего краев и создает необычное для рода Mras
siella сложное очертание раковины: невысокой, с h/L > 1 /2 .  Передняя 
ветвь замочного края прямая, достаточно длинная, l2 = 5/7l. Передний 
конец широко округлен, уплощен в виде ушка. Макушки широкие, н е  
выступают над замочным краем. Створки заметно выпуклые, особенно 
в примакушечной части и вдоль D, выпуклость плавно понижается 
к краям раковины. Начальная раковина типа В, в первую стадию роста 
раковина увеличивается главным образом по L, задний край у ракови
ны на  этой стадии роста короткий, спрямленный в средней части, и со• 
пряжение его с замочным скорее отвечает V типу. Начиная со второй 
стадии, раковины вытягиваются по D, заостряется нижнезадний конец 
и они приобретают субтреугольное очертание. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L D h 

36 1 / 1 1 1 4  1 3  9 9 

З а м е ч  а н  и я и с р а в н е  н и  я .  Взрослые экземпляры этого вида 
несут признаки, несколько отличающие их от остальных видов рода 
Mrassiella, поэтому, несмотря на  «абиелловый» тип н ачальной ракови
ны, присутствие ушка, характер стадий развития, свойственный этому 
роду, т. е. признаки, отвечающие роду Mrassiella, з начительная выпук-. 
лость створок в примакушечной части раковины, сложное 9чертание 
взрослых экземпляров все-таки заставляют нас относить эти формы 
к роду Mrassiella только условно, со знаком вопроса . От молодых эк
земпляров вида М. rhomboidea вид conformata отличается более длин-· 
ным з амочным краем, более суженным и оттянутым задним концом 
и меньшим соотношением h/L. У вида conformata h/L= 3/5, у rhomboi
dea h/L = 3/4, а также и резким удлинением раковин по D уже со вто
рой стадии роста .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Кузбасс, верхние горизонты алыкаевской 
свиты Кемеровского и Кондомского районов. 

Mrassiella ( ? )  cf. paucula Spas .  
Табл. XII ,  фиг. 3 

Anthraconauta paucula: Спасскан, 1 966, табл. I I I, фиг. ! ,  4, с. 25. 

М а т е р и а л . С кульптурное ядро и отпечаток. 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, округло-трапецеидального очер-· 

тания. Задняя ветвь замочного края слабовыпуклая,  длинная ( !1/L . 
= 4/ 1 0) , плавно сопрягается с выпуклой короткой дугой заднего края 
(тип сопряжения IV) . Задний конец широкоокругленный, асимметрич• 
ный, так как дуга его переходит в спрямленный конец брюшного края. 
Брюшной край почти на всем протяжении спрямлен, субпараллелен за-1 
мочному и лишь в верхней части при сопряжении' с передним становит
ся выпуклым и плавно сопрягается с широким закруглением переднего 
края, очерчивающим длинный и плоский передний конец. Переднее уш• 
ко довольно отчетливое. Начальная раковина типа В, «абиелловая». 
Только со второй стадии роста раковины начинают заметно м енять 
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максимальное направление роста и вытягиваются по L, в первой стадии 
они сохраняют « абиелловое» очертание. Скульптур а  концентрическая. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L h D h1 h2 l 

361 /383 1 о 6 8 4 6 7 

З а м е ч а н  и я и с р а в н е  н и  я .  Формы, подобные описанной выше, 
приводятся И. С. Спасской ( 1 966) из верхнего палеозоя Минусинской 
котловины (нарылковская свита ) . Она выделяет их в новый вид paucula 
и относит к роду Anthraconauta. Однако экземпляры из коллекции 
И. С. Спасской, как и наши,  не имеют ни одного признака, отвечающего 
роду A nthraconauta, но несут ряд морфологических особенностей, ха
рактерных для представителей рода Mrassiella: тип начальной ракови
ны, характер переднего конца раковин, тип сопряжения. Поэтому эк
земпляры такого типа мы условно относим к роду Mrassiella, хотя и не 
исключена возможность, что при накоплении фактического м атериала 
дальнейшее изучение раковин этого типа заставит отнести их к друго
му, возможно, новому роду. Кузбасские экземпляры этого вида отлича
ются от м инусинских несколько более широким и коротким задним кон
цом и поэтому отнесены к виду paucula со знаком конформис. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Кузбасс, верхние горизонты алыкаевской 
свиты, р .  Сев. Уньга у дер. Черемичкиной, слой 24 (см. рис. 1 4) ; Мину
синская котловина, скважины Изыхского месторождения, нарылковская 
свита. 

Mrassiella finitima Betekhtina sp. n. 
Табл. XII ,  фиг. 1 1- 1 4  

Mrassiella concinna: Халфин, 1 950, табл. V ,  фиг. 3 ,  с .  57. 

Г о л о т и п. Экз. 36 1 / 1 0, в музее ИГиГ СО АН СССР, алыкаевская 
свита Кузбасса ;  табл. X I I, фиг. 1 4 .  

О п и с а н и е. Небольшая р аковина угловато-овального очертания. 
З адняя ветвь з амочного края достаточно длинная (! 1 = 1 /3 L) , круто 
опущена вниз, у взрослых р аковин точка сопряжения ее с задним краем 
лежит в.а 1 /Бh ниже точки верхнего края раковины. З адний край вьшук
лый,  сопряжение его с замочным плавное, у взрослых р аковин IV 
типа, но в первой и второй стадиях роста тип сопряжения близок к I б .  
З адний конец короткий, очерчен ш ироким закруглением, которое плав
но сопрягается с дугами  заднего и переднебрюшного краев, но нижне
задний угол заднего конца сужен и оттянут в виде округлого язычка, 
отвечающего выходу диагонального возвышения в нижний край створ
ки .  Вдоль диагонального возвышения наблюдается плоская умбовент� 
ральная вдавленность, которой отвечает спрямленная часть передне
б рюшного края или даже слабый синус. Передняя ветвь выпуклая, ме
нее опущенная, чем з адняя. Передний конец высокий, но короткий, 
очерчен крутой дугой, ушко не выражено. Начальные раковины типа 
В, «абиелловые». Уже на  первой стадии роста н ачинается едва замет
ное оттягивание нижнезаднего конца 'Створки, которое заметно усилива
ется с ростом раковины. Створки выпуклые, особенно в примакушечной 
части и вдоль диагонального возвышения. Скульптура концентрическая, 
тонкие рельефные валики и борозды, отвечающие остановкам роста, р аз
делены довольно широкими плоскими промежутками с тонкой концент
р ической скульптурой. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз. № L h D /1 

36 1 /7 6 6 5 2 
36 1 /382 5 ,3 5,3 6 2,3 

Голотип 36 1 / 10  1 0  9,5 1 2  4 
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3 а м е ч а н  и я и с р а в н е н и я. Характерные особенности этих ра-
1<овин (узкий округлый киль и соответствующая ему оттянутость зад
него конца раковины, резкая асимметрия в положении ветвей замочного 
края) послужили основанием для выделения этой группы раковин в но
вый вид. От М. ovata, обладающего также косоовальным очертан ием 
раковин, вид finitima хорошо отличается указанными выше признака
ми. К виду finitima отнесен один экземпляр вида М. concinna Khalf . ,  
оп1 1санный Л .  Л. Халфиным. Голотип вида concinna не несет призна-
1<ов вида finitima, но экземпляр, изображенный Л .  Л .  Халфиным на 
табл .  V, фиг .  3 (Халфин, 1 950) , имеет ряд характерных особенностей 
( асимметрия ветвей з амочного края, оттянутость нижнезаднего угла 
заднего края ) ,  которые позволяют включить этот экземпляр в состав 
вида finitima. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхние горизонты аль11-::аевской свиты Ке
меровского и Анжерского районов Кузбасса. 

Р О Д  AMNIGENIELLA ВЕТЕКНПNА, 1 966 
Табл. IV 

Antf1raconauta (part) : Федотов, 1937; Халфин, 1 950; Рагозин, 1 9606 ; Иванова, 1 963. 
Amnigeniella: Бетехтина, 1 966а. 

Т и п  о в о й  в и д - Anthraconauta kurnsassiana Ragozin, 1 960, верх
ний карбон Кузбасса. 

Д и а г н о з . Начальные раковины типа В ( абиеллоподобные) , 
в первой стадии роста раковина развивается главным образом по D, 
во второй и третьей - по D и L. Взрослые раковины вытянуты по L, 
срав.нительно узкие (h< 1 /2L) , с длинным прямым замочным краем. 
За.:�:ний край прямой или с з аметным синусом в средней ч асти, равен или 
менее l .  Тип сопряжения I a, у некоторых взрослых экземпляров близок 
J I .  З адни й  конец отtянут, сужен ( если задний край прямой) или при
туплен (если на  заднем крае имеется синус) . Передний конец сравни
тельно длинный и широкий, от макушки передняя ветвь верхнего края 
более или менее заметно опускается вниз ,  и точка ее сопряжения с ду
гой переднего края лежит ниже уровня макушки. Створки слабовыпук
л ые, диагональное возвышение плоское. Вдоль за мочного края ясный 
тонкий и длинный след нимфы. Скульптура концентрическая. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я. От удлиненных раковин рода 
A nthraconauta отличается типом начальной раковины и типом сопря
жения (у Anthraconauta во всех стадиях тип сопряжения I I ) , от рода 
Procopievskia - типом н ачальной раковины, типом сопряжения, скуль
птурой.  К этому роду был условно отнесен вид patensis из отложений 
мазуровской свиты. Однако после того, как удалось на  более качест
венном м атериале изучить типы начальных раковин и проследить основ" 
ные стадии роста у экземпляров вида patensis, стало совершенно оче
видным, что этот вид не может относиться к роду A mnigeniella, а по  
типу  начальной раковины скорее отвечает роду Anthraconaia или  явля
ется представителем какого-то нового рода, но в настоящее время этот 
вид условно отнесен к Anthraconaia. 

Э к о л о г  и я. Представители этого рода встречаются как в в иде 
скоплений, так и в единичных экземплярах, обычно вместе с кинеркел
лами (табл. VII, фиг. 6; табл. VIII ,  фиг. 20) ,  реже с миалинами и ан
гародонами. Скорее всего, это достаточно стенобионтные организмы, 
которые появляются при определенных условиях. В Кузнецком б ассейне 
они существовали довольно ограниченный отрезок времени и исчезли 
в са мых верхних горизонтах алыкаевской свиты. 
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С о с т  а в р о д  а .  В Кузнецком бассейне установлены следующие 
виды этого рода : А. kumsassiana (Rag. ) , А .  tschuldzaniensis ( Rag . ) , 
А .  ( ?) quasitenuis ( Kha l f . ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Алыкаевская свита Кемеровского и Томь� 
Усинского районов Кузбасса, алыкаевская свита . Горловского бассейна, 
белоярская свита Минусинского бассейна .  

!\ л ю ч к о п  р е д е л  е и и ю в и д  о в р о д  а A mnigeniella Bctekl1 t i 11 a  
1 .- Раковины с длинным прямым замочным краем . . . . . _ 

. . . . . . . . . А. kumsassiana (Rag. )  (табл. V I I ,  фиг. 1 ,  2, ба ) . 
- Раковины с замочным краем, равным по длине заднему или менее его, l 1 /lз11 :о;:;; 1 2 

2.- Раковины высокие, d/D > 1 /L .  Задний конец шнрокоокругленный . . . . . 
. . . . . . . . . .. . . . . . А .  lschuldгanicnsis (Rag.) . 

3.- Ракогтны уз1ше, d/D < 1 /3, задн11й конец приострен н оття 1 1ут . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . А .  quasitenuis (К11a lf.) . 

Р О Д  A BIELLA RAGOZ I N ,  1 933 
Табл. ХХ, фиг. 6, 9, 1 0, 1 5  

Т и п  о в о й  в и д� A Ьiella ussovi Ragoziп, 1 933, пермь  Кузбасса. 
Д и а г н о з .  Начальная р.аковина угловато-округлая ,  с субцент-

раJ1 ьной макушкой. Взрослая р аковина округлая ,  уrловато-эллипти
чес1<ая , с невысокой субцентральной макушкой. Брюшной край спрям
лен или сл абовыпуклый, передний конец р авен или длиннее заднего 
но обычно уже (ниже) его. Задний край часто спрямлен в средней 
части, передний ·всегда выпу1<лый, в средней ча·сти иногда оттянут. З а
моч·ный край прямой, б еззубый. Раковины слабовыпуклые, н аибольшая 
выпуклость в примакушечной части . Скульптура концентрическая.  

3 а м е ч  а н  и я и с р а в н е н  и я.  Род A Ьiella пользуется на1 1боJ1ь
шим распространением в отлож�ниях J\ольчугинской серии осадков, 
но первые представител и  этого рода A Ьiella ussovi и А. rotundata был и 
описаны Л .  А. Рагозиным ( 1 933) именно из верхов балахонской серии 
так называемого Прокопьевского рудника.  Типа.вой вид рода авто
ром не был выбран,  но согласно Международному кодексу зоологи 
ческой номенклатуры за типовой вид рода следует принимать первый 
вид в порядке описания, поэтому таковым принимается вид ussovi. 
К тому же при описании вида автор указал ( Рагозин, 1 933, с. 3 1 8 ) , 
"!ТО ussovi - наиболее типичный экземш1яр  рода. 

Представители рода Abiella, подобно описанным Л .  А. Рагоз и 
н ы м  { 1 933) , в достаточном количестве собр аны в верхних частях б а 
,'Iахонской серии берегового разреза р .  Томи у г. Кемерова . Все эти 
раковинки небольшие, довоJ1ьно плохой сохранности, встречаются л ибо 
в виде единичных отпечатков на  плоскости наслоения ( табл. ХХ, 
фиг. 1 5) , л ибо образуют небольшие скопления, часто с мелкими рако 
винами,  которые определены как н ач альные р аковины рода Proco
pievskia ( ? )  (табл. ХХ, фиг. 6 . ) . Н ач альные раковины рода Mrassiella 
имеют поразительное морфол огическое сходство со взрослыми рако
винами рода A Ьiella из  кольчугинской серии осадков. Поэтому не 
псключена возможяость, что небольшие округлые р аковины в верхних 
с.'Iоях балахонской серии также являются начальными р аковинами 
рода Mrassiella, представител и которого в верхах балахонской серии 
достигают крупных размеров. 

Характер захоронения организмов свидетельствует о том, что во 
время формирования отложений верхней ч асти р азреза балахонской 
серии  произошли какие-то серьезные изменения как в географии, так 
и в гидрохимии басейна .  Об этом говорит массовая гибель молоди 
и целые кладбища раковин взрослых экземпляров. Как отмечалось 
выше, в этих слоях появляются р аковины, напоминающие Modiola, 
Myalinella, на некоторых из них сqхраняются раковинки спирорбисов. 
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tЗ то время как большинство исследователей считает род Procopievs
kia пресноводным.  Скорее всего, был прав Л .  Л .  Хал фин ( 1 950) , кото
рый считал , что нет достаточных оснований для отождествления р ако
вин, относящихся к роду A blella из верхов балахонской серии,  
с «абиеллами» из кольчугинской сер 1 1 1 1 .  В 1щ1 1 мо,  генетическа я  связь 
между этими двумя группа ми существует, но вряд ли онн могут 
быть объединены в один род. В связи с такой постановкой вопроса 1 возникают значительные ноl\lенкпатурные трудности, связанные с 
отождествлением двух совершенно разных, но  морфологически сход
ных родов, и, вероятнее всего, дл я кольчугинской группы раковин 
следовало бы предложить другое родовое название.  Однако, пока 
этот вопрос окончательно не решен, родовое название Ablella сохра 
няется в этой р аботе и за кольчугинской группой раковин. 

Э к о л о г  и я .  Кольчугинские представители этого рода являются 
наиболее эврибионтными формами,  присутствуют повсеместно и 
встречаются по всему разрезу верхней пер ми Кузбасса .  В балахон 
с кой серии они известны пока только в верхней части, где гидрохимия 
бассейна была ,  как уже говорилось, весьма своеобразной, и трудно 
поэтому решить вопрос об их экологии. 

С о с т  а в р о д а .  Для 1<ольч уп1нской серин состав рода не приво
дится. Дл я балахонской серии было ус1·а1-ювле 1 10 два вида : А. ussovi, 
А. rotundata * .  

Р а с  n р о с т р  а н  е н и  е .  Верхняя часть балахонской серии ,  ниж
няя пермь Кузбасса и верхняя пермь  Кузбасса,  Печорского бассейна , 
'Fаймыра,  Сибирской платформ ы  и Казахстана .  

СЕМЕ Я СТВО PALA EANODO NТ I DAE MODEL, 1 968 

Р О Д ANTHRACONAIA TRUEMAN ЕТ W E I R, 1 946 

A nthracomya Salter, 1 86 1 ,  поп Roп daпi, 1 856 
Anthracomya (part) Hiпd, 1 895 
Anthraconaia Truemaп апd Weir, 1 946 
Saltermya V/iпkle Pa lmer, 1 946 
Anthraconaia Бетехтина ,  1 966а. 

Т и п р о д а. Antliracomya adamsii S a l teг, 1 86 1 ,  каменноугольные 
отложения Англии. 

Д и а г н о з . Начальные раковины типа Г, удлиненно-овальные, 
с высокой массивной макушкой, иногда значительно удаленной от пе
реднего края  или субцентральной. В первой стадии удлиненно-оваль
ные или трапециевидные. Взрослые раковины равностворчатые, не
р авносторонние, субчетырехугольные, передняя часть раковины 
короткая, широкоокругленная ;  задняя более длинная, расширяющаяся 
назад. Макушки приближены к переднему кр аю, широкие, приподня 
тые н ад замочным краем. Створки выпуклые, диагональное возвыше
ние часто хорошо выражено. Замочный край прямой. Задний край в 
средней части спрямлен. Угол � близок к прямому, вершин а  его слегка 
закруглена ( l  тип сопряжения ) . При сопряжении с брюшным краем так
же образуется отчетливый угол, близкий к прямому, с з акруглен
ной вершиной.  Брюшной кра й  слабовыпуклый. Скульптура концентри
ческая.  Связка н аружная. Мантийная линия простая, имеется три з амы
J(ающих мускула.  

О п и с а н и е. Раковины р азличных очертаний :  овальные, овально
четырехугольные, трапециевидные. Замочный кpa lt позади м акушки, 
прямой, достаточно длинный, обычно равен или несколько длиннее 

�. В нашем распоряжении имеются только экземпляры, отвечающне внду ussovi. 
Видовой ключ поэтому не приводится. 
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заднего. Вдоль замочного края проходит отчетливая глубокая связ
ковая борозда (табл. V I ,  фиг. 1 2 ) . В близи з аднего края замочныf< 
иногда несколько приподнят, и точка его сопряжения с з адним краем 
располагается выше уровня м акушки. Задний край слабовыпуклый,  
в средней части нередко спрямлен, сопрягается с замочным очень ко
роткой дугой, иногда образующей с замочным краем угол, близкий 
к 90° (I тип сопряжения) . Подобным же образом сопрягается задний 
край и с брюшным. Последний  близ заднего края спрямлен и при 
сопряжении с ним обр азует угол, близкий к 90°, с закругленной вер
шиной. Брюшной край слабовыпуклый, от точки сопряжения с задним 
более или менее постепенно поднимается к переднему, иногда на значи
тельном расстоянии остается субпараллельным замочному. Передний 
конец широкоокругленный, но уже и короче заднего. 

Макушки широкие и м ассивные, слабо выступают над замочным 
1<раем и сильно приближены к переднему, занимая почти тер миналь
ное положенI1е. Начальные раковины овально-четырехугольные, с вы
сокими м акушкамп,  несколько приближенными к переднему краю. 

По  мере роста раковины,  которая увеличивается почти равномер
но как в длину, так и в высоту (h � L) ,  или более в длину (когда h < L) , 
очертание створок почти не меняется и во второй, и в третьей стадиях 
роста. Изменяется лишь тип сопряжения заднего и замочного краев, 
и происходит смещение м акушки к переднему краю. 

На некоторых ядрах антраконай удалось наблюдать простую 
м антийную линию п отпечатки м ускулов. Передний замыкающий мус
кул располагается вблизll края р аковины.  Позади и выше него поме
щается отпечаток добавочного мускула .  Отпечаток заднего замыкаю
щего мускула леж11т у замочного края. 

Створки сильновыпуклые, особенно в примакушечной части, у не
которых форм наблюдается отчетливое диагональное возвышение. 

Скульптура концентрическая, двойная, состоит из широких ленточ
ных валиков, разделенных иногда довольно глубокими, более узкими 
бороздками.  Валики покрыты отчетливыми тонкими округлыми, густо 
расположенными дополнительными валиками. Интенсивность скульпту
ры первого и второго порядков иногда изменчива. 

3 а м е ч  а н  и я и с р а в н е  н и я .  Типпчные представители этого 
рода, за исключением А. fomitclievi, не были известны ранее в Кузнец. 
ком бассейне. В настоящее время в отложениях, относимых к основа
н11ю м азуровской свиты, установлена довольно многочисленная ассо
циация из типичных антр аконай (Бетехтина,  1 966а) . В составе этой 
ассоциации почти . нет представителей других родов двустворок. Кроме 
местных видов установлены формы, практически тождественные ви
дам из Донбасса и Западной Европы. 

Род A nthraconaia легко отлпчается от рода Anthraconauta типом 
начальной раковины и тr�пом сочленения. Очертания створок раковин 
рода 

"
A ntfiraconaia довольно изменчивы у экземпляров, собранных на 

однои плоскости наслоения .  Эволюционные изменения в очертаниях 
р аковин проявляются в изыенении отношений h/L и увеличении L�. 
Формы из более молодых отложений з начительно уже, длиннее, со сре
занным верхним з адним краем. 

Э к о л о г  и я .  Представители этого рода связаны обычно с отло
жениями наиболее опресненных частей бассейна и с аллювиальными 
осадками. Они ч асто встречаются в линзах сидеритов, перекрываю
щих аллювиальные песчаники. 

