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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа является первой монографией, посвященной ранне
триасовым конодонтам Севера Сибири. До настоящего временм 
сибирские триасовые конодонты были рассмотрены лишь в одной 
небольшой статье автора (Дагис, 1982). Изученность раннетриасо
вых конодонтов в других б�реальных рай онах явно недостаточна, 
Конодонты Британской Колумбии и Арктических островов Канады 
описаны К. Мошером (Mosher, 1973). Кроме того, может быть 
отмечена небольшая статья Траммера (Trammer, 1975) с описанием 
одного нового вида раннетриасовых конодонтов. Цель работы -
детальное монографическое описание конодонтов, расчленение ниж
нетриасовых отложений Севера Сибири на основе изученных законо
мерностей развития этой группы во времени, выявление аналогов 
выделенных биостратиграфических подразделений по конодонтам в 
других районах мира И в конечном итоге критический пересмотр 
так называемого конодонтовогь стандарта, созданного В .  Свитом 
и др. (Sweet et а!" 197 1 ). В монографии описаны платформенные и 
листовые конодонты, . имевшие очень высокие темпы развития и 
зачастую широкие ареалы, что выдвинуло их в ряд руководящих 
форм, конкурирующих по стратиграфическому значению с такой 
общепризнанной группой , как аммоноидеи. 

Материалом для настоящей работы послужила коллекция ко
нодонтов, выделенных из образцов, собранных автором, А.С. Дагисом 
и Н.И. Курушиным в течение полевых сезонов 1975- 1981 гг. на 
севере Средней Сибири - на В осточном Таймыре (мыс Цветкова), 
на побережье Оленекского залива моря Лаптевых (у пос. Ыстаннах 
Хочо), в устъевой части, а также по притокам р. Оленек (рч. Мен
гилях , р. Ныыкабыт и р. Буур), в дельте (Оленекская протока) и в 
бассейне нижнего течения р. Лены (о-в Тае-Ары, мыс Чекуровский , 
реки· Нелигер, Агабыта и Эбитием). Кроме того, в работе исполь
зован материал, любезно присланный Ю.М. Бычковым, отобранный 
им из разрезов оленекского яруса Северо-Востока СССР (Омолон
ский массив). 

В работе использована терминология платформенных и листо
вых форм конодонтов согласно рекомендациям И.С. Барскова
(Барсков и др., 1 975). Общепринятой является и методика обработки 
образцов и извлечения конодонтов. Конодонты извлекались из 
пород разного типа - битуминозных известняков, иногда ракушня
ков и карбонатных конкреций, собранных в глинистых толщах . 
Образць1 весом не менее 1 кг растворялись в 10%-ной уксусной кис
лоте, после чего промывались, просушивались, обрабатывались 
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тяжелой жидкостью (бромоформ) и просматривались под биноку
лярной лупой. Содержание конодонтов в разного типа породах 
оказалось различным. Они обычно редки в карбонатных конкрециях 
и нередко многочисленны в маломощных известняках чекановской 
свиты, в значительной степени представляющих слои-конденсаты с 
резко обогащенным количеством органики. Такая неравномерность 
распределения материала не позволила использовать статические 
методы в биостратиграфических построениях . 

Глава "Расчленение нижнего триаса по конодонтам" написана при 
участии А.С. Дагиса, которым осуществлена привязка конодонтовых 
комплексов к аммоноидным зонам. 

При написании и редакп1ровании работы ряд ценных замечаний 
был получен от И.С. Барскова, А.С. Дагиса и Т.А. Москаленко. 

Фотографии конодонтов были сделаны на сканирующем микро
скопе Jeol JSM-35 оператором и И.В. В арюшкиной, в оформлении 
работы принимал участие Н.П. Маслов. Автор благодарен всем 
лицам, содействовавшим выполнению этой работы. 

Оригинальная коллекция конодонтов хранится в Музее Инсти
тута геологии и геофизию�· Сибирского отделения АН СССР в 
г. Новосибирске под номером 578 . 



описАНИЕ конодонtов 

Род Neogondolella Bender et Stoppel, 1965 
Gondole\la: Tatge, 1956, с. 131; Huckriede, 1958, с. 147; Miiller, 1956, с. 822; Clark, 

1959, с. 307; Mosher, Clark, 1965, с. 560; Clark, Mosher. 1968, с. 383; Mosher, 1968, с. 937. 
Neogondolella: Bender, Stoppel, 1965, с. 343; Mosher, 1970, с. 741; Sweet, 1970Ь, с. 239; 

Budurov, Stefanov, 1972, с. 836; Mosher, 1973, с. 164; McTavish, 1973, с. 288; Teichert, Kum
mol, Sweet, 1973, с. 434; Koike, 1973, с. 105; -Szaniawski, Malkowski, 1979, с. 245; Бури!!, 
1979, с. 63. -

Т и п  в и д  а - Gondolella mombergensis Tatge (1956, с. 132, табл. 6, 
фиг. 1, 2). ФРГ, верхний раковинный известняк. 

О п и с а н и е. Платформа имеет различные очертания - от 
узкой удлиненной до широкой укороченной. Задний конец платформы 
о круглый или суженный в зависимости от того, охватывает плат
форма главный зубец в виде небольших полей или сходит на нет, 
примыкая к нему с боковых сторон. Боковые стороны платформы 
могут быть почти ровными или приподнятыми в различной степе
ни.  Края платформы приостренные или утолщенно-округлые. Верхняя 
поверхность их пористая. Отношение длины платформы к длине 
конодонта варьирует в пределах от 1:1 до 2:1. Края платформы 
могут флавировать. На верхней поверхности платформы по краю 
ее могут располагаться боковые выросты. Длина свободного листа 
находится в прямой зависим.ости от длины платформы. 

Осевой гребень· имеет различные очертания в зависимости от 
формы, размеров, степени слитности составляющих его зубцов. 
Главный зубец в большинстве случаев занимает краевое положение, 
но может быть и не краевым. 

Н ижняя поверхность от слегка изогнутой - почти прямой до 
сильно аркообразно-асимметрично изогнутой. Киль от высокого 
приостренного до низкого уплощенного. Присутствует срединная 
борозда, которая переходит в ямку под главным зубцом. Ямка 
о кружена поднятиями, которые могут разрастаться во фланги. 

Ге о л о г и  ч е с  к и й  в о з  р а с т. Поздняя пермь-ранний и средний триас. 

Neogondolella carinata (Clark, 1959) 
Табл. 1, фиг. 13 

Gondolella carinata: Clark, 1959, с. 308, табл. 44, фиг. 15-19; Clark, Mosher, 1966, 
с. 30, табл. 47, фиг. 21-23; Hayashi, 1968, с. 70, табл. 1, фиг. 4, 5. 

Neogondole\la carinata: Sweet, 1970, табл. 1, фиг. 20-23; Sweet, 1970Ь, с. 240, табл. 3, 
фиг. 1-17; 24, 26, 27; Sweet et a\l" 1971, табл. 1, фиг. 1, 6, 7; Mosher, 1973, с. 165, табл. 19, 
фиг. 1-3, 9; McTavish, 1973, с. 288, табл. 2, фиг. 13; Бури!!, 1979, с. 66, табл. IX, фиг. 5, 
табл. XVII, фиг. 2; Nakazawa, Bando and Matsuda, 1980, табл. IV, фиг. 5, 6 а,Ь. 

Гол от и п. Gondolella carinata Clark (Clark, 1959, табл. 44, фиг. 16, 

17, 19). Северная Амери ка, Невада, нижний триас, индский ярус. 5 



О п и с а н и е. Платформа широ коовальная, с развернутыми бoкo
DliIMff сторонами. Наибольшая ширина платформы находится в зад
ней ее трети. На заднем конце платформы на боковых сторонах 
асимметрично расположены выемки, частично обособляющие его. 
Края платформы утолщенные. На нашем не по:лностью сохранив
шемся экземпляре, осевой гребень состоит из девяти зубцов, имею
щих шапкообразную форму. Наиболее высо кие зубцы расположены 
в передней части конодонта. Зубцы частично слиты. Главный зубец 
маленький, с широким основанием и слегка приостренной вершиной. 
У края правосторонней выемки, позади главного зубца, расположен 
очень маленький зубчик. ' 

Ямка под главным зубцом окружена широ коовальным выступом, 
киль низкий. 

С р а в н е н и е. Характерной отличительной особенностью описы
ваемого вида является обособленный задний конец платформы бла
годаря наличию выемо к на боковых сторонах ее. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч с к о е  р а с п р о с� 
р а н е н и е. Северная Америка, Невада, индский ярус (зональная 
привязка неизвестна); Британская Колумбия и Северные Ар ктические 
острова, индский ярус, зона Pachyproptichites strigatus; Пакистан, 
Кашмир, Спити, индский ярус; Северо-Западный Иран, верхняя 
пермь, индский ярус; Южное Приморье, индский ярус, зона Gyronites 
subdharmus; Север Сибири, низы олене кского яруса, зона Hedenstroe
mia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р. Вендяв кири, обн. 24-6 - 1 экз. 

Neogondolella nepalensis (Kozur et Mostler, 1976) 
Табл. 1, фиг. 1-7 

Gondolella nepalensis: Kozur, Mostler, 1976, с. 9, табл. 1, фиг. 1-6; Nakazawa et all" 
1980, табл. IV, фиг. 10 

Neogondole\la nepalensis: Дагис, 1982, с. 56-57 табл. 1 фиг. 1-3. 

Г о л  о т  и п. Gondolella nepalensis Kozur et Mostler (Kozur, Mostler, 
1976, табл. 1 ,  фиг. 1). Непал, смитский ярус (нижниЦ оленек). 

О п и с а н и е. Платформа очень узкая, прямая или слегка изогну
тая. Длина ее варьирует от 1/2 до 9/ 1 0  длины конодон

'
тов. Края 

платформы о круглые, слегка приостренные, приподнятые. Боковые 
стороны платформы утолщенные. Задний конец платформы может 
охватывать главный зубец в виде небольших полей, и тогда он 
имеет закругленную форму, либо задние края платформы примыкают 
с двух сторон к главному зубцу. Сужение платформы в направ
лении переднего конца постепенное. 

Осевой гребень состоит из 7-13  зубцов. Главный зубец корот
кий, конический, отклонен назад. Степень наклона варьирует в 
небольших пределах. Зубцы, следующие за главным, можно раз
делить на 2 группы - зубцы передней и з.адней части конодонта. 
Зубцы задней части конодонта, т.е. расположенные непосредственно 
за главным зубцом, как правило, невысокие, треугольно-коннче
ские, слегка уплощенные с боков, постепенно нарастающие в высоту, 
либо почти равны по высоте, прямые или слегка наклонные назад, 
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дискретные. Зубцы передней _половины конодонта резко отличаются 
по высоте от предыдущих, превосходя их в 2 или даже в 3 раза. 
Краевой зубец на переднем крае достигает 0,4-0,5 мм. Зубцы 
имеют очень острые, пикообразные вершины, сильно уплощены, 
разделены широкими промежутками, т.е. полностью дискретные 
начиная с самого основания. Свободный лист составляет 1/2-1/ 10 
от длины конодонта - уз кий, лезвиевидный. На нижней поверх
JЮСТИ под главным зубцом расположена базальная выемка, о кру
женная высокими приостренными краями. Выемка маленькая, глубо
кая, продолжающаяся в очень узкую борозду, расположенную в 
срединной части киля. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,5-0,9 мм, длина платформы -
0,4-0,6 мм, ширина 0,1-0,15 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. К изменчивым признакам следует отнести 
длину конодонта, которая у взрослых форм варьирует в пределах 
0,5-0,9 мм. Длина и ширина пЛатформы также очень не постоянна. 
У ряда э кземпляров платформа составляет 1/2 или даже меньшую 
часть от длины конодонта (табл. 1, фиг. 1), у других она рас
пространяется _на более значительную длину (табл. 1, фиг. 6). У ос
новной части представителей данного вида зубцы очень высокие 
(табл. 1, фиг. 1-5), но встречаются э кземпляры со значительно 
более низ кими зубцами (табл. 1, фиг. 6). Промежутки между зубцами 
осевого гребня, оставаясь в оСщем и целом широкими, могут быть 
существенно различными у отдельных экземпляров (табл. 1, фиг. 2 и 
фиг. 5). Возрастание зубцов в высоту в направлении переднего 
конца может происходить постепенно (табл. 1, фиг. 1, 2, 4), а может 
быть и очень неравномерным. В последнем случае передние и 
задние зубцы (4-5) рез ко отличаются по в ысоте (табл. 1, фиг. 3). 

М олодые формы характеризуются очень узкой, слабо развитой 
платформой, которая на· этой стадии развития представлена практи
чески боковыми выступами, как у рода Neospathodus. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близ о к по внешним очертаниям 
к Neogondolella siЬirica sp. nov. Оба вида характеризуются очень 
узкой, удлиненной платформой. Но в отличие от N. siЬirica N. nepalensis 
имеет иную форму осевого гребня с резко разнящимися зубцами 
передней и задней частей. Кроме того, по сравнению с N. siЬirica 
зубцы осевого гребня у N. nepalensis значительно выше и уже. В сред
нем высота зубцов осевого гребня N. siЬirica составляет 1/4 высоты 
зубцов описываемого вида. Отличной является и высота килей 
сравниваемых видов. У N. nepalensis киль значительно выше. Своеоб
разное строение осевого гребня, очень узкая платформа отличают 
описываемый вид от всех других известных раннетриасовых видов 
рода Neogondolella. 

З а м е ч а н и е. Гёлем' (Goel, 1977) из инд-оленекских отложений 
Индии описан Neospathodus laЬiatus Goel, который, на наш взгляд, 
является очень близким, если · не тождес:rвенным, описываемому 
виду. Основанием для подобного рода выводов является сход
ная внешняя форма (строение осевого гребня, платформа), а также 
близкое стратиграфическое распространен'ие. Гёль относит свои 
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формы к роду Neospathodus, заявляя, .что все э кземпляры его много
численной коллекции лишены платформы. Однако экземпляры, 
проводимые этим автором в таблице (табл. 1, фиг. 9, 10, 1 1 ), свиде
тельствуют об обратном. У указанных э кземпляров наблюдается 
узкая, но четко выраженная платформа. К тому же представители 
описанного Гёлем вида имеют, по нашему мнению, типичное для 
рода Neogondolella строение нижней поверхности. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Непал, нижний оленекский ярус; север Средней Сибири, 
оленекский ярус, нижщ1й подъяр) с. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р. Вендяв кири, обн. 24-46 экз.  

Neogondolella siЬirica sp. nov. 
Табл. 1 ,  фlir. 8, 9 

Н а з в а н и е  в и д а  происходит от Сибири. 
Г о л  о т  и п. Neogondolella siЬirica sp. nov., экз .  578-34; колл. 

ИГиГ СО АН СССР, Север Сибири, р. Вендявкири, обн. 24-6, оленек
ский ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з. Удлиненные формы, с очень узкой платформой и 
свободным листом. Главный зубец краевой, утолщенно-конический, 
не охвачен краями платформы. Зубцы треугольной формы, увели
чивающиеся в высоту и ширину в направлении переднего конца 
конодонта. 

О п и с а н и е. Конодонты характеризуются узкой удлиненной 
платформой с ровными боковыми сторонами и утолщенными края
ми. Наибольшая ширина платформы - вблизи заднего конца 
конодонта. Края платформы не охватывают главный зубец, а при
мыкают к нему с боков. Свободный .лист хорошо в ыражен и состав
ляет 1 /4-1 /3 часть от длины конодонта. Осевой гребень состоит 
из 1 0-1 1 зубцов. Главный зубец краевой, утолщенно-конический, 
средней высоты, слегка оттянут назад. Зубцы, следующие после 
главного в направлении переднего конца, постепенно увеличиваются 
как в высоту, так и в ширину. Зубцы дискретные, за исключением 
последних 2-3-х зубцов, которые могут быть рав'ны по высоте 
и слиты, треугольной формой, уплощенные. Н ижняя .поверхность 
прямая, слегка дугообразно изогнута под ямкой, узкая. Киль вы
ступающий, с узкими, острыми краями, ямка маленькая, окружена 
высокими, отвесными стенками. 

Р азм е р ы. Длина в среднем 0,9 мм, ширина 0, 1 5  мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь. Представители описываемого вида в кол.Лек

ции немногочисленны, но и они позволяют наблюдать некоторые 
индивидуальные различия между ними. В первую очередь это от
носится к форме осевого гребня. Сохраняя общую тенденцию уве-. 
личения зубцов в высоту в направлении переднего конца, осевые 
гребни отдельных э кземпляров отличаются друг от друга коли
чеством зубцов, их формой и различной шириной и высотой их. 
К изменчивым признакам относится ширина и длина платформы 
и в связи с последним - величина свободного листа. 

С р а·в н е  н и  е. Описываемый вид наиболее близок по внешним 
очертаниям к Neogondolella nepalensis Kozur et Mostler. Сравнивае-
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мые виды имеют очень узкие, удлиненные платформы и свободный 
лист. Существенные различия между ними заключаются в различной 
форме осевых гребней. Зубцы осевого гребня у Neogondolella siЬirica 
по сравнению с таковыми N. nepalensis низ кие, широкие, равно
мерно повышающиеся в направлении переднего конца. Кроме того, 
для данного вида характерен более низкий киль. От всех других 
известных раннетриасовых видов рода Neogondolella описываемый 
вид отличается очень узкой платформой и наличием значительного 
свободного листа. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  
п р о с т  р а н е  н и е. Север Средней 
Hedenstroemia hedenstroemi. 

и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а� 
Сибири, оленекский ярус, зона 

М а т е р  и а л. Река Лена, о-в Тае-Ары,  обн. 1 1 -5 экз., среднее 
течение р. Буур, р. Вендяв кири, обн. 24-4 э кз. 

Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler), 1976 
Табл. III, фиг. 4-14; табл. IV, фиг. 1; табл. ХП, фиг. 3 

Neogondolella nevadensis: Mosher, 1973, с. 1 69, табл. 19, фиг. 1 7, 1 8, 24; Solien, 1 979, 
с. 302, табл. 2, фиг. 2, 4, 7, 9. 

Gondolella mosheri: Kozur, Mostler, 1 976, с. 8, табл. 1, фиг. 9-12.  

Г о л  о т  и п. Gondolella mosheri (Kozur et Mostler) (Kozur, Mostler, 
1976, табл. 1 ,  фиг. 9). Непал, смитский ярус (нижний оленек). 

О п и с а н и е. Асимметрично аркообразно изогнутые конодонты 
с сильно оттянутым вниз задним концом. Платформа широкая с 
приподнятыми в верх или развернутыми боковыми сторонами. Края 
платформы утолщенные. Наибольшая ширина платформы приходит
ся на заднюю ее треть. Сужение платформы в направлении перед
него' конца происходит довольно резко. У заднего конца в боль
шинстве случаев платформа примыкает с боков к главному зубцу, 
в более редких случаях охватывает последний в виде очень узких 
полей. Осевой гребень состоит из 7-13 зубцов и имеет широко 
варьирующие очертания. Главный зубец - краевой, наиболее выра
женный по сравнению с остальными. Он может быть коническим 
или уплощенно-треугольным, сильно отклонен назад. В некоторых 
случаях угол между горизонталью и осевой линией главного зубца 
составляет всего несколько градусов. Остальные зубцы осевого 
гребня, уплощенно-треугольной формы, слитые на 1/ 3 или 2/ 3 от 
основания. Встречаются экземпляры, у которых все зубцы слиты 
воедино, и только вершины зубцов остаются свободными, придавая 
верхнему очертанию осевого гребня . вид неровной зазубренности. 
Н ижняя поверхность асимметрично дугообразно изогнута. Наиболь
шая глубина изгиба находится в области заднего конца конодонта. 
П од главным зубцом расположена глубо кая каплеобразная выемка, 
переходящая постепенно в узкую борозду, расположенную в осе
вой части киля. Края выемки часто о кружены флангами. Киль 
высокий приостренный. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,5-1 мм, ширина 0,4-0,9 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь как возрастная, так и индивидуальная выра

жена в широких пределах. Форма конодонта изменяется от удли-
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ненной (табл. III, ф�г. 3) до широкоовальной (табл. III, фиг. 4). 
Степень увеличения ширины платформы различна. Для .одних пред
ставителей данного вида нарастание платформы в ширину очень 
постепенное (табл. 111, фиг. 5 ,  6, 10), для других - сравнительно 
резкое (табл. ПС фиг. 4, 11, 8, 13). Форма главного зубца осевого 
гребня также непостоянна. Глаnный зубец может быть коническим 
(табл. 111, фиг. 3, 7, 10, 11) или треугольно-уплощенным (табл. 111, 
фиг. 4, 6 ,  14). Не постоянна и степень наклона главного зубца назад -
от незначительно отклоненного (табл. 111, фиг. 10) до почти гори
зонтально расположенного (табл. 111, фиг. 13 , 14). Форма осевого 
гребня также разнообразна и находится в прямой зависимости от 
ширины, высоты и степени слитности составляющих его зубцов. 
Наиболее характерной является форма осевого гребня, изображенная 
на табл. 111, фиг. 3, 10. Однако nстречаются экземпляры с низ
ким осевым гребнем, состоящим из широких, уплощенных зубцов 
(табл. 111, фиг. 5), а также экземпляры, у которых часть осевого 
гребня представлена низким сплошным валиком, не дифференцирован
ным на зубцы (табл. 111, фиг. 6, 8, 9, 13). Кроме того, наблюдаются еди
ничные экземпляры с нехарактерными для данного вида отдельными 
зубцами по краю платформы (табл. 111, фиг. 8).  

Старые формы по сравнению с молодыми имеют более мас
сивную платфо'рму с утолщенными, часто флавированными краями 
(табл. ХП, фиг. 3). Рез ко отличается у nзрослых форм нижняя 
поверхность конодонта - киль уплощается и расширяется. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок по внешнему 
очертанию к Neogondolella milleri (Mtiller). Широкая платформа, 
асимметрично аркообразно сильно изогнутая нижняя сторона, оття
нутый назад главный зубец - признаки, сближающие сравнивае
мые виды. Отсутстnие же по краям платформы четких зубцов -
характерный отличительный признак N. moshen от N. milleri. Отдель
ные черты сходства наблюдаются у данного вида с N. jakutensis sp. nov. 
Но в отличие от последнего N. mosheri характеризуется более 
широкой и укороченной платформой, которая у осноnной части 
экземпляроn не охватывает главный зубец n виде полей, как это 
наблюдается у N. jakutensis. Кроме этого, N. mosheri характери
зуется краевым положением главного зубца. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Арктическая Канада, Северная Америка, штат Юта, 
Непал, смитский ярус, север Средней Сибири, оленекский ярус, 
зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Тёрюттээх, обн. 30 -
7 экз., обн. 4 - 240 экз., р. Тайон-Уйолаах, обн. 14 - 19 ·.-экз. ; устье 
р. Лены, обн. 12 - 88 экз.; р. Ныыкабыт, обн. 40-11 экз. ;  р. Эбитием,' 
обн. 47-12 экз. 
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Neogondolella jakutensis sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 10-12; табл. 11, фиг. 1-5 

Н а з  в а н  и е в и д  а происходит от Якvтии. 
Го л о т  и п. Экз. N 578-26, колл. ИГиГ СО АН СССР: Север 



Средней Сибири, бассейн р. Буур, р. Тайон-Уйолаах, обн. 38, оле
некский ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з. Платформа узкая, удлиненная с пр1щоднятыми краями. 
3адннй край платформы t1зогнут вниз. Позади главного зубца на 
отогнутом крае платформы расположено от 1 до 3 маленьких 
зубчиков. , 

О п и с а н и е. Конодонты удлиненные, с узкой платформой. 
Края платформы утолщенные, приподняты вверх. Задний конец 
платформы суженный или округленный. Задний край платформы 
отогнут вниз. У большей части экземпляров платформа распростра
няется на всю длину конодонта, но встречаются единичные экземп
ляры с платформой, составляющей 9/ 10 длины конодонта. Наибольшая 
ширина платформы Приходится на ее заднюю треть. Осевой гребень 
состоит из 14-17 зубцов. Наиболее высокие зубцы находятся в 
передней части осевого гребня, в направлении заднего конца они 
постепенно понижаются. Зубцы осевого гребня могут быть пол
ностью дискретны, либо дискретными являются только передние 
4-6 зубцов, остальные слиты почти полностью или на 2/ 3 высоты. 
Возможен и третий тип формы осевого гребня, когда, практи
чески, все зубцы осевого гр.ебня слиты. Характерной особенностью 
данного вида является то, что осевой гребень тянется до самой 
крайней точки заднеrо конца платформь1. Нередко самый послед
ний зубчик располагается на границе нижней и верхней сторон 
платформы, т.е. на ее перегибе, и имеет почти горизонтальное 
направление. Главный зубец не краевой, сзади него может быть 
расположено от 1 до 3 зубцов, как правило, меньших по размерам. 
Для ряда экземпляров характерен четко выраженный, невысокий, 
конический или треугольно-уплощенный главный зубец. У других 
форм он практически не выражен. На нижней стороне узкий киль 
с приостренными краями. Киль средней высоты, осевая борозда в 
его центре очень узкая, очень слабо расширяющаяся в направ
лении заднего конца. Базальная выемка маленькая, окружена слегка 
утолщенными краями киля. Так как задний конец платформы отогнут 
сильно вниз, выемка отстает от края платформы на значительное 
расстояние. Ее положение под главным зубцом не обязательно. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов О, 7-1, 1, ширина 0,2-0,3 мм. 
И з м е н ч и в  о ст ь индивидуальная, выражена в широких пределах. 

Особенно это касается осевого гребня. Как следует из выше ска
занного, форма зубцов и их соотношение очень различны. Зубцы 
осевого гребня могут быть полностью дискретны (табл. 11, фиг. 5) 
или слиты в различной степени (табл. 11, фиг. 3, 4). Главный 
зубец может быть четким (табл. 1, фиг. 11), либо ·почти не отличим 
от соседних зубцов (передних и задних, табл. 1, фиг. 3, 4). Форма и 
высота главного зубца также изменчивы. Не постоянно и количество 
зубцов, расположенных позади главного зубца. Более старые формы 
по сравнению с молодыми характеризуются сильнее утолщенной 
платформой и, как правило, массивным 'гребнем, состоящим из 
слитых зубцов. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким по внешним очертаниям видом 
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к описываемому является Neogondolella buurensis sp.  nov. Особое 
сходство отмечается в _строении осевого гребня. Соотношение высоты 
зубцов, их форма, степень дискретности и слитности имеют много 
общего. Отличаются же сравниваемые в иды формой платформы. 
Neogondolella jakutensis в отличие от N. buurensis характеризуется 
.узкой платформой с приподнятыми краями, задний конец которой 
суженный. 

Описываемый вид имеет отдельные черты сходства с N. mosheri 
(Kozur et Mostler). Сходство состоит в оттянутости заднего конца 
платформы вниз, в наличии у многих э кземпляров описываемого 
вида главного зубца - хорошо развитого, конического, отклонен
ного назад, как это мы наблюдаем у Neogondolella mosheri. Однако 
по сравнению с N. mosheri данный вид имеет удлЙненную и узкую 
платформу с развернутыми краями на заднем конце, в то время как 
у N. mosheri края платформы на заднем конце примыкают к глав
ному зубцу. Главный зубец у N. mosheri всегда краевой в отли
чие от такового N. jakutensis. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi. 

М а т е р и а л. Бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Терюттээх, обн. 4 -
39 экз. ;  р .  Тайон-Уйолаах, обн. 39 - 2 э кз . ;  обн. 38-75 экз. 

Neogondolella buurensis. sp. nov. 
Табл. Il, фиг. 6-15; табл. 111, фиг. 1-3; табл. XI, фиг. 1-4; табл. XII, фиг. 1-2 

Н а з  в а н  и е в и д а происходит от р. Буур (приток р. Лены). · 
Г о л  о т  и п. Э кз .  578-4, колл. ИГиГ СО А Н  СССР. Север Средней 

Сибири, бассейн р. Буур, р. Тайон-Уйолаах, обн. 38 оленекский ярус, 
зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

Ди а г н о з. Платформа удлиненная, но в то же время достаточно 
широкая. Задний конец платформы закругленный или срезанный. 
Осевой гребень, изгибаясь в задней трети плат.формы, заканчивается 
в· правом или левом углу заднего конца платформы, реже может 
быть симметрично расположенным. Главный зубец маленький, чаще 
дискретный. 

О п и с а н и е. Конодонты характеризуются удлиненной, но в то же 
время достаточно широкой платформой. Нарастание ширины платфор
мы происходит постепенно. Боковые стороны ее почти ровные и 
развернутые. Края платформы утолщенные. Задний конец платформы 
часто имеет прямоугольные очертания, но  может быть косо срезан
ным ил·и о круглым. Он, как и боковые стороны платформы, раз
вернут, а его края отогнуты вниз. Осевой гребень расположен по 
отношению к боковым сторонам платформы большей частью асим
метрично, изгибается вблизи заднего конца платформы и заканчи
вается в правом или левом углу ее. Реже осевой гребень может 
быть симметрично расположенным. Количество зубцов 11-16. Наи
более высокие зубцы осевого г�. - 'iня расположены в передней трети. 
В направлении заднего конца зубцы постепенно или довольно 
резко понижаются. Передние 3-5 зубцов остроугольные, относитель-
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но широ кие по сравнению с другими, дискретные. Остальная часть 
осевого гребня представлена маленькими, плотно сидящими зубчи
ками, терминальные части которых закругленные, лиt>о слегка приост
ренные. Зубчики постепенно или довольно  резко понижаются в на
правлении ·заднего конца платформы и являются почти равными 
по высоте. Главный. зубец малень кий, конический, обособленный. 
На нижней поверхности узкий киль с приостренными краями. 
Базальная выемка малень кая, каплеобразная, с утолщенными краями, 
которые образуют конусообразный выступ. В центре киля узкая 
борозда. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,5-1 ,5 мм, ширина 0,1 -0,5 мм, 
высота О, 1 -0,4 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь индивидуальная проявляется очень широко. 
В первую очередь она находит свое вь1ражение в форме заднего 
конца платформы. Он может быть широко округлым · (табл. 11, 
фиг. 6, 8, 9) и косо- (табл. 11, фиг. 7) и прямо- (табл. XI, фиг. 1 ,  2, 4) 
срезанным. Изменчиво положение осевого · гребня. Наблюдается 
симметричное или почти симметричное положение осевого гребня 
по отношению к боковым сторонам. (табл. 11, фиг. 1 0, 1 3, 1 5) .  
Однако основная часть представителей данного вида характеризуется 
асимметрично расположенным осевым гребнем (табл. 11, фиг. 6, 7, 
8, 9); табл. XI, фиг. 1 ,  2, 3, 4). Соотношение высоты зубцов передней 
и задней частей осевого гребня очень разнообразно. Для ряда 
э кземпляров описываемого вида отмечается постепенное нарастание 
высоты зубцов в направлении переднего конца конодонта (табл. 11, 
фиг. 7, 14,  1 5), у других же разница в высоте передних и задних 
зубцов довольно резкая (табл. 11, фиг. 8, табл. XI, фиг. 1 ,  2). Как 
отмечалось выше, зубцы передней части осевого гребня в большинстве 
случаев дискретны, зубцы же задней части могут быть как диск
ретными (табл. 11, фиг. 8), так частично (табл. 11, фиг. 6, 7,  1 5) или 
полностью (табл. Ц, фиг. 1 0, 1 3 ,  14; табл. XI, фиг. 1 ,  23) слитыми. 
Возрастная изменчивость особенно отчетливо проявляется на нижней 
поверхности конодонта. У старых форм происходит разрастание 
боковых- утолщений, окружающих базальную выемку. Кроме того, 
для старых форм, как правило, характерен низкий, слитый осевой 
гребень, утолщенная, массивная платформа, у которой наблюдается 
иногда фланирование боковых сторон. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом к описываемому является 
Neogondolella jakutensis sp. nov. Отличаются сравниваемые виды формой 
платформы. Описываемый вид по сравнению с N. jakutensis sp. nov. имеет 
более широкую платформу с развернутыми краями и широкий задний 
конец неправильного очертания. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, нижний подъярус. 

М а т е р  и а л. Р .  Ныыкабыт, обн. 40 - 9 э кз.; бассейн р. Буур, 
р. Кыра-Хос-Терюттээх, обн. 30 - 12 экз.;  р .  Улахан-Хос-Терюттээх, 
обн. 32, 33,  34 - 1 85 экз.;  устье р. Лены, обн. 12 - 1 05 э кз. ,  р. Эбитием, 
обн. 17 - 33 экз.;  побережье О:Ленекского залива, пос. Ыстаннах
Хочо, обн. 14 - 7 экз. 
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Neogondolella milleri (Miiller, 1 956) 
Табл. IV, фиг. 2 

Gondolella milleri: Miiller, 1956, с .  823, табл. 95, фиг. 1-9; Nogami, 1968, с. 124, табл. 10, 
фиг. 1-5, 8-10; Clark, Mosher, 1966, с. 390, табл. 47, фиг. 30-35. 

Gondolella eotriassica: Miiller, 1956, с. 823, табл. 95, фиг. 10-11. 
Neogondolella milleri: Sweet et all., 1971, табл. 1, фиг. 37; Mosher, 1973, с. 167, табл. 19, 

фиг. 22, 23, 25; Solien, 1979, с. 302, табл. 2, фиг. 19-26; Бурий, 1979, с. 64, табл. XI, 
фиг. 1-8; табл. XV, табл. XVI. 

Г о л  о т  и п. Gondolella milleri Miiller (Miiller, 1 956, табл. 95, фиг. 46). 
Северная Америка, штат Невада, нижний триас, слои с Anasiblrites. 

Оп и с а н и е. Асимметрично аркообра3но изогнутый конодонт. 
Платформа широ кая, о круглая. Боковые стороны платформы наибо
лее широкие у переднего конца, довольно резко сужаются у заднего 
конца и примыкают к главному зубцу, не охватывая его сзади. 
Края платформы приподняты и осложнены треугольно-овальными 
уплощенными зубцами, по тр'и на каждой стороне. Платформа 
составляет примерно 2/ 3 длины конодонта. 

Осевой гребень состоит из 7 зубцов. Главный зубец терминаль
ный, пикообразный, сильно отклонен назад, превышает примерно 
в 2 раза по высоте все остальные зубцы осевого гребня. Зубцы 
осевого гребня, исключая главный, имеют примерно одинаковую 
ширину и высоту, треугольной формы, уплощенные с боков, слиТЬi' 
лишь у самого основания. Зубцы передней части осевого гребня 
перпендикулярны к основанию, зубцы задней части слегка накло
нены назад. 

Базальная выемка расположена под главным зубцом, маленькая, 
ме:Лкая, окружена краевыми утолщениями. В передней части высо
кий, приостренный, Четко выраженный киль. К заднему концу он 
уплощается, края его заметно понижаются, превращаются в вало
образные утолщения, окружающие узкую неглубокую бороздку, 
продолжающую базальную выемку. 

Р а з м е р  ы. Длина конодонта 0,45 мм, ширина 0,2 мм. 
Ср а в н е н и е. Описываемый вид по внешним признакам близок  

к Neogondolella mosheri Kozur. Их сближает асимметрично арко
образно изогнутая форма конодонта, обособленный, сильно откло
ненный назад главный зубец, широкая платформа. Существенное 
отличие состоит в наличии у N. milleri (Miiller) четко выраженных 
зубцов на краях боковых сторон платформы. Этот признак является 
основным при сравнении описываемого вида с другими известными 
нижнt:триасовыми видами рода Neogondolella. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Северная Америка, штаты Невада и Юта, смитский 
ярус, слои с Anasiblrites; Япония, смитский ярус, слои с Anasiblrites; 
Приморье, нижний оленек, зона. Anasiblrites nevolini; Тимор, смитский 
ярус, слои с Anasiblrites; Афганистан, смитский ярус; Арктические 
острова Канады и Британская Колумбия, смитский ярус, зона 
Wasatchetes tardus; север Средней Сибири, нижний оленекский подъ
ярус, возможно зона W. tardus. 

М а т е р  и а л. Бассейн нижнего течения р. Лены, р. Агабыта 
(бас. р. Эбитием) - 4 экз.  
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Neogondolella jubata Sweet, 1970 
Табл. IV, фиг. 4-1 1, 13 

Neogondolella jubata: Sweet. 1970, с. 243; табл. 2, фиг. 1-3; 9-14, 16; Sweet et all., 
1971, табл. 2, фиг. 17, 20; McTavish,: 1973, с. 289, табл. 2, фиг. 1, 4; Mosher, 1973, с. 167, 
табл. 19, фиг. 27; Буриi!, 197\!, с. 63, табл. Х, фиг. 1-6; Solien, 1979, с. 301, табл. 2, фиг. 1, 
6, 8, 11, 15; Perry at al\., 1979, табл. 2, фиг. 33, 34. 

Г о л  о т  и п. Neogondolella jubata Sweet (Sweet, l 970a, табл. 2, 
фиг. l -3). Пакистан, Соляной кряж, нижний триас, спэтский ярус. 

О п и с а н и е. Удлиненные, стройные конодонты со сравнительно 
узкой платформой, которая у большей части экземпляров занимает 
о коло 9/ 1 0  всей их длины. Платформа пастепенно расширяется в 
направлении заднего конца конодонта. Наибольшая ширина прихо
дится на область срединной части конодонта. Края платформы 
приподняты и слегка развернуты. Задний конец платформы о круг
лый,. края ее охватывают главный зубец в виде коротких, утол
щенных nолей. Свободный лист либо отсутствует, либо составляет 
очень незначительную часть от длины конодонта (приблизитель
но l / 1 0). 

Осевой гребень состоит из 12-16 зубцов. Главный зубец четко 
выражен, остроконический, обособленный от остальных зубцов 
гребня. Высота главного зубца варьирует от очень короткого до 
высокого. Главный зубец всегда краевой и отклонен назад. Ос
тальные зубцы осевого гребня треугольной формы, сжатые с боков. 
Задняя половина осевого гребня характеризуется, как правило, 
зубцами, слитыми в значительно большей степени по сравнению с 
зубцами передней части. Степень слитности зубцов варьирует в раз
личных пределах. У большей части представителей данного вида 
задние зубцы слиты на 3 / 4 высоты от основания. Наряду с ними 
имеются э кземпляры с задними зубцами, слитыми на l / 2  высоты и, 
наконец, отмечаются формы, задняя часть осевого гребня которых 
состоит из полностью слитых зубцов. Зубцы осевого гребня либо 
постепенно и незначительно увеличиваются в высоту в направле
нии заднего конца конодонта, либо вершины их практически на
ходятся на одном уровне. Зубцы передней части осевоrо гребня 
остроконечны и слиты только у основания. На нижней •поверхности 
конодонта - высокий, уз кий киль. Центральная борозда очень 
узкая, незначительно расширяется к заднему концу и заканчи
вается - маленькой каплевидной базальной выемкой. Края выемки 
высокие, ·узкие, о круглые. Нижний край асимметрично дугообраз
ный или почти прямой. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,7-0,9 мм, ширина конодонтов 
0,2-0,25 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Индивидуальная изменчивость выражена в 
широких пределах. Главный зубец осевого гребня по высоте может 
разниться у отдельных форм в 2 раза (табл. IV, фиг. 5 и фиг. 1 0) .  
Внешний вид осевого гребня, как у казывалось выше, в разделе 
"описание", также очень разнообразен. Задняя часть осевого греб
ня состоит из зубцов, полностью слитых (табл. IV, фиг. 5), слитых 
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на 3/4 своей высоты от основания (табл. IV,  фиг. 7, 8, 9) и слитых 
на 1/2 своей высоты (табл. IV, фиг. 13). 

С р а в н е н и е. Описываемый вид, особенно экземпляры с наимень
шей степенью слитности зубцов осевого гребня, тип которых изобра
жен нами на табл. JV, фиг. 10 ,  сходен с Neogondolella mombergensis 
(Tatge), приведенных Машером (Mosher, 1973,  табл. 19 ,  фиг. 4-6, 
8). Отличие между ними состоит в том, что у N. mombergensis (Tatge) 
осевой гребень состоит из полностью дискретных зубцов, разде
ленных довольно широкими промежутками, в то время как для осно
вной части представителей N. jubata Sweet характерна слИтность 
зубцов осевого гребня на значителj>ную часть высоты. От N. regale 
Mosher данный вид отличается большей степенью дискретности 
зубцов передней части осевого гребня, обособленным коническим 
главным зуб�_:м, более широкий платформой, более изогнутой 
нижней поверхностью. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Пакистан, Юго-Запад США, Австралия, спэтский 
ярус; Южное Приморье, оленекский ярус, слои с Trirolites; Арктиче
ская Канада, верхи смитского (зона Wasatchites tardus) и спэтский 
ярусы; север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Dieneroceras 
demokidovi и Olenekites spiniplicatus. 

М а т е р  и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 -22 э кз. ;  
нижнее течение р.  Оленек, устье рч. Менгилях, 0бр. 23-64 э кз.; 
побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Ыстанна·х-Хочо, 
обн. 14-20 экз. 

Neogondolella· paragondolellaeformis sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 12, 14; табл. У, фиг_ 1, 2 

Н а з  в а н  и е в и д  а происходит от названия рода Paragondolella. 
Г о л о т и п. Экз. 578-73, колл. ИГиГ СО АН СССР. Север Сред
ней Сибири, нижнее течение р. Оленек, устье рч. Менгишiх, обн. 23-
26 оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 

Д и а г н о з. Платформа характеризуется широкими развернутыми 
боковыми сторонами. Наибольшая ширина платформы приходится 
на заднюю треть конодонта. Задний конец платформы округлый, 
края ее охватывают главный зубец в виде небольших полей. Длина 
свободного листа колеблется от 1/3 до 1 /4 длины конодонта. 

Осевой гребень состоит из 10- 1 2  зубцов. Главный зубец терминаль
ный, конический, значительно отклонен назад, обособлен от сле
дующих за ним зубцов. Задняя и передняя половины осевого гребня 
резко отличны по высоте. Зубцы задней половины очень низ кие, 
слитые, псчти всегда одинаковой высоты. Зубцы передней части 
осевого греб�;я рез ко возрастают по высоте по отношению к зубцам 
задней части осевого гребня. Они очень напоминают по форме 
петушиный гр.�бень. Высокие, сильно уплощенные с боков, слитые 
на большей части своей высоты. Терминальные части зубцов тре
угольные, остр'оконечные, свободные� Нижняя поверхность конодонта 
симметрично дугообразная. Киль высокий, приостренный в передней 
части конодонта и заметно понижается в направлении заднего 
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конца. В центре киля, в той части его, которая находится под плат
формой, узкая борозда, заканчивающаяся маленькой глубо кой вы
ем кой, расположенной под глаnным зубцом. Края nыемки о кру
жены высо кими валообразвыми утолщениями. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтоn 0,35-0, 73 мм, высота О, 13-
0,23 мм, ширина 0, 15-0,25 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Индивидуальная изменчивость проявляется в 
первую очередь n форме платформы. Встречаются экземпляры с 
широкой, но уДлиненной платформой (табл. IV, фиг. 12, табл. V, фиг. 1) 
и наряду с ними - с широкой и короткой платформой (табл. IV, 
фиг. 14; табл. V, фиг. 2). Осевой гребень в задней части у большей 
части представителей данного вида дифференцирован на зубцы 
(табл. IV, фиг. 12, 14), но у отдельных э кземпляров зубцы в этой части 
осеnого гребня полностью слиты и имеют форму низкого о круглого 
валика ( табл. V, фиг. 1). Следует отметить также наличие своеоб
разных форм, у которых боковые стороны на переднем конце 
платформы представляют не единую поверхность, а составлены из 
плотно сидящих друг к другу боковых выростов с о круглыми 
наружными концами (табл. V, фиг. 2). Возрастная изменчивость 
проявляется только в размерах конодонтов. 

С р а в н е н и е. Описываемый nид наиболее близок по внешним 
очертаниям к Neogondolella shevyrevi (Kozur et Mostler), но отличается 
хорошо развитым обособленным главным зубцом и более удлинен
ной платформой. 

З а м е ч а н и я. Гёлем ( Goel, 1977) из предположительно средне-
триасовых отложений Индии описаны, как Neogondole\la polygnatifor
mis (Budurov et Stefanov) формы, nнешне очень сходные с нашим 
видом.  N. polygnatiformis (Budurov et Stefanov) найдена Гёлем в 
комплексе с Neospathodus homeri (Bender) и N. triangularis (Bender) -
видами, характерными для спэтского яруса. По всей вероятности, 
этот вид является идентичным N. paragondolellaeformis sp. nov: 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Oleneki
tes spiniplicatus. 

М а т е р  и а л . Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 - 10 экз" 
нижнее течение р .  Оленек, устье р. Менгилях; обр. 23 - 8 э кз .  

Neogondolella shevyrevi (Kozur et Mostler), 1976 
Табл. IV, фиг. 3 

Gondolella shevyrevi: Kozur, Mostler, 1 976, с. 10,  табл. 1 ,  фиг. 13, 14. 

Г о л  о т  и п. Gondolella shevyrevi Kozur et Mostler (Ko�ur, Mostler, 
1976, табл. 1, фиг. 1). Мангышлак, оленекский ярус, слои с Albanites. 

О п и с а н и е. Платформа с развернутыми сильно утолщенными 
краями и округлым задним концом. Наибольшая ширина ее приходит
ся на середину. Вблизи переднего конца конодонта платформа 
резко суждается и сходит на нет. Свободный лист выражен. Осевой 
гребень состоит из 12 зубцов, полностью слитых. Только очень 
незначительная привершинная часть их остается свободной, благо
даря чему верхний край монолитного осевого гребня - зазубрен . 
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Зубцы передней половины конодонта резко превышают по высоте 
зубцы задней половины. У заднего края платформы асимметрично 
расположен очень малень кий обособленный зубчик. Нижняя поверх
ность широ кая, уплощенная, слегка вогнутая. Очень маленькая 
ямка, переходит в узкую борозду, о круженную невысоким и 
узким килем. Ямка расположена от заднего края платформы на 
значительном расстоянии. Длина конодонта составляет 0,7 мм, 

·ширина - 0,3 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее сходен с N eogondolella 

paragondolellaeformis sp. nov., но отличается отсутствием хорошо 
развитого главного зубца, более утолщенными и более разверnуты
ми краями платформы. Кроме этого, нижняя сторона у N. shevyrevi 
также отлична от таковой N. paragondollelaeformis. 

· 

Отличия заключаются в том, что у описываемого вида значи
тельно меньше ямка и уже желобок и киль. От голотипа, изобра
женного Коцуром и Мостлером, наш экземпляр отличается боль
шими размерами. 