С о с т  а в р о д а*. В Кузнецком бассейне и прилегающих р айонах 
установлены следующие виды : Anthraconaia vulgaris Bet. ,  А. lanceolata 

* В состав рода включены только формы, известные из Кузнецкого бассейна и при
легающ11х раlюнов. 
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(Hind ) , А.  fomitchevi Fed" А .  ellipsoides Wei·r, А .  hindi Wright" А .  sub
quadrata B et" А. (?) assimilis Bet" А. tetrap;onus Bet. 

Принадлежность других видов к этому роду из Тунгусской 
биогеографической области требует уточнения, особенно видов из 
кольчугинской серии осадков (Р2 ) .  

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Нижне- и верхнекаменноугольные отло
жения Западной Европы, нижне- и среднекаменноугольные отложе
ния Донбасса, Северного Казахстана  ( ? ) , Кузба·сса, басандаевская свита 
у г. Томска. 

I< л ю ч к о п р е д е л е н и ю  в и д  о в р о д  а Anthraconaia Tr. et Weir 

1 .- Раковина с коротким и широким (лопатовидным) задним концом 2 
- Раковины с оттянутым и срезанным в верхней части задним концом и приостренным 

нижнезадним углом . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2.- Начальные раковины сильновыпуклые, массивные, типа Г, с высокими отчетливыми 

макушками. В первой стадии роста раковины короткие и широкие, h/L> 4/5 . . 3 
- Начальные раковины плоские, макушки неотчетливые, в первой стадии роста h/L < 

< 1/2, у взрослых раковин h/L > 1 /2 (около 4/5L) , задний край прямой, LB близок 
к 90°, срезан в верхней части широким закруглением . . . . . . . . 

. . . . А. (?) assimilis Bet. (табл. VI, фиг. 2) . 
3.- Раковины с выпуклым замочным краем, макушка приближена к переднему краю. 

Точка сопряжения переднего края с замочным лежит ниже точки сопряжения за
мочного края с задним . . . . . . . 4 

- Раковина со спрямленным замочным краем, макушка удалена от переднего конца 
раковины, точки сопряжения замочного края с задним и передним лежат на одном 
уровне, брюшной край выпуклый, задний в верхней части спрямлен, тип сопряжения 
Iв . . . . . . . . . . . . . . . А.  cf. hindi (Wright) . 

4.- Раковины трапецеидально-овальные со спрямленным брюшным краем, субпараллель-
ным замочному . . . . . . . • " . . . . 5 

- Брюшной край у раковин в нижней части спрямлен, с половины длины выпуклый, 
направлен к замочному под углом 1 5°. Передний конец высокий, h1  = 2/Зh2, задний 
конец в средней части спрямлен, LB не более 1 20°, тип сопряжения lб . . . . 
. . . . . . . . . . . , . . . . . А .  subquadrata Bet. 

5.- Раковины крупные, задний конец асимметричный, в нижней части округлый (нет 
нижнезаднего угла) , а в верхней части спрямлен; LB во второй и третьей стадиях 
роста 140°, у взрослых экземпляров до 150°. Передний конец очень короткий и высо
кий (h1 � h2) , закругленный. 

- Раковины небольшие, задний конец широкий и короткий. Задний край в средней 
части спрямлен, LB не более 1 15°, сопряжение типа l б. Брюшной край на всем 
протяжении прямой, субпараллелен замочному. Дуга переднего края в нижней ча
сти субпараллельна заднему, направлена к замочному краю под углом более 40°, 
h1 = l /2h . • . . . . . . . . . . . . А. tetragonalis Bet. 

6.- Раковины выпуклые, с отчетливым килем, короткие и высокие, h = 2/3L, задний край 
короткий, нижнезадний конец слегка оттянут и сужен, LB= 1 1 5°, тип сопряжения 
Ia. Передний конец широкоокругленный, высокий (h1 = 2/Зh2) , скульптура сложная : 
плоские широкие валики и тонкие концентрические линии на них . А. vulgaris B et. 

- Р аковины узкие, вытянуты по длине, h< 1 /2L . . . . . . . 7 
7.- Раковины узкие, длинные, слабо расширяются назад. Макушки небольшие, отчет-

ливые, но невысокие; hmax в конце замочного края . А. cf. lanceolata (Hin d. ) . 
- Раковины с очень вздутой высокой передней частью и уплощенным задним концом. 

Макушки широкие, массивные, заметно приподняты над замочным краем; /zma 
проходит позади макушки А. cf. ellipsoides Weir (табл. VI, фиг. 1 1 ) .  

Antfiraconaia subquadrata Betekhtina 
Табл. V ,  фиг. 1 4-16 

Г о л  о т  и п - 3/36, в музее ЗСГУ, Новокузнецк, Бетехтина ,  1 966 а, 
табл. V, фиг. 1 .  Средний карбон Западной Сибири. 

М а т е р  и а л. 1 0  скульптурных ядер . 
О п и с а н и е. Раковина  средних размеров, субпрямоугольного 

очертания, р асширяющаяся назад. З амочный край длинный ( l >  l /2L ) , 
прямой. Имеется след прикрепления связки . Задний край слабовыпук
лый, в средней части спрямлен. Тип сопряжения I б, LB не более 1 20°. 
З адний конец короткий, широкоокругленный. При сопряжении задне
го и брюшного краев образуется угол, близкий к 90°, вершина которо· 
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го срезана коротким закруглением. Брiошной край  вначале полого, 
а з атем довольно круто поднимается к переднем у  краю. Передний 
конец короткий,  но высокий :  h1 > 1 /2h. 

Макушки Широкие, довольно м ассивные, повернуты вперед, на
висают н ад замочным краем.  Удалены от переднего н а  1 /4!. 

Створки выпуклые, с асимметричным диагональным возвышением. 
Начальные р аковины с отчетливым округлым продисоконхом, асим
метричные, типа  Г, в первой стадии субэллиптические с высоким ки
лем и субцентральным положением м акушки. Во второй и третьей 
стадиях м акушки приближаются к переднему краю. 

Скульптура концентрическая - тонкие густые линии и редкие 
знаки роста .  

С р а в н е н и е. От близкого по  внешнему облику вида Curvirimula 
electa отличается типом сопряжения, р азвитием р аковины по I. 
и очертанием з аднего конца раковины * .  

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Басандайская свита (С1 ( ? ) ) , р .  Томь 
у г. Томска, выше устья р. Басандайки . 

Anthraconaia tetragonalis Bet. 

Табл. VI ,  фиг. 3 

Г о л  о т  и п - экз. № 345/5 в музее И ГиГ СО АН СССР, г. Ново
сибирск, табл. VI, фиг. 3 настоящей р аботы, каезовская  свита Куз
басса .  

М а т е р  и а л . 10 неполных отпечатков и скульптурных ядер . 
О п и с а н и е. Раковина субчетырехугольная, средних р азмеров 

( L =  1 2-28 мм) . Наибольшая высота проходит в средней ч асти р ако
вины и составляет от 5/7 до 3/5L. Замочный край прямой или слабо
выпуклый. Вдоль замоч ного края протягивается тонкий округлый ва
лик и нитевидная  глубокая связковая  (? )  бор озда. Задний конец 
короткий, широкий, слабовьшуклый или спрямленный в средней ч асти, 
брюшной край почти на всем протяжении субпараллелен з амоч· 
ному, плавно сопр ягается с дугой переднего края, которая круто под
нимается к з амочному, очерчивая короткий, но высокий передний 
конец. 

Макушки небольшие, широкие, не выступающие над замочным 
краем, приближены к переднему краю, но не терминальные. 

Начальные р аковины короткие, типа Г, с плавным сопряжением 
всех краев, с массивной направленной вперед м акушкой. По мере 
р оста очертание заднего конца меняется так же, как и тип сопряже: 
ния заднего кр ая с брюшным и замочным краями.  Появляются ха
рактерные изгибы в контуре р аковины, фиксирующие нижнезадний 
угол (около 90°) ·с широкоокруглой вер шиной и верхнезадний 
(L�= 1 1 5°) , более отчетливый, с более I<ороткой дугой сопряжения. 

Поверхность створок покрыта довольно редким и  морщинами, 
отражающими стадии· роста, и густыми правильными тонкими кон
центрическим и  линиями между ними.  

С р а в н е н и  е и з а м е ч а н и е. От А.  fomitchevi Fed.  (Федо
тов, 1 937) отличается меньшими р азмерами ,  отчетливым нижнезадним 
углом, меньшим L� (у  последнего 140°) . В первой стадии роста плав
ность очертания створок н апоминает род Curvirimula. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Кузбасс, р. Томь, правый берег, обнаже
ние горы Малиновой, слой 3, каезовская свита, Тува ,  Онкажинская м уль
да, конгломерать1 онкажинской свиты. 

* Изменчивость и полное сравнение приведены в работе О.  А. Бетехтиной ( 1 966а) . 
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Anthгaconaia (?) assimilis Bet .  

Табл. VI, фиг. 2,  66 

Г о л  о т  и п - экз. № 345/ 1 в музее ИГиГ СО АН СССР, г. Ново
сибирск; табл. VI, фиг. 2 настоящей работы, каезовская свита Куз·басса. 

М а т е р  и а л . 1 ядро и 4 неполных отпечатка. 
О 1п 1И ,с а н ,и е. Ра·к·ов!ИНЫ •оред:Нlих размеров, ·С довольно узК1!1м перед

ним и широким задним концами (h 1/h2= 1 /2 ) . Макушки широкие, не
высокие (не ·выступают над замочным краем) , удалены от переднего 
края на l /5L. 

Замочный край прямой, длинный (3/5 L ) , позади м акушки слегка 
приподнят, с едва з аметной связковой борозд1<ой. Задний конец очень 
короткий и высокий, своеобразного лопатовидного очертания, так как 
зад.ний край в о0редней ч ас'J1и �спрямлен, но •Сопрягается •С брюшным по 
коротким дугам почти р авного радиуса, только дуга у замочного края 
в верхней ч а•сти ·слегка ·ореза1на.  Брюшной край очень слабо выпуклый, 
почти прямой, направлен к переднему краю под углом около 30°. Перед
ний конец невысокий, в верхней ч асти его дуга срезана передней ветвью 
замочногю 1к;рая . 

Началь1Ные раков1ины элл1ип'!1Ические ·С •субцен'!'р ашшой 1м а•кушкой,  
довольно узкие. В начальной стадии роста h/L < 1 /2, на последних ста
диях h/L > 1 /2 L (около 4/5L) . Характерное лопатовидное очертание 
:�адне:ю края �наблюдается уже у молодых экземпляров. 

Скульпту:ра очень 1своео6разная : .доволыно широкие аоимме11р1ич1ные 
ва\Jшки. Скл�0н валика, ·обращен:ный к ·брюшно му ·краю, 1<руюй,  1И его 
край даже в ыступает 1в виде ·юнкого в ысокого гре1бешка, о стальная ча·сть 
вал1ика плоская 1И пок•рыта тонкими густыми неяюными концентр111чески
ми линиями.  В алики различной ширины, разделяющие их борозды узкие 
и глубоюие. 

Р а з м е р ы, м м  
Э.<з. № L D li h1 

345/ 1 25,5 25,5 20 J l 

С р а в н е  1н 1И я 1И з а м е ч а 1Н и я .. Молодые экземпляры в�ида •Очень 
похожи 1На А .  cf. salteri (Leich) (Weir, 1 966, та•бл. XXXV I I I , фиг. 6, 1 0) IИЗ 
modiolaris - зоны Англии.  У взрослых раковин соотношение h/ L меняет
ся. Они становятся более короткими и высоким и  и приобретают сходст
во с А. curtata (Brown) (Weir, 1 966, табл. 1 ,  фиг. 22) , от которой отли
чаются более узким и коротким передним краем. 

От А. ( ? )  tetragonalis отличаются типом н ач альной раковины, более 
широ.юим пря моугюльным задним IIOHU:OM 1И более узким передJним к1ра•ем.  

Р а ,с п 1р о •С т р  а 1н  •е  1н  1И е.  Кузбаос, 1р . Томь, правый берег, выше дер . 
�амешок, о бнаж·ение горы Мал1И1�ювой ,  слой 3 (·см . р1ис. 1 1 ) .  

Anthraconaia vulgaris B et .  
Табл. VI ,  фиг. 1 3, 1 4  

Г о л  о т  и п - экз. № 345/2 1 в музее ИГиГ СО АН СССР, г .  Ново
сибирск; мазуровокая о0В1Ита Куз·ба·оса. 

М а т е  .р 1и � л .  7 полных ядер •правых ,ил�и левых ·створок, Од!ИН 0·11пе
ч а11ок. 

О п  71 1с 'а н и  е. Ра.коБJИIНЫ средних •размеров, заме11но выпуклые, оваль
ные или четырехуюльно-·овальные, заметно 1р&сши1ряю11ся назад. Макуш
·ки широюие, в ыступаюЩ1ие 1над замочным краем, ·приближены к перед-
нему краю. · 

Замочный 1К!рай прямой, 1реже слегка �выпуклый, длин1Ный. П ередн:ий 
конец вьюоК1!1Й, шир·акооюругленный. Дуга пе.реднего .К!рая плавно пере
ходит s очертание '6-рюш:ногю края,  К!о11орый вблизи зад�него '!юнца ·спря1м -
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.1ен и субпаvаллелен з амочному. Зад!НIИЙ конец ·короткий ,  ш1И!роко о1к,руг, 
ленный. Линия задн'его .края !Напр авлена к брюшному поч11И под уг
и�ом 1 1 5° и ,с01прягается с НIИМ короткой дугой ( 11ип I a ) , нижнезад!н1ий ко
нец п р едставляет собой характерный, почти прямой угол с закруглен
ной �вер шиной. 

Площадка для пр�шреплеН1Ия •связ1к�и 'Короткая, кор·оче замочного 
края, но ш ирокая (табл. VI, фиг. 12 ) , поверхность ее неровная, мелко
бугорч атая. 

Начальные раковины 11ИПа Г, овальные, с пр1Иближенным1И к перед
нему краю 1ма•кушкам1И. Окульпчr�ра в виде ши•роК1Их вал1И,�ов, иногда 
заме11но выпу1клых и а•СIИММ'е'Грич·ных в сечен1Ии, пов ерхJюсть �их покрыта 
густыми 11анюим1и отчетЛ'И!ВЫМIИ концентр�ич·е<:К1Им1и ЛIИНIИЯМИ. Р азмеры: 
L= 1 6-27 мм; D= 1 5-25; h = 9-'1 8  мм. 

С р а в н е  1н  1И я 1И з а м е ч а н  ;и я .  Очертания 1И р азмеры рако вин 
э·юго вида  д:оста11очно �изменч�ивы, однако у всех •оохраняются пр:изнаки 
рода A nthraconaia. Нееколько меняе11ся :скульпту1ра .  У 1Неко'Горых э:кземп
ляров скульпту�ра •станови11ся рез.кой, ко1нцеш'ГричесК1Ие вал1Ики приобре· 
тают гребневидный характер. Меняется облик дополнительных линий: 
н еко'Горые ·с11ановя11ся очень тонюим1и и слабозаметнымlИ, другие, наобо
рот, образуют дополнителыные тонк�ле валrик�и. П о  морфолоnии  р акови.на  
А.  vulgaris отвечает группе, описанной Гайдном как А.  adamsii var .  ex
pansa (Hiпd,  1 896) . Непосредственное сравнение английских экземпляров 
с .к•амешков1скrими форм•ам1и показало их 6ольшое сход,ство, но от отож
дествлен�ия удерживает !Некоторое р азличие в размерах, что в •связи 
с принадлежностью к иному климатическому поясу, иной б иогеографиче
ской области может иметь существенное значение. От А .  curtat (Browп) 
нз вестфаля В Донец;кого ба•осейна (башюирский ярус) отл�ича е'I'ся б олее 
высоким передним краем, м енее ш1Ирок1ИМ'И макушкамlИ, менее отчетли
вым 1к:илем и больши м  ооотношением h/L. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Кузбасс, р .  Томь, правый берег, выше дер. 
Камешок, слой 4. 

Anthraconaia cf. lanceolata (Hiпd)  

О п и с а н и е. Узкие длинные раковины (h =  1 /2L) . Невысокие не
большие макушк1И , пр1иближенньн� к переднему !Кlраю, и ,слабая выпу1кл,ость 
створок пр1Идают зн'ачитель:но е  оюдство с экземплярами А .  lanceolata 
(Hiпd) , о rr.исаН1ными В. И. Чер ,нышевым ( 1 93 1 )  1из вестфаль,ских отло
жений Донецкого баосейн1а (горrизонт i3-Middle Goal Measures) , а та1к· 
же с rруппой А. pumila (S alter) , особенно с экземплярами, изображен
ными у Вейера как А. cf. pumila (Weir ) , 1 966, табл. X I I ,  ф иг. 1 5, 1 6, 1 8  
(из среднего вестфаля Англии, зона S imi l i s  - Pulchra) . Неполная со
хранность камешковских экземпляров не позволяет отождествлять их ни 
с од1Н1им из указанных выше видов, мож;но л1ишь усло.вно отнес11И и х  
к наиболее близкому - А .  lanceolata. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Кузбасс, р. Томь, правый берег, выше дер. 
Камешок, слой 4 (см .  рис. 1 1 ) .  

Anthraconaia cf. ellipsoides Weir 
Табл. VI ,  фиг. 1 1  

Edmondiella sp.:  Лапшина, 1 958, табл. I ,  фиг. 3, с. 226. 

О п и с а н и е. Ра•ковины сред,нrих �р азмеров, элл1Ил11ичес;кого очерта
ния, ·с о тчетлrивым:и , довольно шrироюими и высокими м акушками, .с,ильно 
вздутой пр:имакушечной частью, широюи м перед;НIИМ краем, прямым за
мочным и сильно уплощенным по ср авнению с примакушечной ч астью 
:�ерхнезадним полем. Скульптура в виде .резких концентричесюих валююв 
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(в1ид'Имо, з1наюи рюста )  и ·ю1н:юих че-гюих ·концентрическ1их линий 1На ·н�их. 
В�се э11и призна1к1И очень характерны rи �отвечают д!Иапнюзу Anthraco

naia ellipsoides Weir (Weir, 1 966; табл. Х, фиг.  30, 3 1 ,  с. 264 ) из зоны 
S imi l i s  - Pulchra ( вестфаль Англ ии) . Только J.Iеполная сохранность ка
мешковских экземпляров, котора я  мешает определению характера зад
него конца раковины, заставл яет относить их к А. ellipsoides условно. 
К этому же виду, после просмотра �шллекции В. А. Муромцевой (Лап
шиной) , следует отнести экземпляр, описанный В .  А.  Л апшиной как 
Edmondilla sp. 

Р а с п р  о с т  'Р а 1н е н 111 е. Р . Томь, правый берег, выше дер. Кам1::
шок, 1СЛ1ОЙ 4 .  

Anthraconaia c f .  hindi Wrigt 

М а т е 'Р и а л. 9 ядер а1 ·отпечатков. 
О п и с а н и е . Раковины средних ( L  до 30 мм)  и более крупных раз

!11еров, элт1 п'I1!11ческого очерта·ни я ,  н·ес�юлько вытянугы по длине, н10 доста
точно высоКJiе (h/L = 1 /2) . Ма:кушюи широкие, .с.паба пр'Иподняты 1I-1ад 
передн1им юра•ем ,  перед1н1ий ,�юнец ш ирокий ,  ·срав1н1ительн·о 11юро11к1Ий,  1не
сколько rниже зад!него (li1/h= 6/7) . Очерта.н1Ие переднего ��рая  лланнrо пе
реход1ит в 1слабовыпуклый  брюшно й к•рай  и через широкооКiругленный 
н1ижнезадн:ий к:рай  ·сопря11а.ет1ся с зад1ним  .краем, ко11оры й  в верхней ч а·с
ти спрямлен. Замочный край слабовыпуклый .  Скульптура в в иде отчет
JШшых знаков 1рос11а и 1канцентр1ическ1их Л!Иrний между н:имrи . Плохая оо
хранность камешковских экземпл яров заставляет относить их к А. hindi 
только усло•вно. 

Р а с п р  о с т р а н е  1-1 и е. Р .  Томь, правый берег, выше дер.  К:амешок, 
слой 4 .  

р О Д  PA LAEOM UTELA AMAL IZKY, 1892 

Т и п  о в о й  ВIИД. Palaeomutela verneuili Amal izky, 1 892, верхняя  
перrмь Русской платформы.  

Д и а г ·н о з .  Ра1ков1ины в начальной . ·стад!!!'И ·плооюие, удл1И1ненн10-эл
.1Jиптического . типа Г, со слегка зауженными 1<01-щами и м аленькой, н о  
nриостrренной и nр1иподнятой макушкой, несколыко смещенной вперед. 
Взрослые раковины довольно разнообразны по своим размерам  (от 7 
до 35 м м )  и фо·рме (субчетырехугол ьные, удлиненrно -·оваль.ные, трапецеи
далыные) . Замочный край позад:и макушкrи , п·ря1�юй, оилынrо у1'олщенный, 
впереди макушк1И слегка о пущен. На за мочном к1рае грубые непра1В1ИЛЬ
ные косо поста·влен.ные зубы. И,н·огда вдоль �края ра·сполага·ет.ся глубоюий 
желобок для м ассивной связки. Брюшной край прямой или слабовыпук
лый, субпараллелен замочному. Задний край сужен, очерчен короткой 
дугой, но  выпуклость его в верхней части срезана линией замочного 
края .  Передний !<рай  несколько выше заднего, очерчен дугой, почти 
равного радиуса с дугой заднего кр ая ;  в прима кушечной части имеется 
более или менее заметная выемка, отвечающая, види мо, луночке. 
Скульптура взрослых раковин из очень тонких, но рельефны х извили
стых н итевидных валиков, дихотомирующих, переплетающихся между 
собой и образующих на поверхности раковин своеобразную сеточку 
(табл .  XXI1 фиг. 1 3, а, 6) . Концентрические знаки роста отчетливы 
лишь в нижней части раковины и слегка просвечивают на  диагональ
но111 возвышении, на остальной поверхности створок почти не выражены. 

С rp а в н е  н rи я !И з а м е ч а н 1и я .  Наиболее близ1к1и по очерта1н1Ия.м 
р аковин роды Neamnigenia Kha l f .  и Palaeanodonta Ama l .  Первый отли
чается более удлиненной и суженной назад раковиной, отсутствием зубов 
и четкой сетчатой скульптуры .  Второй - м ассивной раковиной с отчет
ливой грубой концентрической скульптурой, наличием массивной связки, 
отсутствием зубов и спрямленным задним краем, более приостренным и 
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и оттянутым JJижнезадним концом, отсутствием четкой сетчатой палео
м угеловой скульптуры.  