З а м е ч а н и я. Коцур и Мостлер (Kozur, Mostler, 1976), давая перво
описание вида Neogondolella shevyrevi, отмечают, его наиболее близ кое 
сходство с Paragondolella excelsa Mosher. Присоединяясь к мнению 
Коцура и Мостлера, мы можем добав;пь, что экземпляр данного 
вида из нашей коллекции практически не отличим от представителей 
Р. excessa, описанных рядом авторов из среднетриасовых отложений 
Западной Европы. В основу выделения рода Paragondolella Мошером 
(Mosher, 1968) положено отсутствие платформы у молодых пред
ставителей этого рода. Краткое описание N. shevyrevi и .недостаточ
ность материала в нашей коллекции не позволяют нам проследить 
этот признак у описываемого вида. Однако у наиболее близкого 
к N. shevyrevi вида N. Paragondolellaeformis, у молодых экземпляров 
платформа выражена достаточно хорошо. Это ·дает основание· по
лагать, что N. shevyrevi, ка к и другие раннетриасовые виды, имеет 
конвергентное сходство с более молодыми парагондолеллами и, 

·вероятно, не связаны с ними прямыми родственными связями. 
Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-· 

р а н е н и е. Мангышлак, олене кский ярус, слои с Albanites; север 
Средней Сибири, оленекский ярус, зона Olenekites spiniplicatus. 

М а т е р  и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. l - l экз. 

Neogondolella regale Mosher, 1970 
Табл. V, фиг. 3 

Neogondolella regale: Mosher, 1970, с. 741,  табл. 1 10, фиг. 1, 2, 4, 5; 1973, с. 169, табл. 19, 
фиг .21, 28, 29, 32; 

Gondolella mombergensis: Mosher, 1968, табл. 1 16, фиг. 15 ;  
Neogondolella sp. nov. В; Sweet et  a l l . ,  197 1, табл. 1 ,  фиг. 36. 
Neogon.dolella aegae: Gedik, 1970, с. 130, табл. 2, фиг. 1- 1 1 .  

Г о л  о т  и п .  Neogondolella regale Mosher (Mosher, 1970, табл. 110, 
фиг. 1, 4). Британская Колумбия, анизийский ярус. 

О п и с а н и е. Платформа удлиненная, узкая, с приподнятыми 
слегка приостренными краями. На заднем конце платформа о круг-
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лая, имеет форму небольших полей. Ширина платформы на всем ёе 
протяжении изменяется очень незначительно. Осевой гребень состоит 
из плотно слитых, сжатых с боков зубцов одинаковой высоты. 
Терминальные концы зубцов приострены и имеют форму тупого 
треугольни ка со слегка сглаженной вершиной. Главный зубец слит 
на большей части своей высоты с остальными, лишь его привер
шенная часть чуть больше обособлена по сравнению с остальными 
зубцами. Зубцы почти перпендикулярны к основанию платформы, 
лишь едва заметно отклонены назад. Главный зубец широ кий, 
треугольно-уплощенный. 

Нижняя поверхность очень слабо изогнута, почти прямая. Киль 
заметно выступающий с отвесными стен ками. Срединная борозда 
узкая, глубокая. Небольшая ямка под главным зубцом окружена 
высоким, узким выступом с округлыми краями. 

Ра з м е р ы. Длина конодонта О, 7 мм, ширина О, 15 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близо к по внешнему 

виду к Neogoпdolella taymyrensis sp. nov. Однако отличается очень 
слабо выгнутой, почти прямой нижней поверхностью, более узкоИ 
платформой, большей степенью слитности зубцов, имеющих почти 
одина ковую высоту на всем -протяжении осевого гребня. От всех 
других известных видов рода Neogondolella данный вид отличается 
высо ким монолитным осевым гребнем и уз кой платформой. 

Г е о л о r и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т• 
р а н е н и е. Британская Колумбия и северные Ар ктические острова, 
спзтский ярус, зона Keyserlingites subrobustus - анизийский ярус, 
зоны Lenotropites caurus и Anagymnotoceras varium; Турция, анизийскиli 
ярус; север Средней Сибири, олене кский ярус, зона Olenekites spinipli
catus. 

Neogondolel\a taimyrensis sp. nov. 
Табл. У, фиг. 4 

Н а з в а н  и е в и д  а происходит от п-ва Таймыр. 
Г о.JJОТи п. Э кз. 578-77, колл. ИГиГ СО АН СССР, Восточный 

Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 -6, оленекский ярус, зона Olenekites spi-
niplicatus. 

· 

Д и а г н о з. Широкая, охватывающая весь осевой гребень плат
форма. Зубцы осевого гребня уплощенные, слитные, неровные. Глав
ный зубец сильный, конический, отклонен назад. 

О п и с а н и е. Конодонты хара ктеризуются широ кой платформой, 
тянущейся пра ктически по всей их длине. Б оковые стороны платфор
мы развернуты, слегка приподняты. Задний конец платформы округ
лый и охватывает главный зубец в виде небольших полей . 

Осевой гребень состоит из 10-1 1 зубцов. Зубцы сильно сжаты с 
боков и слиты на большей части своей высоты, только самые терми
нальные части их остаются свободными. Главный зубец уплощенно
конический, отогнутый назад. Он может быть не краевым. Зубцы, 
следующие после главного в направлении переднего края, как правило, 
все разной высоты, что придает осевому гребню вид неровного забора. 
Исключение составЛяют три-четыре зубца на переднем конце. Они 
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выше всех остальных и почти равны по  высоте. Свободный лист 
отсутствует. 

Нижняя поверхность умеренно изогнута, дугообразна и асиммет
рична. Киль приостренный, заметно выступающий, характеризуется 
отвесными стенками на всем своем протяжении. Центральная бороз
да узкая. Ямка под главным зубцом окружена сравнительно высокими 
поднятиями с отвесными наружными стенками. Поднятия вокруг ямки 
имеют петлеобразную форму. 

Р а з м е р ы. -длина конодонтов 0,4-0,6 мм, высота О, 15 мм, ши
рина 0,2 мм. 

. И з м е н ч и в  о с т  ь. Э кземпляры описываемого вида в коллекции не 
многочисленны, но они обнаруживают некоторые различия. В пер
вую очередь это относится к форме осевого гребня. Зубцы, состав
ляющие .его, могут быть почти одинаковы По высоте, а могут быть 
и резко различны. В последнем случае первые три зубца резко превы
шают остальные зубцы осевого гребня. Степень слитности их также 
не одинакова. У некоторых э кземпляров терминальные части всех 
зубцов свободны, у других часть зубцов, особенн·о первые три, моно
литны и верхний край лишь слегка зазубрен. Степень приподнятости 
боковых сторон может также варьировать в незначительных пределах. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид напоминает Neogondolella regale 
Mosher. Особенно сближает эти виды форма осевого гребня, моно
литность зубцов его. Однако предс'rавит�ли описываемого вида имеют 
более широ кую платформу, более изогнутую нижнюю поверхность и 
приподнятые края платформы. В отличие от N.sp . l данный вид имеет 
приподнятые края платформы, иное положение наибольшей ширины 
платформы, более узкие и неровные зубцы, более низкий киль. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а
н е н и е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Olenekites spini
plicatus. 

М а т е р и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 -5 э кз. 

Neogondolella sp. 1 
Табл. V, фиг. 5 

О п и с а н  и е.Конодонт небольших размеров. Платформа четко вы
ражена, с довольно широ кими ровными боковыми сторонами, с раз
вернутыми приостренными краями. Она тянется на всю длину конодон
та и охватывает задний зубец. Наибольшая ширина платформы прихо
дится на ее срединную часть. Сужение платформы в направлении 
переднего конца конодонта происходит постепенно. Осевой ·гребень 
состоит из 8 зубцов. Зубцы высо кие, уплощенные с боков, слитые 
на 1 / 2  своей высоты. Вершины зубцов имеют треугольные очерта
ния. Главный зубец краевой, он имеет наибольшуЮ высоту и шири
ну по сравнению со в�еми остальными. Остальные зубцы мало отли
чаются по высоте, и вершины их практически находятся на одном 
уровне. На нижней поверхности - уз кий, приостренный, высокий киль с 
узкой срединной бороздой. Ямка расположена под главным зубцом и 
окружена высокими приостренными стенкам,и. Нижняя поверхность 
дугообразно изогнута. 

20 



Р а з м е р ы. Длина 0,4 мм, ширина 0, 1 мм, высота 0, 1 5  мм. Соотно
шение длины, ширины и высоты составляет 4: 1 ,5 :  1 .  

С р а в н е н и е. Описываемый вид внешне близок к Neogondolella 
taimyrensis sp. nov.,  но имеет существенные отличия по сравнению с 
последним. Платформа у N. sp. 1 характеризуется ровными краями, а 
N. taimyrensis sp. nov. они высоко приподняты. Наибольшая ширина 
платформы у описываемого вида приходится на срединную ее часть, 
в то время ка к у N.  taimyrensis отмечена в задней трети ее. Кроме этого, 
д.�нный вид имеет более высо кий киль и более широкие зубцы почти 
равной высоты. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, олене кский ярус, зона Olenekites 
spiniplicatus. 

М а т е р  и а л. Нижнее течение р. Оленек, устье рч. Менгилях, 
обн. · 23 - 1 экз. 

Neogondolella sp. 2 .  
Табл. У, фиг. 6 

О п и с а н и е. Конодонт хара ктеризуется удлиненной платформой, 
тянущейся на всю его длину. Наибольшая ширина платформы прихо
дится на ее срединную часть. Платформа неширо кая, сужение ее к 
переднему концу происходит очень постепенно. Передний конец ее 
слегка закруглен. Края платформы на заднем конце примы кают к ·  
главному зубцу, не охватывая его.  Края платформы равномерно при
подняты по всей -их длине. Осевой гребень состоит из полностью 
слитых зубцов. Более менее обособленным остается только главный 
зубец. У заднего конца конодонта осевой гребень очень низкий, 
лишь слегка воздымающийся над уровнем платформы. В направлении 
переднего конца гребень постепенно повышается и уплощается с боков. 
Главный зубец малень кий, конический. На нижней поверхности невы
сокий приостренный киль. Под главным зубцом маленькая ямка, окру
женная о круглыми стенками. 

Р а з м е р ы. Длина 0,6 мм, ширина 0, 1 5  мм-. 
С р а в н е  н и  е. Наибольшее сходство описываемый вид имеет с 

Neogondolella navicula (Huckriede). Отличия состоят в том, что у 
N. sp. 2 платформа не охватывает главный зубец, в то время ка к у 
N. navicula она окружает главный зубец, имея форму полей шляпы. 
Кроме того, описываемый вид хара ктеризуется более утонченными 
краями платформы и очень постепенным увеличением высоты осевого 
гребня в направлении переднего конца. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, олене·кский ярус, зона _Olenekites 
spini plicatus. 

М а т е р  и а л. Восточный Таймыр, мыс Цветкова, обн. 1 - 1 экз. 

Neogondolella sp. 3 
Табл. V, фиг. 7 

О п и с а н и е. Крупная форма с четкими рез кими элементами. Плат
форма неширо кая с ровными, слегка воздымающимися в направлении 
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9севого гребня боковыми сторонами, с утолщенными краями. Наи� 
большая ширина платформы у заднего конца конодонта. Сужение 
платформы в направлении переднего конца очень постепенное. Плат
форма не охватывает задний конец, а заканчивается перед главным 
зубцом. Свободный лист составляет l / 1 2  от длины конодо,нта. Плат
форма имеет форму уз ких крыльев, так ка к передний и задний конец 
остаются свободными от нее. Осевой гребень высокий, состоит из 
крупных зубцов треугольной формы, уплощенных с бо ков. Главный 
зубец высокий, крупный, конический, краевой, расположен пра кти
чески перпендикулярно к основанию. Три следующие зубца после 
главного слиты на большей части своей высоты, толь ко небольшие 
привершинные част11 их остаются ·свободными. Следующие после них 
зубцы постепенно увеличиваются в высоту. Два краевых зубца на 
щ:реднем конце самые малень кие. Осевой гребень состоит из 1 1  зубцов. 
Н ижняя поверхность сильно дугообразно асимметрично изогнута. 
Наибольший изгиб ее приходится на задний конец. Киль приострен
ный, невысо кий. Ямка расположена под главным зубцом и окружена 
»евысо кими приостренными стен ка ми. 

Р а з м е р ы. Длина 1 ,25 мм, ширина 0,3 мм, высота 0,4 мм, длина 
свободного листа 0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е. От всех известных раннетриасовых видов р. Neo
gondolella описываемый вид отличается формой платформы со срав
нительно уз кими утолщенными бо ковыми сторонами и формой осе
вого гребня, включающего высокий сильный краевой главный зубец 
и высо кие широ кие остальные зубцы. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о с р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, олене кс кий ярус, зона Dieneroceras 
demokidovi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Оленек, р .  Ныыкабыт, обн. 41 - l экз. 

Neogondolella composita sp.  nov. 
Табл. XIV, фиг. 1 -8 

Н а з  в а н  и е в и д а от compositus (лат.) - стройный, правильный, 
хорошо сложенный. 

Г о л  о т  и п. Экз. 578- 1 40, колл . ИГиГ СО АН СССР. Север 
Средней Сибири, р. Агабыта, обн. 47-2, олене кский ярус, зона He
denstroemia hedenstroemi. 

Д li а г н о  з.  Платформа узкая, удлинен ная, стройная охватывает 
задний краевой зубец в виде уз ких полей или сливается с основа
нием этого зубца. Главный зубец всегда краевой, хорошо развитый, 
четко обособленный от остальных. У основной части экземпляров зубцы 
осевого гребня дискретные. Увеличение высоты зубцов в направле
нии переднего края происходит постепенно. 

О п и с а н и е. Конодонты характеризуются сравнительно узкой, 
удлиненной платформой, которая охватывает задний краевой зубец 
в виде небольших полей, либо сливается с основанием этого зубца. 
Боковые стороны ровные, края платформы ·гонкие, округлые. Нарас
тание платформы в ширину происходит очень постепенно. Наиболь
шая ширина платформы отмечается в задней трети конодонта. Зад-

22 



ний конец платформы зауженный, округлый. Платформа распространя
ется на всю или большую часть длины конодонта. В последнем случае 
свободный лист составляет приблизительно 1 / 1 О часть от всей длины 
конодонта. Осевой гребень состоит в среднем из_ 1 2  зубцов, дискретных 
у основной части представителей данного вида. Краевой, задний зубец 
хорошо развит, конический, приостренный, слегка отклонен назад. 
Остальные зубцы треугольной формы, сжатые с боков, постепенно 
увеличивающиеся в высоту по направлению к переднему концу. Про
межутки между зубцами очень близки по ширине. На нижней поверхнос
ти высокий узкий приостренный киль с очень узкой срединной бороздой, 
заканчивающейся маленькой каплевидной выемкой с высо кими при· 
остренными стенками. Нижняя поверхность изогнута в виде плавной 
асимметричной дуги. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,3-0,7 мм, ширина 0, 1 -0, 1 5  мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь индивидуальная проявляется в форме заднего 

конца платформы. Он может охватывать задний краевой зубец в ви
Де уз ких небольших полей ("табл. XIV, фиг. 3, 5, 7), а может сливаться 
с основанием этого зубца (табл. XIV, фиг. 2, 8). Как правило, для описы
ваемого вида характерен осевой гребень с дискретными четкими тре
угольно-уплощенными зубцами, очень слабо и постепенно нарастающи
ми в высоту в направлении переднего конца конодонта (табл. XIV, 
фиг. 1 ,  2, 5 ,  6, 7, 8), но встречаются отдельные экземпляры (табл. XIV, 
фиг. 3 ,  4),  когда зубцы осевогс гребня в той или иной степени слиты, 
а верхний край их неравномерно зазубренный или неровно волнистый. 
Молодые экземпляры (табл. XIV, фиг. 1) хара ктеризуются очень 
уплощенными с боков зубцами осевого гребня, более узкой платфор
мой, заканчивающейся у середины заднего краевого зубца. Платформа 
на ранней стадии развития представлена практически бо.ковым ребром, 
ка к это мы наблюдаем у представителей рода Neospathodus. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описываемый вид имеет с 
Neogondolella mombergensis (Tatge), описанной Мошером (Mosher, 
1973, табл. 1 9, фиг. 4, 6), от которой отличается менее развитым главным 
зубцом, более высоким осевым гребнем. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус. 

М а т е р и а л. Река Агабыта, обн. 47 - 1 50 экз. ,  р . .Улахан-Хос-Те
рюттээх, обн. 32, 33, 34 - 14 э кз . ,  р. Тайон-Уйолаах, обн. 38, 39 - 1 1 экз. ,  
р. Кыра-Хос-Терюттээх, обн. 4 - 20 экз. ,  устье р. Лены, обн. 1 2  - 6 экз. ,  
побережье Оленекского залива мор� Лаптевых, пос.  Ыстаннах-Хочо, 
обн. 14 - 1 1  экз. 

Р о д  Neospathodus Mosher, 1968 
Ctenognathus: Mtiller, 1 965, с. 82. 

Spathognathodus: Huckriede, 1 958,  с. 1 6 1 ;  Staesche, 1 964, с. 288; . Bender, Stoppel, 
1 965, с. 350; Cherchi, 1967, с. 228; Kozur, Mostler, 1 970, с. 453. ' 

Neospathodus: Mosher, 1 968, с. 929; Sweet, 1 970, с, 244; Kozur, 1 972, с. 1 1 ; Koike, 1 973, 
с. 108 :  Mosher, 1 973, с. 1 70; McTavish, 1 973, ·с. 29 1 ;  Бурий, 1 979, с. 49; Goel, 1977,  с. 109 1 ;  
Solien, 1 979, с. 302. 

Т и п  о в о й  в и д. Spathogn-athodus cristagalli Huckriede (Huckriede, 
1958,  с. 1 6 1 ,  табл. 10 ,  фиг. 1 5). Пакистан, динерский ярус. 



О п и с а н и е. Листовидные конодонты. Гребень состоит из зубцов, 
количество которых варьирует в широких пределах от 4 до 1 8 .  Зубцы 
характеризуются различной степенью слитности. Высота зубцов, как 
правило, подчинена определенной закономерности. Наиболее высо кие 
зубцы располагаются либо в центре осевого гребня, либо в задней 
его трети. В направлении переднего и заднего конца конодонта про
исходит понижение зубцов. В зависимости от того, каким образом 
распределяются зубцы по · высоте, очертание верхнего края гребня 
может быть симметрично-дугообразным, асимметрично-дугообразным, 
неровным и почти прямым. Зубцы перпендикулярны к основанию или 
отклонены назад. Нижняя часть конодонта - основание, может быть 
различным по высоте, составляя от 1 / 4  до 3 / 4  высоты гребня. Боковые 
стороны нижней части конодонта у большей части видов осложнены 
боковым ребром, степень выраженности которого также различна. 

Нижняя поверхность узкая, приостренная. На заднем конце нижней 
поверхности или вблизи его расположена выемка, сужающаяся в уз кую 
борозду в направлении переднего конца конодонта. Нижний край 
прямой, слегка дугообразно-изогнутый или выпукло-округлый. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т. Ранний - поздний триас. 

Neospathodus waageni Sweet, 1 970 
Табл. VII, фиг. 1-10; Табл. VIII, �иг. 1-7 

Neospathodus waageni: Sweet, 1970Ь, с. 260-261, табл. 1, фиг. 1 1, 12; Mosher, 1973, 

с. 172-173, табл. 20, фиг. 5; McTavish, 1973, с. 300-30 1, табл. 2, фиг. 1 1, 22, 25-28; Goel, 
1977, с. 1094, табл. 2, фиг. 1-4; Solien, 1979, с. 304, табл. 3, фиг. 9; Бури!!, 1979, с. 56, 
табл. VIII, фиг. 8, 9. 

Г о л  о т  и п. Э кземпляр, изображенный Свитом (Sweet, 1 970Ь, табл. 1, 
фиг. 1 1 , 1 2) .  Пакистан, Соляной кряж, нижний триас, смитский ярус. 

О п и с а н и е. Представители описываемого вида имеют близкие 
параметры длины и высоты. Длина конодонтов лишь незнаЧительно 
превышает высоту их, а в ряде случаев может быть равна ей. Гре
бень состоит из 8 - 1 2  уплошенных с боков зубцов, имеющих остро
треугольные или слегка закругленные вершины. Зубцы слиты на 2/ 3_ 
своей высоты от основания, свободными остаются толь ко их вершины. 
Границы каждого зубца четко прослеживаются вплоть до их основания. 
Зубцы задней половины гребня слегка наклонены назад, передние 
зубцы почти вертикальны. Верхний край гребня чаще асимметрично 
дугообразный, реже - симметрично-дуго,образный. Передний и задний 
зубцы осевого гребня - самые короткие. Возрастание зубцов в высоту 
в направлении от переднего конца к заднему происходит постепенно. 
Наибольшей высоты достигают зубцы, расположенные в задней трети 
осевого гребня, реже в центре его. Маленький конический зубец н.а 
заднем конце, как правило, заметно отклонен назад. 

Нижняя часть конодонта высо кая с четко выраженным (за ред
ким исключением) боковым ребром. Боковое ребро расположено вы
соко, практически - у основания зубцов. Оно бол,ее �езкое в задней 
части основания и слегка понижается и уплощаетсir Кпереднему кон
цу. Нижняя поверхность узкая, приостренная. В центре ее узкий 
срединный желоб, который у заднего конца конодонта расширяется 
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в глубокую выемку, занимающую, как правило, заднюю треть ниж
ней поверхности. Нижний край либо прямой, либо слегка волнис
тый, либо выпукло-о круглый. Под базальной выемкой он приподнят. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0, 1 5-0,4 мм, высота 0, 1 5-0_,25 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь индивидуальная проявляется в · очень широких 

пределах. Взрослые экземпляры могут иметь существенно отлича
ющиеся по количеству зубцов осевые гребни (табл. VII, фиг. 2 и 
табл. VIII, фиг. 2); внешняя форма конодонта также изменчива - от 
почти квадратной (табл. VIII, фиг. 2, 4; табл. VII, фиг. 10) до значи
тельно удлиненной (табл. VII, фиг. 1 ,  2). Ширина (табл. VIII, фиг. 4, 
табл. Vll, фиг. 7), форма (табл. VI, фиг. 3 ,  табл. VIII, фиг. 1 ,  фиг. 6, 
табл. VII, фиг. 1 ), степень наклона зубцов осевого гребня (табл. VII, 
фиг. 1 ,  2, 6 и фиг. 1 0) также претерпевает значительные изменения. 
Величина базальной выемки также непостоянна (табл. Vll, фиг. 7 и 
табл. VIll, фиг. 4). В небольших пределах варьирует и форма нижнего 
края: она может быть. прямой (табл. VII, фиг. 1 ,  2; табл. VIII, фиг. 6), 
слегка волнистой (табл. VII, фиг. 6, 8, 1 0) и выпукло-о круглой (табл. Vll, 
фиг. 7; табл. VIII, фи,r. 3). Хотя для большей части представителей 
данного вида характерно четко выраженное бо ковое ребро (табл. VII, 
фиг. 1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7), однако встречаются экземпляры, у которых бо ковое 
ребро имеет расплывчатые очертания (табл. VIII, фиг. 2, 3 ,  4). 