Э к о л о г  и я .  Раковины этого рода известны из красноцветов Рус
-скюй платформы и 1связ1а1ны,  в!Ид1Имо ,  1с аллюв1иалыно-дель1'овыми отложе
н1Иям1и. С.карее 1нсего, это о б1ИтатеЛ'!-1 оп�Р'ес нен;ных 1ИЛ1и оонсем пресных 
пр01'оч1ных вощоемов, которые о бразуют одну б�юфацию 'с Palaeanodonta 

н Neamnigenia, но, в отличие от аюследних, с большей чувствительностью 
к кл,имату. 

С о с т  а в .р о д  а.  В Кузнец.ком ба1ссей1Не оп:исано в наеюящее в.ре
м я 4 .вида этого rрода : Р: carbonicolaeformis, Р meraca Р. occulata, Р. 
markini * .  

Р а с n р о с т р  а н  е н и  е .  Верхняя п ермь Русской платформы, Кузба·с
са, Казах·ста1на !И  Печорского ба•ссей.на ( ? ) . 

Р О Д PALAEANODONTA AMALIZKY, 1 895 **  

Т и п  о в о й  в и д. Unio caster Eichwald,  1 860, верхи казанского и 
татарского ярусов Русской платформы. 

Д и а г н о з. Начальные р аковины удлиненно-овальные, типа  Г, 
с ·суженными з ащним и п ередНlим .к:раями и •субцентралыным положен1ием 
макушкJИ. Взрослые 1раков1И1ны о быч1Но вытянуты по дл1ине, h= 2/5, 1 /3 L, 
удли·ненно-т;рапец·оодального очертания,  передний и задний 1юнцы о:быч1но 
одинаковой высоты. З амочный край прямой, длинный (от 2/3 до 4/SL) , 
иногда 01елка \Наклонен 1Назад и В'НIИЗ .  Брюшной к1рай .слабовыпу1клый 
или спрямлен, субпараллелен з амочному. З адний конец несколько срезан 
в :верJGней чаеnи, зад;ний Кiрай в .средней чаег.и прямой,  ·нижнезадний '!Ю
нец слегка оттянут ( сужен ) .  Сопряжение близко к типу Iб .  Передний 
I<онец очерчен плавной кривой, впереди м акушки л иния переднего края 
опущена вниз. Створки выпуклые, наиболее - в области диагонального 
возвышения. Замок беззубый, вдоль всего верхнего края тянется глу
бокий желобок для массивной связки. Скульптура концентрическая :  
грубые · редкие морщины - следы остановок роста и тонкие густые бо
лее правильные концентрические валики. 

И з  м •е 1н 'Ч !И в о 1с т ь. У :раков!ИН эwго s!Ида главным образО1м !Изменя
ется 00011ношен!Ие h/L, �склонение верхнего .края к �брюшному, а .следова
тельно, !И •соотношЕШ!И•е высоты з аднего и п ередJНею концов р а11ювины. 

Э к  о ·л о г и я . Толстые м ассивные раковины, вытянутые по  длине, 
и м ассивная связка, а также захоронение раковин этого рода в виде 
скоплений в грубых алевролитах и даже песчаниках с крупным р асти
тельным мусором и косой ·слоистостью - все это ·свидетельствует о том, 
что представители этого рода также обитают в проточных водах, скорее 
всего, пресных. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е .  Красноцветы верхней перми  Русской плат
формы, 1кольчулИ1нская 1сер!Ия Кузба·сса. 

С ЕМ ЕЙ СТВ О  КI N ERKAELLI D A E  G EN. N O V. B ET EK H Т I N A  

Р О Д  КINERKAELLA KHALFIN, 1 950 

Табл. I I , фиг. 1 ;  рис. 3 

Parallelodon (рагt) : Рагозин, 1 931 .  
Parallelodon (? ) : Федотов, 1 937. 
Antliгacomya (?) : Федотов, 1 938. 

Т и п о в о й  в и д. Parallelodon balachonskiensis, Р агозин, 1 93 1 .  Верх
ний карбон Кузнецк•ою ба·осейна. 

* В настоящей работе описание этих видов ие приводится, -rак как они относятся· 
уже к верхней перми. · 

** Описание видов рода Palaeanodonta также не приводится. 
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Д и а г rн о з. Начальа-�ые rраков111ны очень высок:ие, .к1он1ичесюие, типа А ,  
с субцентральной н авис ающей макушкой. Во вторую егад�ию роста уве
личиваются в длину и высоту, приобретая асимметричное (субтреуголь
I-юе) очертан1Ие. С 1ро:с11ом р аков.иrны м а1кушк1и .смещаю,;�ся к переднему 
краю, верх1н1Ий �край  позад�и макушюи ,слег.ка выпуклым �илrи 1СПiрямлен. 
Тrип ооп�ряж.ения в первой ·стадиlИ блrизок к I ,  1но rна послеД1н�их 1стад1Иях 
роста меняется и переходит в V.  

Скульптур а из черепитчатых знаков роста с отчетливыми тонкими 
концентрическими валиками на  них .  На  внутренних ядрах более или ме
нее отчетливая слегка волнистая радиальная струйчатость. Имеется след 
наружной связки. 

О п  и с а н и е.  Взрослые раковины различных размеров, от 4 до 28 мм, 
чаще Есего неравносторонние, развиты по длине или вытянуты по диаго
нали, реже изометричные. Передний конец короткий, ниже заднего, и ра
ков�ина 'ОТЧетли1шо 1р а1сш�и1ряе11ся назад. Ма1куш1<1И маоС1Ивные, широкие и 
вьюокие, чуть пр1иос11ренные, н а висают �над замач1ным к1раем, направлАНЬi 
впред и более rили  М'енее прrи·бл�ижены к переднему .краю, у изометр1Ичrных 
форм з ан1Имают п очти 1субцен11ральное положенrие. Замочный край поза
ди макушки прямой илrи слабовыпу.клый. Длrи:на erio завиоит от ·общей 
фо:рмы рак1овrины, rно чаще всего 'C)IH �р авен высоте �раковины, цроходящей 
через з аднrий :конец замочного юрая. Заднrий 'l{ОНец ра:юовины высокий ,  
может быть коротким, широкоокругленным (табл. V I I ,  фиг. 1 2) ,  либо 
более длинным, заметно оттянутым назад и вниз,  и приостренным 
(табл .  V I I , фиг. 9, 1 1 ) .  Задний край слабовыпуклый, у особей, вытяну
тых по длине, в средней ча·сти спрямлен и направлен к замочному под 
углом более 1 20°. 

Тrип оопряженrия задrнего rи замочного .кrраев в первой 1стади�и �роста 
р аковины у всех видов одинаков, близок к I (табл. I I ,  фиг. 1 ) .  У эк
земпляров, развитых по длине, с длинным замочным краем, таких как 
К. pseudedmondia, этот тип сопряжения сохраняется и у взрослых ра
ковин, и сопряжение спрямленного заднего края с замочным проис
ходит по короткой и очень выпуклой дуге. 

У м1ноrmх форм тип 1со111ряженrия меняе11ся во второй rили чаще в тр'еть
ей 1стаД1ии роста : .задний 1юрай плаВ1ню 1сопрягае11ся 'с брюшным, пр�ич·ем 
нижнезадн�ий 'КО'нец может быть ш�ирокоок1ругленным или суженным, ча
ще всего асимметричным, так как дуга брюшного края более пологая, 
чем з аднего. Брюшной 1к:рай выпуклый, доволыно крутю (под углrом до 20°) 
подJнимается к переднему 1кО1нцу раковиrны rи плавно ·сопрягает,ся ·С дугой 
переднего 'к1рая.  Последrняя находи-гся в верхней ча1с11И ра:кюв�ины, впере
ди макушюи, 1слегка �спрямлена, и э11от О'Грезок прнм.ой 1ра,сполагается па� 
раллельно, но несколько ниже основной линии верхнего края. Передний 
конец короткий,  вьюота ею обычно 1 /2 h. У н екоюрых экземпляров 
(табл. I I , фrиг. 1 )  позадlИ макушки ·Наблюда'е11ся :�юроткая, но ш�и1р1окая 
связ,ковая борозда. 

Створюи :раковин зам�еmю выпу,клые, особен;но в пр�имакушечrной 
части и вдоль диагонального возвышения. У некоторых экземпляров эта 
выпуклость юохра1няется в течен�ие Вrсего вrременrи 1сущес11вова1н�ия rраrювин, 
у других в третьей стадии створки становятся более плоскими (табл .  VI I ,  
фrиг. 7, 8) . Иногда н а1блюдае11ся отчетл�и.вый переnиб ·створоl< в о бласти 
диагонального возвышения и уплощение верхнего заднего поля рако
вин. Диагональное возвышение приобретает форму киля, который  фИJ{
сируется отчетливым выступом па нижнем крае раковины (табл. VI I ,  
фиг. 1 1 ) .  

Скульптура концентрическая - отчетливые черепитчатые следы на
растан�ия и очень тонюи·е четюие 1юнцен11рические вали1юи IJ-Ia них. На  
внутрен1н�их ящрах бол1ее или менее четкая, обычно �слегка вrолН1истая р а• 
диальная 1струйчатость (табл .  I I ,  фиг. 2 ) . 

· 
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И з  l\1 е !Н ч tи .в о .с т  ь. ;у этого р ода 1изменч1Ивость пр1оявляется как  
в общих оч·ерта<НIИЯХ 1ракоnrи1н ( от почти rизометр�ичных до к·ос·ор·омбо:идаль
ных) , та.к и в выпуклости :створок, 11ипе оопряжен1ия, ха1р а.к1'ере р адиаль
ной 1струйча11осТiи у вз:рослых оообей. Инте1юивность последн·ей, как СВii 
детельствуют комплексные палеоэколото-геохимические исследования, 
зав11юит от nид�рохима1ческ1их ·ос1обенностей водоемов. У 1ыине:ркелл 1113 1ниж
них гор1изон·юв алыкаевокой свиты 1струйча-гость отчетливая,  1и11-югда, :н а.  
пример у образцов из Шуштулепского района, она приобретает даже х а 
ра1ктер то'Нlкой 1ребрис1'ос11и . В э11их ·слоях ·соленость ба·ссейна з,на·читель
но 1н�иже нормальной .  В .сл�аях •с мелки м1и 110ю<1ими рак�0в�шам1и с т0tнк·о;"r 
скулыптурой 1ооленость знач1Ительно выше. Послойные ·сборы фау;ны, ко-
1'О�рые был1и цроведены в 1р азрезе алыка·евокой 1св1иты по ip . Томь, 1про"11иn 
п ос. Чульжан. по з1нол1или ·н аметить осно1в·ные �ряды 11змоенч1ивости :рако 
вин этою рода 111 выделить 1несколыко новых .видов !ИЗ чиоrа тех особей, 
у ·К1оторых морфолоnичесК111е иЗменен!ИЯ ра1к�0ви11-1 .выходят за пределы ин 
дмвидуальной .изменч1ивости н заКJреплены опр еделенным егр атмrрафи.  
че.ским у:ро вн·ем .  

С р а в н е  н и  я и з а м  е ч а н  и я .  Обычно представители рода Kiner
kaella достаточно легко определ яются по высокой макушке, черепитчатой 
концентричес1юй 1скульпту1ре 111 вол1Н1Иегой .радиальной С1'руйча-гос'ГIИ. Одна
ко если по условиям сохранения р адиальная струйчатость очень слабо 
з а метна или ·не заме11на совсем, а �р а.коВ!ИНЫ вытянуты по дл1ине 1И по глав
ной д�иагонал·и, ro та1К1ие э.кз·емпля1ры обычно отноаил1и к другим �родам, 
чаще всего к �родам  Anthraconauta Mrassiella. 

До последнего времени было описано 3 вида Kiner!�aella: К. balakhon
skiensis (Rag. ) , К. elongata ( Kha l f . ) , К. pseudedmondia. 

Л. А. Рагозин в 1 962 г. 1пр·ивел в 1списках фау,ны еще 7 новых в11-щов 
этого р ода, однако оп�и·сан1ие ·их  не опубл1И1ювано. Послой1ный а·нализ ма. 
тер1Иала позвол1Ил •Сделать заключен1и1е, ч-ю о писанные Д.  М. Фед•о1101Вым 
( 1 938) из 110ю ж1е 0местонахожден1ия ('Р · Томь, пр<о11Ив пос. Чульжа'Н) эк-

земпляры Mrassiella оЫопg·а ( Rag. ) , Anthraconauta flagitiosa Rag. и 
А .  munuta ·следует 011нести к роду Kinerkaella. Не 1случайrно ав'Гор у1казы
вал на необходимость ревизии этих видов (Федотов, 1 938, с. 224) . 

Аналогичным образом следует поступить с видом A ugealonga Khalf .  
(Хал фин, 1 950) . 3накомство с голот1Ипом э·юю вида 1в музее ТПИ в г. Том 

ске дает полное основание для отнесения этог® экземпляра  к роду Kineг
kaella по типу 11-1 ачалыной �раковИtны, пла11-1у 1разв1и11Ия ее и :рад�1рльной 
скульптуре. Основанием для включения всех этих видов в род Kinerkael
la служат: 1 )  тождество в форме начальных раковин у всех этих видов и 
н аличие н а  них р адиальной скульптуры;  2) общий с типичными Kiner
kae ] J a  план развития в первой и второй стадиях роста раковин (табл. 
VI I ,  фиг. 6б, 8) . 

К сожалению, при выделении в составе рода Kinerkaella новых видов 
воз;нш<ают ·серьезные 'Номен·клатур:ные труд'нос11и . Так, в 1коллекц111и по 
Чульжанскому .р аз1резу 111мее"Гся большое ·wолmчество экз-е.мпляров 
( та·бл. VI I ,  фиг. 8) , 'ГОЖдественных 1изо6раже:нным у д. М. Федотова �ка.к 

А .  flagitiosa ( Ra g. )  (Федотов, 1 938, табл. I ,  фиг. 1 0) .  Подобные формы 
появляются на  определенном стратиграфическом уровне и поэтому мо
гут �считаться ·самостоятельным1и �видами. Одrнако, если суд1ить по о шиса
нию и изображению вида flagitiosa, у Л.  А. Рагозина (Рагозин, 1 935, 
табл. I I I ,  фиг. 20; 1 955, табл .  I ,  фиг. 8) , 1О1Н понимал ею нес·к1оль,ко 1и.наче. 
Экземпляры, изо6раже1н�ные у Д. М. Фед:о11ова, Л. А. Ра гозюr в1послед. 
ствии ( Рагозин, 1 962) относит к виду soldatkiensis, описание 1<оторого, 
к сожалению, не опубликовано. Группа раконин  А .  f lagitiosa в понимании 
Д. М. Федо11ова  д:олжна <быть в.ключе:на в .состав  �рода Kiner!шella •с но
вым в111довым н азва1нием. ТаК111м образом,  1в юоставе э·того �рода выделяют
ся следующие виды:  К. balakhonskiensis, К. balakhonskiensis f .  elonqata, 
К. longa, К. pseudedmondia, К. ragozini. 
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Э ,к о л о г и1 я .  Большин1ст.во '1-кследователей ,считают 1киrнеркелл фор 
мами стенобионтными,  требующими достаточно высокой степени соленос
ти . Одна,ко полевые наблюдения заставляют, наоборот, считать э·ют рол: 
об111тателем донолыно о прооненных водоемов, переносящим большое поюи · 
же1ше соленос11и, 1но донолыно требовательным 'К определенному гидро
химическому режиму. С повышением солености этот род исчезает из 
разреза. 

Р а ·С п  'Р о ·С т  1р а 1н е н и  е. Кузбасс, алыкаевская и1  п р·омежуточ1На я  
( ? )  свиты, повсеместно; бургуклинская свита Сибирской плат-
формы.  

К л ю ч  к о п р е д е л е н и ю  в и л.  о в р о д  а Кinerkaella Khalfin 

1 .- Ракови1 1ы  развиты по D или L, d от 1 /2 до 3/5D 2 
Раковины высокие и короткие, d/D > 3/5 3 

2.- Раковин ы  развиты по D более, чем по L, h/L > 1 .  Створки выпуклые, имеется округ
лое диагональное возвышение. Замочный край короткий, 11 < lщ, задний конец сужен 
и оттянут. Макушки высокие, массивные, нависают над замочным краем. Передний 
I<Онсц короткий: L� = 1 35°, Let.=35° . . . . . . . . . . . 
. К. /onga (Khalf . )  (табл. VI I ,  фиг. 9 ,  1 1 ; табл. VШ, фиг. 5, 1 5 ;  табл. IX, фиг. 1 1 ) .  

- Раковины развиты п о  L более, чем п о  D, 1 1 � /31,, La= 35°. Макушки отчетливые, 
но не высокне, передний конец составляет 1 /5 L, створки слабо и равноомерно выпук
лые. . . . . К e/ongata I01a l f .  * (табл. VI J ,  фиг. 3, 5;  табл. V I I I , фиг. 3) . 

3.- Раковины изометричных или субромбических очертаний, короткие 11 высокие, li> 
> 4/5L, d/D > 1 ,  l = li  . . . . . . . • . . . . . . 4 

- Раковины с li < 4/5L, d/D < 1 .  Задний 1<онец сравнительно длинный и несколько от
тянут. Передний �юнец очень короткий. Небольшие макушки, почти терминальные. 
Замочный J<рай прямой или слабовыпуклый: 11 < lзн и 1 1 > li . Створки выпуклые 

только в примакушечной частн и вдоль округлого невысокого диагонального возвы
шения. Тип сопряже11ия в начальных стадиях !б, у взрослых раковин V . . . 
. . . К. ragozini Bet. n. sp. (табл. VI I ,  фиг. 6б, 7, 8; табл. VШ, фиг. 1 4, 2 1 ) .  

4.- Раковины с широкими массивными макушками, очень выпуклой передней частью 
раковины,  уплощенной длинной заднеlr, асимметричным килем, 11 � lзн, задний край 
в средней части спрямле11, L � =  1 10°, тип сопряженин во всех стадиях Iб . . 
. . . . . . . . . . К. pseudedmondia Bet. (табл. VI I ,  фиг. 10 ) . 

- Раковин ы  выпуклые, верхнее заднее поле уплощено, сопряжения всех краев плав
ные, задний край выпуклый, тип сопряжения V, задний конец короткий . . . 
К. ba/nklionslliensis (Rag.) (табл. V J I I ,  фиг. 2, 1 9, 22; табл. IX; фиг. 2, 7, 8, 1 0 ) .  

Кinerkaella ragozini Betekhtina n .  sp .  
Табл. VI  ! ,  фиг. 66-8 

Anthraconauta flagitiosa: Фетодов, 1 938, табл. I, фиг. 1 0, 1 1 ;  Халфин, 1 950, табл. I, 
фиг. 1 2. 

Г о л  о т  и л  - экз. № 36 1 /37 1 в музее ИГиГ СО АН СССР, г. Ново
сибирск. Кузба·сс, Кеме·ронский р айон, верх.н1и е гор1и зонты алыкаевской 
свиты (С3) . Та'6л. VI I ,  фиг. 8. 

М а т  е р  1и а л. 30 окульптур,ных ядер rи 011п еча11к·ов .  
О п 111 , с  а н 'И ·е. Ра'l<овнны треугольно-,оваль.ные л1ибо удл1Инен1но

овалыные 'с очень коротК1Им переднrи м к01нц·ом.  Макуш�и занимают поЧ"ти 
тер·м�и:налыюе положен1Ие. Л1И1нrия замочного края позади ма1кушки ле
жит выше 11оrчки юочленения перед:него ·края ,с верх1н�и·м .  Замочный IК!рай 
позад1и макушК1И дювольно дл·ин'Ный,  прямой или .слабовыпуклый.  Задни й 
край в ·сред;,н1ей ча·с11И спrрямт:1н, направлен к замочr1юму .к1раю под уrло м  �. 
равным 1 1  О . Тип сопряжения в первой стадии I б, у взрослых .экземпля
ров - V. Задний конец равен или длиннее замочного : / 1 = 1 /2 !," ил и 
11 = !""' но обычно l =  1 /2 L. Задний конец корот1шй,  всегда широко-

* Раковины рода Kinerkael/a очень изменчивы по своим О'1ерт.аниям, очень часто 
наблюдаются переходные формы, которые по параметрам занимают промежуточное по
.1ожение между крайними формами (табл. VII ,  ф11г. 5) . Форма переходнан между К. elon
gata и К. longa. 
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округленный, брюшной край  сильновыпуклый, довольно круто подни
мается к переднему краю. Макушки невысокие, приостренные, слегка 
приподняты над замочным краем, не нависающие, но выпуклые в при
макушечной ч асти и в направлении главной диагонали. В сторону 
переднебрюшного края створки понижаются постепенно, верхнее зад
нее поле уплощено. Скульптура концентрическая :  многочисленные пло
ские асимметричные валики и на них тонкие концентрические линии. 
В умбональной ч асти раковин характерная для рода отчетливая ради
альная струйчатость . 

Р а з м е р ы, м м  
Экз. ,№, L 11 D d 131< Lct L (3  

Голотип 36 1 /371 18 16 20 1 2  9 1 5  38° 1 10° 
36 1 /370 1 5  1 4  1 8  1 2  9 1 2,3 35 1 1 0 
361 /344 20 1 2  18  13  1 0  1 0  35 1 20 
36 1 /4 1 0  1 9  1 3  1 6  1 4,5 1 1  10  35 1 10 

И з  м е н  ч и в о с т  ь. Наиболее изменчиво общее очертание раковин, 
ко-гор.ое определяет,ся н а правлением максималыною 1р1оста �раковины в 
третьей 1стад1ИIИ �ра31ВIИ11ИЯ IИЛIИ ДЮК1е уже во ВЗIРО'СЛОМ 1ооеюянrии. в ЭТИ 'Пе
риоды жизни особи 1про1исход:ит !резкое удлrинеН1ие  1нижнезащнею конца 
'РаКОВIИНЫ в н аправлеН1и1и главной д!иагонали 1и тогда ;ниж1н1езадiН1ИЙ конец 
суживается и раковины приобретают субтреугольные очертания. Иног
да рост р аковин  в третьей стадии начинается в направлении макси
мальной длины и нижнезадний конец становится тупым и широко
округленным. 