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с Neospathodus pakista
nensis Sweet, но отличается в среднем меньшей длиной и более высоким 
положением бокового ребра. По сравнению с N.  aff. waageni Sweet из 
нашей коллекции данный вид характеризуется большими размерами, 
более высокими и более островершинными зубцами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Соляной Кряж, Гималаи, Кашмир, Тибет, Австралия, 
Приморье, Запад США, Арктическая Канада, Север Сибири, оленекский 
ярус, нижний подъярус (или смитский ярус). 

М а т е р  и а л. Бассейн р.  Буур, р. Кыра-Хос-Терюттээх, обн. 4 :_ 
4 экз . ;  р. Тайон-Уйолаах, обн. 39 - 5 экз. ;  обн. 38 - 20 экз. ;  р. Улахан
Хос-Терюттээх, обн. 33 - 5 э кз. ;  побережье Оленекского залива 
моря Лаптевых, noc. Ыстаннах-Хочо, обн. 14 - 12 э кз. ;  устье р. Лены, 
обн. 12 - 30 э кз . ,  р. Ныыкабыт, обн. 40 - 10 экз. ;  р .  Агабыта, обн. 47 '-
3 экз. ,  обн. 47 - 1 00 экз.  

Neospathodus aff. waageni Sweet 
Табл. XV, фиг. 3 

О п и с а н и е. Конодонты характеризуются невысоким осевым греб
нем, состоящем из 6-7 зубцов, сравнительно широ ких, уплощенных 
с бо ков, треугольной формы. Основная ·часть зубцов, расположен
ных в срединной части осевого гребня и заключенная между перед
ним и задним краевыми зубцами; имеет примерно одинаковую высоту 
и лишь очень незначительно отклонена назад. Зубцы слиты на 1 / 2  
часть своей высоты от основания . .  Основание низ кое с четким бо
ковым ребром. Нижняя поверхность узкая, приостренная с узким 
срединным желобом и хорошо развитой базальной выемкой, занима
ющей заднюю треть нижней поверхности. Н ижний край прямой. 
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Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,3-0,35 мм, высота 0,2-0,25 мм. 
С р а в н е н и е . Описываемый вид сходен с Neospathodus waageni 

Sweet, но отличается меньшими размерами, более низ ким осевым 
гребнем, менее острыми вершинами зубцов .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекс кий ярус. 

М а т е р  и а л . Река Агабыта, обн. 47 ' - 45 экз. ;  бассейн р.  Буур, 
р. Тайон-Уйолаах, обн. 38, 39 - 7 экз. ;  побережье Оленекского за
лива моря Лаптевых, пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 14 - 6 экз . ;  р. Ныыка
быт, обн. 40 - 4 экз.  

Neospathodus pakistanensis Sweet, 1 970 
Табл. V, фиг. 9-1 1 ;  табл. XJI ,  фиг. 6 

Neospathodus pakistanensis: Sweet, 1 970Ь, с. 254, табл. 1 ,  фиг. 1 6, 1 7; McTavish, 1 973, 
с .  295. табл. 1 ,  фиг. 1 ,  2; Mosher, 1973 ,  с. 1 72, табл. 20, фиг. 6; Бурий, 1 979, с. 57, табл. IX. 
фиг. 2. 

Neospathodus cf. pakistanensis; Nakazawa et all" .1 980, табл. IV , фиг. 1 1 . 

Г о л  о т  и п. Neospathodus pakistanensis Sweet (Sweet, 1 970Ь, с. 254, 
табл. 1 ,  фиг. 16 ,  l 7). Па кистан, нижний триас, динерс кий ярус. 

О п и с а н и е. Удлиненные конодонты, длина ко:горых в среднем 
превышает высоту в два раза. Осевой гребень состоит из 9-12  зуб
цов, уплощенных с бо ков, с остроугольными или слегка закруглен
ными вершинами. Зубцы слиты на 1 / 2-2/ 3 своей высоты от основа
ния. Наиболее высо кие зубцы расположены у заднего конца конодон
та, к переднему концу происходит их постепенное понижение. Пе
редние зубцы, как правило, верти кальны, задние о;·клонены назад. 
Нижняя часть конодонта по высоте равна, либо чуть меньше высо
ты зубцов. Бо ковое ребро четкое, широкоовальное, низко располо
женное. На нижней поверхности под 2-3 задними краевыми .зубцами 
расположена каплеобразная базальная выемка с шап кообразными 
приостренными краями. Н ижний край почти прямой, слегка неров
ный, под выемкой дугообразный. 

Р а з м е р ы. Длина 0,5-0,7 мм, высота 0 ,2-0,35 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  Ь индивидуа,пьная проявляется в степени слитности 

зубцов (табл. V, фиг. 9 и фиг. 1 1 ), в форме зубцов и форме их вершин, 
которые изменяются от остроугольных (табл. V, фиг. 1 1 ) до слегка 
округлых (табл. V, фиг. 9). 

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с Neospathodus svalbar
densis Trammer из индских отложений Шпицбергена, но отличается 
наличием маленького краевого заднего зубчи ка. По сравнению с 
N .  waageni Sweet данный вид характеризуется большей длиной и более 
низким расположением бокового' ребра. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Соляной Кряж, Кашмир - верхи динерского яруса; Китай, 
вероятно, динерский ярус; Австра,лия - низы смитского яруса; Южное 
Приморье - низы оленекского яруса, зона Hedenstroemia bosphoren
se; Британская Колумбия и Ар ктические острова, Канада - смитский 
ярус, зона Euflemingites romunderi; Север Сибири - низы оленек
ского яруса, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Среднее течение р .  Буур, Вендяв кири, обн. 24 - 20 э кз .  
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Neospathodus dieneri Sweet, 1970 
Табл. VI ,  фиг. 4-7 

Spathognathodus cristagalli: Huckriede, 1958 (part .) ,  с. 1 6 1 - 1 62, табл. 1 О,  фиг. 10, 1 3 ,  
1 8  а ,  в ;  

Neospathodus dieneri: Sweet. 1970а, с. 9, табл. 1 ,  фиг. 1 7; Sweet, 1970Ь, с .  249, табл. 1 ,  
фиг. 1 ,  4 :  Mosher. 1973. с .  1 7 1 .  табл. 20. фиг. 2; Trammer. 1 975, табл. 1 ,  фиг. 4 ;  Бури!\, 1979, 
с. 52. табл. V l l .  фиг. 7: Nakazawa et all., 1980, табл. IV, фиг. 7 .  

Г о л  о т  и п. Neospathodus dieneri Sweet (Sweet, 1 970Ь, табл. 1 ,  фиг. 1 ,  4). 
Па кистан, нижний цератитовый известняк (динерс кий ярус). 

О п и с а н и е. Гребень состоит из 7-9 остро конических зубцов, 
которые могут быть слиты на 1 / 3- 1 / 2  высоты от основания, либо 
почти полностью обособлены друг от друга. Задний краевой зубец 
имеет форму слабо изогнутого рога. Высота его у взрослых экземпляров, 
как правило, меньше или реже равна высоте следующих за ним 1 -2 зуб
цов. Зубцы, ис ключая передние 1 -3 зубца, заметно отклонены назад. 
Увеличение высоты зубцов от переднего конца к заднему происходит 
очень постепенно и неодинаково у разных э кземпляров. Передние зуб
цы самые короткие. Н ижняя часть конодонтов - основание, сравни
тельно высо кое. Б о ковое ребро выражено слабо. Базальная выемка 
каплевидной формы, расположена под тремя краевыми задними зуб
цами. Нижний край, лрямой или слегка неровный, приподнято-дуго
образный на заднем конце. 

Р а з м е р ы. Длина 0,2-0,35 мм, высота 0, 1 5-0,25 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь. В коллекции имеется один молодой экземпляр, 

который существенно отличается от взрослых форм (табл. VI, 
фиг. 7) .  Гребень состоит из 4 широ ких, дискретных зубцов тре
угольной формы. Задний зубец самый большой, имеет форму рога. 
Два следующих после него зубца одина ковы по высоте и ширине, 
но немного меньше заднего краевого. Передний зубец самый малень
кий. Нижняя часть по высоте превосходит гребень, ровная, боко
вое ребро не оыражено. Н ижняя поверхность на 2/ 3 своей площади 
занята глубо кой выемкой. Нижний край неровный. 

Взрослые формы отличаются шириной и высотой зубцов гребня, 
количеством их и степенью дискретности. Кроме этого, к измен
чивым призна кам следует отнести степень выраженности бокового 
ребра и соотношение длины и высоты конодонта. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме и расположению зуб
цов очень сходен с Neospathodus svalbardensis Trammer, в отличие 
от последнего N. dieneri характеризуется бо ковым ребром. От всех 
остальных раннетриасовых видов рода Neospathodus данный вид 
отличается рогообразной формой заднего краевого зубца. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т р а н е н  и е. Соляной кряж - динерский и нижняя часть 
смитского яруса; Кашмир и Тибет - динерский ярус; Австралия -
оероятно, верхи динерского яруса; Южное Приморье - оленекский 
ярус, зоны Hedenstroemia bosphorense и AnasiЬirites nevolini; Ар кти-

. ческая Канада - смитский ярус, зона Euflemingites romunderi; 
Север Сибири - оленекски.й ярус, нижний подъярус. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Терютээх, обн. 4 
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О п и с а н  и е. Удлиненные конодонты, длина которых превышает 
их высоту примерно в три раза. Осевой гребень монолитный, не диф
ференцирован на зубцы, ровным, приостренным верхним краем. 
Иногда на заднем конце наблюдается . очень маленький соскообраз
ный зубец. Осевой гребень низкий. Н ижняя часть - основание, ос
ложнено четким боковым ребром. Она примерно превосходит по высо
те осевой гребень в два раза. На нижней поверхности узкий средин
ный желоб переходит в базальную выем ку, занимающую заднюю треть 
этой поверхности. Задний конец нижней поверхности приподнят. 
Н ижний край слабо выпуклый, о круглый. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов 0,3-0,4 мм, высота 0, 1 -0, 1 5  мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид четко отличается от всех извест

ных видов рода Neospathodus монолитным, не дефференцированным 
на зубцы осевым гребнем. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а �  
п р  о с т р а н е н  и е. Север Средней Сибири, олене кский ярус, зона 
Hedenstroemia hedenstroemi . 

М а т е р  и а л. Нижнее течение р. Лена, р. Агабыта, обн. 47 - 7 экз. 

Neospathodus Lenaensis sp. nov. 
Табл. У, фиг. 1 2  

Н а з в а н и е в и д а  происходит о т  р .  Лены. 
Г о л  о т  и п. Э кз. 578-85, колл. ИГиГ СО АН СССР. Север Сред

ней Сибири, нижнее течение р. Лены, р. Агабыта, обн. 47-2, оленекс
кий ярус, зона Hedensfroemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з. Зубцы осевого гребня конусовидные, с широким осно
ванием. Вдоль зубцо13 с переходом на нижнюю часть конодонта тя
нутся желвакообразные утолщения, ослабевающие у нижнего края 
основания. 

О п и  с а н и  е. У Длиненный конодонт. Гребень состоит из пяти 
зубцов. Зубцы дискретные, конусовидные, с широ ким основанием. Пе
редний зубец слегка уплощен с боков. Средние три зубца, находя
щиеся между краевыми, практически равны по высоте и ширине. Зад
ний зубец самый маленький. Вдоль зубцов с переходом на нижнюю часть 
конодонта тянутся желвакообразные утолщения, ослабевающие у ниж
него края основания. Наиболее сильно утолщения выражены в задней 
части конодонта. Н ижняя часть имеет бугристую поверхность. Бугрис
тость не равномерная. Передняя часть более сглаженная. На нижней 
поверлности срединная борозда и выемка четко выражены. Борозда 
глубокая, выемка большая, чашеобразная, расположение под двумя 
задними зубцами. Н ижний край прямой. 

Р а з м е р ы. Длина 0,33 мм, высота 0 , 1 5  мм. 
С р а в н е н и е. Их всех известных видоВ' рода Neospathodus дан

ный вид можно сравнить только с N.bransoni (Miiller). Их сближает 
отсутствие бокового ребра и конусовидная форма зубцов. Но описы
ваемый вид отличается наличием желвакообразных утолщений, тяну
щихся вдоль зубцов до нижнего края, очень коротким, толстым 
задним зубцом, меньшим количеством зубцов осевого гребня, более 
широким и более дискретными зубцами, ровным нижним краем. 
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З а м е ч а н и я. Описываемый вид, возможно, принадлежит новому 
роду, от выделения которого мы воздерживаемся ввиду малого коли
чества исследованного материала. 

Г е  о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п-
р о с т р а н е н  и е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона He
denstroemia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Н ижнее течение р. Лены, р.  Эбитием, обн. 47 - l экз. 

Neospathodus aff. triangularis (Bender) 
Табл. XV, фиг. 2 

О п и с а н и е. Гребень состоит из l l зубцов, высоких, узких, с при
остренными вершинами треугольной формы. Зубцы слиты на основную 
часть своей высоты, свободными остаются только их вершины. Гра
ницы зубцов отчетливы. Наиболее высокие зубцы находятся в задней 
части гребня, уменьшение их высоты к переднему концу происходит 
очень постепенно. Основная часть зубцов, расположенных между крае
выми зубцами, ·очень незначительно разнится по высоте. Краевые зуб
цы, передний и задний самые маленькие. Задняя часть гребня представ
лена наиболее узкими зубцами. Переход гребня в нижнюю часть плав
ный. Провести четкую границу между этими двумя частями конодонта 
трудно. Н ижняя часть ровная, уплощенная. Боковое ребро не выра
жено. Больi.uая базалыrая выемка занимает больше половины нижней 
поверхности. Края ее приподняты. Базальный желоб широкий, корот
кий. Задний конец нижней поверхности почти горизонтс.. 1ен. Н ижний 
край - прямой. 

Р а з м е р ы. Длина конодонта 0,55 мм, в ысота 0,35 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый нами экземпляр внешне идентичен фор

мам, описанным Гелем (Goel, 1 977, табл. 2, фиг. 12 ,  1 3) и Гупта, 
Будуровым (Gupta, Budurov, 1 98 1 ,  табл. l ,  фиг. 6) как Neospathodus 
triangularis (Bender), но суiцественно отличается от голотипа этого 
вида (Bender, 1968, pl. 5, фиг.· 22 а,Ь). Приводимый нами э кземпляр 
имеет удлиненную форму, в то время как голотип N.triangularis имеет 
почти квадратные внешние очертания. Форма зубцов у сравниваемых 
видов также различна. Для N. aff . .  triangularis характерны прямые 
зубцы, которые в задней части гребня заметно отклонены назад, у 
N.triangularis зубцы, за исключением двух передних, дугообразно 
изогнуты назад. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а �  
п р  о с т р а н е н  и е. Индия, Спити, смитский ярус, слои с Hedenstroemia и, 
возможно, верхи спэтского яруса; север Средней Сибири, оленекский 
ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi .  

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р .  Тайон-Уйолаах, обн. 38 - l экз. 

Neospathodus sp. 1 
Табл. VI,  фиг. 8 

О п и с а н и е. Удлиненный конодонт. Гребень состоит из шести зуб
цов, которые, исключая задний краевой зубец, на наш взгляд, являются 
недоразвитыми. Задний краевой зубец конический, высокий, толстый.-
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прямо под небольшим углом направлен назад. П о  своему внешнему 
виду и положению напоминает задний краевой зубец у Neospathodus 
dieneri, но значительно толще, выше, прямее. Следующие после него 
зубцы очень низкие, различны по высоте, дискретные, о круглые в 
поперечном сечении, с о круглыми вершинами. Два срединных зубца, 
наиболее высо кие из пяти, разделены седловидным широ ким проме
жутком, имеют форму невысо ких конусов и равны по высоте. Осталь
ные три зубца имеют форму невысоких бугров.  Н ижняя часть высо кая, 
боковое ребро широ кое, четкое, высокое. Н ижняя поверхность занята 
оЧень большой выемкой, сужающейся· в борозду только вблизи перед
него конца. Базальная борозда занимает практически толь ко переднюю 
треть . нижней поверхности. Края выемки приостренные, отогнуты в 
стороны. На заднем конце края выемки имеют форму козырька. 

Р а з м е р ы. Длина 0,38 мм, высота 0,2 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид по форме заднего краевого 

зубца напоминает Neospathodus die·neri S weet, но отличается формой 
гребня, состоящего из слабо развитых зубцов ( кроме заднего краево
го), а также значительно более удлиненной базальной выемкой, за
нимающей большую часть нижней поверхности конодонта. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а �  
п р  о с т р а н е н  и е. Север Средне'й Сибири, низы оленекского яруса, 
зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р.  Буур, р .  Вендяв кири, обн. _24 - 1 экз .  

Neospathodus sp.  2 
Табл. VI,  фиг. 9 

О п и с а н и е. Удлиненный, асимметрично дугообразно изогнутый 
конодонт. Осевой гребень на большей части своей протяженности 
монолитен и только три задних краевых зубца частично обособлены. 
Гребень в результате изогнутости конодонта имеет веерообразную 
форму. Три задних краевых зубца примерно одинаковы по размерам, 
конусовидные, с округло-приостренными вершинами. Остальная часть 
осевого гребня монолитная, имеет приостренный, неровный верхний 
край. Верхнее очертание осевого гребня имеет форму асимметричной 
дуги. Нижняя часть невысокая с выступающим боковым ребром. Пос
леднее низко расположено. На нижней поверхности удлиненная базаль
ная выемка, занимающая о коло 1 / 2  этой поверхности. Базальная 
выемка переходит в узкую базальную борозду довольно постепенно. 
Края выемки приостренные, невысокие, направлены вниз. Н.ижний 
край асимметрично дугообразный. 

Р а з м е р ы. Длина 0,63 мм, высота 0,25 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид напоминает Neospathodus pakis

tanensis Sweet, ОТ которого отличается формой гребня, слабо диф
френцированного на зубцы, и представляющего почти сплошной мо
нолит, За исключением задних трех зубцов. Кроме этого, N. sp. 2 в 
отличие от N.pakistanensis имеет дугообразно изогнутую форму ко
нодонта. 

З а м е ч а н и я. Описываемая форма скорее всего является не само-
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стоятельным видом, а аберантным экземпляром, возможно, Neospatho
dus pakistanensis Sweet. 

г е о л о г и ч е с к и й ь о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т р  а н_е н и  е. Север Средней Сибнри, чизы оленекского яруса, 
зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, р. Вендявкири, обн. 24 - 1 экз.  

Neospathodus sp. А 

Табл. VIII ,  фиг. 8 

О п и с а н и е. Конодонт характеризуется высокими осевым гребнем, 
состоящим из девяти зубцов. Зубцы узкие, очень уплощенные с бо
ков, плотно сидящие, с округлыми. вершинами. Задний зубец самый 
широ кий. Ширина его почти в два раза превышает ширину следующего 
после · него зубца. Четыре задних зубца перед главным одинаковы 
по размерам. Последующие четыре зубца постепенно уменьшаются в 
высоту. Понижение очень умеренное и передний краевой зубец до
вольно высо кий. Н ижняя часть очень низкая и составляет приблизи
тельно 1 / 3  от средней высоты зубцов.  В основании зубцов четкое уз
кое боковое ребро. Нижняя поверхность узкая с маленькой, но срав
нительно глубокой выемкой, расположенной под главным зубцом. 
Протяженность выемки соответствует ширине главного зубца. Осталь
ная часть нижней поверхности занята очень уз кой бороздой с при
остренными стенками. 

Р а з м е р ы. Длина 0,5 мм, высота 0,25 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с Neospathodus waageni Swe

et, но отличается более высо ким и более ровным осевым гребнем, вы 
соким, широ ким, сильно уплощенным главным зубцом, который являет
ся краевым. Кроме того, отличия состоят и в различной величине ба
зальной выемки, которая у данного вида значительно меньше. Отлич
ной является и высота нижней части. 

. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Hede·nstroemia 
hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Бассейн р. Буур, Р.:. Тайон-Уйолаах, обн. 38 - 1 экз.  

Р о д Xaniognathus Sweet, 1970 
·xaniognathus; S"'·eet, l 970b, с. 26 1 ;  Mosher, 1 973, с. 1 75; Бури!\, 1 979, с. 62. 

Т и п  о в о й  в и д. Xaniognathus curvatus Sweet ( 1 970Ь, с. 262, табл. 3, 
фиг. 22). Па кистан, нижний триас. 

О п и с а н и е. IJ рямые или изогнутые конодонты, состоящие из 
одного или двух отростков - переднего и заднего. Соотношение длины 
отростков различно. Они могут быть равны,  либо один из них в той или 
иной степени превосходит другой. Часто точка соединения отростков 
является вершиной тупого угла. Н ижняя часть конодонта - его 
основание, низ кая, высота ее составляет 1 / 3  и .11аже иногда 1 / 4 часть 
высоты верхней части, представленной зубцами. Н ижняя. часть 
конодонта осложнена боковым ребром, проходящим параллельно его 
нижнему краю. Степень выраженности бокового ребра различна. 
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Верхняя часть представлена зубцами. Зубцы, как правило, дис
кретны. Главный зубец расположен в точке слияния отростков. 
Это наиболее высокий и сильный зубец среди остальных .. У большей 
части представителей описываемого рода наиболее короткие зубцы 
располагаются на внешних о кончаниях отростков. Зубцы конические с 
пикообразными вершинами, заметно на клонены назад. Нижняя 
поверхность узкая, слегка приостренная. Уз кий желобок в центре 
нижней поверхности постепенно расширяется в направлении заднего 
конца отростка, в месте слияния отростков, на нижней поверхности, 
под главным зубцом располагается глубокая выемка. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т. Ранний-средний триас. 

Xaniognathus expansus Mosher, 1 97 3 
Тзбл. IX, фиг. 2-5 

Xaniognathus expansus: Mosher, 1 973, с. 1 76, табл. 20, фиг. 22-24. 

Г о л  о т  и п. Xaniognathus expansus Mosher(Mosher, 1 973,  с. 1 76, табл. 20, 
фиг. 24). Британская Колумбия, смитский ярус, зона Wasatchites tardus. 

О п и с а н и е. Конодонты состоят из двух отростков - переднего 
и заднего, которые могут быть расположены в одной плоскости, либо в 
двух, сходящихся под углом. Отростки могут быть одинаковы по дли
не, либо различны. Зубцы крупные, дискретные, с острыми пи кооб
разными вершинами. В точке слияния отростков расположен самый 
высокий зубец; зубцы, как правило, понижаются в направлении перед
них концов отростков и заметно отклонены назад. Количество их 
варьирует в пределах от 5 до 9. Закономерности в соотношении ко
личества и высоты зубцов на переднем и заднем отростках не наблю
дается. Внутренние стороны зубцов уплощенные, внешние выпу клые. 
Нижняя часть - основание, невысокая, осложнена четко выраженным 
боковым ребром. В точке слияния боковые ребра образуют вздутие. 
Внутренняя сторона основания уплощена. 