С ip а в 1Н е 1Н 1И я rи з а м е ч а н  �1 я .  Значrительная !Изменчивость об
щей формы 1ра�юв1и1н и ·своеобразнюе очертание .их  послужили rrр1ич!И'НОЙ 
того, что экземпляры этого вида чаще всего относились к роду Anthraco
nauta 1И даже к �разным ВIИдам э·юго rpioдa. ОднаК'о 11ип �начальной раК'ови
ны, очертание раковин в пер,вой и в11оро й  �стадиях  'роста, нал1Ичие .р а
диальной струйчатости заставляет относить их исключительно к роду 
Kinerkaella. О невозможности отождествления этих раковин с видом 
f lagitiosa говорилось ·выше. От вида pseudedmondia вид ragozini от
.1ичается более :коротКIИм ш�ред!ним ,к,онцом, менее выпу,клымrи р акоВ1ина
ми и типом 1оопряжения у взрослых особей; от  вида balakhonskiensis -
очень  длtи:нным замочным краем, •спрямленным задним к1раем rи очень ко 
рот1шм передним 1концоrv�. ЭТ1И оообенн·ости 1в 1с11роен�ии 1р а.кови1Н послужи
ли основанием для выделения их в новый вид. 

Р а ,с п  IP ю •с т  1р а �н е н и  е. Алыкаевская св1ита Кузбасса, нижняя по
,ТJовина, р . Томь, против пос. Чульжан (см. рис. 1 О, 12) . 

Р О Д  MRASS!EL :.JNA GEN. N OV. ВЕТЕКНТINА 

Mrassiella (part) : Халфин, 1950; Рагозин, 1 958; Бенедиктова ,  1959. 

Т и п о в о й  в и д. Mrassiella plana, музей ИГиГ СО Ah СССР, Но
вооиби:р1ск. Кузбаос, р.  Сев. У1ньга, у дер. Черем1ИЧ'К1И.ной, верх�няя часть 
алыкаевокой �свиты. 

Д �И а г 1н 10 з. Начальные ракrовины типа А, 1невьюокие, ,с 1субцентраль
'fЮЙ м а'кушк,ой. В пер1вой 1стад111и  р оста приобретают углова110-овальнос 
(.субчетырехуюльное) очерта,ние. Ма�кушка смещается к пере,щнему щраю 
11-ти 1остае1'СЯ субцентральной. Со в·юрой ·стадии роста ниж1н·езадний 11ю
нец 1суж'Ивае11ся 1И оттягивае11ся �назад и вниз, ВЗР'ослые 1р аков�ины ч асто 
вытягиваю'!'СЯ по D и имеют ок�ругл·о-треугольное 111ли 11юоо-сердцев1Идное 
очертание. Тип сопряжения V. Макушки у взрослых раковин более или 
менее �смещены к пе:реднему ·к1раю, невысокие, но ггр�иосТ1рен1ные, отчетли
вые, иногда н ависающие. Скульптура тонкая, густая, концентрическая, 
с редкими  резкими 1<0нцентрическими бороздками остановок роста. Тон
кая редкая радиальная струйчатость. 
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О п и с а н и е. Раковины довольно разнообразны по р аз мера м  
(h= 8,5-22; D = 9,5-25)  и очертан1Иям : ·ОТ �01«ругло-угловатых, ·субчеты
р·ехугольных или •суб11реугольных до 11юсо-сердцеВ'идrных, Mrassiella - по
добного обл1Ика (L нем1ногим ·более h) . ВерJGний край позади м а.кушки 
прямой, реже слабовыпуклый и слегка опущенный вниз, длина его зави
С'ИТ от общих очертаний  :ра�:1ювины, но он о бычно короче, �реже равен дли
не заднего к1р ая. Последн1Ий обычно ·спрямлен в сред!ней чаеnи,  сопряже
ние с замочнь�м в первой и второй стадиях роста близко к типу lб .  
В третьей стадии и у взрослых р а�овин в том случае, когда задний конец 
rрезко оттяливает.ся н азад 1И В'НIИЗ , а дл1Ин а  верх�него края ПО'Ч"11И н е  увели
чивается, тип сопряжения переходит в IV, у раковин с более коротким 
задним концом - в V. Нижнезадний конец имеет параболическое очерта
!-fие, �слегка приострен, 1плавно ссюрягае11ся ·С з ад!ним и брюшным юраями. 
Последн�ий - выпуклый, бл1Из з адщело 1края �иногда слег.ка  1спрямлен, за 
тем довольно 1�ру110 пощн:имается ,к переднему краю. ПереД1Н1ИЙ край обыч
но ши1рок·ОО.I«ругленный, дл:ина его в зависимости •ОТ общих оче�ртан�ий р а 
КОВIИiНЫ заме11н�о ·1юлебле11ся, н о  он, .как правило, короче з адн·его 1И высота 
его ч асто з нач1ителы1ю меньше 1высоты .зад!не110. У ·большю-�.с'tва форм,  'Не
смотря на  плавное сочленение дуги переднего края с выпуклым брюшным, 
можно уловить 11очку их 1соп·ряжения. Макуш!('и отчетл1Ивые, пр�иос11рен
ные, 1слег.ка выступают �над зам1оч11-1ым 1краем. Иногда у более выпуклых 
р ако:в1ин .резко 'Пlр:иподняты 1И даж•е :нависают н ад н:ими .  Начальные :ра�ю-. 
вины -гипа  А, доволыно высокие, 1с отчетлив-ой м асС'ивн1ой м акушкой, зани
м ающей субцен11ральное положение. В п ервую ·стадмю роста р а�1юв1ина  
·поч11и од!ина,ково увеличивает·ся в �р азмер ах по в ысоте и длине, макушка 
см1ещае'I'ся ·к перед1нему краю, п:р�и этом формой ·ра11ювин а  очень 11-1 апо М1и 
нает Kinerkaella. В тех ж е  н аправлениях ра.ков�и1на  �растет и в о  вто1рую 
стадию, .з атем ,напр авление макоим ального �ро ста очень ч ас'I'о м е1няе11ся 
и раковины приобретают косоэллиптическое, косо-сердцевидное или косо
ЩИ'I'ОВИJJ!НОе ючертание, очень напо миная по :внешней форме ·р аковины 
Mrassiella. Скульпту1р а концен11р�ичес.кая : широюие, дов-олыню плосюиt лен
ты-валики р азделены узкими,  но глубокими бороздками, что также напо
М1И нает череП1итчатую �скульптуру к·инеркелл. На �плоских л·ентах более 
или мен1ее раВ1номерные Т>онкие густые валики. Очень н·ея�сная редка я  
тон:кая  радиальн ая •С11руйча·11ость. 

И .з м е .н ч 1и .в ·О •с т ь .  Форма ,раковин у прещставителей э1юго po:i.a 
очень .изменч1Ива .  Наблюдаются формы почти 'Изоме'Грич.но110 ·очертания 
М. plana (табл .  XI I I ,  фиг .  4 )  до значительно вытянутых по D (табл .  X I I I ,  
фиг. 1 ,  5) . Между 1ним1И можно выдел1Ить неск·олькю переХ:одных форм .  
В ф ау;нистичес1юм 1сл�ое 1 6  по  р . Сев У1ньге у дер. Ч·ерем:ич.1�иной ·собрано 
очень болышое хол�ичество экземплнров этого рода, ч 110 п озволяет по
с11роить �ряды IИЗ.Меll-!'ЧIИIВОСТIИ . 

С р а в 1-1 е н и  я и з а м е ч  а н  II я .  Представители этого рода . п о  
своим морфологическим особенностя м  занимают промежуточ·ное поло
жение, объединяя в себе некоторые пр11з1наки родов Kinerkaella и 
Mrassiella. В отличие от первого они более плоские и радиальная 
скульптура их более тонкая и менее густая и отчетливая.  Конuентри
ческая скульптура также менее грубая, концентрические в алики 
плосковерхие. Эти особен1Ности не позволяют отнести эту группу рако
вин к роду Kinerkaella. В то же время м акушки у взрослых р аковин 
приближены к переднему краю, позади м акушек р асполагается прямой 
отрезок верхнего края, �начальные раковины типа А, округло-треуголь
ные. В первую и вторую стадию роста тип сопряжения I б. Эти призна
ки 1не позволяют включить их в состав рода Mrassiella, �несмотря на 
то, что взрослые раковины часто имеют Mrassiella-пoдoбнoe очерта1Ние  
и радиальная скульптура по условиям захоронения очень плохо замет
на. Таким образом, р ассмотренные особе1-тости морфологии р аковин 
з аставляют выделить эту группу в самостоят.ельный род. Возможно, 
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что это боковая ли1ния рода Kineгkaella (об этом свидетельствуют тип 
начал ыной раковины и следы ради альной скульптуры ) ,  которая появи
.1 а с ь  в конце алыкаевс1<0го времени в р езультате изменений условий 
обита1ния.  

· 
Среди экземпляров, описанных и изображенных рядом исследо

в ателей (Халфин, 1 950; Бенедиктова, 1 959; Р агозин,  1 955) , есть отдель
ные р аковины, относящиеся к р азлич1ным родам и видам,  которые 
несут все признаки рода Mrassiellina. По типу начальной раковины, 
плану развития створ1<и ,  типу сопряжения, скульптуре к этому роду 
могут быть отнесены экз�мпляры, описа1-11ные Л. Л. Халфиным ( 1 950, 
табл. V, фиг. 6, 7)  как Mгassiella ampla, Р. Н. Бенедиктовой ( 1 950 ) как 
Mrassiella kemeгoviensis, Л.  Л.  Халфи�ным ( 1 950) как A nthraconauta 
senderzoni, Anthraconauta гotundata. 

В состав рода Mrassiellina включен условно вид М. erracionis. 
Некоторые особенности в морфологии створок у раковин этого вида, 
например тенденция к сужению и оттягиванию нижнезаднего конца 
в в иде язычка, который ограничивается вдавле�нностями н а  заднем и 
брюшном I<раях (табл .  X I I I ,  фиг. 6, 1 2 ) ,  отлич ают его от остальных ви
дов рода. Однако все другие пр�1знаки вида отвечают диагнозу рода 
A1rassiellina, что и позволяет включить его условно в эту группу. 
Следует добавить, что подобные тенденции в очертании раковин н а·блю
даются как у кинеркелл, так и у мрассиелл. 

С о с т  а в р о д  а. В н астоящее время к этому роду отнесены виды 
Mrassiellina ampla ( Khal f. ) , М. plana Bet. sp.  n" а также условно виды 
М. (?) kemeroviensis (Ben . ) ,  М. (?) umdonata (Ben . ) ,  М. (?) erracionis 
B et" М. (?) гotundata (Kha lf . ) ,  М. (?) gorelovi Bet. sp .  n. Условность 
отнесения некоторых видов определяется недостаточно хорошей сох
р а н�ностью. 

Р а с п  р о с т р  а 1н е ·Н и е. Кузбасс, верхние горизонты алыкаевской 
свиты, промежуточная свита. 

К л ю ч  к о п р е д е л е н и ю  в и д  о в р о д  а Mrassiellina Bet. gen. n ov. 

1 .- Раковины косоэллиптичесю1е, субтреугольные, с длинным более или менее оттяну- · 
тым задним концо!\( . . . . , . . . . . . . . . . . 2' 

- Раковины округлого очертания, с li� L. с широкоокругленным передним и спрямлен
ным задним концами, /i 1 > 3/4/i. 
Нижнезадний угол отчетливый вследствие спрямления брюшного и заднего краев, 
которые отвечают едва за1v1ет11ым вдавле1шостям в рельефе створки, очерчивающим. 
диагональное возвышение . . . . . . . . . . . . . 

. . . М. (?) erracionis Bet.  п. sp.  (табл. X I I I ,  фиг. 6, 7, 1 1-13) . 
2.- Раковины косоэллиr1тичсскне, вытянуты по D, Lcx=60°. Макушки приостренные, 

1 , � 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
- Раковины субтреугольные, 11 > 12; La до 45° . . . . . . . . . . 5 

3.- Ра�<овины косоэллиптическне. Передняя ветвь замочного края короче задней и за-
метно опущена вниз. Нижнезадний конец широкоокругленный . . . . . 4 

- Раковины с высокой нависающей макушкой, задний край спрю1лен, сопряжени� 
в первой и второй стадиях типа Iб; начиная со второй стадии, нижнезадний конец 
приостре11 и оттянут. Сопряжение V тнпа . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . М. umbonata ( Веп .)  (табл. XVI,  фиг. 8) . 
4.- Раковины с короткой, крутой, опущенной передней ветвью замочного края и доволь

но длинной спрямленной задней. Передний край сильновыпуклый, задниi'1 спрямлен. 
В первую стадию роста раковина р астет почти равномерно по D и L,  тип сопряже
ния ! .  Со второй стадин резко нарастает по D . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . М. rotundata (табл. XXI,  фиг. 4 ) .  

- Раковина с выпуклым задним краем. Передняя ветвь только слегка опущена, все 
углы закруглены. Макушки приостренные, нависающие . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . М. kemeroviensis (табл. XVI ,  фиг. 1 ,  4) . 

5.- Раковины вытянуты по длине, ' L > D ;  h �  l /2L, La=35°, l1 > l2 < loн.  Замочный 
край слабовыпуклый. Сопряжение типа ! Va. Задний край выпуклый, задний конец 
асимметричен, так как брюшной край при сопряжении с задним спрямлен или во
гнут. Нижнезадний конец сужен и оттянут. В первую стадию роста раковина растет 
по L и макушка смещается в сторону переднего края. Со второй стадии оттягивает
ся нижнезадний коне�:. . . М. (?) gorelovi Bet. sp.  п. (табл. X IX, фиг. \ ,  3) . 
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- Ракови1 1ы развития no г.1авной дн� гонали, D > L; !1. < 1 /2L, La = 40°, l 1�i.� . . б 
G.- В первой и второй стадиях роста раковины развиты 1 10 L и /i ( h = 3/5L) ; D � L; за· 

мочный край прямой, тип сопряжсн11Я Jб. С третьей стадии резко вытягивается ниж. 
незадннй конец. Брюшной край в средней части спрямлен. Тонкая редкая струйча· 
тость на переднебрюшном поле . М. ampla Bet. n.  sp. (табл. X I I I ,  фиг. 12 ,  8-1 0) .  

- Раковины со второй стадии вытягиваются п о  D больше, чем п о  L (D ;з. L) ,  задний 
1<0нец оттягиваете�. Замочный 1<paii со второй стадии слегка опускается вниз . . 
. . . . . . . . . . . М. plana Bet. sp. n. (табл. X I I I ,  фиг. 3-5) . 

Mrassielliпa ampla (К.ha lf in)  

Табл. X l l I ,  фиг. ! ,  2, 8-1 0  

Mrassiellina ampla: Халфин, 1 950, табл. V ,  фиг. 6 ,  7. 

М а т е р  и а л . 20 ядер и отпечатков.  
О п  и с а н и  е.  Раковины средних размеров (D до 25) , субтреу

голыюго очертания, в первую и вторую стадии роста развиты по длине 
(D= З/4 L ) ; н ачиная с третьей стадии роста , резко увеличиваются по 
главной диагонали (L = 7/8 D )  (табл. X I I I , фиг. 1 ,  1 0 ) .  Замочный край 
прямой или ·слабо·в ыпуклый, !1 < 1 /2 L, задний ·край в верхней части 
спрямлен, тип сопряжения I б, < �  в первоi'r и даже второй стадиях 
до 1 1 0°, у взрослых раковин - до 1 20°; lж у ВЗ'Рослых особей больше ! 1 •  
Ниж�незад�ний конец широкош<руглешrый, брюшной край на всем протя
жении слобовыпуклый. Переднпй конец короткий, h 1 = 1 /2 h, очерчен 
короткой крутой дугой, радиус которой почти равен радиусу дуги 
нижнезаднего конца р аковины. Начальные раковины типа А, м акушки 
доволь1Но широкие. Створки равномерно выпуклые, диагональное возвы
шение очень слабо выражено. Скульптура полосчатая, из плоских ши
роких валиков ( полос) , р азделен1Ных глубокими, очень узкими борозда
м и. Полосы несут очень тонкую концентрическую скульптуру из мор
щин и линий. Н а  переднем конце раковин заметна тонкая ,  редкая, 
но достаточно отчетливая радиальная струйчатость. 

Р а з ht е р ы, м м 
Эhз. М L li D l, ...- 13 

Голотип 361 /35 24 24 25 9 1 20° 
36 1 /38 12  1 1  1 3  6 120 
36 1 /42 1 5  1 1  1 4  7 1 20 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н п я. Л .  Л .  ХалфИJн ( 1 950) описал нес
колько эюемпляров р аковин, которые объединил в один вид Mrassiel
la атр!а. Голотипом вида Mrassiella ampla был выбран экземпляр, 
изображенный у Л .  Л.  Халфина ( 1 950, табл. V, фиг. 5 ) . К сожалению, 
сохран�ность этого экземпляра не очень хорошая (довольно потертое 
неполное ядро) и приз1наки ро.да Mrassiellina четко не выражены. Два 
других экземпляра,  изображенные у Л. Л .  Халфина ( 1 950, табл. V, 
фиг. 6, 7) , впо.ТJне отвечают прнзнакам рода Mrassiellina и тождественны 
особям,  собранным на р .  Уньге (табл .  X I I I , фиг.  1 ,  2, 8- 10) . На  данном 
этапе исследования вполне возможно сохра1нить за  группой раковин, 
подобных изображенным у Л .  Л. Халфина и в !Настоящей работе, видо
вое н азва�ние ampla, но относить их к роду Mrassiellina. От друmх 
представителей этого рода вид ampla отличается общим очертанием 
раковины (D � L ;  La =40°) , своеобразием нижнезаднего конца и осо
бенностями развития раковин во второй и третьей стадиях роста , а также 
длинной задней ветвью замочного края.  

Р а с п  р о с т р  а н е  н и  е. Верхние горизонты алыкаевской свиты 
Кузбасса. 
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Mrassiellina plana Betekl1tina n .  sp .  
Табл. X I I I ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и n - экз. 36 1 /36, в музее ИГиГ СО АН СССР, Новоси
бирск. Кузбасс, верхrние горизонты алыкаевской свиты, табл. X l l l , 
фиг. 4 .  

М а т е р  и а л . 8 ядер и отпечатков. 
О п  и с а н и е.  Небольшие раковины субтреугольного или косо

овального очерта1ния, взрослые экземпляры з аметно развиты по глав
ной диагонали (D � L )  и L a = 50°. Макуш1ш удалены от переднего края, 
почти субцентральные ( !2 > 4/512 ) .  Замочный край слабовыпуклый, 
передняя его ветвь слегка опущена. В первой стадии роста раковины 
задний 1<рай в верх1ней части спрямлен,  сопряжения типа Iб; начиная 
со второй стадии роста, задний край слабовыпуклый. У взрослых рако
вин сопряжение IV типа. Задний край у взрослых раковин длиннее 
замочного, задний конец сравнительно коротки!�, нижнезадний �юнец 
слегка приострен и оттянут. Брюшной 1<рай  выпуклый на всем протя
жении, плавно сопрягается с дугой, очерчивающей передний конец 
(h1 =4/5h) . Верхний передний угол отчетливый, но  вершина его з акруг
лена. Начальные раковины типа А, м акушки у 1них приостренные, 
средней высоты, раковины слабовыпуклые, диагональное возвышение 
не  выражено. Скульптура концентрическая. Несколы<о грубых широ
ких (до 3 )  борозд, отмечающих остановку роста , иногда даже чере
питчатые, как у голотипа,  и тонкие 1юнцентрические в алики или шшш1. 
Радиальная струйчатость не выражена.  

Р а з  � 1  е р ы, м м 
Э1<з .  № L h D 1, 1, 

Голотип 36 1 /36 1 4  1 0  1 4  5,5 4 
36 1 /33 1 0  7 1 0  4,0 3 
361 /63 22 19  23 8,0 7 

С р а в 1-1 е н и  я и з а м е ч  а н  и я . От вида ampi'a отличается суб
центральным полож·ением макуш ки, выпуклым задним �<раем, типоы 
сопряжения во второй стадии роста и отсутствием заметной радиаль
ной струйчатос11и. Оба вида обнаружены в одном фау�нистическом слое. 
Не исключена возможность, что указанные р азличия могут быть след
ствием индивидуальной изменчивостп. 

Р а с п р  о с т р а н е н 1и е.  Верхние горизонты алыкаевскоli свиты 
Кузбасса. 

Mrassiellina (?) erracionis Betekhtina n .  sp .  
Табл. ХШ, фнr. 6 ,  7, 1 1- 1 3  

Г о л  о т  и п - экз . 36 1 /380, в музее ИГпГ СО АН СССР, Новоси
бирск. Кузбасс, Кем·еровский район, вер)Qние горизонты алыкаевской 
свиты. Табл. X I I I ,  фиг. 1 2. 

М а т е р  и а л . 1 0  скульптурных ядер и отпечатков . 
О п и с а н и е. Раковины небольшие, изометричного очертания 

(h = 9/ 1 0L) . Макушки занимают почти субцентральное положение. 
Замочный край длинный, 1= 2/3 L, задняя ветвь замочного I<ра я  слегка 
опущена, задний край в верхней части спрямлен и сопряжение его с 
замочным типа lб .  За.дний конец короткий, широкоокругленный, но  
нижнезадний угол отчетливый, так 1<ак подчерынут спрямленным и да
же чусть вогнутым отрезком брюшного края, который отвечает очень 
слабой умбовентральной вда·вленности, очерчивающей плоское диаго
н альное возвышение. Умбодорзальная в.давленность выражена гораздо 
слабее. Брюшной край н а  остальном протяжении слабовыпуклый, плав
но ·сопрягается с широкоо1<ругленным высоким передним краем. Перед-
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ний конец высокий, h1 = 3/4h, довольно длинный. Верхний перед
ний  угол достаточно отчетливый, хотя и срезан  широким закругленИем. 
Н ачальные раковиrны типа А, но макушки невысокие, приостренные. 
Скульптура в виде широких плосюих валиков (полос) , разделенных 
глубокими узкими бороздами. На валиках тонкие дополнительные рель
ефные линии. Очень тонкая неясная радиальная струйчатость. Створки 
выпуклые, наибольшая выпуклость в примакушечной части и в области 
диа гонального возвышения. 

Р а з  � 1  е р ы, м м  

Экз. N• L ,, D 

36 1 /377 10  8 9,0 8 
36 1 / 1 6  1 0  8 8,0 7 

Голотип 36 1 /380 9 8 9,5 6 

С р а в н е lН и я  и з а м е ч а н и я. Наиболее близки по очертанию 
Mrassiella finitima, отличаемые, однако, типом н ачалыной р аковины, 
характером замочного края и отсутствием радиалыной ст�уйчатости.  

Р а с п р  о с т р  а 1-1 е н и  е. Кузбасс, Кемеровский район, р .  Уньга У 
дер. Черемичкиной, слой 1 6, 1 8  (см. рис. 1 1 ) ,  алыкаевская свита.  

Mrassiellina (?) girelovi B etekht ina sp .  n .  
Табл. XIX,  фиг. 1 ,  3 ,  6 

Г о л  о т  и п - экз. 36 1 /330, в музее ИГиГ СО АН СССР, Новоси
бирск. Кузбасс, Кемеровсюий район, верх1няя часть балахонской се
рии (Р 1 ) .  

М а т е р  и а л . 1 скульптурное ядро и 3 отпечатка. 
О п и с а н и е. Раковины удлиненно-треугольного очертания, вытя

нуты по длине, L > D , L a ;;,: 35°, но сравнительно узкие (h= 1 /2L и d =  
= l /2D ) .  Макушки заметно приближены к переднему краю, задняя часть 
замочного края спрямлена илп ·слабовьгпуклая, задний край ·со второй 
стадии роста силыновыпуклый (тип сопряжения его с замочным IVa) , 
длиннее замочного ( !,"< l1 ) ,  но составляет немногим более 1 /2L. Зад
ний конец длинный, оттянут и сужен, но асимметричен, так 1<а к  брюш
ной край в нижней части спрямлен и даже иногда вогнут (особенно 
на последней стадии роста и у взрослых экземпляров) .  В остальной 
части брюшной край слабовыпуклый, плавно сливается с линией перед
него края. Передний конец короткий и невысокий, раковина з аметно 
расширяется н азад: /i1 = 1 /2h. Начальные раковины плохо сохранились. 
Макушки у них невысокие, слегка наклонены вперед. В первую ста
дию роста раковины увеличиваются по L и м акушки смещаются к 
переднему краю. Со второй стадии роста раковины развиваются в на
правлении L и D почти равномерно, нижнезадний конец оттягивается 
и заостряется и раковины приобретают удлиненно-треугольные очерта-
1-шя. Раковины слабовыпуклые, в примакушечной части довольно отчет
ливое, но узкое диагональное возвышение, которое исчезает у нижне
заднего конца створки. Скульптура ко1-щептр\1ческая, тонкая, с редкими, 
более грубыми бороздами остановок роста. 

Р а з м е р ы, м м  
Экз . .№ L li D 11 lзк L CX  

Голотип 36 1 /330 50 38 46 28 32 30° 
361 /350 27 18 25 35 

С р а н н е rн и я и з а м е ч а н и я. К виду gorelovi отнесен услонно и 
экземпляр, изображенный н а  табл. XXI,  фиг. 2. Основан1Ием для этого 
послужили тип начальной раковины, тип сочленения, хар актер з аднего 
края и заднего конца раковины и наличие диагонального возвышения. 
По ряду признаков в состав этого вида можно включить экземпляр, 
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описанный Л.  Л .  Халфиным 1< ак Procopievskia ( ? )  senderzoni Khalf. 
(Хал фин, 1 950, табл. I X, фиг. 1 2 ) . Эюемш:�яр, описанный как senderzoni, 
имеет сходную с goгelovi II ачальную ра1<овину, общий план  развития 
раковины в первую и вторую стадии роста и сходное очертание взрос
лых раковин. Кроме того, они встречены на одном стратиграфическом 
уровне. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Верхние горизонты балахонской серии Куз
басса ( Р1 ) .  

С ЕМ Е Й СТВО A N T H RACO S l l DA E  AMALIZKY 

Р О Д  ANGARODON RAGOZJN, 1 935 

Т и п  о в о й  в и д. Parallelodon mrassiensis, Рагозин ,  1 93 1 ,  алыка
евская свита Кузбасса. 

Д и а г н о з . Начальные раковины типа Г (конические) , с высокой 
сдвинутой вперед м акуillкой. Взрослые раковины неравносторонние, ок
ругло-треугольные, с высою1м  передним и суженным зад�ним концами. 
Наибольшая высота проходит через макушку и составляет от 1 /2 
до 3/4L.  Макуш1ш высокие, приближены к перед:нему краю (передНtий 
�<рай  раковины составляет I /3- l/4L)  и с.пегка нависают над замочным.  
Замочный край очень короткий, зад,ний много длиннее замочного и 
довольно резко н аправлен назад и вниз. Тип ·сопряжения неясен. Брюш
ной край прямой или со слабым синусом, при субтреугольном очерта
нии раковины составляет основание этого треугольника. Передний ко
н ец шИрокоокругленный. Впереди макушки располагается лу1ночка_ 
Скульптура концентрическая: 3-4, реже больше грубых, часто черепит
чатых полос; отвечающих остановкам роста, и на 1них тонкие густые 
линии. Иногда тонкая радиальная струйчатость. 

3 а м е ч а 1н 1и я и с р а в н е  :н и я. Некоторые · представи11ели рода 
Angarodon им1еют очень большое внешнее сходство с отдельными пред
ставителя ми Anthraconaia из зоны s iш i l i s  - pulchгa Англии (Trueman,  
Weir, 1 95 1 ,  табл. X IX, фиг. 29; ,или :  Truemaп, Weir, 1 952, табл .  ХХ, 
фиг. 30) . Не исключена возмож1ность, что при дальнейших исс.педова
ниях, особенно при неп осредственных сравнениях английских и кузбас
ских экземпляров, будет установлено тождество рода Angarodon с ро
дом Anthracosia. Тем более, что представители последнего обнаруже
ны в настоящее время в Восточном Казахстане и прониrоновение 1их на 
территорию Кузбасса вполне вероятно. Некоторые экземпляры рода 
A ngaгodon с короткой и высокой ра�<овиной при очень коротком замоч
ном нрае (табл. Х, · фиг. 1 0 )  принимаются иногда за представителй ро
да Orthonaiadites. Так, например, изображенные у Л. А. Рагозина 
э1оемпляры О. angarodoniformis ямеют все ооновные признаки рода 
Angarodon и должны быть отнесены к этому роду (Рагозин, 1 955, 
табл . ! ,  фиг.7, 8) . К роду Angarodon, вероятно, относятся и изображен
ные у этого же автора эюемпляры О. triangularis (Рагозин, 1 955, табд. I ,  
фиг.  1 -3) . 

И з  м е 1н ч и в о с т  ь. Очерта,ния раковины рода· Angarodon меняют
ся от почти округлых, с h/L = 2/3 (табл.  Х, фиг. 1 0) ,  до значительно 
вытянутых по длине, с h/L = 2/3 (табл. VI I I ,  фиг. 1 ) .  Можно отметить 
такую закономерность: формы 1из более высоких стратиграфических 
интервалов - более мелк11 х разм,еров и более изометричмы.  

Э к о л о г и я. Представител и рода Angarodon встречаются обыЧJНО• 
в виде единичных ядер ,и отпечатков, почти никогда 1не образуя скопле
ний. Очень часто обнаружены вместе с раковинами родов Kinerkaella, 
Myalinella или составляют самостоя'Гелыный ориктоценоз. Видимо, сре
д�и представителей алыкаевской фауны это более СТ'енобионтный род" 
чем, ·н апример,  Kinerkaella, и, возможно, именно этим объясняется. 
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более ограниченное стратиграфическое и географическое распростране
ние рода Angarodon. 

С о с т ав р о д а. В настоящее время известны следующие виды: 
А .  rugatus, А .  kumsassiensis, А .  rotundata. Кроме того, к роду Angarodon 
следует отнести вид angшodoniformis, описанный Л. А. Рагозиным 
( 1 955) в составе рода Orthonaiadites. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. А л ы к а ев с к а я  св1па Кузбасса, повсеместно. 

К л ю ч  к о п  р е д е л  е н и  ю в и д  о в р о д  а A ngarodon Ragozin 
1 .- Раковины субтреугольные, с высоким передним и суженным длинным задним конца

ми, h = 2/3L. Макушки высокие, передняя часть ракови11 ы ·  составляет l /2-1 /4L.  
Брюшной край длинный,  прямоii или с от,1етливым синусом . . . . . 2 

- Раковины широкие, округлые, передний конец широкоокругл'енный, сливается с вы
пуклым брюшным краем. Задний конец короший, шнрокоокругленныlr; ft = 4/5L. Ма
кушки п ритуплены . . . . . . А.  rofundata Khalf .  (табл. Х, фиг. 10) . 

2.- Брюшной край прямой, без синуса, li/L немногим более 1 /2, знаки остановок рост::� 
образуют резкие многочисленные борозды (до 10) . . . . . . . . . 

. . А .  rugatus I01alf .  (табл. Х, фиг. 1 4 ;  табл. X I I ,  фиг. 1 7; табл. X IV, фиг. 5) . 
- Брюшной край с более или менее отчетливым синусом, знаки роста черепитчатые, 

м алочисленные, редко более 4 . . . . , . • . • 
. . . . . . А. kumsassiensis Kha l f .  (табл. V I I I , фиг. 1 ;  табл. Х, фиг.  

1 3, 14 ;  табл.  XIV, фиг. 5, 6) . 

Р О Д  !(EMERO V!ELLA GEN.  NOV. ВЕТЕКНТINА 

Табл. XV, фиг.  2-6, 7; табл.  Х\' 1 .  фr<r. 2, 3, 6 

A ntliraconauta: Бенедиктова, 1 959. 
/(inerkaella оЫопgа: Бенеднктоnа ,  1 959, таGл. ! ,  фиг. 10 .  
Mochovia: Рагозин, 1 96 1 ;  Бетехтина,  1 966а .  

Т и п  о в о й  в и д: A nthгaconauta sibiгica. Бенедиктова, 1 959, табл . I ,  
фиг .  7 ,  промежуточная  свита (Р 1 )  Кузбасса. 

Д 1и а г н о  з .  Начальные раковины типа Г, со смещенной к перед1не
му краю макушкой и отчетливым кплем. Взрослые раковины косооваль
ные или ромбои1дальные, с м а сс и в н ы м и  приближенными к переднему 
краю макушкам1И .  Замоч.ный край у раковин в первой и второй стадиях 
роста длиннее заднего, у взрослых ра 1<овин нижнезадl lий конец оттянут, 
а за мочный короче заднего. Брюшной 1<рай слабовыпуклый и плавно 
соединяется с оття1нутым задIIИМ и высоким, но коротким передним 
краям1И . Диагонаj]ьное возвышение отчетливое, верхнезал..нее поле 
уплощенное. Скульптура 1<01 ще1пр и ч е с к а я  из равномер.ных рельефных, 
но тонких валиков, очень густа я .  Неясная радиальная  струйчатость илн 
ребристость. 

О п и с а н и е. Раковины равностворчатые, но не равносторонние, вы
тянуты скорее по длине,  чем по гл авной диагонали ( L � D) . Взрослые 
раковины довольно крупные, со смещенными к переднему краю массив
ными, и ногда несколько пр1иостренными макушками, припод1нятыми над 
замочным краем и даже несколько нависающимн над ни м .  Замочный 
край прямой, у взрослых ракови1н он короче заднего, но в первой и вто
рой стадиях роста значительно длиннее последнего, пр1ичем задний 
край 1На этих стадиях роста очень слабо выпуклый, даже чаще всего 
спрямлен, и тип сопряжения его с замочным близок к V. Нижнезадний 
конец на  э11их стащиях короткий, притупленный. Начиная с третьей 
стадии роста и у взрослых раковин нижнезадний кО1нец значительно 
оттяг:ивается назад и вниз, 1но дуга , очерчивающая его, обычно спрям
лена в средней ч а сТ1и и нижнезадний �юнец притуплен .  Брюшной край 
на всех стадиях роста заметiНО выпуклый, плавно сопрягается как 
с задним, так и с передним краем.  Передний конец высокий, широко-
01.<ругленный, но короткий. Обычно передняя ч а сть р а �<овины сохраня
ется плохо, так что сочленение переднего и верхнего краев нея,сно. Ра
ковины обычно заметно выпуклые, больше всего в примаку:печной 
части и в области д и а гон ального возвышения ,  которое особенно отчет-
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ливо в ПР'Имакушечной части и ·иногда приобрета•ет характер киля. 
Выпуклость створок, плавно понижается в сторону переднего и брюшно
го краев и довольно р·езко - в сторону замочного, и поэтому верхне
зщднее поле часто уплощено. На передней выпуклой части раковиrны 
иногда наблюдается неясная широкая и плоская умбовентральная 
вдавленность. Скульптура концентрическая, rиз очень четких, почти рав
ных по величине рельефных округлых валиков, очень густо р асположен
ных. В передней части раr<овиrны .или вдоль ·диагонального возвышения 
наблюдаются редкие радиальные струйки или ребрышки. 

3 а м е ч  а н  и я и с р а в н е  н и  я .  Род J(emeroviella установлен 1н а  
м а'Гериале и з  отложений промежуточной свиты Кемеровского района. 
Большая часть м атериала была собраrна и изучена Р. Н .  Бенедикто
вой ( 1 959) . В составе этой фауны ею было установлено 6 ;новых видов, 
которые она отнесла к роду Anthraconauta: butovi, klepovi, oЫiquilin
gualis, mrassiellaeformis, tenuistriata, pseudolongissima, и одна форма,  
условно отнесенная к виду А .  cf .  siblrica (Rag. ) . Причем при описании 
этих видов Р. Н.  БеI-J(:щrиктовой в нескольких случаях были сделаны за 
метки, которые свидетельствовали о сомrнениях автора в родовой при
нащлежности таких видов, как, например, mrassiellaeformis. «Общий 
облик раковин несколько необычен для представителей рода Anthraco
nauta Pгuvost» (Бенедиктова, 1 959, с. 1 1 9) . 

В дальнейшем Л.  А.  Рагозин ( 1 96 1 ,  1 962) отнес этот вид, а также 
вид oЫiqualingualis к новому роду Mochovia Rag. К сожалению, описа
ние этого рода Л. А. Рагозиным не приводится, а форма,  11зображеiн
ная в качестве типового вида рода Machovia, М. machoviensis Rag, бо
лее отвечает по своим морфологическим признакам роду Myalina или 
Myalinella и резко отличается от экземпляров вида mrassiellaeformis 
или oЬliqualingualis. Тщателыное изучеН1ие оригиналов видов mrassiel
laeformis и oЬliqualingualis з аставляет отказаться от объединения их 
в один род с видом Mochovia mochoviensis и отнес11и к �новому роду 
Kemeroviella, основные признаки к·оторого изложены в описании. Следу
ет заметить, что средJи просмотренного м атериала по промежуточной 
свите нет такого р азнообразия видов, которое предполагалось раrнее 
Р. Н. Бенедиктовой. Некоторые экземпляры, р ассматривавшиеся · как 
р азные виды, можrно по ряду признаков отождествить. Так,  rнапример, 
экземпляр, описанный Р .  Н .  Бенедиктовой как А.  cf. siblrica (Бенедик
това,  1 959, табл. I, фиг. 7 ) ,  по своим основным признакам не отлича
ется от вида tenuistriata (Бенедиктова,  1 959, табл.  I ,  фиг. 2) и в то же 
время резко отличается от экземпляров вида siblrica, установленных 
в верхах балахонской серии. Несмотря на то, что голотип вида 
tenuistrtata ·имеет доволыно плохую сохранность, на данrном этапе ис
следования можно сохранить ви.довое назваrние tenuistriata и включить 
в состав этого вида экземпляры, ранее отнесенные к виду А. cf .  siblrica 
(табл. XV, фиг. 2) . Экземпляр, описаrнный как А. pseudolongissima, 
и меет ряд общих морфологических прrизнаков с видом oЬliquilingualis, 
а общность их стратиграфического положения позволяет объед111нить 
эти формы в о.дин вид. 

Таким образом, в состав �нового рода Kemeroviella включены в 
настоящее время 3 вида : К. tenuistгiata (Ben . ) ,  К. mrassiellaeformis 
(Ben ; ) , К. (?) oЫiquilingualis (Ben. ) , причем последний условно. Воз
можно, что в дальнейшем по мере накопления фактического м атерrиала 
и находок экземпляров лучшей сохранrност.и систематическая прrинад
лежность ряща видов и отдельных экземпляров перечисленных видов 
будет пересмотрена. В настоящее время ряд пр1изrнаков у экземпляров 
вида oЬliquilingualis более всего отвечает диагнозу рода Kemeroviella, 
хотя в отличие от экземпляров других видов этого рода у ряда особей 
oЬliquilinguqlis (табл. XVI ,  фиг. 2, 3, 6) начальные раковины более 
узкие, вытянуты по диагоналrи, и этим несколько напомин<>ют на-чаль-
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ные раковины рода Procopievskia. Со взрослыми р акови-нами последне
го некоторые экземпляры oЬliquilingualis также несколько морфологи
чески сходны в общем очертании створок. Но род Procopievskia отлича
ется отсутствием киля у начальных раковин, более параболическим 
очертанием :н ижнеза1днего конца •И типом сопряжения в первой и вто
рой стадиях роста. Некоторые экземпляры К. tenuistriata (табл. XV, 
фиг. 2) обнаруживают значительное морфологическое сходство с круп
ными раковинами, ОJ11ИСаН1ными из отложений промежуточной свиты 
Горловского бассейна как Goniophora (?) cf .  rugosa (Бетехтина, Сухов, 
1 969, табл . I I I , фиг. 1 2 ) . Последние отличаются более резким килем,  
несколько иным (ПОJ1осчатым) 11ИПОМ кооцентрической скульптуры и 
более суженным и оттянутым нижнезадним концом.  Но  не  исключена 
возможность, что эти различия не  система11ического, а фациального ха
рактера, и род Kemeroviella является экологическим аналогом горлов
ских Goniophora (?) . 

Э к о л о г  и я. Рад Kemerovielfa появляется в промежуточ-ной св�ите 
Кузбасса. Это время, которое характеризуется существенными изме
нениями не только в геохимии водоемов, но и, видимо, в географии их, 
а также изменением общей климатической обстановюи. Наличие тонкой 
'И четкой концентрической скульптуры �на раковинах почти всех родов, 
появление •Некоторых элементов таймырской и печорской фау�н ,  а также 
присутствие среди растителыных остатков промежуточной свиты листьев 
типа кроющих чешуй свидетельствуют о некотором похолодании или 
по крайней мере, о сезонных колебаниях климата. Радиальная ребри: 
стость и струйчатость, которая наблюдается поч11и у всех видов и родов, 
а также присутствие элементов фауны горловского комплекса ( Yavor
skiella) говорят о повышении солености. Следовательно, род Kemero
viella - обитатель бассейнов с более пониженной температурой и более 
повышенной соленостью по срав1нению с водоемами, характер1Ными для 
алыкаевского времени. 

С о с т  а в р о д  а. В !Настоящее время в составе рода три вида: 
К. tenuist·riata (Ben. ) ,  К. mrassiellaeformis (Ben. ) и К. ( ? )  oЬ liquilingua
lis. Последний, как говорилось выше, относится к этому роду условно. 

Р а с п р  о с т р а н е  1Н и е .  Промежуточная свита (Р1) Кузбасса. 

К л ю ч  к о п р е д е л е н и ю  в и д  о в р о д  а J(emeroviella gen. n .  
1 .- Взрослые раковины узкие, косоэллиптические, d/L< 1 /2, верхнезадний угол (fl) бо

лее 150°. Н ачальные раковины узкие, удлиненные, киль выражен слабо. Радиальные 
струйки незаметны . . . . . . . . . . . . . • 
. . . . . . . . . . J(. oЬliquilingualis (табл. XVI ,  фиг. 2; 3, 6) . 

- Взрослые раковины эллиптические или более сложного очертания, d/L > 1/2, началь
ные раковины короткие с высоким отчетливым килем. Радиальные струйки отчетли-
вые . . . . . . . . . . . . . 2 

2.- Раковины с сильно оттянутым суженным нижнезадним концом, раковина назад не  
расширяется, La =40°, l/L < 1 /2 . J(. mrassieelaeformis (табл. XV, фиг. 4, 5) . 

- Раковины заметно расширяются назад, La;:;. 35°, l/L> 1/2, нижнезадний конец ши-
рокоокругленный, сравнительно короткий . " 

'к '
ten�ist;iat; (;абл: XV, Фиг: 2, 7) : 

С ЕМ Е Й СТВО A E N I GMOCO N C Н I I DA E  В ЕТЕКНТ I N А, 1 968 

Р О Д  YA VORSIOELLA KHALFIN, 1 950 

Т и п  о в о й  в и д. Yavorskia skoki, Федотов, 1 938. Кемеровский рай
он Кузбасса, ишановская свита, нижняя пермь. 

д и а г н о з. Начальные раковины округло-треугольные �или ко· 
роткоовальные, с высокой макушкой, субцентралыной или н есколько 
смещенной вперед. Взрослые раковины достаточно выпуклые, особенно 
в области диагонального возвышеНlия ,  которое иноnда приобретает ха-
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рактер киля. Размеры и очертания взрослых раковин р азл�ичны. Обыч
но изометричные, несколько суживающиеся к ню�шезаднему углу и 
вытянутые вдоль главной диагонали. Скульптура радиаль�ная, тройст
венная :  наиболее четкая и правилыная в перещ1ней . части раковины, 
более грубая на  диагональном возвышении �и тонкая, непр авильная,  
исчезающая на заднем поле. Скульптура внутренних ядер и в нешних 
отпечатков почти одинакова. Замок гетеродонтный. Впереди макушки 
луночка. 