Под главным зубцом расположена большая выемка с о круглыми 
боковыми краями, в направлении передних концов края выем ки, по
степенно сужаясь, переходят в уз кие борозды. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. М олодые экземпляры, описываемого вида в пер
вую очередь о'тличаются небольшими размерами. Количество зубцов 
равно трем. Кроме главного зубца, на каждом отростке имеется по 
одному зубцу. Весь конодонт, его нижняя часть и зубцы очень упло
щены. Боковое ребро еще не сформировалось, нижняя поверхность уз
кая, лезвиеобразная, без желоб ков и выемки. Промежутки между зуб
цами очень широкие. Индивидуальная изменчивость проявляется в 
количестве зубцов на переднем и заднем отростках (табл. IX, фиг. 2 
и фиг. 1 1 ) в соответствии их высоты. Кроме того, к изменчивым приз
накам следует отнести и расположение отростков по отношению 
друг к другу. Они могут быть расположены в одной плоскости, либо в 
разных, сходящихся под углом. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близ о к по внешнему 
виду к Xaniognathus arcticus sp. nov. ,  от которого отличается нали
чие двух отростков - переднего и заднего, в то время как X.arcticus 
характеризуется наличием только одного отростка. Данный вид имеет 
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не которые черты сходства с Х. elongatus Sweet, но выделяется по срав
нению с последним более длинным задним отростком и более массив
ными зубцами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а �  
п р  о с т р а н е н  и е. Британская Колумбия и Ар ктические острова Ка
нады, смитс кий ярус, зоны Euflemingites romunderi и Wasatchites tardus; 
север Средней Сибири, оленскский ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

М а т е р и а л. Побережье Олене кс кого залива моря Лаптевых, пос. 
Ыстанных-Хочо, обн. 14 - 5. экз . ;  устье р.  Лены, Оленекская прото
ка, обн. 12 - 7 экз. ;  бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Тёрюттээх, обн. 30 -
8 экз . ;  р. Улахан-Хос-Тёрюттээх, обн. 33 - 5 экз. ;  обн. 34 - 2 экз. ;  
р. Тайои-Уйолаах, обн. 39 - 3 экз. 

Xaniognathus arcticus sp. nov. 
Табл. IX, фиг. 6-8 

Н а з в а н и е  в и д а  происходит от Арктики . 
Г о л о т и п . Экз .  578-1 1 8 , колл. ИГиГ СО АН СССР. Север Сред

ней Сибири, бассейн нижнего течения р. Лены. р. Агабыта, обн. 47-2, 
олене кский ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з . Конодонты состоят из одного заднего отростка. Зуб
цы дискретные, возрастающие в высоту в направлении от переднего 
конца к заднему. Задние зубцы сильно отклонены назад. 

О П  и с а н  и е. Конодо'нты характеризуются наличием только одного 
хорошо развитого отростка - заднего. Зубцы дискретные, отделены 
друг от друга широ кими промежутками, высокие, сравнительно ши
ро кие, уплощенные с боков. Количество их составляет 4-5. Возрас
тание их в высоту идет в направлении от переднего конца к заднему, 
оно может быть постепенным или сравнительно резким. Форма зуб
цов от рогообразной до высоко треугольной. Задние зубцы ( 1 -2), а 
иногда и все зубцы, резко отклонены назад. Н ижняя часть - основа
ние, составляет по высоте 1 / 2  высоты гребня. Боковое ребро четко 
выражено. На нижней поверхности - удлиненно-каплеобразная выемка. 
Она наиболее широкая в задней части нижней поверхности, посте
пенно сужается в направлении переднего конца, переходя в узкий, глу
бо кий желоб. Базальная выемка занимает 3 / 4  нижней поверхности. 

Р а з м е р ы. Длина и высота конодонтов в среднем составляет О,4 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь индивидуальная проявляется ка к в форме гребня, 

так и в форме основания. Количество зубцов у экземпляров, близ
ких или равных по величине, может изменяться от трех (табл. IX, фиг. 6) 
до четырех (табл. IX, фиг. 7). Расстояние между зубцами у таких 
экземпляров находится в прямой зависимости от количества зубцов" 
В первом случае оно значительно шире, чем во втором. Ширина 
зубцов также изменчива, как в пределах одного э кземпляра, так и у 
различных представителей данного вида. Наблюдаются э кземпляры, у 
которых задние зубцы значительно шире передних (табл. IX, фиг. 6) 
и наряду с этим встречены формы с зубцами, мало разнящимися по 
ширине (табл. IX, фиг. 8). Степень отклонения зубцов назад варьи
рует в широких пределах. Отмечаются формы, у которых только 
задние краевьiе зубцы в большей (табл. IX, фиг. 7) или меньшей 

35 



(табл. IX, фиг. 6) степени отклонены назад, и формы, характери
зующиеся сильным наклоном назад всех зубцов гребня (табл. IX, фиг. 8). 
Н ижняя часть - рснование конодонтов может составлять по высоте 
l / 2 часть высоты зубцов (табл. IX, фиг. 6) либо быть равной с зуб
цами высоты (табл. IX, фиг. 8). 

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с Xaniognathus expansus 
Mosher, но отличается отсутствием переднего отростка. 

Г е о л о г и ч е с к И й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с  к о е р а с п р о с т
р а н е  н и  е. Север Средней Сибири, оленекский ярус, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi . 

М а т е р  и а л. Бассейн нижнего течения р. Лены, р. Агабыта, обн. 
47-6 э кз. ;  бассейн р.  Буур, р. Тайон-Уйолаах, обн. 38 - 3 э кз. 

Р о д Sweetocristatus Szaniawski, 1979 
Т и п  о в о й  в и_д. Sweetocristatus arctkus Szaniawski (Szaniawski, 

1 970, с. 254, табл. 9,  фиг. l -6). Шпицберген, низы Карр Starostin (пермь). 
О п и с а н и е. Конодонты состоят из 2 хорошо развитых отрост

ков - переднего и заднего, либо представляют единое тело. В первом 
случае, как правило, заднИй отросток короче переднего или почти 
равен ему. По отношению к переднему задний отросток может быть 
значительно отклонен вниз или почти симметричен ему. Зубцы либо 
низкие, широкf{е, конусовидные, либо высокие, пикообразные, дискрет
ные. Нижняя часть .:___ основание конодонта по вьlсоте либо превосходит 
высоту зубцов, либо значительно меньше. Поверхность ее выпуклая. 
Выпуклость не равномерная, наибольшая выпуклость приходится на 
ту область, которая расположена непосредственно над центральной 
частью базальной выемки. Н ижняя поверхность либо целиком занята 
широкой базальной выемкой, либо последняя располагается только в 
центральной части, а к внешним концам конодонта сужается в узкие 
борозды. Нижний край асимметрично дугообразный. 

Sweetocristatus borealis sp. nov. 
Табл. Х, фиг. 1 -5 

Н а з в а н и е  в и д а  от - бореальный . 
Г о л о  т и п. Экз. 578- 1 20,  колл. ИгиГ СО АН СССР. Север Сред

ней Сибири, нижнее течение р. Лены, р. Агабыта, обн. 47'-1 9  оленекс_кий 
ярус, зона Hedenstfoemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з. Конодонты с хорошо развитыми передним и задним 
отростками. Зубцы конические, дщ:кретные. Нижняя часть - основание 
конодонта, высо кая, слегка вздутая. Н ижний край асимметрично 
дугообразный. 

О п и с а н и е. Конодонт состоит из 2 хорошо развитых отростков -
переднего и заднего. Задний отросток чуть короче илИ равен перед
нему. Оба отростка несут зубцы конические, приостренные, дискрет
ные, слегка отклоненные назад и ·  вовнутрь .  Самый в ысо кий зубец 
расположен на стыке двух отростков. Соотношение высоты зубцов 
незакономерное. Ряд экземпляров характеризуется постепе,нным нара
станием зубцов в высоту в направлении заднего конца. В то же время 
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встречены экземпляры, у которых самые высо кие зубцы, исключая 
главный, задние, краевые. Кром� этого, отмечены экземпляры с чере
дующимися высо кими и низкими зубцами. Количество зубцов варьирует 
от 5 до 1 3 .  Н ижняя часть конодонта высокая, слегка вздутая. Наиболь
шая выпуклость приходится на срединную часть основания. Большая 
часть нижней поверхности занята базальной выем кой, центр которой 
находится под главным зубцом. Выемка сужается в базальные борозды 
в направлении передних концов конодонта. Края выемки приподняты 
вверх. Н ижний край асимметрично дугообразный. 

Р а з  м е р ы. Длина конодонтов 0,25-0,8 мм. 
И з м е н  ч и n о с т  ь индивидуальная проявляется в широких пределах. 

У ряда экземпляров отмечаются высокие, пикообразные зубцы (табл. 
Х, фиг. 1 ,  2, 5) и одновременно встречены формы с короткими кону
совидными зубцами (табл. Х, фиг. 3). Зубцы могут очень незначительно 
отличаться по высоте (табл. Х,  фиг. 3) или быть очень различными 
n этом отношении, особенно краевые и центральные (табл. Х, фиг. 1 ,  
2, 5). Передние и задние краевые зубЦы всегда значительно меньше 
центральных ( 1 -3 зубцоn). Высота нижней части - основания, также 
заметно варьирует (табл. Х, фиг. 1 ,  2, 4 и табл. Х, фиг. 3). Нижний край 
конодонта изменяется от слабо (табл. Х, фиг. 1 ,  2, 4) до сильно дуго
образно изоr:нутого (табл. Х, фиг. 3). В пределах одного экземпляра 
высота зубцов очень различна . .  

Возрастная изменчивость (табл. Х, фиг. 4 )  в первую очередь отра-. 
жается на размерах конqдонтов. Длина молодых экземпляров, имею
щихся в нашей коллекции, в среднем составляет 0,2 мм, а количество 
зубцов не превышает шести. Н ижняя часть более роnная, уплощенная, 
имеется только небольшое вздутие непосредственно над в ыемкой. Н иж
ний край прямой, с небольшой вогнутостью над базальной выемкой. 

С р а в н е н и е .  Данный вид по внешним признакам близок к Swee
tocristatus unicus sp. nov . ,  от которого отличается тем, что состоит 
из 2 - отросткоn - переднего и заднего, затем хара ктеризуется более 
уз кий и менее массивной нижней частью конодонта, более высокими, 
уз кими, пи кообразными зубцами и более узкой базальной выемкой, 
переходящей в направлеющ внешних концов конодонта в узкие борозды. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и Ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Север Средней Сибири, Северо-Восто к СССР, оленекский 
ярус, зона Hedenstroeщia hedenstroemi. 

М а т е р  и а л. Побережье Оленекского залиnа моря Лаптеnых, пос. 
Ыстаннах-Хочо, обн. 14 - 3 экз. ;  дельта р.  Лены, Оленекская про
тока, обн. 1 2  - 2 экз . ;  ба.ссейн нижнего те.чения р. Лены, р .  Агабыта, 
обн. 47 - 1 3  экз . ,  обн. 47' - 21 экз . ;  бассейн р.  Буур, р .  Тайон-Уйолаах, 
обн. 39 - 5 экз . ,  обн. 38 - 5 э кз . ;  р .  Кыра-Хос-Тёрюттээх, обн. 30 -
9 экз. ;  р .  Улахан-Хос-Тёрюттээх, обн. 33 - 2 экз . ,  обн. 34 - 1 экз. ;  
Омолонский массив, обн. 1 39 - 4 экз. ,  обн. 1 509 - 1 экз . ,  обн. 568 - 1 экз.  

Sweetocristatus unicus sp .  nov. 
Табл. Х, фиг. 6-9 

Н а з  в а н  и е в и д  а от unicus (лат.) - единственный, исключитель
ный, необы кновенный. 
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Г о л о т и п. Экз. 578-1 25, колл. ИГиГ СО АН СССР. Север Сред
ней Сибири, бассейн р. Буур, р .  Тайон-Уйолаах, обн. 38, оленекский 
ярус, зона Hedenstroemia hedenstroemi. 

Д и а г н о з. Массивные конодонты, представляющие единое тело, 
не разделенное на передний и задний отростки. Зубцы короткие, кони
ческие. Основание высо кое. Нижняя поверхность занята большой 
широкой выемкой. 

О п и  с а н и  е. Конодонты массивные, не дифференцированы на 
передний и задний отростки. Зубцы короткие, дискретные, конические, 
сравнительно широ кие. Самый высокий зубец является чаще всего 
вторым от заднего конца и отделен от заднего краевого зубца широким 
промежуточком. Остальные зубцы мало отличаются между собой по 
высоте и ширине. Они либо постепенно п онижаются n направлении 
переднего конца, либо неравномерно разнятся по высоте. Количество 
зубцов 4-7. Нижняя часть - основание, высо кое, с неровными, вы
пуклыми боковыми сторонами. Наиболее выпуклой вздутой является 
та часть основания, которая находится непосредственно над центром 
базальной выемки. Нижняя поверхность занята базальной выемкой. 
Она довольно рез ко расширяется от заднего конца и постепенно су
жается, не переходя в борозду, к переднему концу конодонта. Края 
выемки приостренные и слегка приподняты. Они отделены от остальной 
части основания узкой и глубо кой впадиной. Нижний край асим
метрично слабо дугообразный. 

Р а з м е р ы. Длина конодонтов до 1 ,5 мм, высота до О, 75 мм. 
И з м е н ч и в  о с т  ь индивидуальная проявляется в . форме гребня, 

который может в ключать разное количество зубцов при близких 
размерах конодонтов (табл. Х,  фиг. 6 и фиг. 7). Зубцы гребня у разных 
форм могут существенно отличаться как по высоте, так и по ширине 
промежутков между ними (табл. Х, фиг. 6 и фиг. 7, 9). 

С р а в н е  н и е. Описываемый вид напоминает по внешнему виду 
Sweetocristatus borealis sp. nov., одна ко отличается более высокой и 
более массивной нижней частью конодонта,_ более короткими и толсты
ми зубцами, единым телом, не имеющим 2 отростков, более широкой 
и длинной базальной выем кой, занимающей всю нижнюю поверхность 
конодонта. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р  а н  е н и  е. Север Средней Сибири, оленекс кий ярус, зона Heden� 
stroemia hedenstroemi. 

:W. а т  е р  и а л. Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, 
пос. Ыстаннах-Хочо, обн. 14 - 1 экз . ;  дельта р.  Лены, Оленекская 
протока, обн. 12 - 2 экз. ;  бассейн нижнего течения р.  Лены, р. Дар кы, 
обн. 55 - 1 экз . ;  р .  Агабыта, обн. 47 - 2 экз. ;  бассейн р.  Буур, 
обн. 55 - 1 экз. ;  р .  Агабыта, обн. 47 - 2 экз . ;  бассейн р. Буур, р. Ула
хан-Хос-Тёрюттээх, обн. 33 - 2 э кз . ;  обн. 34 - 1 экз. ;  р. Ныыкабыт, 
обн. 40 - 2 экз. 
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СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Впервые нижнетриас·овые отложения Восточного Таймыра были 
описаны И.М.  Мигаем ( 1 952) и И .С. Грамбергом ( 1964), давшими 
ярусное расчленение их. Такие же сведения о нижнем триасе Лено
Оленекс кого междуречья опубли ковал Д.С. Сороков ( 1 958,  1 963). Первая 
зональная схема оленекского яруса для последнего региона разрабо
тана Л.Д. Кипарисовой и Ю. Н .  Поповым ( 1 964) в связи .с рассмотре
нием проекта ярусного .расчленения нижнего триаса. На Восточном 
Таймыре зональное расчленение нижнего триаса было проведено 
М.Н.  Вавиловым (Вавилов, Каплан, 1974). В последние пять лет все 
основные разрезы триаса на севере Средней Сибири, начиная с Восточ
ного Таймыра на западе и кончая Хараулахским хребтом на востоке, 
были ревизованы А.С. Дагисом, А .М.  Казаковым, И .И .  Курушиным и 
отчасти автором данной работы (Дагис, Казаков, 1 982; Казаков и 
др., 1 982), создавшими новую схему литостратиграфии и внесшими 
определенные изменения в биостратиграфические построения. В работе 
принята схема биостратиграфии нижнего триаса, утвержденная Межве
домственным стратиграфическим совещанием в Н овосибирске ( 1 978) 
с дополнениями, приведенными в статье А . С. Дагиса и А .А. Дагис 
( 1982). 

Север Средней Сибири в триасе принадлежал к единой структурно
фациальной области, в пределах которой на основании тектонического 
положения, литолого-фациальных особенностей, мощностей и полноты 
разрезов выделяется ряд структурно-фациальных зон. На рисунке (см. 
в кл.) приводится краткое описание разрезов, из которых был собран 
фактический материал по конодонтам, для каждой структурно-фациаль
ной зоны. Исключение составляет Усть-Анабарская зона, где нижне
триасовые отложения не выходят на дневную поверхность и, следо
вательно, остались не опробованными на изученной группе ископа
емых. 

ВОСТОЧН О-ТАЙМЫРСКАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

Индский ярус 

Кешинская свита 
1. Свита (пачки 1-VIII) представлена чередующимися зеленовато

серыми ·песчаниками, алевролитами и аргиллитами, с прослоями 
карбонатных и сидеритовых конкреций. В основании свиты - валун
ный конгломерат. Встречены плохой сохранности фораминиферы (Бу
латова и др. ,  1 980) и обильные растительные остатки, среди которых 
доминируют Pseudoaraucarites migayi (Schved. )  и Lepidopteris arctica 
Mogutch. (Могучева, 1982). Мощность 1 50 м. 
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Цветковомысская свита 

2. Свита (пачки IX-XII) сложена зеленовато-серыми туфами и 
туфитами с прослоями красно-бурых аргиллитов. В верхней части свиты 
покровы мандельштейнов. Мощность 1 20 м .  

· Оленекский ярус 

Восточно-таймырская свита 
3. Свита (пачки XIII-XVII) представлена чередующимися песча� 

никами, алевролитами, паратуффитами, туфами. В верхней части свиты 
встречены Dieneroceras sp. М ощность l 70 м. 

Ыстаннахская свита 

4. · Свита представлена в нижней части (пачка XVIII) аргиллитами с 
прослоями глинистых алевролитов, в верхней (пачка XIX) - глини
стыми алевролитами. Многочисленны прослои карбонатных кон креций. 
Мощность 80 м. _ 

В нижних 30-35 м разреза встречены аммоноидеи - Parasibirites 
grambergi Popow, Subolenekites altus (Mojs.) ,  Subolenekites pilaticus 
(Tozer), Keyserlingites middendorffi (Keys.) и др. В верхней части - Keyser
lingites subrobustus (Mojs.), К. middendorffi (Keys.) ,  Boreiomeekoceras 
keyserlingi (Mojs.) и др., указывающие на подзоны grambergi и subro
bustus зоны Olenekites spiniplicatus. Конодонты в этом стратиграфи
ческом интервале также представлены двумя комплексами. В нижних · 
25 м разреза встречаются Neogondolella jubata M osher, N. taimyrensis 
sp. nov . ,  N.  sp. 2 ,  а также разнообразные стержневые формы - Prio
niodina petraeviridis (Huck. ), Enantiognothus ziegleri (Doebel), Prionio
dina mtilleri (Tatge), Hibbardella aff. zapfei K ozur et Mostler и др. 

Выше, но еще в слоях с ParasiЬirites grambergi появляются наряду с 
Neogondolel\a jubata M osher, очень характерный вид N .  paragondolel
laeformis sp. nov. и редкие N. shevyrevi Kozur et M ostler, N. regale M osher, 
Neospathodus timorensis Nogami. 

Прибрежнинская свита 

5 .  Свита представлена пестроцветными туфопесчаниками с просло
ями алевролитов (пачка ХХ). Мощность 25 м. В свите встречены 
аммоноидеи - Svalbardiceras siЬiricum (Mojs.) ,  Nordophiceras karpinskii 
(Mojs.) ,  Boreiomeekoceras keyserlingi (Mojs) и др. ,  х·ара ктерные для зоны 
spiniplicatus, и конодонты - Neogondolel\a j ubata Mosher, N.  paragondo
lel\aeformis sp. nov., а также разнообразные стержнев'ые формы. Выше, с 
размывом, залегают аргиллиты, содержащие компле кс раннеанизийс
ких аммоноидей - Karangatites evolutus Popow, Grambergia taimyrensis 
Popow и др. 
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БУУР-ОЛЕНЕКСКАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

В этом районе выделяются два типа разрезов нижнетриасовых 
отложений (Дагис и др ., 1 982), которые отличаются литологией и мощ
ностью. 

1. ЗАПАДНЫЙ ТИП РАЗРЕЗА 
(бассейн среднего течения р. Буур) 

Индский ярус 

Улахан-юряхская свита 

1 .  В нижней части ( 4 м) свита сложена зелено цветными мелкозер
нистq1ми туфопесчаниками и крупнозернистыми туфоалевролитами, в 
верхней (3 ,5 м) - пеетроцветными глинами и песками, содержащими 
редкие фораминиферы и конхостраки (пач ка I). Конодонты не обнару
жены. 

Оленекский ярус 

Терютэхская свита 

2. Глины темно-зеленовато-серые, алевритовые, с прослоями кар
бонатных конкреций (пач ка 11). Мощность до 30 м. В нижней трети 
свиты встречены единичные, плохой сохранности аммоноидеи - Ko
ninckites sp. ,  Kashmirites sp. ,  Xenoceltites sp. ,  которые, скорее всего, 
указывают уже на олене кский возраст, и довольно богатый комплекс 
конодонтов - Neogondolella nepalensis [Kozur et M ostler] (доминант), 
N.  carinata (Clark), N. sibirica sp. nov. ,  N. sp . ,  Neospathodus pakistanensis 
Sweet, N. dieneri Sweet, N.  curtus А. Dagis, а также стержневые формы -
Neohindeodella triassica (Miiller), N. dropla (Spassov et Ganev), Enantiog
nathus ziegleri" (Diebel), Prioniodina petraeviridis (Huck.), Р. mediocris 
(Tatge). В верхних 20 м свиты собраны аммоноидеи зоны Hedenstroemia 
hedenstroemi-Clypeoceras gantmani Popow, Arctoceras oebergi (Mojs.) ,  
Hedenstroemia hedenstroemi (Keys.) и др. В карбонатных конкрециях 
обильны конодонты - Neogondolella mosheri Kozur et Mostler, N .  
buurensis sp .  nov., N.  jakutensis sp .  nov . ,  Neospathodus waageni Sweet 
(доминанты), N.dieneri Sweet, N.  curtus А. Dagis, Xaniognathus expansus 
Mosher, Х. arcticus sp. nov., Sweetocristatus borealis sp . . nov. и 
разнообразные стержневые формы. Перекрываются оленекские отложе
ния в этом районе песчаниками тумульской свиты (норийский ярус). 

4. Зак. 1 874 41 



11 . ВОСТОЧНЫЙ ТИП РАЗРЕЗА 
{нижнее течение рек Буур и Ныыкабыт) 

Индский ярус 

Улахан-юряхская свита 

1 .  Как и в западном типе разреза, представлена зеленовато-серыми 
песчаниками в нижней части (5 м) и пестроцветными песками и гли
нами в верхней части ( 1 2  м). Пачка l .  

Оленекский ярус 

Чекановская свита 

2. Темно-серые глины (пачка Il) .  Мощность 14 м. 
3 .  Темно-серые, тонкослоистые, битуминозные известняки с про

слоями черныk аргиллитоподобных глин (пачка I ll). Мощность 1 2  м. 
Аммоноидеи встречены лишь в основании битуминозных известняков 
и включают формы, указывающие на зону hedenstroemi - Hedenstroe" 
mia cf. hedenstroemi (Keys.), Xenoceltites spitzbergensis Spath и др. 
Конодонты обнаружены также только в битуминозных известняках, 
причем их комплексы из нижней и верхней части известняков имеют 
определенные отличия. В нижней части встречены Neogondolella mosheri 
Kozur et Mostler, N. buurensis sp. nov . ,  Neospathodus waageni Sweet, N. 
dieneri Sweet, Xaniognathus expansus Mosher и стержневые формы -
Enantiognathus ziegleri (Diebel), Prioniodina petraeviridis · (Huck.), Р. 
miielleri (Tatge) и др. В верхней части известняков встречается близкий 
комплекс, но в нем отсутствуют Neogondolella mosheri и Neospathodus 
dieneri. 