З а  м е ч а �н и я и с р а в 1н е н и  я .  Этот род пользуется необычайно 
широким р аспростра,нением и разнообраЗ1ием  в отложениях промежуточ
ной свиты соседнего Горловского бассеЙlна.  В Кузнецком бассейне дол 
гое время был известен всего 01Щин экземпляр из отложений ишанов
ской ( ? ) сВ'иты. В послед1нее время в отложе'Ниях верхних горизонтов 
алыкаевской свиты бьши обнаружены очень мелкие раковины 
(табл. V I I I ,  фиг. 6) с отчетливой р адиальной скульптурой, с характер 
ным округлым и уплощенным передним краем, совершенно тождествен
ные молодым экземплярам рода Yavorskiella (Бетехтина, Сухов, 1 968, 
табл. XI ,  фиг. 3) . В отличrие от представителей рода Кinerkaella, также 
обладающих радиальной скульптурой, у молодых экземпляров Yavors
kiella р ащиальные струйки в передней части заметно отгибаются к кра 
ям ,  особенно на уплощенном и округле1-11ном переднем конце раковины.  
Возможно, к этому же роду следует отнести и тонкие, своеобразногu 
очертания мелкие р аковины с р ащиальной скульптурой 'И высокой при 
остренной макушкой, которые встречены в верхах алыкаевской свиты 
(табл .  Х, фиг. 6; табл. X I I I , фиг. 1 4, 1 5) .  Кроме того, в последнее время 
обнаружено еще несколько экземпл яров рода Yavorskiella в Кемеров
ском р айоне. Можно считать, что для особей этого рода в Кузбассе 
не было благопр�ия11ных условий, поэтому они появляются здесь спор�
а:r.ически и в малых количествах. Несколько экземпляров раковин, близ
ких по общей морфологии к роду Yavorskiella и имеющих отчетливую 
радиальную скульптуру, обнаружено в последнее время на Таймыре 
по р .  Убойной (табл. XV, фиг .  9, 9а) . Эти экземпляры  также условно 
определены как Yavoгskiella. 

Э к о л о г  и я. Виды рода Yavorskiella - достаточно стенобионтные 
формы и требуют, видимо, определенной солености, а возможно, и тем
пературы.  Очевидно, абиотический спектр их был несколько иным, чем 
у других групп неморских двустворок Сибири. 

_ Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Н'иж,няя пермь  Кузбасса, Горловсrшй бас
сеЙ'Н и Таймыр.  

Р О Д  AENJGMOCONCHA B E N E D I CTOVA, 1950 

Т и п  о в о й  в и д: A enigmoconcf1a aЫiqua, Бенедин:това,  1 959, Гор 
ловсюий бассейн, дер. Шадрино, промежуточная свита. 

Д и а г н о з . Раковины сред.них, реже крупных размеров, :довольно 
разнообразных очертаний, овальные, субтреугольные, субромбоидаль
ные. Макушки прозогирные, притупленные, �нависающие н ад замочным 
краем. Замочный край менее l /2L, слабовыпуклый.  Передний конец 
длинный, заметно выступает впереди м акушки, задний равен •или  не
сколько длиН1нее переднего . Брюшной край прямой, плавно сопрягает
ся с передним и задним краям1И . Диагональное возвышение не выраже
но. Скульптура на  внутренних я�драх и в1нешней поверхности р аковин 
р азлична .  В.нутренmие ядра несут отчетливую и довольно грубую ( реб
р а  массивные, плосковерхие) радиальную скульптуру. На  отпечатках 
верхней поверхности раковины видны лишь очень F.еясrные тонкие сле
ды р ащиальных ребер, которые как бы просвечивают сквозь густые 
концентрические л:инии, покрывающие всю поверхность створки (Бетех
тина, Сухов, 1 968, табл. V, фиг. 1 ,  2, 5 ) . Замок гетеродонтный.  
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3 а м е ч а н  и я и с р а в н е  н и я .  В Кузнецком бассейне представи
тел1и этого рода до послед1него времени 1не были известны. Лишь недав
но Р .  Н.  Бенедиктовой в отложениях верхней части алыкаевской ( ? )  
свиты был обнаружен единственный обломок (табл. XIV, фиг. 1 2 ) , 
который может быть отнесен к роду Aenigmoconcha. 

э к о л о г  и я. в r орловском бассейне представители этого рода 
в изобилии присутствуют в ниж1ней части промежуточной свиты, в сло
ях с наиболее разнообразной и на1иболее мористой фауной. Вверх по 
разрезу количество представителей рода резко сокращается, в то  вре
мя как Yavorskiella составляет в да•нных слоях основной фон фауны 
(до 90 % ) . Это свидетельствует о значительно большей стенобионт.ности 
рода Aenigmoconcha 1и , видимо, большей его требователь.ности к соле
ности бассейна .  

Р а с п р  о с т р  а н е н и  е .  Промежуточная свита Горловского бас
сейна, нижняя пермь. Возможно, верхи алыкаевской свиты Кузбасса ,  
верхний карбон. 

КЛ Ю Ч  К О П Р ЕД ЕЛ Е Н ИЮ РОДО В ДВУСТ ВОРОК 
У ГЛ Е НОСНЫХ ОТЛОЖ Е Н И И  КУЗБАССА 

1 .- Раковины с четкой, закономерно расположенной и по
стоянной р адиальной скульптурой на внутренних ядрах 
или внешней поверхности раковин . 2 

- Раковины без радиальной скульптуры или с неправиль-

ной спорадической тонкой радиальноlt струltчатостью, 
морщинистостью или ребристостью 4 

2.- Радиальная скульптура почти одинакова н а  внутренних 
ядрах и внешних отпечатках, тройственная : отчетливые, 
отгибающиеся вперед густо расположенные ребра на пе
редней части раковин, более грубые и широко расстав
ленные ребра на диагональном возвышении и очень тон
кие неотчетливые на заднем поле 

Yavorskiella Khalf. (рис. 1 7, с . 1 39) . 

- Радиальная скульптура н а внешней поверхности и внут-
ренних ядрах различна . 3 

3.- На внешней поверхности радиальные ребра тонкие, ост
роверхие, р азделены широкими плоскими промежутками 
(рис. 1 8, 6) , на внутренних ядрах ребра массивные, 

плосковерхие, разделены равными по ширине глубокими 
промежутками (рис. 1 8, а) . Расположение ребристой 
скульптуры тройственное. Концентрическая скульптура 
на внешней поверхности створок, тонкая и густая . 

. . . Aenigmoconcha Ben. (рис. 1 8, а, 6, с. 140) . 

1 О О. А. Бетехтина 

Рис. 17. Yavoгskiella Khalfin. 

Рис. 18. Aenigmoconcha 
Benediкtova: 

а - внутреинее ядро; б - от
печаток наружной поверх� 

востп раковины. 

14 1  



Рис. 19. Кinerkaella I(hal
fin1. 

Рис. 20. Sinomya Pogo
revich. 

~ 
е б 

Рис. 21. Procopievskia 
Ragozin : 

а - раковины, вытянутые по 
D; б - раковины, вытянутые 

по L. 

Рис. 22. Mrassiellina Be
tekhtina nov. gen. 

Рис. 23. Angarodon Ra
gozin. 

142 

- На 'внешней поверхности только концентрическая скульп
тура, грубая, иногда черепитчатая. Радикальная скульпту

ра на ядрах тонкая (струйчатость) . Струйки волнистые, 
р авномерные на всей поверхности внутреннего ядра 

Юnerkaella Khalf. (рис. 19, с. 1 26) . 

4.- Раковины различных очертаний без всяких признаков 
радиальной скульптуры . 1 0. 

- Раковины различных очертаний со спорадической неяс
ной радиальной струйчатостью на внутренних ядрах или 
внешней поверхности 5. 

5.- Раковины крупные трапецеидальные или субтреуголь
ные, радиальная струйчатость наиболее отчетлива в об
ласти диагонального возвышения 6. 

- Раковины различных размеров и очертаний, радиальная 
струйчатость или ребристость на переднем поле р акови
ны или на всей поверхности 7. 

6.- Сопряжение заднего края с замочным I I I  типа, узкое 
диагональное возвышение отчетливо ограничено на ниж
незаднем конце раковины и 1<0нец его слегка оттянут 

Sinomya Rag. (рис. 20, с. 9 1 ) .  
- Раковины с параболическим очертанием иногда сильно 

оттянутого заднего конца, тип сопряжения Ia, б, V 
Procopie

.
vskia Rag. (рис. 2 1 ,  с. 1 03) . 

7.- Макушки высокие, приближены к переднему краю, ра
ковины косоовальные, овально-треугольные, ромбои
дальные 8, 

- Макушки субцентральные, приостренные, небольшие. 
Н ачальные раковины типа А, взрослые раковины косо
овальные или овально-прямоугольные. Радиальная 
струйчатость на внутренних ядрах, тонкая и редкая 
на переднем поле раковин 

Mrassiellina Bet. п. gen. (рис. 22, с. 1 30) . 

8.- Н ачальные раковины типа Г, удалены от переднего 
края на 1/3L, замочный край очень короткий. Взрослые 
раковины с высокой макушкой, наибольшая высота 
в передней части раковины, назад она заметно сужива
ется. Скульптура концентрическая, из немногих резких 

черепитчатых знаков. Радиальные ребра тонкие, редкие, 
на переднем поле раковины 

. Angarodon Rag. (рис. 23, с. 1 36) . 

- Начальные раковины типа Г, у взрослых экземпляров 
макушки приближены к переднему краю. Раковины вы-
тянуты по главной диагонали 9. 



9.- Макушки высокие, н ависающие, начальная раковина 

короткоовальная; н ачиная с первой стадии роста, мак

симальное развитие раковины проходит по D, сопря

жение всех краев плавное. Линия замочного края по

зади макушки наклонена вниз. Впереди макушки на пе
реднем крае отчетливая выемка. Скульптура концент
рическая : широкие полосчатые следы нарастания или 
тонкие рельефные валики. Радиальная скульптура ред
кая, из тонких прерывистых морщин 

Pseиdedmondia Fischer (рис. 24, с. 84) . 

- Н ачальные раковины удлиненно-овальные с ясным ки
лем, в первой и второй стадиях роста раковина разви
вается по L, начиная с третьей,- по D; 11 < lэи; взрослые 
раковины сложного или субтреугольного очертания. 
Скульптура из тонких концентрических валиков и ред
ких тонких радиальных ребрышек на переднем поле ра
ковины Kemeroviella Bet. n .  gen. (рис. 25. с. 1 32) . 

10.- Макушки субцентральные, начальные раковины 
типа В 1 1 .  

- Ма�ушки приближены к переднему краю . • 12. 
1 1 .- Взрослые экземпляры кососердцевидного или косощи

товидного очертания, максимальное нарастание по D 
со второй стадии роста. Нижнезадний конец всегда от
тянут и в различной степени сужен . . 

Mrassiella Rag. (рис. 26, с. 108) . 
- Раковина овального или угловато-овального очертания, 

прямая, задний край короткий, в средней части иногда 
спрямлен, передний всегда округлен, несколько ниже 
заднего, но иногда и длиннее, в средней части слегка 
оттянут . AЬiella Rag. (рис. 27, с. 1 18) . 

1 2.- Макушки терминальные или почти терминальные, за
мочный край позади макушки прямой или слабовыпук-

лый, обычно 11 < lэи 13. 
- Макушки удалены от переднего края на 1 /31 и 

более 17. 
1 3.- Начальные раковины типа А (? ) . Взрослые косооваль

ные или овально-треугольные с массивными высокими, 
но тупыми макушками. З амочный край позади макуш
ки прямой, передний конец широкоокругленный, но 
верхний край лежит ниже уровня замочного (выемка 
впереди макушки) Аиgеа К.half. (рис. 28, с. 85) . 

- Н ачальные р аковины различных типов. У взрослых осо
бей макушки терминальные, впереди может быть ко
роткая передняя лопасть . 14. 

1 4.- Начальные раковины типа Б. Взрослые раковины раз
виты по L, реже по D, все углы закруглены, тип сопря
жения !Vб, передний конец широкоокругленный, срав
нительно высокий (h1 � h2) . Замочный край длинный, 
выпуклый, макушки терминальные, маленькие, приост
ренные, иногда впереди макушки проходит очень незна
чительный уплощенный край переднего конца ракови-

ны Pseиdomodiolиs. Bet. (рис. 29, с. 96) . 
- Начальные раковины типа Д, замочный край прямой, 

задний дорзальный угол более или менее отчетливый, 
форма взрослых особей субромбоидальная 1 5. 

10* 

Рис. 24. Pseиdedmondia 
Fischer. 

Рис. 25. Kemeroviella Be
tekhtina nov. gen, 

Рис. 26. Mrassiella Ra
gozin :  

а-в -
основные напрамения 

изменчивости формы ра
ковин

. 

Рис. 27. AЬiella Ragozin. 

� 
~ 

Рис. 28. А иgеа Khalf i n :  
Раковины различных стра
тиграфических уровней: а -
из нижнего карбона ;  б - из 

перми. 

Рис. 29. Pseиdomodiolus 
Betekhtina. 
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Рис. 30. Myalinella Ne
well. 

Рис. 31. Orthomyalina 
Newell. 

Рис. 32. Myalina s .  s. 
Newell. 

� ([fjjj!J· а б r 

Рис. 33. Antliraconaia 
Trueman et Weir: 

Типы очертаний заднего кон. 
ца раковин: а - примитив
ный (у видов из отложений 

С 1-2) : 6 - прогрессивный (у 
видов из отложений С2-з>· 

Рис. 34. Palaeanodonta 
Amalali zky. 

Рис. 35. Palaeomиtela 
Ama!alizky. 

Рис. 36. Amnigeniella 
Betekhtiпa. 
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15.- Передняя лопасть отсутствует, передний конец узкий, 
длинный, замочный край прямой, короче заднего. Под-

род ·' Myalinella New. (рис. 30, с. 100) . 

- Раковины с короткой передней лопастью и коротким 
передним концом 1 6. 

1 6.- Замочный край прямой, короче прямого заднего, верх
незадний L� � 90° (раковина прямая) . С первой 

стадии роста раковины развиваются только по высоте, 
пород Ortlzomyalina Ne\v. (рис. 3 1 ,  с. 1 02) . 

- З амочный край прямой или слабовьшуклый, верхнезад
ний угол 120°, верхнепередний - от 25 до 50°. Задний 
край от слабо- до сильновыпуклого. Подрод 

Myalina s. s. Ne\v. (рис. 32, с. 98) . 

17.- Начальные раковины типа Г, в зрелой стадии особи 
развиты по L. Брюшной край субпараллелен замочному 
по всей длине раковины или только вблизи его сопря
жения с задним 18,  

- Начальные раковины типа Б или В. Взрослые раковины 
субтреуrольиые или косоовальные. Очертание нижне
заднего 1<онца параболическое 20. 

1 8.- Начальные раковины типа Г, коротко-овальные. 
Взрослая раковина расширяется назад. Иногда замоч

ный край слегка приподнят позади макушки, передний 
конец короткий, широкоокругленный, . высокий . • 

Anthraconaia Tr. et Weir; (рис. 33, а, 6, с. 1 19) .  

- Раковины несколько суживаются назад или ширина их 
остается постоянной по всей длине замочного края 19. 

1 9.- Раковины трапецеидального очертания, замочный край 
прямой, длинный, замок беззубый, связка массивная 
(глубокий желобок для связки) . Передняя ветвь замоч
ного края опущена вниз. Скульптура - грубые или бо
лее плоские (полосчатые) концентрические следы рос-
та . . . . Palaeanodonta Amal. (рис. 34, с. 1 26) . 

- Раковины различных очертаний, более или менее замет
но суживаются назад. З амок паратаксодонтный из не-
скольких грубых неправильных косо поставленных пла

стинок (бугорков) . Скульптура из очень тонких, но 
рельефных нитевидных валиков, неровных или дихото
мирующих, покрывающих всю поверхность створок . 

. . Palaemutela Ата1. (рис. 35, с. 1 25) . 

20.- Начальные раковины типа В .  Замочный край длинный, 
l1 � 1зк, прямой. Впереди макушки передний конец верх-

него края слегка опущен вниз . . 
. . . . . . Amnigeniella Bet. (рис. 36, с. 1 17) . 

- Н ачальные раковины типа Б, 11 � lзи· Передний конец 
верхнего края на уровне замочного . . . 2 1 .  



2 1 .- Макушки маленькие, слегка приостренные, задний край 
выпуклый или чуть спрямлен в средней части, тип со
пряжения IVa, все углы закруглены. Раковины мелкие, 

округло-треугольные или косоовальные 
Cиrvirimиla Weir (рис. 37, с. 87) . 

- Тип сопряжения II .  Р аковины субтреугольные, задний 
край прямой или с явным широким синусом в средней 

части Anthraconaиta Pruvost (рис. 38, а, б; с. 87) . 

Рис. 37. Cиrvirimиla W e
i r. 

а 

~ 6 
Рис. 38. Anthraconaиta 

Pruvost: 
а, б - крайние формы из

менчивости раковин. 
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П АЛ ЕО Н ТОЛ О Г И Ч ЕС К И Е ТАБЛ И ЦЫ ( 1-XXI ) 
И О БЪЯ С Н Е Н ИЯ К Н И М  

Т А Б Л И Ц А  I 
Anthraconauta smirnovae Mir., э1сз. № 36 1 /500, Х9; Караганда, Центральный уча

сток, скв. 4964, гл. 5 10, 1 м,  карагандинская свита. 
Б - начальная раковина (тип Б) . О ч е р т  а н  и я р а к  о в и н : 1 - в первой стадии 

роста; 2 - во второй стадии; 3 - в третьей стадии; 4 - в зрелой стадии роста. I I  - тип 
сопряжения заднего и замочного краев; С - связковая борозда. 

Т А Б Л И Ц А I I  
Ф и  r .  1 .- Кinerkaella elongata Юialf ., экз. № 361 /336, X I O :, р .  Томь, правый берег, 

против пос. Чульжан, слой 9, точка 402, алыкаевская свита. 
А - начальная раковина (ти п  А) . О ч е р т а н и я  р а к о в и н : 1 - в первой ста

дии роста; 2 - во второй стадии; 3 - в третьей стадии; 4 - в зрелой стадии роста. !а и 
V - типы сопряжений заднего и замочного краев. В первой и второй стадиях - тип ! а ;  
начиная с третьей стадии - тип V. С - связковая борозда. 

Ф и г. 2.- Элемент скульптуры ра1совины Кinerkaella, экз. 36 1 /502, Х 1 5; Шуштулеп
ский район, р. Басмала, К-78. 

Т А Б Л И Ц А I I I  
Mrassiella magniforma Rag.,  экз. 36 1 /30, Х20; Кемеровский район, р .  Gев. Уньга, 

у д. Черемичкиной, слой 36, алыкаевская свита. 
В - начальная раковина (тип В ) .  О ч е р т а н и я  р а к о в и н : 1 - в  первой стадии 

роста ;  2 - во второй стадии; 3 - в третьей стадии роста. IV - тип сопряжения зад!-\его 
и замочного краев. 

Т А Б Л И Ц А  IV 
Amnigeniella kumsassiana (Rag.) , экз. 36 1/50 1 ,  Х 1 2; Минусинский район, р . Аба

кан, у пос. Изых. слой 158; белоярская свита. 
В - начальная раковина (тип В ) .  О ч е р т  а н  и я р а к о в и н : 1 - в первой стадии 

роста; 2 - во второй стадии; 3 - в третьей стадии; 4 - в зрелой стадии роста. V - тип 
сопряжения заднего и замочного краев. · 

Т А Б Л И Ц А V 
Фауна из разреза по р. Томи в районе г. т

·
омска, выше устья р. Басандайки, 

слой 1 ;  басандайская свита (С1 ?)  . 
Ф и г. ! ,  4, 7 - 9 - Anthraconauta (?) multa Bet.: фиг. ! - экз. 3/35; фиг. 4 - экз. 

3/77; фиг. 7 - экз. 3/ 129; фиг. 8 - экз. 3/ 1 1 5; фиг. 9 - экз. 3/36. 
Ф и г. 2, 6 - Anthraconauta (?) multa f. lata Bet . :  фиг. 2 - экз. 3/97; фиг. 6 -

экз. 3/33. 
Ф и г. 3 - Antl1raconauta (?) praelonga Bet. , экз. 3/ 1 2 1 .  
Ф и г .  5 - Anthraconauta (?) cf. praelonga Bet., крупный экземпляр, несколько от-

личный от фиг. 3 по характеру заднего поля и структуре; экз. 3/ 1 39.  
Ф и  r .  10,  12  - Anthraconauta prima Bet. :  фиг.  10 - экз. 3/74 ; фиг. 12 - экз.  3/49а. 
Ф и г. 1 1 , 13 � Curvirimula ( ? )  electa Bet. :  фиг. 1 1  - экз. 3/79; фиг. 13 - экз. 3/ 1 12 .  
Ф и г. 14-16 - Anthraconaia subquadrata Bet. : фиг. 1 4  - экз. 3/86; фиг .  1 5 -

экз. 3/4 1 ;  фиг. 1 6 - экз. 3/1 1 6. 
Ф и г. 1 7, 1 8, 20, 2 1 ,  25, 26 - Naiadites (? )  gibbosa Bet. :  фиг. 1 7 - экз. 3/ 107;  

фиг.  1 8 - экз. 3/ 125; фиг. 20 - экз. 3/1 0 1 ;  фиг. 2 1 - экз. 3/73; фиг. 25 - экз. 3/8 1 ;  фиг. 
26 - экз. 3/58. 