Ыстаннахская свита (пачка IV) 

4. Глины алевритовые, зеленовато-серые, с крупными септариевыми 
карбонатными конкрециями. Мощность 1 8  м. Встречены аммоноидеи -
Bajarunia aff. alexeevae (Popow) и редкие конодонты - Neogondolella ех gr. 
mombergensis (Tatge), Prioniodina cf. petraeviridis (Huck.), Р. miielleri 
{Tatge), Enantiognathus sp.  

5 .  Глины алевритистые темно-серые с частыми прослоями плоских 
или о круглых карбонатных конкреций. Мощность более 40 · м.  В кон
крециях на разных уровнях толщи часты аммоноидеи нижней части 
зоны Dieneroceras demokidovi (подзона Bajarunia euomphalus) - Die
neroceras derцokidovi Kipar. , D. nikabitiense Popow, Bajarunia euom
phalus (Keys .), Pseudosageceras multilobatum Noetl. Совместно с аммоно
идеями встре�ены редкие Neogondolella jubata Sweet, N. sp . 3 и более 
частые стерЖневые конодонты - Prioniodina petraeviridis (Huck.), 
Enantiognathus ziegleri (Diebel.) ,  Prioniodella prioniodellides (Tatge), 
Neohindeodella triassica (Miiller) и др. Отложения, пере крывающие 
ыстаннахскуЮ свиту в этом районе не обнажены. 
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ЛЕНО-ОЛЕНЕКСКАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 

Наиболее полный разрез нижнетриасовых отложений в этой зоне 
описан на побережье Оленекского залива моря Лаптевых у поселка 
Ыстаннах-Хочо. 

Индский ярус 

У лахан-юряхс ка я свита 

1 .  Неравномерное переслаивание пестроцветных крупнозернистых 
алевролитов и глинистых алевролитов (пачка 1). Мощность (видимая) 
23 м. 

2. Туфопесчаники зеленовато-серые, мел козернистые с редкими 
аммоноидеями - Koпinckites sp.  и конодонтами - Neogondolella 
nepalensis Kozur et Mostler (пач ка Il) .  Мощность 17 м. 

Оленекский ярус 

Чекановская свита 

3. Аргиллиты темно-серые с крупными карбонатными конкрециями, 
содержащими редких Clypeoceras astakhovae Zokh., Paranorites? tza
regradskii Popow, указывающих на зону hedenstroemia (пачка III). 
Мощность 12 м. 

4. Известняки темно-с'ерые, битуминозные, с прослоями алеври
тистых аргиллитов, тонкослоистых, иногда листоватых (пачка IV). 
Мощность 18 м. В нижней части пачки - редкие, плохой сохранносtи 
аммоноидеи: Hedenstroemia? sp. ,  Clypeoceras sp. 

Конодонты встречены в нижних 1 2  м и  представлены - Neogondolella 
mosher'i Kqzur et Mostler, N. buurensis sp .  nov. ,  N. jakutensis sp .  nov., 
Neospathodus waageni Sweet, N. dieneri Sweet, Xaniognathus expansus 
Mosher, Sweetocristatus borealis sp. nov. и разнообразными стержневыми 
формами. В верхней части известняков комплекс конодонтов беднее. Он 
представлен Neogondolella buurensis sp. nov. ,  Neospathodus waageni Sweet, 
Xaniognathus expansus Mosher. 

Ыстаннахская свита 

5. Аргиллиты темно-серые с редкими глинисто-сидеритовыми. 
кон крециями (пачка V). В осыпи встречены Dieneroceras ех gr. demo
kidovi, указывающие на низы зоны demokidovi. Мощность видимая 
5 м. Далее идет задернованный участо к, соответствующий зонам 
demokidovi и нижней части зоны spiniplicatus (подзона grambergi). 

6. Аргиллиты темно-серые с карбонатными конкрециями и линзами 
глинистых известняков, содержащие редкие Nordophiceras cf. schmidti 
(Mojs .), Keyserlingites sp. ,  Olenekites sp . ,  характерные для подзоны 
subrobustus зоны spiniplicatus (пачка Vl). М ощность 25 м. 

7. Неравномерное переслаивание алевролитов и аргиллитов или· 
глинистых алевролитов с редкими прослоями карбонатных и сиде
ритовых конкреций и линз глинистых известняков (пачка VII) .  Мощ
�юсtь 40 м. В верхней трети толщи собраны аммоноидеи, характерные 
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для подзоны subrobustus - Prosphingites czekanowskii (Mojs.) ,  Sval
bardiceras siЬiricum Mojs. ,  Olenekites spiniplicatus (Mojs .)  и др. и коно
донты - Neogondolella jubata Sweet, Prioniodina muelleri (Tatge), Р. 
petraeviridis (Huck.), Enantiognathus ziegleri (Diebel), Prioniodella cteno
ides Tatge и др. 

8 .  Песчаники мелкозернистые с прослоями алевролитов и редкими 
Prosphingites czekanowskii Mojs . ,  Nordophiceras sp. (пачка VII). М ощность 
14 м. 

Неско.Лько западнее, в нижнем течении р. Оленек (у устья рч. 
Менгилях) в этом же стратиграфическом интервале, т.е. в подзоне 
subrobustus наряду с многочисленными аммоноидеями в карбонатных 
конкрециях встречается богатый комплекс конодонтов - Neogondolel
la jubata S)Veet, N. paragondolellaeformis sp. nov . ,  N. regale Sv1eet, N. sp. 
и разнообразные стержневые формы - Enantiognathus ziegleri (Diebel), 
Prioniodina petraeviridis (Huck.), Neohindeodelta triassica (Miiller), Hib
bardella Ьicuspidata Kozur и др. 

Пастахская свита 

9. Неравномерное переслаивание мелкозернистых песчани ков и 
глинистых алевролитов. Органические остатки не встречены (пачки 
VIII-XI). Мощность 1 30 м. 

Выше залегает улахан-крестовская свита, преимущественно сред
нетриасового возраста, но в нижних 1 0  м этой свиты встречены еще 
оленекские Svalbardiceras sp. 

СЕВЕРО-ВЕРХОЯНСКАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА 
В эт·ой зоне было изучено несколько разрезов, наиболее северный 

из которых находится в нижнем течении р. Лены, на о-ве Тае-Ары. 
Индские отложения в этом районе отсутствуют и нижнеоленекские 
залегают непосредственно на пермских алевролитах. 

Оленекский ярус 
Чекановская· свита 

1 .  Аргиллиты алевритовые, тонкослоистые или листоватые, темно
серые с прослоями и линзами битуминозных тонкослоистых серых 
известняков. В основании - прослой зеленых глин с гравийными 
зернами, представляющим перемытую кору выветривания (пачка 1). 
Мощность 2,5 м. Из нижней части слоя определены Neogondolella 
jakutensis sp. nov . ,  N . . buurensis sp. nov . ,  N. siЬirica sp. nov. ,  N.  composita 
sp. nov. ,  Neospathodus dieneri Sweet, N.  aff. waageni Sweet, N. sp. nov. 
В средней части обнаружен несколько отличный комплекс конодонтов -
Neogondolella mosheri, [Kozur et Mostler], N. jakutensis sp. nov., N. buuren
sis sp. nov . ,  Neospathodus waageni Sweet. 
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Ыстаннахская свита 

2. Аргиллиты темно-серые с прослоями глинистых алевролитов. В 
толще наблюдаются многочисленные прослои карбонатных конкреций 
с аммоноидеями (пачка 11) .  М ощность 25 м. В нижних 1 8  м встречены 
Dieneroceras demokidovi Kipar. , Bajarunia euomphalus (Keys.) ,  Pseudo
sageceras multilobatum Noetl . ,  выше - Nordophiceras contrarium (Po
pow), Dieneroceras ех gr. apostolicum Smith, позволяющие выделить 
обе подзоны зоны demokidovi. 

3. Алевролиты темно-серые, глинистые, с прослоями более плотных 
алевролитов (пачки 111-IV).  М ощность 26 м.. 

Пастахская свита 

4. Мелкозернистые серые песчаники и алевролиты (пачка V). Мощ
ность 25 м. 

5 .  Алевролиты глинистые с прослоями б олее плотных алевролитов 
и карбонатными конкрециями (пачка VI) .  Мощность 30 м. В нижних 
5 м встречены ParasiЬirites grambergi Popow, Subolenekites cf. pilaticus 
(Tozer) и другие виды, у казывающие на подзону grambergi зоны spi
niplicatus. В более высоких слоях собраны Keyserligites subrobustus 
(Mojs.) ,  Nordophiceras schmidti (Mojs.)  и др. ,  характерные для подзоны 
subrobustus. 

6.  Неравномерное чередование алевролитов, темно-серых, глинис
тых, иногда с прослоями плотных алевролитов и песчаников 
мелкозернистых, плитчатых (пачка Vll) .  Мощность 40 м. 

Выше с размывом залегают нижнеанизийские отложения с Gram
bergia taj myrensis Popow и Stenopopanoceras miraЬile Popow. 

В бассейне р . .  Эбитием · изучен близкий, но более полный разрез 
нижнетриасовых отложений. Здесь, в среднем течении р. Эбитием и 
в низовьях ее правого притока - р. Агабыта составлен следующий 
разрез . 

Индский ярус 

. Улахан-юряхская свита 

1 .  Чередование слоев серых, мелкозернистых песчаников или алев
ролитов и пестроцветных аргиллитов (пачка 1). М ощность 20 м. 

2. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, со скоплениями 
двустворо к Promyalina schamarae (Bia.) Unionites fassaensis (Wissm.) 
и др. (пачка 1 1). Мощность 15 м. 

Оленекский ярус 
Чекановская свита 

3 .  Аргиллиты алевритистые и глинистые алевролиты, темно-серые, 
с прослоями глинисто-сидеритовых и карбонатных конкреций пачка 
(III). Мощность 2 1  м. 

4. Известняки серые, битуминозные, чередующиеся с тонкими про-
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с,!lоями темно-серых, тонкослоистых алевритистых аргиллитов (пачка 
IV). Мqщность 6 м. 

В нижней части слоя редкие, плохой сохранности аммоноидеи -
Clypeoceras sp. ,  Xenoceltites sp. ,  указывающие, с корее всего, на зону 
hedenstroemi . В битуминозных известняках по всему разрезу обильны 
конодонты. Для нижних двух третей слоя характерны - Neogondo
lella mosheri Kozur et Mostler, N. buurensis sp . nov., N.  jakutensis sp. nov., 
Neospathodus waageni Sweet, N. dineri Sweet, N .  curtus А. Dagis, N. dis
siпiilis sp. nov. ,  N. lenaensis sp. nov . ,  Xaniognathus expansus Mosher, 
Х. arcticus sp. nov. ,  Sweetocristatus borealis sp. nov. и разнообразные 
стержневые формы - Hibbardella bicuspidata Kozur et Mostler, Enan
tiognathus ziegleri (Diebel), Е. delicatus Sweet, Ozarkodina tortilis Tatge и др. 

В верхней части битумино·зных известняков комплекс конодонтов 
менее разнообразен. Здесь резко сок·ращается и потом полностью 
исчезает Neogondolella mosheri [Kozur et Mostler], доминирующие в ниж
ней части толщн, отсутствуют Neospathodus dieneri и виды рода Xa
niognathus. П реобладают среди конодонтов в этой части разреза Neo
gondolella buurensis sp. nov. и Neospathodus waageni Sweet, а также 
появляются первые Neogondolella milleri Mtiller. Кроме того, в этой части 
разреза встречены S weetocristatus arcticus sp. nov. и разнообразный 
комплекс стержневых форм. 

5 .  Аргиллиты темно-серые, чередующиеся с алевролитами в верхней 
части толщи. В нижних 30 м часты прослои карбонатных конкреций 
(пачка V). Мощность 50 м. Аммоноидеи, встреченные в этой части 
разреза - Bajarunia cf. alexeevae Popow, В .  euomphalus (Keys .), Die
neroceras demokidovi Kipar. - характерны для подзоны euomphalus 
зоны demokidovi. 

6, Алевролиты темно-серые, глинистые, реже аргиллиты с отдель
ными слоями (до 10 м) серых мелкозернистых песчаников (пачки 
Vl-X). Мощность 1 60- 1 70 м. В нижних 25 м встречены Dieneroceras 
ех gr. demokidovi Popow. В верхних 50 м - Nordophiceras sp., Diene
roceras ех gr. apostolicum (Smith), D. sp. nov . ,  которые свидетельствуют 
о наличии верхней подзоны contrarium зоны demokidovi. 

7. Песчаники серые, мелкозернистые с прослоем глинистых алев
·ролитоu в средней части (пачка Xl). Мощность до 25 м.  

8 .  Аргиллиты алевритистые, темно-серые, с округлыми карбонат
ными конкрециями в верхней части (пачка XII) .  Мощность 15 м. Встре
чены аммоноидеи - Parasibirites grambergi Popow, Keyserlingites mid
dendorffi (Keys.) подзоны grambergi зоны spiniplicatus. 

9. Переслаивание глинистых алевролитов и аргиллитов (пачка 
XII), Мощность 45 м. В толще обильны аммоноидеи подзоны subro
bustus - Prosphingites czekanowskii Mojs . ,  Olenekites spiniplicatus (Mojs.) ,  
Keyserlingites subrobustus (Mojs.)  и др. 

10 .  Неравномерное переслаивание песчаников, серых, мелкозерни
стых, алевролитов и аргиллитов (пачка XIll) .  М ощность 50 м. 

Выш� с размывом залегают нижнеанизийские отложения с Karan
gatites evolutus Popov. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ · ЗНАЧЕНИЕ 
Р АННЕТРИАСОВЫХ КОНОДОНТОВ СЕВЕРА 

СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Как видно из приведенных в предыдущем разделе данных, коно
донты в нижнетриасовых отложениях севера Средней Сибири встре
чаются не во всех разрезах, а лишь в отдельных стратиграфических 
интервалах. Они практически повсеместно обнаружены в битуминозных 
известняках чекановской свиты и в карбонатных конкрециях с остат
ками аммоноидей терютэхской свиты. Значительно реже конодонты 
встречаются и представлены, как правило, малым количеством э кзем
пляров в кон креционных прослоях ыстаннахской свиты. Однако, 
несмотря на неоднородность материала, в нижнем триасе изученного 
региона может быть выделен ряд достаточно четких комплексов коно
донтов, представляющих большой интерес как для расчленения раз
резов, так и для широ ких корреляционных построений. 

Древнейший комплекс нижнетриасовых - конодонтов встречен в 
верхней части улахан-юряхской свиты и в низах терютэхской свиты. 
Наиболее характерным и доминирующим видом в этом комплексе 
является Neogondolella nepalensis (Kozuer et Mostler). Достаточно 
часты Neospathodus pakistanensis Sweet, N. dieneri Sweet и Neogondolel
la sibirica sp. nov., единичные Neospathodus curtus А. Dagis и Neogon
dolella carinata (Clark). Обил.оны также стержневые конодонты -
Prioniodina petraeviridis (Huck.), Р. mediocris (Tatge), Enantiognathus 
ziegleri (Diebel), Neohindeodella dropla (Spasov et Ganev) и др. Возраст 
этого комплекса устанавливается недостаточно четко. Единичные 
Neogondolella nepalensis (Kozur et Mostler) были встречены в верхах 
улахан-юряхской свиты с Koninckites sp., имеющего, по мнению А.С. Да
гиса и С.П.  Ермаковой, с корее индский облик. В низах терютэхской 
свиты обнаружены мелкие, неопределимые до вида аммоноидеи и среди 
них Kashmirites sp. и Xenoceltite sp., которые встречаются затем и в 
более высоких горизонтах с Hedenstroemia и Clypeoceras заведомо 
оленекского возраста. По интерпретации А.С. Дагиса (Дагис и др., 
1 982), вся терютэхская свита имеет уже оленекский возраст, а, сле
довательно, комплекс с Neogondolella nepalensis на севере Средней 
Сибири охватывает как верхи индского, так и низы оленекского Яруса. 

Следующий комплекс конодонтов приурочен к верхней части те
рютэхской свиты и чекановской свите. Наиболее характерным видом 
в нем является Neospathodus waageni S weet - вид-индекс одноименной 
конодонтовой зоны, выделенной в нижнеоленекских (-смитских) отло
жениях Соляного Кряжа Свитом (Sweet, 1 970). Как показали детальные 
исследования этого стратиграфического интервала, комплекс с Neos
pathodus waageni не однороден и может быть разделен на Севере Си-
бири, по крайней мере, на два самостоятельных комплекса. 

· 

Нижний комплекс встречен в верхней половине терютэхской свиты 
и в нижней части битуминозных известняков чекановской свиты и 
содержит Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) - доминант, N.  
jakutensis sp .  nov., N. buurensis sp .  nov. ,  N. composita sp .  nov . ,  Neospat
hodus dieneri Sweet, N. conservativus (Miiller), N. curtus А. Dagis, N. lenaen-
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sis sp. nov" N. dissimilis sp. nov" Xaniognathus expansus Mosher, Х. arcti
cus sp. nov" Sweetocristatus borealis sp. nov" S. unicus sp. nov. и различные 
стержJ!евые формы. 

Верхний комплекс зоны Neospathodus waageni приурочен к верхней 
части битуминозных известняков чекановской свиты. Он значительно 
беднее нижнего комплекса, в нем отсутствуют Neospathodus dieneri 
Sweet и местные виды этого рода, редки ханиогнатусы и исчезает Neogon
dolella mosheri (Kozur et Mostler), доминировавшие среди неогондолелл 
нижнего комплекса. П оявляются в верхнем комплексе редкие Neogon
dolella milleri (MUller) и доминантом среди неогондолелл становится 
N. buurensis sp.  nov. В целом из верхней части чекановской свиты опре
делены: ·Neogondolella buurensis sp. nov" N. composita sp. nov., N. mil
leri (Milller), Neospathodus waageni Sweet, N. aff. curtus А. Dagis, S weeto
cristatus borealis sp. nov" Xanoognathus expansus Mosher и стержневые 
конодонты - Enantiognathus ziegleri (Diebel), Prioniodina muelleri 
(Tatge), Р. petraeviridis (Huck.), Ozarkodina saginata Huck" Hibbardel
Ja Ьicuspidata (Kozur), Prioniodella prioniodellides (Tatge) и др. 

Нижний комплекс (слои с Neogondolella mosheri) как в терютэхской, 
так и в чекановской свитах был обнаружен с аммоноидеями родов 
Hedenstroemia, Clypeoceras, Arctoceras, Melaghaticeras и др" четко 
датирующих зону Hedenstroemia hedenstroemi� В верхних горизон
тах битуминозных известняков свиты чекановского аммоноидеи не 
обнаружены, но комплекс конодонтов и стратиграфическое положение 
толщи (выше зоны Hedenstroemia hedeцstroemi и ниже зоны Diene
roceras demokidovi) несомненно указывают на ее раннеоленекский 
t-смитский) возраст. По всей вероятности, хотя бы отчасти распрост
ранение комплекса охватывает зону Wasatchites tardus. 

В ыстаннахской свите конодонты более редки и однообразны. В 
этом подразделении, охватывающем по сути дела весь верхний оленек, 
установлены два небольших комплекса конодонтов. 

Первый комплекс, для которого наиболее характерным видом 
является Neogondolella jubata Mosher, впервые был встречен в нижней 
части зоны Olenekites spiniplicatus на Восточном Таймыре. Совместно 
с Neogondolella jubata в этом комплексе встречены редкие N. taimy
rensis sp. nov" N. sp. 2 и стержневые конодонты - Prioniodina petraevi
ridis (Huck.), Enantiognathus ziegleri (Diebel), Prioniodina muelleri (Tat
ge) и др. Вероятно, близкий комплекс был распространен в более 
низких горизонтах ыстаннахской свиты. В Буур-Оленекской зоне 
по р .. Ныыкабыт в отложениях зоны Dieneroceras demokidovi встречены 
единичные Neogondolella jubata Mosher в ассоциации с многочислен
ными стержневыми конодонтами: Prioniodina muelleri (Tatge), Р. petraevi
ridis (Huck.), Р. venusta (Huck.), Enantiognathus ziegleri (Diebel), Pri
oniodella prioniodellides (Tatge); Neohindeodella triassica (Miiller) и др. 
Таким образом, первый позднеоленекский комплекс с Neogondolella 
jubata в Сибири охватывает зону Olenekites spiniplicatus (подзону Para
siblrites grambergi и, вероятно, низьi подзоны Keyserlingites subrobustus). 

Второй комплекс характеризуется появлением наряду с Neogondo
lella jubata Sweet очень характерного вида N. paragondolellaeformis sp. 
nov., а также редких N . .  shevyrevi Kozur et Mostler, N. regale Mosher. 
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Т а б л и ц а  1 

Стратиграфическое расположение коиодоитов в иижнетриасовых отложениях севера 
Средней 

'
сибири 

Вид 

-

Neogondolella nepalensis 
N. carinata 
N. siЬirica 
Neospathodus pakistanensis 
N. curtus 
N.  dieneri 
Neogondolella mosheri 
N. jakutensis 
Neospathodus conservativus 
N. lenaensis 
N. dissimilis 
Xaniognathus expansus 
Х. arcticus 
Neogondolella buurensis 
N. composita 
Neospathodus waageni 
Sweetocristatus borealis 
S. unicus 
Neogondolella milleri 
N. jubata 
N. paragondolellaeformis 
N. shevyrevi 
N. regale 
Neospathodus timorensis 
Neogondolella taimyrensis 

оленекский 

1 spiniplicatus 
индский heden- demoki-tardus 

stroemi dovi subrobus-grambergi tus 

Здесь же был определен один экземпляр Neospathodus timorensis Nogami. 
Возраст комплекса с Neogondolella paragondolellaeformis - подзона 
Keyserlingites subrobustus ( кроме самых низов) зоны Olenekites spini
plicatus. 

В более высоких горизонтах нижнего триаса Лено-Оленекской и 
Северо-Верхоянской зон конодонты не обнаружены. На Восточном 
Таймыре в завершающих разрез нижнего триаса песчаниках и алевро
литах прибрежнинской свиты со Svalbardiceras siЬiricum, (Mojs.) ,  Nor
dophiceras karpinskii (Mojs.) и другими аммоноидеями подзоны Keyser
lingites subrobustus встречена Neogondolella paragondolellaeformis sp. 
nov. П оследнее позволяет полагать, что комплекс с N.  paragondole!
laeformis является наиболее молодым раннетриасовым комплексом 
конодонтов. 

Наиболее древний комплекс раннетриасовых конодонтов с Neo
gondolella nepalensis (Kozur et Mostler) уверенно может быть сопоставлен 
с зоной Neospathodus pakistanensis конодонтового стандарта (Sweet 
et al . ,  1971) .  Следующий комплекс с Neospathodus waageni в целом 
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соответствует одноименной зоне, установленной Свитом в Соляном 
Кряже или 7-9 зонам стандарта, выделенным на разрезах Юго-Запада 
США. При этом комплекс с Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) 
характеризует отложения, с наибольшей вероятностью сопоставляемые 
с зонами Parachirognathus-Furnishius и Neospathodus conserva
tivus Невады. Слои с Neogondolella шilleri Сибири и Юго-Запада США 
(зона 9) являются довольно близкими эквивалентами. 