Ф и г. 1 9, 22 - Augea (?) praecursa Bet. :  фиг. 19 - экз. 3/53; фиг. 22 - экз. 3/67. 
Ф и г. 23 - Naiadites (?) gorelovi Bet., экз. 3/ 1 3 1 .  
Ф и  r .  24 - Naiadites (?) gorelovi Bet., форма, развитая в длину, экз. 3/42. 
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Т А Б Л И Ц А  VI 
Ф и г. 1 - Curvirimula (?) pseudobelgica f. lata Bet.; экз. 345/3, Х2; обнажение 

горы Малиновой, слой 3. 
Ф и г .  2, 6б - Anthraconaia (?) assimilis Bet . :  фиг. 2 - отпечаток правой створки 

и наложенное ядро левой, экз. 345/ 1 ,  X l ,  оттуда же; 6б - отпечаток неполной раковины. 
Ф и  г .  3 - Anthraconaia (?) tatragonalis Bet. ;  отпечаток правой створки раковины 

со следами неизвестных организмов, экз. 345/5, Х !, оттуда же. 
Ф и г. 4,  5 - Curvirimula (?) pseudobelgica Bet.: фиг. 4 - экз. 345/6, Х2, оттуда 

же; фиг. 5 - экз. 345/7, Х 1, оттуда же. 
Ф и г. 6 а, в - формы, переходные между Curvirimula (?) pseudobelgica f. lata 

и Curvirimula (?) pseudobelgica f. longa, скопление неполных раковин, экз. 345/4, X l ,  
оттуда же. 

Ф и г. 7 - Carbonicola (?) sp. ,  экз. 345/29, X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 8 - Amnigeniella (?) ratis (Lap . ) ,  экз. 345/30, Х 1 .  Камешковское обнажение, 

слой 4.  
Ф и г. 9, 1 0 - Procopievskia (?) recta Bet. : фиг. 9 - экз. 345/35, X I ,  оттуда же; 

фиг. 1 0 - экз. 345/3 1 ,  X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 1 1  - Anthraconaia cf. allipsoides Weir, экз. 345/1 7, X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 1 2, 1 4 - Anthraconaia vulgaris Bet. :  фиг. 12 - экз. 345/15 ,  Х2, а - след 

прикрепления связки, оттуда же; фиг. 1 4  - экз. 345/1 8, X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 1 3 - Anthraconaia (?) patensis (Lap. ) , экз. 345/36, X l ,  оттуда же. 

Т А Б Л И Ц А VII  
Фауна из  разреза по  р.  Томи, против пос. Чульжан. Алыкаевская свита (западное 

крыло складки) . 
Ф и г. ! ,  2, 61а - Amnigeniella kumsassiana (Rag.) : фиг. 1 - экз. 295/42, X l , непол

ная раковина ,  слой 1 2, точка 1 -Т; фиг. 2 - экз. 295/40, X l ,  слой 1 2, точка 1 -Т; фиг. 6а 
экз. 36 1 /370, Х3, слой 9, точка Т-402. 

Ф и г. 3 - Кinerkaella elongata Khalf ., экз. 295/3 1 ,  Х 1 ,  слой 1 2, точка 1 -Т. 
Ф и г. 4 - форма, переходная между Кinerkaella elongata Khalf. и Кinerkaella lon

ga (Khalf. ) , экз. 295/32, X l ,  слой 1 2, точка 1 -Т. 
Ф и г. 5 - Кinerkaella cf. elongata Khalf. , экз. 36 1 /359, Х2, слой 8, точка 2-Т. 
Ф и г. 6 б, 8 - Кinerkaella ragozini Bet. n. sp.; фиг. 6б - экз. 36 1 /370, Х3, слой 9, 

точка Т-402; фиг. 8 - экз. 361 /371 ,  голотип, Х3, оттуда же. 
Ф и г. 7 - Кinerkaella cf. ragozini B et. n. sp. ,  скульптурное ядро раскрытых ство

рок, экз. 361 /344, X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 9, 1 1  - Кinerkaella longa (Khalf . ) : фиг. 9 - экз. 361 /345, X l ,  оттуда же1 

фиг. 1 1  - молодой экземпляр, экз. 361 /343, X l ,  оттуда же. 
Ф и г. 1 0 - Кinerkaella pseudedmondia Bet.: экз. 295/33, X l ,  слой 1 2, точка 1 -Т. 
Ф и г. 12 - крупная Кinerkaella balakhonskiensis, переходная форма к К. pseu

dedmondia; скопление мелких округлых кинеркелл, экз. 36 1/409, X l ,  слой 5, точка 442. 

Т А  Б Л И Ц А V I I I  
Фауна и з  разреза п о  р .  Томl'!, против пос. ЧJльжан. Алыкаевская свита tвосточное 

крыло складки) . 
Ф и г. 1 - Angarodon kumsassiensis Rag. , экз. 295/24, Х2, слой 16,  точка 3-Т. 
Ф и г. 2 ,  19 - Кinerkaella balakhonskiensis (Rag.) : фиг. 2 - характер радиаJ1ьной 

скульптуры, экз. 361 /367, X l ,  слой 18, точка Т-68; фиг. 1 9 - раковина изометричных 
очертаний, экз. 361 /35, Х2, слой 26, точка Т- 1 1 5. 

Ф и г. 3 - Кine;kaella cf.  longa Khalf" экз. 361 /354, Х 1, слой 26, точка Т- 1 1 5. 
Ф и г. 4 - крупная Кinerkaella cf . elongata Khalf. ,  хорошо видна радиальная струй

чатость, экз. 361 /368, Х2, точка Т-70. 
Ф и г. 5 ,  1 5 - Кinerkaella longa (Khalf . ) : фиг. 5 - экз. 361 /360, X l ,  слой 1 6, 

точка 3-Т; фиг. 1 5 - неполная раковина, экз. 36 1 /353, X l ,  слой 26, точка Т- 1 15. 
Ф и г. 6 - Yavorsfliella (?) sp., экз. 361 /397, Х3, течка Т-82. 
Ф и г. 7, 9, 1 6, 20 - Amnigeniella kumsassiana (Rag.) : фиг. 7 - неполная рако

вина А. kumsassiana (Rag.) и ыелкие Кinerkaella balakhonskiensis, экз. 361 /342, Х2, 
точка Т-55; фиг. 9 - неполное ядро раковины с корочкой кальцита, экз. 361 /365, X l ,  
точка Т-55; фиг. 16 - полный экземпляр, виден тип начальной раковины, экз. 361 /363, 
X l ,  точка Т-55; фиг. 20 - тип захоронения, экз. 361 /340, Х4, точка Т-55. 

Ф и г. 8 - Amnigeniella cf. quasitenuis Khalf. ,  экз. 36 1/357, X l ,  �лай 23, точка Т-26. 
Ф и г. 1 0 - тип захоронения фауны в точке Т-55; а - неполный экзеыпляр Kiner-

kael!a elongata Khalf ., экз. 36 1 /362, Х2. 
Ф и г. 1 1  - Myalina (?) sp., неполное ядро, экз. 361 /369, Х2, точка Т-82. 
Ф и г. 1 2 - Mrassiella (?) sp" экз. 361 /358, Х2, слой 2 1 ,  точка 27. 
Ф и г. 13 - Angarodon rotundata Khalf" экз. 36 1 /36 1 ,  Х2, слой 20, точка 54. 
Ф и г. 1 4, 21 - Кineгkaella cf. ragozini Bet. n .  sp. :  фиг. 14 - скульптурное ядро, 

экз. 361 /364, X l ,  точка 55; фиг. 2 1  - неполное ядро крупной раковины, экз. 361 /339, Х2, 
слой 26, точка Т- 1 1 5. 
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Ф и г. 1 7  - Кinerkaella ех gг. balakhonskiensis : а - изометричных очертаний, б -
переходная к виду elongata, экз. 361 /337, X l ,  точка 55. 

Ф и г. 1 8 - Кinerkael/a (? )  sp., маленькая изометричных очертаний раковина, 
экз. 36 1 /34 1 ,  X l ,  точка 55. 

Ф и г. 22 - Кinerkael/a ех gг. balakhonskiensis, экз. 36 1 /4 1 1 ,  Х2, ел. 23, точка Т-26. 

Т А Б Л И Ц А  I X  
Типы захоронений и морфология двустворок из алыкаевской свиты по  р .  Томи, про

тив пос. Чульжан. 
Ф и г. 1 - скопление сплющенных скульптурных ядер и отпечатков раковин Ki

nerkael/a средних размеров. Темный тонкий алевролит. Экз. 36 1 /35 1 ;  Х 1, слой 9, точка 
Т-402. 

Ф и г. 2 - скульптурное ядро l(inerkaella balaklionskiensis (Rag.) , наиболее близ
кий по очертанию к типичному, экз. 295/30, Х 1, слой 1 2, точка 1 -Т. 

Ф и г. 3 - единичное скульптурное ядро Кinerkaella longa (Khalf .) , экз. 295/29, )( 1 ,  
слой 1 2, точка 1 -Т. 

Ф и г. 4 - скопление очень мелких раковин J(inerkaella, экз. 36 1 /373, Х 1, слой 1 1 , 
точка 386. 

Ф и г. 5 - Kinerkaella ех gr. balaklionskiensis, изометричных очертаний, экз. 
361/372, X l ,  слой l l ,  точка 386. 

Ф и г. 6 - Kinerkaella cf .  ragozini Bet. п. sp. ,  створка сильно вытянута по L, экз. 
36 1 /4 10, Х2, слой 9, точка Т-402. 

Ф и г. 7, 10 - рассеянное скопление ядер целых раковин и обломков Kinerkaella 
различных размеров и очертаний в зеленоватом сидеритизированном алевролите: фиг. 
7 - э�<з. 295/27, X l , слой 1 2, точка Т- 1 ;  фиг. 10 - экз. 295/26, X l , слой 1 2, Т- 1 .  

Ф и г. 8 - с1<0пление кинеркелл и амнигениелл в темном зеленоватом сидеритизи
рованном алевролите (nнутренние ядра и отпечатки) ,  экз. 295/28, Х 1 ,  слой 1 2, точка Т- 1 .  

Ф и г. 9 - Antliraconauta (?) elata Bet" веполныl! экземпляр, экз. 295/43, Х2, от
туда же. 

Ф и г. 1 1  - Amnigeniel/a, cf. kumsassiana (Rag. ) ,  взрослый экземпляр мелких 
размеров, экз. 295/44, X l ,  оттуда же. 

Ф и г. 12 - тип захоронения в разрезе алыкаевской свиты по р .  Сев. Уньге, у дер. 
Черемичкиной. Редкие мелкие изометричные Kinerkaella 11 масса беспорядочно располо
женных обломков раковин и целые внутренние ядра.  Экз. 36 1 /388, р. Сео. Уньга, слой 49. 

Т А Б Л И Ц А Х 
Фауна 11з разреза по р. Сео. Уньге, у дер. Черемичкиной, слой 40. Алыкаев

ская свита. 
Ф и г. l a  - Amnig.eniella quasitenuis (К!ыl f . ) ,  экз. 36 1 / 18а, Х2. 
Ф и г. l б, 2, 7 - Mrassiella magniforma Rag. :  фиг. lб - два  скульптурных ядра ,  

экз. 36 1 / 18б. Х2; фиг. 2 - два скульптурных ядра правых створок, экз. 36 1 /28, Х3; 
фиг. 7 - экз. 361 /27, Х3. 

Ф и г. 3 - Mгassiella magniforma f .  longa Bet.  п. f" экз. 36 1 /3 1 ,  Х2, неполная ра
ковина. 

Ф и г. 4 - 6 - Mrassiel/a alternata Bet. п. sp. :  фиг. 4 - голотип ,  отпечаток правой 
створки и скопление неполных раковин, экз. 361 /58, Х2; фиг. 5 - несколько деформиро
ванное скульптурное ядро, экз. 361 /59, Х3; фиг. 6 - экз. 361 /56, Х2. 

Ф и г. 8 - Myalinella (?) sp., экз. 361 /386, Х2. 
Ф и г. 9 - Mrassiel/a magniforma f .  recta Bet. п .  f" экз. 36 1 / 1 9, Х 2. 
Ф и г. 1 0  - Angarodon rotundata Khalf" экз. 361 /65, Х3. 
Ф и г. 1 1 ,  1 2  - Mrassiella ovata Kha\f.: фиг.  1 1  - экз. 36 1 /55, Х3; фиг. 12  - ко

пия по Л. Л. Халфину, 1 950 (табл. 5, фиг. 4) , Х3, центральная толща Анжерского рай
она, пласт Петровский. 

Ф и г. 1 3 , 14 - Angarodon kumsassiensis Rag: фиг. 13 - экз. 361 /68, Х3; 
фиг. 1 4 - экз. 36 1 /387, Х 2, слой 49. 

Т А Б Л И Ц А X I  

Фауна и з  разреза п о  р .  Сев. Уньге, у дер. Черемичкиной. Алыкаевская свита. • 
Ф и г. 1 - Mгassiella (?) confoгmata Bet.  п. sp., голотип,  экз. 36 1 / 1 1 ,  Х2, слои 24. 
Ф и г. 2 - Mrassiella cf. ovata Khalf., экз. 361 /57, Х2, слой 24. 
Ф и г. 3, 6 - формы, переходные между Mrassiella ovata Khalf. и Mrassiella fini

tima Bet. п. sp . :  фиг. 3 - экз. 36 1 /8, Х2, слой 24; фиг. 6 - экз. 36 1 /9, Х3, слой 24. 
Ф и г. 4 - Mrassiella magniforma Rag" экз. 36 1 /30, Х2, слой 36. 
Ф и г. 5, 7 - Кinerkaella balakhonskiensis (Rag.) : фиг. 5 - экз. 361/4, Х3, слой 39; 

фиг. 7 - экз. 36 1 /6, Х2, слой 39. 
Ф и г. 8, 9 - Mrassiella cf. alternata Bet. п. sp. :  фиг. 8 - экз. 36 1 /54, Х2, слой 39; 

фиг. 9 - экз. 36 1 /60, Х2, слой 40. 
Ф 11 г. 10 ,  1 1 , 13 - Orthomyalinr;i (?) ortlia Bet. п. sp : фиг. 10 - скульптурное 

ядро, экз. 361 /87, Х2, слой 40; фиг. 1 1  - отпечаток ядра фиг. 1 0, экз. 361 /89, Х3; фиг. 
13 - экз. 361 /97, Х2, слой 40. 
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Ф и г. 1 2, 1 5 - Myalina pheliciae Rag. :  фиг. 1 2  - экз. 36 1/88, Х3, слой 40; 
фиг. 15 - экз. 361/95, Х3, слой 40. 

Ф И г. 1 4 - поврежденное ядро Myalina (?) sp" экз. 36 1 /90, Х2, слой 40. 
Ф и г. 1 6  - Mrassie/la magniforma f .  recta Bet . п. f" экз. 361 /22, Х3, слой 40. 

Т А Б Л И Ц А  X I I  
Фауна и з  разреза п о  р.  Сев. Уньге, у дер. Черемичкиной" Алыкаевская свита. 
ф и г. 1 - тип ориктоценоза и характер захоронения фауны в ел. 1 8а, экз. 361 /53, х2. 
Ф и г. 2,  4 - 6, 9 - Mrassie/la rhomboidea Khalf"  слой 1 8а :  фиг. 2 - экз. 361/47, 

Х2;  фиг. 4 - экз. 361/52, Х2; фиг. 5 - экз. 361 /45, Х2; фиг. 6 - экз. 36 1 /44, Х2; фиг. 9 -
экз. 36 1/43, Х2. 

Ф н г. 3 - Mrassiella cf. paucula (Spas. ) , экз. 361 /383, Х2, слой 24. 
Ф и г. 7 - Angarodon (?) sp" экз. 36 1 /64, Х3, слой 3 1 .  
Ф и г. 8 - Mrassie/la permagna Khalf" экз. 361 / 1 2, Х2, слой 18а. 
Ф и г. 1 0, 1 6, 18 - Mrassiella magniforma f. recta Bet. п. f" слой 24: фиг. 10  -

экз. 361 /20, Х2; фиг. 1 6  - экз. 361/2 1 ,  Х2; фиг. 1 8  - экз. 361/23, Х2. 
Ф и г. 1 1  - 14 - Mrassiella finitima Bet. п. sp" слой 24: фиг. 1 1  - экз. 361 /7, Х2; 

фиг. 1 2 - экз. 36 1 /382, Х3; фиг. 13 - голотип, экз. 36 1/ 10, Х2; фиг. 14 - противоотпеча
ток фиг. 1 3, экз. 36 1 /385, Х2. 

Ф и г. 1 5 - Mrassiella cf. ovata, переходная к виду permagna; экз. 361 /384, Х2, ел. 24. 
Ф и г. 17 - Angarodon cf. rugatus Khalf" экз. 361 /66, Х2, слой 24. 

Т А Б Л И Ц А ХШ 

Фауна из разреза по р. Сев. Уньге, у дер. Черемичкиной. Алыкаевская свита. 
Ф и г. 1, 2, 8 - 10 - Mrassie/la ampla (Khalf.) , слой 1 6 :  фиг. 1 - экз. 361 /35, Х2; 

фиг. 2 - экз. 361 /37, Х2; фиг. 8 - экз. 36 1 /38, Х2; фиг. 9 - экз. 36 1 /4 1 ,  Х2; фиг. 10 -
экз 36 1 /42. Х2; 

Ф и г. 3 - 5 - Mrassiellina plana Bet. п .  sp" слой 16: фиг. 3 - экз. 361 /33, Х2; 
фиг. 4 - голотип, экз. 36 1 /36, Х2; фиг. 5 - экз. 361 /63, Х2. 

Ф и г. 6, 7, 1 1 , 12 - Mrassiellina (?) erracionis Bet. п .  sp . :  фиг. 6 - экз. 361 /377, 
Х3; слой 16 ;  фиг. 7 - экз. 361 / 15 ,  Х2, слой 16;  фиг. 1 1  - экз. 36 1 / 16, Х2, слой 16 ;  фиг. 
12 - голотип, экз. 361 /380, Х2, слой 1 6. 

Ф и г. 1 3 - Mrassiellina (?) cf. erracionis B et. п. sp" экз. 36 1 /5 1 ,  Х3, слой 1 8а. 
Ф и г. 14, 1 5 - Yavorskiella (?) sp . :  фиг. 1 4 - экз. 361 /376, Х3. слой 1 6; фиг. 

1 5 - экз. 361 /378, Х3, слой 1 6. 
Ф и г. 1 6, 1 7 - тип захоронения фауны в слое 18а :  фиг. 1 6 - экз. 361 /14, Х2; 

Фиг. 17 - экз. 36 1 /46, х2. 
Ф и г. 1 8 - Кinerkae/la balakhonskiensis ( Rag.) , экз. 361/5,  Х2, слой 16. 
Ф и г. 19 - Praelepas sp" экз. 36 1 /9 1 ,  Х3, слой 18а. 

Т А Б Л И Ц А X I V  
Фауна алыкаевской свиты севера Кузбасса. 
Ф и г. 1 - тип захоронения фауны: а - Angarodon sp" б - мелкая Kinerkaella sp" 

экз. 361/62, Х2, р .  Сев. Уньга, у дер. Черемичкиной, слой 48. 
Ф и г. 2 - Кinerkaella sp. изометричных очертаний, экз. 36 1 / 1 ,  Х2, оттуда же. 
Ф и г. 3 - Angarodon rugatus Khalf" экз. 361 /67, Х3, оттуда же. 
Ф и г. 4 - Amnigenie/la quasitenuis (Khalf.) , экз. 361/25, Х2, оттуда же. 
Ф и г. 5 - Angarodon kumsassiensis Rag" экз. 36 1 /69, Х2, там же, слой 40. 
Ф и г. 6 - Angarodon cf. kumsassiensis Rag" Х3, коллекция Р. Н. Бенедиктовой; 

Глушинская ГРП, скв. 233 1 ,  гл. 173, 1-175 м, 52 м выше пласта XXVI, верхняя половина 
<:1J1ыкаевской свиты; музей ТПИ. 

Ф и г. 7, 8 - Myalina (?) suchovi Bet. п.  sp . :  фиг. 7 - голотип, экз. 361/94, Х3; 
р.  Сев. Уньга, у дер. Черемичкиной, слой 40; фиг. 8 - вид со стороны замочного края, 
хорошо видно различие в выпуклости правой и левой створок, экз. 36 1 /96, Х3, оттуда же. 

Ф и г. 9 - Praelepas sp" экз. 36 1 /6 1 ,  Х3,  оттуда же. 
Ф и г. 10 - Myalina · (?) sp. со следами прикрепления раковин SpirorЬis у заднего 

края створки, экз. 36 1 /86, Х2, оттуда же. 
Ф и г. 1 1  - Myalina (?) kemeroviensis Веп" Х3, коллекция Р. Н. Бенедиктовой; 

Кемеровская ГРП, скв. 3047, гл. 257,6 м ,  25 м выше пласта Абрамовского, промежуточ
ная свита; музей ТПИ. 

Ф и г. 1 2 - обломок Aenigmoconcha (?) sp" Х 3, коллекция Р. Н. Бенедиктовой( 
Кемеровская ГРП, скв. 3062, гл. 1 07,4 м, 10 м выше пласта Нового; музей ТПИ. 

Ф и г. 13, 14 - Myalina (?) kostomanovi Khalf" Х2, коллекция Р. Н.  Бенедикто
вой; Кемеровская ГРП, скв. 3246, гл. 24 1 м, 3 м выше пласта Промежуточного, алыка
евская свита :  фиг. 1 4 - копия по Л. Л. Халфину, 1950 (табл. I, фиг. 13) , Х3, Анжерский 
р айон, у пласта Петровского, алыкаевская свита. 
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Т А Б Л И Ц А  XV 
Ф и г. 1, l a - Pseudedmondia cf. klepovi (Ben.) : фиг. 1 - общий вид, экз. 361 /426, 

Х2, Кемерово, скв. 500 1 ,  гл. 497 м, промежуточная свита;  фиг. ! а  - характер р адиаль-
ной и концентрической скульптуры, Х5. · 

Ф и г. 2 - Kemeroviella tenuistriata (Веп.) Х2, Бутовский участок, 1 0  м выше 
пласта Абрамовского; копия по Р. Н.  Бенедиктовой, 1959 (табл. I, фиг. 7) . 

Ф и г. 3, 7 - Kemeroviella cf. tenuistriata ( Веп.) : фиг. 3 - экз. 361 /423, Х3, Тай
мыр, р .  Убойная, Р 1 ;  фиг. 7 - копия по Р .  Н.  Бенедиктовой, 1 959 (табл. I ,  фиг. 10) , Х3, 
Бутовский участок, 5 м ниже пласта Надабрамовского I ,  промежуточная свита. 