Слои с Neogondolella jubata Mosher севера Средней Сибири, по всей 
веро,пности, близ ки по стратиграфическому объему зоне N. jubata 
Соляного Кряжа (Sweet, 1 970) и примерно соответствуют зонам 10-12 
Юго-Запада США. Более условно сопоставление слоев с Neogondolella 
paragondolellaeformis Сибири и зоны Neospathodus timorensis стандарта. 

Подробнее вопросы корреляции выделенных на севере Средней 
Сибири подразделений с зонами конодонтового стандарта и конодон
товыми зонами других регионов рассмотрены в последующей главе. 

РАСЧЛЕНЕНИЕ НИЖНЕГО ТРИАСА ПО КОНОДОНТАМ 

Первостепенное значение конодонтов для стратиграфии значи
тельной части фанерозоя в настоящее время общепризнано. В триасе, 
который является за ключительным этапом в развитии этой группы, 
они сохраняют свое лидирующее значение и нередко конкурируют 
по темпам эволюции даже с аммоноидеЯми. Триасовые отложения, 
по данным В.  Свита и др. (Sweet et al., 1971) ,  в ключают 22 1юнодонтовые 
зоны, при этом в нижнем отделе триаса могут быть выделены 13 коно
донтовых зон, соответствующих 10 аммоноидным зонам (Tozer, 1 967, 
197 1 ,  1974). 

Конодонтовый стандарт для триаса, разработанный В. Свитом 
и др. (Sweet, 1 97 1 ), как выясняется в настоящее время, далеко не соверше
нен. В частности, для нижнего триаса он выработан практически на 
двух очень сильно удаленных разрезах (Пакистан и Юго-Запад 
США) и включает зоны разного типа -- от местной конкурентно
ранговой зоны до общей ранговой зоны (биозоны), которые имеют 
принципиально различные корреляционные возможности. 

Ниже, основываясь на последних достижениях в области иссле
дования конодонтов и стратиграфии нижнего триаса, достигнутых 
как в СССР, так и за рубежом, мы попытаемся дать критичес�ий обзор 
зональной конодонтовой схемы, по казать достоверности ее привязки 
к аммоноидной шкале и отметить нерешенные проблемы. 

В наиболее низких горизонтах триаса В .  Свитом (Sweet, 1 970) была 
выделена зона Anchignathodus typicalis, распространенная от верхов 
перми до зоны Ophiceras commune в ключительно. Кроме вида-индекса, 
эта зона в ключает Anchignathodus (Isarcicella) isarcicus и Neogondolella 
carinata. Аналоги в основном верхней. части зоны - typicalis известны 
в Северной Италии (Stasche, 1 964), в Закавказье (Коцур и др., 1 978), 
Иране (Hirsh, Sussi, 1 973;  Teichert et al. , 1 973; Bando et sl., 1 980], 
Па кистане (Sweet, 1 970 а; Stratigraphy, 198 1 ), Кашмире (Wang, 1 9]9; 
Wang, Nakazawa et al., 1 975 ,  1 980), Китае (Wang, 1979; Wang, Dai, 198 1 ), 
но не обнаружены в циркумпацифическом регионе и в бореальной 
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области. В одной из работ В. Свит (Teichert et al. ,  2973) высказал предпо
ложение, что зона typicalis может быть расчленена на два самостоятель
ных подразделения: нижнее - с Anchignathodus djulfensis в перми 
и верхнее - с Anchignathodus isarcicus, характерное только для 
триаса. 

По-иному трактует детальную стратиграфию пограничных пермо
триасовых слоев Г. Коцур (Kozur, 1973, 1976; Kozur, Pjatakova, 1976; 
Коцур и др., 1978). Он полагает, что вид Anchignathodus typicalis В. Свита 
может быть разделен на два самостоятельных вида. Пермские формы 
(в том числе и голотип А. typicalis), а также отчасти экземпляры из 
отоцерасовых слоев, по мнению Г. Коцура, являются синонимами 
Anchignathodus minutus (Ellison), первоначально описанному из карбона. 
Триасовые формы Г. Коцур описал n качестве нового вида А. parvus 
и зону Anchignathodus typicalis Свита (вернее, ее триасовую часть) 
разделил на три самостоятельные зоны (Bando et al., 1980): Anchignatho
dus parvus-Gondolella orientalis, Isarcicella isarcica, которые считал 
эквивалентными аммоноидной зоне Otoceras woodwardi, а также 
Anchignathodus parvus, где исчезает Isarciella, сопоставленную с зоной 
Ophiceras commune. 

Схема Г. Коцура и особенно ее возрастная привязка не подтвержда
ется результатами недавних исследований в Кашмире и на Соляном 
Кряже. В первом регионе (Nakazawa et al., 1 975,  1 980), где имеется очень 
корре ктная привязка конодонтов к компле ксам аммоноидей, наблюда
ется следующая картина. В низах слоев с Otoceras встречается лишь 
А.  minutus совместно с не которыми гондолеллами, тоже преимущест
венно из перми. В верхней части этих слоев появляется А. parvus,  и в 
слоях с Ophiceras (но не на нижней границе этих слоев) - Isarcicella isar
cica. Близкая последовательность в распространении древнейших 
триасовых конодонтов отмечена и в Соляном Кряже (Stratigraphy . . . , 
198 1 ) ,  но здесь Isarcicella isarcica встречена совместно с Anchignathodus 
parvus лишь в одном разрезе, где они появляются одновременно. К. На
казава и др. (Nakazawa et al. ,  1980) предлагают заменить зону А. typi
calis Свита тремя зонами - Anchignathodus minutus, А. parvus и Isar
cicella isarcica. Учитывая локальное распространение этих по_дразделе
ний, лучше их рассматривать в качестве подзон (табл. 2). Anchignatho
dus mшitus является очень изменчивым видом, как показал на пенсиль
ванском материале Г. Мерилл (Merrill, 1 973) .  Последнее может создать 
трудность таксономической интерпретации А. parvus, а следовательно, 
и разделения нижних двух подзон. Появление Isarcicella isarcica в средней 
части офицерасовых слоев представляется важным событием, и, по 
крайней мере, двучленное деление триасового интервала распрост
ранения poдa-Anchignathodus - следует считать оправданным. 

В Пакистане в верхней части слоев с Ophiceras выделяется интервал, в 
котором исчезают виды рода Anchignathodus, но еще не появляются 
характерные нижнетриасовые формы рода Neospathodus. Эта часть 
разреза, охарактеризованная в основном Neogondolella carinata и 
некоторыми стержневыми формами родов Ellisonia и Xaniognathus, была 
выделена В. Свитом (Sweet, 1 970а) в качестве самостоятельной зоны -
Neogondolella carinata, хотя вид-индекс распространен очень широко, от 
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верхов перми д о  нижнего оленека (зона hedenstroemi севера Средней 
Сибири). 

Кроме Пакистана, эта зона прослежена в Кашмире (Sweet, 1 970; 
Nakazawa et а!" 1 975), где о_чень строго фиксирован ее возраст по 
аммоноидеям - верхи слоев с Ophiceras, являющихся достаточно 
уверенным эквивалентом зоны Ophiceras commune Канадского стан
дарта (Tozer, 1 967, 1 97 1 ). Такой же возрастной диапазон этой зоны 
отмечен и в Спити (Goel, 1 977). 

Вне Тетиса зона Neogondolella carinata известна в Арктической 
Канаде (Mosher, 1973; Sweet et а!., 197 1 ). В этом регионе не обнаружены 
конодонты нижнего комплекса с Anchignathodus, и древнейшее триасо-
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вое сообщество представлено почти исключительно одним видом -
Neogondolella carinata. Возраст зоны carinata по аммоноидеям более 
молодой по сравнению с Пакистаном и Кашмиром - зона Proptychi
tes strigatus. 

Древнейший комплекс нижнетриасовых конодонтов в П риморье 
также формально может быть сопоставлен с зоной Neogondolella cari
nata (Бурий, 1 979), поскольку в нем встречен лишь вид-индекс и стержне
вые формы (Xaniognathus и Hadrodontina) и отсутствует род Neospatho
dus. В данном случае он имеет наиболее молодой, поздJ1еиндский 
(зона Gyronites subdharmus) возраст. 

Зона Neogondolella carinata несомненно является полезным подразде-
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лением, но, как и всякая интервал-зона, она достоверно может быть 
выделена лишь в разрезах, где имеются охарактеризованные коно
донтами как подстилающие, так и перекрывающие отложения. · 

Выше зоны Neogondolella carinata прослеживается уровень, имеющий 
принципиальное значение для построения конодонтового стандарта. 
К нему приурочено появление рода Neospathodus как в бассейне Тетис 
(Кашмир, Соляной Кряж), так и в высоких широтах (Канада, Австра
лия). В Соляном Кряже первые Neospathodus появляются совместно 
с родом Gyronites (Sweet, 1 970; Stratigraphy . . .  , 1 98 1) ,  т.е. в основании 
верхнего инда (или динерского яруса). На таком же уровене - в зоне 
strigatus - этот род появляется и в Канаде (Mosher, 1 973). В Кашмире, по 
данным К.  Наказана и др. (Nakazawa et а!., 1975, 1980), древнейшие 
неоспатодусы известны, начиная с офицерасовых слоев, но в данном 
случае, скорее всего, не совсем точно проведена граница между 
грисбахским и динерским ярусами по · аммоноидеям. Согласно 
последним данным (Nakazawa et а! . ,  1980), первые Neospathodus kummeli 
появляются в толще, практически лишенной аммоноидей (слой 69, пачки 
Еэ разреза по Гирул-ущелью), которая, особенно учитывая данные по 
конодонтам, с большим основанием может б ыть отнесена к верхам инда 
(динерскому ярусу). Таким образом, есть все основания полагать, что 
появление рода Neospathodus происходит одновременно во всех 
регионах и оно совпало с одним из важнейших изменений систематичес
кого состава аммоноидей, событие 3 в смысле Е. Тозера (Tozer, 1978) 
появлением аммоноидей с уплощенной вентральной стороной подсемей
ства Meekoceratinae. 

В верхнем инде Пакистана (низы миттивали свиты, объединяющей 
нижние цератитовые известняки и цератитовые мергели) были выделены 
3 конодонтовые зоны (Sweet, 1 970а), впоследствии включенныG в 
стандарт - Neospathodus kummeli, N. dieneri и N. cristagalli. Эта 
последовательность зон долгое время б ыла уникальной и лишь в 
недавнее время, после дополнительного изучения разрезов Кашмира, 
она была установлена и в этом регионе. 

· 

Зона Neospathodus kummeli, кроме Соляного Кряжа и Кашмира, 
известна в бореальном районе - Британской Колумбии (Mosher, 1 973), 
где ее возраст датирован как зона candidus. Во всех районах зона 
Neospathodus kummeli охарактеризована практически одним видом
индексом и лишь в Соляном Кряже ему сопутствует N. dieneri. 
Следующая зона - Neospathodus dieneri достоверно устанавливается 
толькu в Соляном Кряже и Кашмире. Это типичная интервал-зона, 
характеризующаяся только видом-индексом. Ее нижняя граница 
проводится по исчезновению N. kummeli, а верхняя - по появлению N. 
cristagalli. Вид Neospathodus dieneri является долго живущим, широко 
распространенным в отложениях различного возраста, вплоть до конца 
нижнего оленека (смитского яруса). 

Зона Neospathodus cristagalli выделяется по появлению вида-индекса 
и соответствует полному стратиграфическому распространению этого 
вида. Кроме южных регионов; она установлена в Британской Колумбии 
(Mosher, 1 975), где ее возраст датирован аммоноидеями как зона 
sverdrupi. N. cristagalli описан также из анасибиритовых слоев Приморья 
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(Бурий, 1 979), но это указание базируется на некорре ктных опреде
лениях. 

Г. Коцур (Kozur, 1974) · предлагал выделить в верхнем инде лишь 
одну зону - Neospathodus dieneri с двумя подзонами - N. kummeli 
и N. dieneri, примерно э квивалентные зонам candidus и sverdrupi Канад
ского стандарта (Tozer, 1967, 1 97 1 ,  1 974 и др.). 

К .  Н аказана и др. (Nakazawa et а!., 1 975), полагая, что верхнеиндские 
виды рода Neospathodus могут быть сведены в синонимику N. crista
galli, выделяли в этом стратиграфическом интервале лишь одну зону -
Neospathodus cristagalli. 

Таким образом, зональная конодонтовая схема, предложенная 
В. Свитом и др. (Sweet et а!" 197 1 )  для динерскоrо ярусаtможет быть 
применена лишь на ограниченной площади. Учитывая материалы по Ка
наде, более приемлемым следует считать двучленное деление по коно
донтам этого интервала, предложенное Г. Коцуром. 

Выше, как выяснилось в самое последнее время, вновь прослежи
вается очень важный для широких корреляций комплекс конодонтов. 
Первоначально он был выделен в Соляном Кряже и характеризовал 
зону Neospathodus pakistanensis. Однако, на наш взгляд, более широка 
распространенным и легко и точно диагностируемым видом в этом 
комплексе является Neogondolella nepalensis (Kozur, Mostler, 1 976). Этот 
вид обычно сопровождается Neospathodus pakistanensis или близкими 
формами. 

Зона Neogondolella nepalensis в настоя щее время прослежена в 
Соляном Кряже (Stratigraphy, 1 98 1 ), Кашмире (Nakazawa et а!. ,  1 980), 
на Севере Сибири (Дагис, 1982). Характерный для этой зоны вид Neos
pathodus pakistanensis был встречен в Приморье (Бурий, 1 979). Возмож
но, на эту же зону у казывают находки редких N. pakistanensis в скважи
нах Австралии (McTavish, 1 973). Вероятным аналогом зоны Neogondolel
Ia nepalensis в Гималаях являются подстилающие зону Neospathodus 
waageni известняки с Neospathodus dieneri, N. spitiensis, N. IaЬiatus 
и др. (Goel, 1 977). В пользу такой корреляции говорит стратиграфическое 
положение комплекса и, что самое главное, очень· большое сходство 
Neospathodus IaЬiatus ( который, с корее всего, является неогондолеллой с 
резорбированной платформой) с Neogondoella nepalensis. 

Возможным коррелятивом зоны Neogondolella nepalensis являются 
также слои с Neospathodus spitzbergensis Шпицбергена (Birkenmayer, 
Trammer, 1 975). Это построение базируется на определенном сход
стве Neosptathodus spitzbergensis с характерным для зоны nepalensis 
видом N. pakistanensis. · В  Пакистане зона Neogondolella nepalensis 
(-Neospathodus pakistanensis) имеет полностью еще индский возраст. 
Верхнеиндские аммоноидеи (Gyronites) известны и в аналогах этой зоны 
Гималаев. В Кашмире (Nakazawa et al" 1 975.  1 980) зона Neogondolella 
nepalensis привязана к слоям с Prionites-Koninckites, которые не содер
жат характерных форм и в ключают ряд сомнительных определений 
(Prionites, Olenekites?). Учитывая стратиграфическое положение слоев 
с Neogondolella nepalensis и другими характерными нижнеоленекскими 
формами, вполне допустимо, что они в этом районе имеют в основном 
индский возраст. 
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В П риморье достоверные N. pakistanensis встречены ' в низах оле
некского яр'уса (Бурий, 1979 . табл. 11, фиг. 2) и сомнительные в верхах 
индского с Gyronites aff. planissimus (там же, табл. XVIII ,  фиг. 5). В 
Сибири комплекс конодонтов с Neogondolella nepalensis характерен 
для низов аммоноидной зоны Hedenstroemia hedenstroemi, где появля
ются характерные для оленекского яруса рода аммоноидей (Kashmi
rites, Xenoceltites), но еще не встречается очень характерный Для зоны 
hedenstroemi комплекс с Hedenstroemia, C\ypeoceras, Arctoceras и дру
гими родами (Дагис и др" 1 979). Кроме того, единичные экземпляры 
Neogondolella nepalensis были обнаружены в отложениях, лишенных 
аммоноидей ( кроме редких Koninckites sp .),  условно относимых (по 
стратиграфическому положению) к индскому ярусу. Вероятнее всего, 
зона Neogondolella nepalensis охватывает верхи индского яруса (вероят
но, не более части зоны Vavilovit,es sverdrupi, о чем свидетельствует 
находка Neospathodus cristagalli в отложениях этой зоны в Британской 
Колумбии) и низы оленекского яруса - части зоны Hedenstroemia 
hedenstroemi и ее аналогов. 

Таким образом, второй важный -этап в развитии конодонтов не 
совпадает, на наш взгляд, с переломным моментом в эволюции ранне
триасовых аммоноидей. 

Начиная с оленекского яруса, по конодонтам составлены две зональ
ные схемы, валидные для разных регионов. 3'ro схема В. Свита (.Sweet, 
1970а), базирующаяся на материалах из Пакистана, которая может быть 

применена для Гималаев, Кашмира, Австралии, бореальных регионов, и 
схема Дж. Коллинсона и А. Хансен-Мюллера (Sweet et а\" 1 97 1 ), 
разработанная по материалам Юго-Запада США. П оследняя может 
быть использована в циркумпацифических регионах· и отличается 
значительно б ольшей детальностью. 

По схеме В. Свита в оленекских отложениях могут быть выделены 
три крупные зоны - Neospathodus waageni, Neogondolella jubata и 
Neospathodus timorensis. Это, по сути дела, ранговые зоны, хорошо 
прослеживающиеся во многих районах. Зона Neospathodus waageni 
выделяется в Спити. (Гималаи) над аналогом зоны Neogondolella nepa
lensis ( Goel, 1 977), в Кашмире (Nakaza wa et а\" 1 980), в Австралии (McTa
vish, 1 973), Британской Колумбии (Mosher, 1 973) и на Севере Сибири 
(Дагис, 1 979, 1 980). В Пакистане зона Neospathodus waageni охватывает 
"цератитовый песчаник" и "верхний цератитовый известняк", в которых 
встречены аммоноидеи местных зон - Meekoceras gracilitatis и 
Anasibirites pluriformis (Guex, 1 978), т.е. примерно смитский ярус Э.  
Тозера. В Британской Колумбии N.  waageni и сопутствующие ему виды 
- Neogondolel\a mosheri (-N. nevadensis sensu Mosher) и др" известны в 
зонах Euflemingites romunderi и Wasatchites tardus. На Севере Сибири 
Neospathodus waageni совместно с Neogondoella buurensis, N. mosheri и 
др. встречен во всей толще битуминозных известняков чекановской 
свиты (Казаков и др" 1 982), в нижней половине которой собраны 
аммоноидеи зоны Hedenstroemia hedenstroemi. 

В Кашмире, где зона Neospathodus waageni также характеризует 
нижний олене к, по последним данным (Nakazawa et а\" 1 980), она может 
быть разделена на две зоны - Neospathodus waageni и Neogondolella 
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milleri. В Сибири, как установлено в предыдущей главе, зона Neospath
odus waageni также может быть подразделена по крайней мере на 
две части. В низах зоны выделяется уровень, где преобладает Neogondo
Jella mosheri, в верхах - слои, где доминирующей формой является 
Neogondolella buurensis и появляются единичные N. milleri. 

В Британской Колумбии в зоне Neospathodus waageni также четко 
отделяется верхняя часть по появлению Neogondolella milleri. Страти
графический интервал, соответствующий зоне Neospathodus waageni, 
на юго-западе США был разделен уже на три конодонтовые зоны 
(Sweet et а!., 1 97 1 )  - Parachirognathus-Furnishius,  Neospathodus 
conservativus и Neogondolella milleri. Недавно этэ схема была ревизована 
(Solien, 1 979). Зона Neospathodus conservativus была отвергнута в связи 
с тем, что распространение вида-индекса практически совпадает со 
стратиграфическим интервалом родов Furnishius и Parachirognathus. 
Нижняя зона Parachirognathus-Furnishius разделена на зоны: Furni
shius, Parachirognathus-Furnishius и Parachirognathus. В зоне Furnishius в 
изученном разрезе еще не появляется р од Parachirognathus, зона 
Parachirognathus-Furnishius является зоной совместного распростране
ния родов Parachirognathus и Furnishius и зона Parachirognathus 
характеризуется исчезновением рода Furnishius и распространением 
только рода Parachirognathus. Подобная последовательность просле
жена в одном разрезе, и трудно судить, насколько она выдержана. Ранее 
отмечалось лишь доминирование рода Furnishius внизу и Parachirogna
thus в верхних частях зоны (Sweet et а!., 197 1 :  Clark, Rosser. 1 976). 

Наиболее близкие к североамериканским комплексы конодонтов 
в синхронных ·отложениях встречены в П риморье (Бурий, 1 979). Не
смотря на ряд стратиграфических погрешностей, частые некорректные 
определения аммоноидей, породившие парадоксальные комплексы, 
и отдельные сомнительные описания конодонтов (например, Neospatho
dus lanceolathus, N. cristagalli) в работе Г.И.  Бурий имеется ряд фактов, 
заслуживающих внимания. После некоторых внесенных корректив · 
неоспоримым фактом остается очень широкое стратиграфическое 
распространение в П риморье рода Furnishius. Он здесь известен не 
только в местной зоне Hedenstroemia bosphorensis ( кроме самых низ
ких горизонтов), коррелируемой с зоной Meekoceras gracilitatis США, 
но и в зоне AnasiЬirites nevolini, сопоставимой с анасибиритовыми 
слоями, замыкающими разрез смитского яруса на ЮГ('-Западе США. 
Род Parachirognathus в узком смысле в Приморье равно как и в других 
районах, отсутствует. Стратиграфическое распространение Neospa
thodus conservativus здесь полностью совпадает со стратиграфическим 
интервалом Neogondolella milleri, т.е. ограничено аммоноидной зоной 
AnasiЬirites nevolini. В Приморье в интервале, эквивалентном зоне. 
Neospathodus waageni, по сути дела, выделяется одна ранговая зона -
Furnishius , которая может быть подразделена на две части: нижнюю, 
где встречается только Furnishius и верхнюю, в которой появляется 
Neogondolella milleri (наряду с Furnishius). 

Таким образом, конодонтовые зоны нижнеоленекского подьяруса 
Северной 'Амери ки, скорее всего, отражает специфику развития коно
донтов лишь одного бассейна и не могут быть применены в других 

5 . Зак. 1 874 57 



регионах. Несомненно, невалидной является зона Neospathodus con
servativus. Первоначально вид-индекс этой зоны опи�н из одного 
образца с NeogondoleHa milleri (Miiller, 1 956) и совместlft> с последним 
видом он широко распространен в Тиморе, Японии (Nogami, 1968), 
П риморье (Бурий, 1 979). В Юте (Solien, 1 979) этот вид обычен в Para
chirognathus-Furnishius слоях. Следовательно, Neospathodus conser
vativus с одинаковой вероятностью может быть вс_тречен на различных 
уровнях смитского яруса. 

Род Parachirognathus, как уже отмечалось, является эндемиком. 
Род Furnishius, кроме юго-запада США, известен в Малайе (Igo et al. , 
1 965), вероятно, в Британской Колумбии (Mosher, 1973) и в П риморье. 
В последнем районе он распространен до конца нижнего олене ка (смит
ского яруса), а следовательно, не может быть индикатором ранне
смитского возраста. 

Реальным для регионов, примыкающих к Тихому океану, в настоя
щее время является двучленное деление нижнеоленекских отложений 
по конодонтам. Нижняя граница нижней зоны может быть проведена 
по появлению родов Parachirohnathus, Furnishius и ряда видов рода 
Neospathodus - N. conservativus, N. waageni. Это типичная зона сов
местного распространения, для которой может быть сохранено назва
ние Parachirognathus-Furnishius. Верхняя зона устанавливается по 
появлению Neogondolella milleri и охватывает интервал распространения 
этого вида. 