Ф и г. 4 - Kemeroviella mrassiellaeformis ( Веп. ) ,  Х2, копия по Р .  Н. Бенедикто
вой, 1959 (табл. I, фиг. 5а) , Бутовский участок, 10 м -выше пласта Абрамовского. 

Ф и г. 5 - Kemeroviella cf. mrassiellaefшmis (Ben.) , копия по Р. Н. Бенедиктовой, 
1 959 (табл. 1 ,  фиг. 1 5б) , Х2. Бутовский участок. 10 м выше пласта Абрамовского. 

Ф и г. 6 - Sinomya (?) subkumsassiana (Веп.) , Х3, Анжерская ГРП, скв. 35 1 3, 
гл. 55,4 м, промежуточная свита, коллекция Р. Н. Бенедиктовой. 

Ф и г. 8 - Sinomya (?) sp., скульптура вну rреннего ядра, виден тип сопряжения, 
экз. 361/393, Х3, Таймыр, р. Убойная, Р 1 .  

Ф и  r. 9 ,  9а - Yavorskiella (?) s p . ,  экз. 36 1  /398, Таймыр, р .  Убойная, Р 1 :  фиг. 9 -
общий вид, Х3; фиг. 9а - детали скульптуры, Х7. 

Т А Б Л И Ц А XVI 
Ф и г. 1 - Mrassiellina (?) kemeroviensis (Веп.) , Х2, копия по Р .  Н.  Бенедикто

вой, 1 959 (табл. I, фиг. 14б) , Бутовский участок, пласт Двойной-Промежуточный. 
Ф и г. 2, 3, 6 - Kemeroviella (?) oЬliqualingualis (Веп .) : фиг. 2 - Х2, видны тип 

начальной раковины и первая стадия роста, обр. 1 69 из коллекции Р. Н. Бенедиктовой, 
музей ТПИ, г. Томск; Бутовский участок, 1 7  м выше пласта Абрамовского; фиг. 3 -
копия ПО Р. Н. Бенедиктовой, 1 959 (табл. I, фиг. 9) , х2. оттуда же; фиг. 6 - Х2, копия 
по Р. Н. Бенедиктовой, 1 959 (табл. I, фиг. ба) , оттуда же. 

Ф и г. 4 - Mrassiellina (?) cf. kemeroviensis ( Веп. ) ,  Х3, копия по ·Р. Н. Бенедик
товой, 1 959 (табл. I. фиг. 1 3) ,  Бутовский участок, пласт Двойной-Промежуточный. 

Ф и г. 5 - Mrassiellina (?) cf. umbonata (Веп. ) ,  молодой экземпляр, экз. 36 1 /4 19, 
Х2; Кемеровская ГРП, скв. 500 1 ,  гл. 424-431 м. 

Ф и г. 7 - Pseudedmondia (?) klepovi (Веп . ) , Х2, копия по Р .  Н .  Бенедиктовой, 
1 959 (табл. I ,  фиг. 3) , Бутовский участок, пласт Двойной-Промежуточный. 

Ф и г. 8 - Mrassiellina (?) umbonata (Ben . ) , Х2, копия по Р. Н. Бенедиктовой, 
1 959 (табл. I ,  фиг. 1 2) ,  Бутовский участок, между пл" Куташевским и Лыжинским .  

Ф и г. 9 - Modiola sp.,  экз. 36 1 /39 1 ,  Х2 ,  Киселевский район, скв. 7280, гл. 584-
594 м ,  н а  1 9  м ниже пласта IV  Внутреннего. 

Ф и г. 1 0 - Mrassiellina sp., молодой экземпляр, экз. 361 /366, Х2; р. Томь, левый 
берег, ниже устья р. Кумзас, промежуточная свита. 

Т А  Б Л И Ц А XVI I  
Ф и г. 1 - Procopievskia sygmoidea Khalf., экз. 36 1 /405, Х2; Киселевский район, 

скв. 7200, гл. 580-58 1 м, кровля пласта IV Внутреннего. 
Ф и г. 2, 6 - Procopievskia gigantea Rag. : фиг. 2 - типичный экземпляр, 

экз. 295/45, Х 1 ;  Бандаевский район, скв. 39 1 ,  гл. 45 м; фиг. 6 - экз. 36 1 /40 1 ,  Х 1 ;  Прокопь
евский район, участок Сев. Маганак, скв. 2340, гл. 170,20 м, пласт IV Внутренний. 

Ф и г. 3 - Procopievskia cf . pseudogigantea Bet., экз. 36 1 / 1 02, Х2, р. Томь у г. Ке
мерова, 37 м выше пласта Кемеровского. 

Ф и г. 4, 5 - Procopievskia (?) kemetoviensis B et . :  фиг. 4 - копия по Д. М. Федо
тову, 1 937 (табл. 5,  фиг. 8) , правый берег р. Томи у г. Кемерова, 3 1 ,69 м выше пласта 
Кемеровского; фиг. 5 - копия по Л. Л. Халфину, 1 950 (табл. 8, фиг. 2) , верхнебалахон
ская серия, Завьяловский район. 

Ф и г. 7 - Procopievskia (?) cf. sygmoidea Khalf" экз. 36 1 / 1 64, Красногорский 
карьер у г. Междуреченска, кровля пл. X I I-XI I .  
Т А Б Л И Ц  А XVI I I  

Ф и г. 1 ,  5, 1 1  - Sinomya cf.  kriegeri Pog. : 1 - экз. 36 1 /98, Х2; р .  Томь, пра
вый берег у r. Кемерова, 37 м выше Кемеровского пласта; фиг. 5 - скопление молодых 
экземпляров, экз. 36 1/ 103, X l ;  тоттуда же; фиг. 1 1  - экз. 361 /80, Х2, оттуда же. 
Ф и г. 2 - начальная раковина (непионическая стадия развития) рода Procopievsika, 
экз. 361/349, Х2, оттуда же. Ф и г. 3 - Sinomya cf. gemina Pog., экз. 36 1 /8 1 ,  оттуда же. 
Ф и г. 4, 6 - Procopievskia khalfini Bet. n. sp . :  фиг. 4 - голотип, экз. 361 /348, X l ,  оттуда 
же; фиг. 6 - экз. 36 1 /1 '27, X l ,  оттуда же. Ф и г. 7, 8 - Procopievskia cf. khalfini Bet. n .  
sp. :  фиг. 7 - крупный акземпляр, экз. 36 1/389, Xl ,  р .  'J1омь, правый берег, выше устья 
р. Порывайки, верхняя часть балахонской серии; фиг. 8 - молодой экземпляр, экз. 
36 1 /390, Х2, оттуда же. Ф и г. 9 - молодой экземпляр в первой стадии роста Procopiev
skia sp" экз. 361 /3 1 2, X l ,  р. Томь, правый берег у г. Кемерова, 37 м выше пласта Кеме
ровского. Ф и г. 10 - Sincmya cf. longissima Pog" экз. 36 1 /347, Х 1, оттуда же. 
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Т А Б Л И Ц А XIX 
Ф и г. 1 ,  3 - Mrassiellina (?) gorelovi Bet.  n .  sp. :  фиг. 1 - голотип, экз. 36 1 /930, 

X I ,  правый берег р. Томи у г. Кемерова, 37 м выше пласта Кемеровского; фиг. 3 -
экз. 36 1 /350, X I ,  оттуда же. 

Ф и г. 2, 8 - Procopievskia (?) cf. lanceolata Rag. :  фиг. 2 - экз. 36 1 / 109, X l ,  пра
в.ый берег р. Томи у г. Кемерова, 37 м выше пласта Кемеровского; фиг. 8 - неполная 
р аковина, экз. 361/ 107, X l ,  оттуда же. 

Ф и г. 4 - Sinomya (?) sp., тип заднего конца н характер сопряжения; а - связко
вая борозда, экз. 36 1 /82, Х2, оттуда же. 

Ф и г. 5, 7, 1 0 - Procopievskia (?) cf. siblrica Rag. :  фиг. 5 - экз. 361/314, X l, от
туда же; фиг. 7 - скопление р аковин, экз. 36 1/328, Х 1 ,  оттуда же; фиг. 10 - экз. 36 1 /331 
(Б) , X l ,  оттуда же. 

Ф и г. 6 - Mrassiellina cf. goгelovi Bet., копия по Л. Л. Халфину, 1950 (табл. 9, 
фиг. 12) , низы кузнецкой свиты Араличевского р айона. 

Ф и г. 9а - Mrassiella gigantissima Khalf., б - начальная раковина рода Proco
pievskia, экз. 36 1 / 106, Х2, оттуда же. 

Т А Б Л И Ц А ХХ 

Ф и г. 1, 1 1  - начальные раковины (непионические стадии р азвития) , род Mras
siella (?) : фиг. 1 - экз. 36 1 / 1 0 1 ,  ХЗ, правый берег р. Томи у г. Кемерова, 37 м выше 
пласта Кемеровского; фиг. 1 1  - экз. 36 1/78, ХЗ. оттуда же. 

Ф и г. 2б, 4, 17, 19 - начальные р аковины (непионические стадии р азвития) , 
род Procopievskia (?) : фиг. 2б - экз. 361 /85, ХЗ, оттуда же; фиг. 4 - экз. 36 1 /77, Х2, 
оттуда же; фиr. 17 - экз. 36 1 /350, х2. оттуда же; фиг. 19 - экз. 36 1 / 106 (б) . Х2, ОТ· 
туда же. 

Ф и г. 2а, 5, 7, 8, 12 - Myalinella (?) orestovi Fed., фиг. 2а - экз. 361 /85, ХЗ, 
оттуда же; фиг. 5 - экз. 36 1 /323, Х2, оттуда же; фиг. 7 - экз . 361/84, Х2, р. Уса, ниже 
устья р .  Ольжерас, выше пласта 1; фиг. 8 - экз. 361 /350, Х2, аравый берег р .  Томи У 
г. Кемерова, 37 м выше пласта Кемеровского; фиг. 1 2  - экз. 361 /80, Х2, оттуда же. 

Ф. и г .  3 - тип захоронения фауны в слое 37 м выше пласта Кемеровского, экз. 
36 1 / 105, Х2. 

Ф и г. 6, 9, 1 0, 15 - Ablella (?) ussovi Rag.:  фиг. 6 - экз. 361/73, Х2, оттуда же; 
фиг. 9 - экз. 36 1 /74, ХЗ, оттуда же; фиг. 10 - экз. 361 /72, ХЗ, оттуда же; фиг. 15 -
экз. 361/75, ХЗ, оттуда же. 

Ф и г. 13 - Pseudomodiolus (?) v ulgaris (Khalf . ) , копия по Л. Л. Халфину, 1950 
(табл. 9, фиг. 9) , Усинский горизонт у г. Новокузнецка. 

Ф и г. 14 - Pseudomodiolus (?) cylindrica (Khalf .) , там же (табл. 9,  фиг. 7) , от
туда же. 

Ф и г. 1 6 - Аиgеа (?) analoga (Khalf.) , там же (табл. 10 ,  фиг. 1 ) ,  оттуда же. 
Ф и г. 1 8, 20 - Augea elliptica Khalf . :  фиг. 18 - там же (табл. 1 1 , фиг. 9) , от

туда же; фиг. 20 - там же (табл. 1 1 ,  фиг. 1 1 ) ,  оттуда же. 

Т А Б Л И Ц А XXI 
Ф и г. 1 - Mгassiella cf . gigantissima Khal f ., 1<0пия по Д. М. Федотову, 1937, 

р. Томь, у г. Кемерова, 94 м выше пласта Кемеровского, куз'нецкая свита. 
Ф и г. 2 - Mrassiellina cf. gigantissima., копия по Л. Л. Халфину, 1950 (табл. 6, 

фиг. 1 1 ) ,  Прокопьевский район, выше пласта IV Внутреннего. 
Ф и г. 3 - Procopievskia (?) parva Khalf., копия по Л. Л. Халфину, Прокопьев

ский р айон, выше пласта VI Внутреннего. 
Ф и г. 4 - Mrassiellina rotundata (Khalf . ) , копия по Л. Л.  Халфину, 1950, Усин

ский горизонт, р .  Томь у г. Новокузнецка. 
Ф и г. 5, 7 - Augea (?) cf. postera (Khalf . ) , фиг. 5 - копия по Л. Л. Халфину, 

1 950 (табл. 10, фиг. 2) , Усинский горизонт, р. Томь у г .  Ново1<узнецка; фиг. 7 - экз. 
36 1 /4 14, Х2, Киселевск, скв. 7230, гл. 466-469 м. 

Ф и г. 6 - Mrassiella (?) taeniolata (Khalf.) , копия по Л .  Л. Халфину, 1950, Про-
копьевский район, выше пласта VI Внутреннего. 

Ф и г. 8 - Augea cf. elliptica, экз. 36 1 /404, Х2, оттуда же. 
Ф и г. 9. - Myalinella sp. экз. 361 /338, Х2, Уса, ниже устья Ольжерас, выше пл. 1 .  
Ф и г. 1 0, 1 1 , 1 4  - Myalinella (?) siblrica Kha!f . :  фиг. 1 0  - копия по Халфину 1950 

(табл. 10, фиг. 1 1 ) ,  чебалеинский гор., р. Томь у г. Новокузнецка; фиг. 1 1 - т�м же 
(табл. 1 0, фиг. 12 ) , оттуда же; фиг. 1 4 - там же (табл. 1 0, фиг. 8) , оттуда же. 

. Ф и г. 1 2 - Palaeanodonta sp. (?) , экз. 361 /636, Х2, обн. 302/4, р. К:оин, север 
Русской платформы. 

Ф и г. 1 3, !За, б - Palaeomutela meraca Bet., экз. 295/3, р. Томь, левый берег 
ниже дер. Митиной, обн. 1, слой 4, 20 м ниже «пограничного» конгломерата, между куз: 
нецкой и казанково-маркинской свитами: фиг. ! За - общий вид, ХЗ; фиг. !Зб - харак
тер скульптуры, видны дихотомирующие тонкие волнистые валики, X lO. 

Ф и г. 1 5 - скопление раковин : А - Palaeomutela carbonicolaformis; Б - Р. mar
kini; а - замочный край с неправильными зубами, экз. 295/7, оттуда же. 

1 56 



= 

] 1 О. Л. Бетсх п 1 1 1 а  157 



158 



i 59 



1 60 



Т а б л и ц а \! 

161  



Т а  G JI 1 1 1 \  а \' 

1 fi?. 



Т ;i G л  1 1 1 \ <1 V l l  

J(j3 



Т �1 () JI 11 1 (  а V J J ( 

1 64 



Т а б л и ц а  I X  

1 2 О. А. Бетехтина 1 65  



Т а б л и ц а Х 

166 



Т а б .1 11 ц а  X I  

12*  1 67 



т а �  о л н ц а  X I I  

1 68 



т · 1 -' u ."1 11 ц il \ 1 1  [ 

1 69 



т ' а о :1 11 ц а \ 1 \' 

1 70 



Т а б л и ц а  Х У  

1 i l  



Т а б л и ц а  X \! l  

172 



Т а б  л 1 ! л н ц а  " V  

1 73 



Т а б л и ц а  X V I I I  

1 74 



Т а б л и ц а  X I X  

1 75 



Т а б л и ц а  Х Х 

1 76 



Т а б л  11 ц а х х  ! 

1 77 



О Г Л А В Л Е Н И Е  

В в е д е н  н е  

Глава 1 .  Осно1ш ые п р 1 1 н ш 1 1 1 ы  с 11сто1ат1 11ш не,10рс1шх двустворчатых �1ол;1 юсков 

Глава 1 1 . Э к о.1оп1 я не� 1 орс1шх двустворчатых �1оллюсков позднего п а.1еозооя 11 фа-
ц11а,1ьная прнрода уг.1е1 1осных отложен и й  . 
Эколог11я 1 1е,10рск11х двустворчатых �юллюскuо . . . . 
Особенности захороне11 1 1я  не�10рсю1 х двустворок и основные признаки захоро-

11е11 1 1 1°1 . . . 
О фаU11алыю�°I п р нро.:�.е )Т,1еносных о гложен1 1 1°1 11 генетических тинах захоро-

1 1 ен 1 1 !1 .:�.вустворчатых �1оллюс1<0в 

Гла в а  1 1 1 . Тнпы фаун1 1 ст11чсс1< 1 1х  ассоц1 1аЦ1 1й  1 1  метод11ка 1 1 х  и нользования д:1я 
б1 1острап1граф11ческ0!"1 1<орреляци 1 1  

Глава 1 V. Х а р актер11ст1 1 1<а основных б 1 1 острат11граф1 1чес1шх лодраэдеJ1ен 1 1 1°1 бaJ1a
xo11c1<oii сер1т Кузбасса . 

Глава V. Оп1 1саи1 1е  н е "1 орс1шх двустворок ба,1ахонской серш1 Кузбасса 
Семе1kтво Edmoпd i idae  Кiпg, 1 850 

Род Pseudedmondia Fi scher, 1887 
Рщ A ugea К.ha l f iп ,  1 950 . . 

Се�1еiiство .'v\ya l i п idae Frech, 1 891 
Род Antl1raconauta Pruyost, 1 930 
Род Curviгimula \!/eir, 1 960 . 
Род Sinoтya Pogorevilch,  1951 
Рол Pseudomodiolus Betekht iпa .  1 966 
Po.:i. Myalina de Копi псk, 1 842 . 
Род Pгocopic'.!sliia Ra gozin , 1933 . . 

Се,1е1kтво AЬie l l idae  Starobogatov, 1970 
Род Mrassiella Ragoz iп ,  1 935 . 
Род Amnigeniella Betekht ina,  1 966 
Род Able/la R a goziп ,  1 933 . . 

Семе1kтво Palaeanodoпtidae Model ,  1 968 
Род Antl1raconaia True111a п  et Weir, 1946 
Род Palaeomutela Л111a l izky, 1 892 
Род Palaeanodonta Amal izky, 1 895 . . 

Се�1еikтво Kinerkae l l i d ae gеп . поv. Beteki1ti11a  
Род Кinerkae/la Khal f iп ,  1 950 . . 
Род Mrassiellina gеп. nov. Betekhtina . 

Ce,reikтвo Aпtl1racosi i dae A111al i zky 
Род Angaгodon Ragoziп ,  1 935 . . 
Род J(emeroviella gen . п оv. Bctekhtina . 

Семе1kтво Aeпi gmocoпchi idae Betckht ina,  1 968 
Род Yavoгskie/la К11a l f iп, 1 950 . 
Род Aenigтoconcl1a Benedictova, 1 950 . . . . . . . . 

Ключ к определению родов двустворок угленосных отложений Кузбасса 

.l 11 т е р а т у р а 

алеонтологические таблицы ( I-XXI) н объяснения к н и м  
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84 
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96 
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1 08 
] 1 7  
1 1 8  
1 19 
1 1 9 
125 
1 26 
1 26 
[ 26 
1 30 
1 36 
1 36 
! 37 
! 39 
1 39 
1 40 
1 4 1  
1 46 
1 5 1  
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Fa m i l i a  E d m o n d i i d a e  Юпg,  1850 . 84 
Geпus Pseudedmondia Fiscl1er, 1 887 84 
Genus Аиgеа K h a l f i n , 1950 85 

Fam i l i a  Mya l i п i d a e  Frech, 1891 87 
Genus Antl1raconauta Pruvost, 1930 87 
Genus Curvirimula Weir,  1960 89 
Genus Sinomya Pogore\; i !ch ,  1 95 1  9 1  
Geпus Pseudomodiolus Betekh t i n a ,  1966 96 
Geпus Myalina de Koni пck, 1 842 . 97 
Genus Procopievskia Ragoz i n ,  1 933 1 03 

F a m i l i a  AЬ i e l l i d a e  S t a robogatov, 1 970 1 08 
Genu s  Mrassiella Ragozin , 1 935 . 1 08 
Genus Amnigeniella Betekl1t ina,  1966 1 1 7 
Geпus Abiella Ragozin,  1933 . 1 1 8 

F a m i l i a  P al aeanodontidae Model, 1968 . . 1 1 9 
Gcnus A ntraconaia Trueman et Weir,  1 946 1 1 9 
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Fam i l i a  Ю ncrkae l l i d a e  g1:n .  nov. Betekl1ti n a  . 1 26 
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Genua Mrassiellina gen. nov. Betekl1t iщ1 1 30 

Fam i l i a  Anth racos i i d ac Amal iz k y  . 1 36 
Geпus A ngarodon R a gozin,  1935 . . . 1 36 
Gen u s  l(emeгoviella gen. nov.  Bctekht i п :i 1 37 

Fami l i a  Aenigmocoпcl1 i i d ae Betekhtina,  1 968 1 39 
Genus Yavorskiella K h a l f i n ,  1 950 . 1 39 
Genus Aenigmoconclza Bcпed ictO\•a, 1950 . . . 1 40 

Clue to the def init ioп of gепега of non-marine bl\·a l\'C moll uscs of coal -bearins-
:;edimentat ions of Kuzbas . 1 4 1  
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Ольга Александровна Бетехтина 

Б И О С Т РА Т И ГРА Ф И Я  И l( О Р Р ЕЛ Я Ц И Я  У ГЛ Е Н О С Н ЫХ ОТЛОЖЕН И Й  

П ОЗД Н Е ГО П АJJ ЕОЗОЯ П О  Н Е М О Р С l( И М  Д ВУСТ В О Р l(А М  

. .  
Ответствет�ый редактор 

Олег Вячеславович Юферев 

Редактор С. А. Садко 
Художник Н. А. Савельева 

Художественный редактор Э. С. Филонычева 
Техн11ческ11й реда ктор Н. NI. Бурла1tенко 

Корректор В. В. Бухалова 

Сдано в н абор 15 октября 1 973 г. Подппсано в печать 29 марта 1974 г. МН 005.36. Бумага No 2 
70 Х 1 081/1,. 9,75 печ . л.+ 1 ,5 печ . л. н а ме.1. бум . = 1 5,8 усл . -печ . л. + 1  вкл., 16,8 уч.-нзд. л. Заказ 208. 

Тираж 850. Цена 1 р. 15 к. 
Издательство «Наука» , Сибирское отде,1ение. 630099, Новосибирск, 99, Советская, 1 8 .  

4 - я  типогра фия издательства «Наука» . 630077, Новосибирск, 77, Станнсаавского, 25. 