Neogondolella milleri являетсs�: очень важным видом для кар� 
реляции нижнеоленекских отложений, на что указывал Р. Мак Тавиш 
(McTavish, 1 973).  Он легко и однозначно идентифицируется и имеет 
узкий интервал стратиграфического распространения, достаточно четко 
привязанный к аммоноидной схеме. В Тиморе, Японии и П риморье 
(Nogami, 1 968; Бурий, 1979) он известен из слоев с AnasiЬirites. В Бри
танской Колумбии Neogondolella milleri обнаружена в одновозрастных 
отложениях зоны Wasatchites tardus (Mosher, 1 973). В Неваде этот 
вид первоначально был описан из Meekoceras зоны (Miiller, 1956), кото
рая в широком смысле в ключала и AnasiЬirites подзону Смита (Smith, 
1932), но точная привязка к аммоноидеям не установлена. В Юте (So
lien, 1 979) Neogondolella milleri встречена в одном слое с AnasiЬirites. 
В Кашмире N. milleri также, по-видимому, имеет близкий возраст 
(Nakazawa et а! . ,  1975).  По всей вероятности, анасибиритовым слоям 
соответствует верхняя часть битуминозных известняков свиты чеканов
ского на севере Средней Сибири, откуда были найдены единичные 
N. milleri. 

Таким образом, появление Neogondolella milleri было очень важным 
и достаточно синхронным событием в различных регионах, имеющим 
большое значение для корреляции местных конодонтовых схем и созда
ния конодонтового стандарта. Возможно, по своему стратиграфичес
кому объему эта зона практически совпадает с аммоноидной зоной 
Wasatchites tardus. 

Зона Parachirognathus-Furnishius близка по объему зоне Eufle
mingites romunderi, но полного совпадения в данном случае нет. Как 
уже отмечалось, в низах этой зоны на Севере Сибири и в Приморье 
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встречаются еще конодонты зоны Neogondolella nepalensis. Солиен 
(Solien, 1 979) полагает, что зона Parachirognathus-Furnishius отчасти 
могли быть синхронной зоне Neospathodus pakistanensis-(-Neogondo
lella nepalensis ). В Приморье (Бурий, 1 979) эти зоны встречены в реальной 
последовательности, и появление Furnishius здесь происходит одновре
менно с появлением Neospathodus waageni в бореальных районах - в 
низах аналогов зоны Euflemingites romunderi. 

Граница между нижним и верхним оленекским _ подъярусами (или 
смитскми и спэтским ярусами) достаточно хорошо коррелируется с 
последним существенным изменением систематического состава ран
нетриасовых конодонтов. К этому рубежу приурочено вымирание 
многих характернейших раннеоленекских видов (Neogondolella milleri, 
Neospathodus waageni, N. conservativus и др.) и появление комплекса, в 
котором доминируют неогондолеллы из группы Neogondolella jubata, а 
также Neospathodus homeri и N. triangularis. Изменение систематическо
го состава конодонтов на рассматриваемом уровне происходит, как 
правило, резко, хотя первые редкие экземпляры позднеоленекских видов 
отмечаются из более сложных отложений. В частности, Neogondolella 
jubata описана из зоны tardus Британской Колумбии (Mosher, 1 973), а 
Neospathodus triangularis и N. homeri недавно были отмечены из 
хеденштремиевых слоев Гималаев (Gupta, Budurov, 198 1 ). В отдельных 
случаях нижняя возрастная граница позднеоленекского компле кса 
конодонтов понижается в связи с некорректным определением возраста 
вмещающих отложений (Бурий, 1 979). 

В верхнеоленекских отложениях Соляного Кряжа В. Свит (Sweet, 
1 970а) установил по конодонтам две зоны - Neogondolella jubata и 
Neospathodus timorensis, характеризующиеся близкими комплексами и 
отличающиеся лишь видами-индексами. Аналоги зоны Neogondolella 
jubata сейчас выявлены в Турции (Gedik, 1 975), где в завершающих 
нижний триас слоях встречена Neogondolella jubata совместно с 
Neospathodus triangularis и N .  homeri, Австралии ( McTavish, 1 975) в 
отложениях выше зоны Neospathodus waageni, с единичными экземпля
рами вида-индекса, на Севере Сибири (Дагис, 1 979, 1 980) и в Британской 
Колумбии ( Mosher, 1 973). 

На западе США зона Neogondolella j ubata Д. Коллинсоном и 
Дж. Хансенмюллером (Sweet et al" 1 97 1 )  была разделена на три 
самостоятельных зоны - Platyvilosus, Neospathodus sp.g. (-N. collinsoni) 
и Neogondolella j ubata. Такое деление было подтверждено в последнее 
время для штата Юта (Solien, 1 979). Как и в случае и расчленением 
аналогов зоны Neospathodus waageni выясняется, однако, что эта схема в 
значительной степени пригодна для локальных корреляций и сомнитель
на в статусе стандартной. Нижняя зона, по мнению Свита и др. (Sweet et 
al" 1 97 1 ), является зоной распространения (биозоной) рода Platyvilosus 
(включая роды Eurygnathodus и Foliella в качестве синонимов). Однако 
сейчас род Platyvilosus обнаружен в зоне Neogondolella milleri в Приморье 
(Р. aff. gardinae; Бурий, 1 979) и, что самое неожиданное, в вероятных 
аналогах зоны Neogondolella nepalensis, ниже достоверной зоны 
Neospathodus waageni в Гималаях (Спити), где он встречен совместно с 
позднеиндийскими аммоноидеями (Goel, 1 977). Интересно, что в 
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последнем районе в верхах инда встречен Platyvilosus costatus, 
первоначально описанный из кампильских слоев Альп и прилегающих 
регионов (Staesche, 1 964; Budurov, Pantic , 1 974). В свете приведенных 
данных дефекты зоны Platyvillosus В. Свита и др. (Sweet et al. , 1 97 1 )  
очевидны. 

Следующая зона, установленная в спэтских отложениях Юго-Запада 
США в слоях с Columbites-Neospathodus collinsoni (первоначально 
выделена под названием Neospathodus sp. G), специфическим для 
которой является лишь один вид-индекс. Последний, кроме США, 
известен толь ко в Приморье, но там он встречен в более древних слоях с 
Tirolites spp. 

Зона Neogondolella jubata в узком смысле выделена в Неваде в 
субколумбитовых слоях, где исчезает Neospathodus collinsoni и вид
индекс сопровождается Neospathodus homeri и N. triangularis-видaми, 
характерными для всего спэтского . яруса. В Неваде N. timorensis был 
встречен в единственном образце в верхней Тобин формации (Sweet et al. , 
197 1 ).  Точная его привязка неясна. Аммоноидеи, характеризующие 
субколумбитовые слои, были обнаружены лишь в низах Тобин 
формации (Silberling, Tozer, 1 968; Silberling, Wallace, 1 969) и не 
исключено, что верхняя часть этой формации имеет уже анизийский 
возраст. 

Следует отметить, что возраст зоны Neospathodus timorensis сейчас 
не так ясен, ка к представлялся ранее. В стратотипичес ком разрезе 
Па кистана Neospathodus timorensis обнаружен в одном образце в 20 м 
выше последних находок аммоноидей зоны Prohungarites similis 
(-Tozericeras pakistanensis Guex, 1 978), правда в толще, относимой всеми 
исследователями еще к нижнему триасу (Stratigraphy, 198 1 ) .  

На о-ве Хиос (Nicora, 1977; Gedik, 1 975), в Турции, Neospathodus 
timorensis обнаружен лишь в анизийских отложениях. 

В Австралии этот вид встречен в слоях, точная датировка которых по 
аммоноидеями неизвестна. Лишь на Тим о ре N.  timorensis был описан из 
образца с Leiophyllites timorensis Bando и Procarnites aff. kokeni Arthaber, 
которые, с корее всего, указывают на самые верхние горизонты нижнего 
триаса, хотя Ногами (Nogami, 1 968) допускал раннеанизийский возраст 
этого образца. А . .  Н и кора (Nicora, 1977) полагает, что Neospathodus 
timorensis является видом, характерным только для нижнеанизийских 
отложений. Однако следует иметь в виду, что в некоторых районах 
(Пакистан, Австралия) этот вид встречается совместно с Neospathodus 
homeri и N. triangularis, которые, вероятно,  не пересекают границу 
нижнего и среднего триаса. 

В целом реальным для циркумпацифики в настоящее времJ! являются 
два подразделения по конодонтам, в аналоrах зоны Neogondolella jubata 
Соляного Кряжа - ранговая зона Neospathodus collinsoni в тиролитовых 
и, хотя бы отчасти, колумбитовых слоях, и зона Neogondolella jubata, 
соответствующая интервалу между последними Neospathodus collinsoni 
и первыми N. timorensis. Зона Neogondolella jubata, охватывает 
значительную часть субколумбитовых слоев, хотя, ·возможно, граница 
между колумбитовыми и субколумбитовыми слоЯми не совпадает со 
сменой КОНОДОНТОВЫХ зон. 
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Т а б Л н ц а 3 
Схемы зонального расчлененна ннжнетрнасовых отложеннil 
по конодонтам 

Конодо11товые зоны нижнего Предлагаемая схема триаса по Sweet et al . •  1 97 1  

Neospathodus timorensis Neospathodus timorensis 

Neogondolella j u bata .!'! 
Neogondolel la juЬata Q; 

о 
Neospathodus sp. g 't:I с о j9 
Platyvi l losus g .в Neospathodus co l l i n soni 

"' ::> z ·-

Neogondolel la  m i lleri "' ::> Neogondolel la m illeri 't:I о 
Neospathodus conservativus 

J:: ... ·-"' с а. "' Parach irognathus-"' "'  о "' 
Parach irognathus- F urn ish i us "' "' F u rnish i us z :: 

Neospathodus pakistanensis Neogondolella nepalensis 

Neospathodus cristaga l l i  
"' ::> 

Neospathodus cristagal 1 i 't:I о 
Neospathodus dieneri -Е "' ·-(S. :;; 

о с Neospathodus kummeli 
Neospathodus k u mmeli Q) .� z 't:I 
Neogondolella carinata Neogon dolel la carinata 

"' ::> Jsarcel la  isarcica 't:I о 
Anchignathodus typical is  

J:: ... 
Anchignathodus parvus "' 

с .;, .о:> Б J:: ::> u с 
Anchignathodus min utus � .Е 

Зона Neospathodus timorensis в нижнем триасе охватывает, вероятно, 
верхи субколумбитовых и прохунгаритовых слоев. 

В бореальных регионах в верхнем оленеке также выделяются два 
комплекса конодонтов: нижний, где доминирует Neogondolella jubata и 
верхний, в котором наряду с N. jubata появляется очень характерный вид 
Neogondolella paragondolellaeformis и были встречены единичные 
Neospathodus timorensis (Дагис, 1 979, 1980). Neogondolella paragondolel
laef ormis известна в l ималаях ( описана как N. polygnathiformis, Goel, 1977) 
в ассоциации с позднеоленекскими Neospathodus homeri и N.  triangularis 
и, вероятно, имеет близкий возраст. Смена бореальных позднеоленек
с ких комплексов конодонтов происходит внутри подзоны Keyserlingites 
subrobustus зоны Olenekites spiniplicatus и, вероятно, появление 
Neogondo-lella paragondolellaeformis в Сибири и Neospathodus timorensis 

61 



на Западе США и в Соляном Кряже происходило примерно 
одновременно. Следует отметить, что в настоящее время есть лишь 
косвенные доказательства хотя бы отчасти раннетриасового возраста 
Neospathodus timorensis и этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Предлагаемая схема конодонтового зонального стандарта (табл. 3), n 
которой учтены последние достижения и изъяты чисто региональные 
подразделения, является несколько менее дробной по сравнению со 
схемой В. Свита и др. (Sweet et а!., 1 97 1 ) . Для оленекского яруса, как и для 
инда, здесь принята схема В. Свита (Sweet, 1 970а), составленная по 
материалам из Соляного Кряжа, в которой получившие обоснование 
локальные зоны Юго-Запада США, интерпретируются в качестnе 
подзон. Эта схема, на наш взгляд, позволяет дать более обоснованные 
корреляционные построения. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  1 

Фиг. 1-7. Neogondolella nepale�sis (Kozur et Mostler) 
1 - экз. 578: 150, вид сбоку, •83; 2 - экз. 578- 1 5 1 ,  вид сбоку, •89; 3 - экз. 578-152, вид сбоку, •83; 

4 - экз. 578- 1 53, вид сбоку, •89; 5 - экз. 578- 1 54, вид сбоку, •83; 6 - экз. 578-155, вид сбоку, •72; 
7 - экз. 578-1 56, вид сн11зу, •72. Среднее течение р. Буур, р. Вендявкири, зона Hedenstroemia heden
stroemi 

Фиг. 8, 9, Neogondolella siЬirica sp nov. 
8 - голотиn, э кз. 578-34, вид сбоку, •72, среднее течение р. Буур, р. Венд•вкнри; 9 - экз. 578-35, вид 

сбоку, •67, р. Лена, зона Hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 10-12. Neogondolella jakutensis sp. nov. 
1 0  - эц. 578-27, вид. сбоку, •67, р. Ныыкабыт; 1 1  - голотиn, э кз. 578-26, вид сбоку, •52, бассейн р. 

Буур, р. Тайон-Уйолаах; 12 - экз. 578-28, вид сверху-сбоку, •67, р. Тайон-Уйолаах, зона 
Hedenstroemia hedenstroerni 

Фиг. 13. Neogondolella carinata (Clark) 
Э кз. 578-36, вид сверху-сбоку, • 1 00, среднее течение р. !;уур, р. Вендявкири, зона Hedenstroemia 

hedenstroemi 

Т а б л и ц а 11 
Фиг .. 1-5. Neogondolella jakutensis sp. nov. 
1 - экз. 578-29, вид сверху, •52; 2 - экз. 578-30, вид. снизу, •55; 3 - экз. 578-3 1 ,  вид сбоку, •72; 

4 - э кз. 578-32, вид сбоку, •55; 4 - экз. 578-33, вид сбоку, •55; бассейн р. Буур, р. Тайон-Уйолаах, 
зона Цedenstroemia hedenstroemi 

Фиг. 6-15. Neogondolella bцurensis sp. nov. 
6 - экз. 578-37, вид сбоку-сверху, •83 ; 7 - экз. 578-38, вид сверху-сбоку, •78; 8 - экз. 578-39, 

вид сбоку-сверху, •67; 9 - экз. 578-40, вид сбоку-сверху, •55; 10 - экз. 578-4 1 ,  вид сверху, • 100; 
1 1  - э кз. 5

'
78-42, вид снизу, •83; Ц - э кз. 578-43, вид снизу, •67; 13 - экз. 578-44, вид сбоку, •52; 

14 - экз. 578-45, вид сбоп, •48; 15 - экз. 578-46, вид сверху-сбоку, •67; фиг. 6, 8, 1 1 -14 - бассейн 
р. Буур, р. Таi!он-Уйолаах; фиг. 7, 9 - р. Ныыкабыт; фиг. 10 - р. Агаб�.�та; фиг. 15 - р.Лена; зона Heden

. stroemia hedenstroemi 

Т а б л и ц а Ш 

Фиг. 1-]. Neogondolella buurensis sp. nov. 
1 - э кз. 578-47, вид сбоку, •61 ,  бассейн р. Буур, р. Тайон-Уйолаах; 2 - экз. 578-48, вид сбоку, •48, 

р. Ныыкабыт; зона Hedenstroemia hedenstroemi 
фиг. 3-14. Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) 
3 - экз. 578-49, вид сбоку, х 100, бассейн р. Буур, р. Кыра-Хос-Терюттээх; 4 - экз. 578-50, вид сбо

ку, • 1 1 1 ;  5 - экз. 578-5 1 ,  вид сбоку, •89; 6 - экз. 578-52, вид сбоку, •55; 7 - э кз. 578-53, вид сбоку, •61 ;  
8 - э кз. 578-54, вид всерху-сбоку, •67;  9 - экз. 578-55, вид сбоку, •83; 1 0  - экз.  578.-56, вид сбоку, 
•67; 1 1  - э кз. 578:57, вид сверху-сбоку, •83; 12 - экз. 578-58, вид сбоку, •83; 13 - экз. 578-59, вид 
сверху, • 6 1 ;  1 4  - экз. 578-{;0, вид сбоку, •72. ·

Фиг. 4, 5, 8, 9, 1 1 - 1 4  - р. Агабыта; 6, 7, 1 0 - р. Кыра-Хос-Терюттээх; зона Hedenstroemia hedenstro-
emi 
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Т а б л и ц  а IV 

Фиг. 1. Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) 
Э кз. 578-6 1 ,  вид снизу, •83, р. Унгуохтах; зона Hedenstroemia hedenstroemi. 
Фиг. 2. Heogondolella milleri (MUller) 
Э кз. 578-62, вид сбоку, •89, р. Агабыта; зона Hedenstroemia. hedenstroemi 
Фиг. 3. Neogondolellц shevyrevi (Kozur et Mostler) 

Э кз. 578-63, вид сверху, •72, мыс Цветкова; зона Olen.ekites spiniplicatus 



Фиг. 4-- 1 1 ,  13. Heqgond9lella jubatl!. Sweet 
4 - экз. 578-63, вид сбоку, •55; 5 - экэ. 578-64, Вl!д 9брку, •67; 6 - экз. 578-65, вид снизу, •83; 

7 - экз. 578-66, вид сбоку, �72; 8 - экз. 578-67, �ид сбоку, •55; 9 - экз. 578-68, вид сбоку, • 1 1 1 ; 
10 - экэ. 578-69, вид сбоку, •6 1 ;  1 1  - экз. 578-70, вид сбоку, •55; 1 3  - эх�. 578-7 1 ,  вид сбоку, • 6 1 ;  
фиг. 4, 5, 7-10, 1 3  - устье рч. Менгнлях, фиг. 6 - р. Агабыта, фиг. 1 1  - прбережье Оленекского залива. 
пос. Ыстаннах-Хочо; зона Olenekites spiniplicatus 

Фиг. 12, 14. Neogondolella paragondolellaeformis sp. nov. 
1 2  - экз. 578-72, вид сбоку, •83; 1 4  - rолотиn, экз. 578-73, вид сбоку, •83; устье 

рч. Менгилях, зона Olenekites spiniplicцtus 

Т а б л и ц а У 

Фиг. 1-2. Neogondolella paragondolellaeformis sp. nov. 
1 - ЭКЗ. 578-74, ВИД сверху-сбоку, •72; устье рч. tу\еНГНЛЯХ; 2 - ЭЦ. 578-75, ВИД Сбоку, •55; МЬIС 

Цветкова; зона Olenekites spiniplicatus 
Фиг. 3. Neogondolella regale Mosher 

Экэ. 578-76, вид сбоку, •89, мыс Цветкова; зона Olenekites spiniplicatus 
Фµг. 4. Neogondolella tajmyrensis sp. nov. 

Э кз. 578-77 - голотнп, вид сбоку, •83, мыс Цветкова; зона Olenekites spiniplicaiµs 
Фиг. 5. Neogondolella sp. 1 

Э кэ. 578-78, вид сбоку, • 1 1 1 ,  устье рч. Менгилях, зоны Olenekites spiniplicatus 
Фиг. 6. Neogondolella sp. 2 

Э кэ. 578-79, вид сверху-сбоку, •72, мыс Цветкова; зона Olenekites spiniplicatus 
Фщ. 7<'" Neogondolella sp. 3 · 

Э кз. 578-80, вид сбоку, • 100; р. Ныы кабыт, зона Dieneroseras demokidovi 
Фиг. 8. Neospathodus conservativus (MUller) 
Э кз. 578-8 1 ,  вид сбоку, •89, р. Лена, зона Hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 9-1 1 .  Neospathodus pakistanensis Sweet 

9 - экз. 578-82, вид сбоку, •72; 10 - экз. 578-83, вид сбоку, •83; 1 1  - экз. 578-84, вид сбоку, •72; 
среднее течение р. Буур, р. Вендявкнрн, зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Фиг.· 12. Neospathodus lenaensis sp. nov. 
Э кэ. �78-85, голотип, вид сбоку, • 1 1 1 ;  р. Арабыта; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л и ц  а У! 

Фиг. 1-3. Neospathodus curtus А. Dagis 
1 - э.кз. 578.-86, вид снизу-сбоку, • 144; 2 - э кз. 578-87, вид сбоку, • 1 33; 3 - экз. 578-8&, вид сбо

ку, • 144; р. Агабыта, зона hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 4-7. Neospathodus dieneri Sweet 
4 - э кз. 578-89, вид сбоку, • 1 1 1 ;  5 - экз. 578-90, . вид сбоку, • 1 1 1 ; 6 - экз. 578-9 1 ,  вид сбоку; • 100; 

7 - экз. 578-92, вид сбоку, • 1 33 (молодой экз.); фиг. 4-6, 8 ,  9 - среднее течение р. Буур, р. Вендявхири, 
фиг. 7 - р.  Унгуохтах; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

emi 

Фиг. 8. Neospathodus sp. 1 
Экз. 578-93, вид сбоку, • 1 1 1 ,  среднее тече11ие р. Буур, р. Вендявкири, зона Hedenstroemia hedenstro-

Фиг. 9. Neospathodus sp. 2 
Э кз. 578-94, вид сбоку, •72, среднее течение р. Буур, р. Вендявкири; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л и ц  а VII  

Фиг. 1-10. Neospathodus waageni Sweet 
1 - экз. 578-95, вид сбоку, •72; 2 - экз. 578-96, вид сбоку, • 100; 3 - экз. 578-97, вид сбоку, • 100; 

4 - экз. 578-98, вид сбоку, • 100; 5 - экз. 578-99, вид сбоку, • 1 00; 6 - э кз. 578-100, вид сбоку, • 100; 
7 - экз.  578- 1 0 1 ,  вид сбоку,. •83; 8 - экз. 578-102, вид сбоку, • 1 1 1 ;  9 - э кз. 578-103, вид сбоку, • 1 33; 
10 - экэ. 578-104, вид сбоку, • 1 1 1 ;  фиг. 1 -9 - р. Тайон-Уйолаах, фиг. 10 - р.  Унгу9хтах; зона Heden
stroemia hcdenstroemi 

Т а б л и ц а VII I  

Фиг. 1-7. Neospathodus waageni Sweet 
1 - экэ. 578-105, вид сбоку, • 1 1 1 , р. Тайон-Уйолаах; 2 - э кз. 578-106, вид сбоку, • 1 1 1 ; р. Агабыта; 

3 - э кэ, 578-107, вид сбоку, • 100, р. Агабыта; 4 - экз. 578-108, вид сбоку, • 1 1 1 , р. Тайон-Уйолаах; 
5 - экз. 578-109, вид сбоку, • 100, р. Агабыта; 6 - э кз. 578,I JO, вид сбоку, • 1 00, р. Тайон-Уйолаах; 
7 - э кз 578-1 1 J, вид сбоку, • 100, среднее течение р. Буур, р. Вендявкири; зона Hedenstroemia hedenstro
emi 
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Фиг. 8. Neospathodus sp. А 
Экз. 578- 1 1 2, вид сбоку, • 1 00, р. Тайои-Уйолаах; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л и ц  а IX 

Фиг. /.  Neospathodus dissimilis sp .  nov. 
Э кз. 578- 1 12,  голотип, вид сбоку, • 1 22, р. Агабыта; зона Hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 2-5. Xaniognathus expansus Mosher 

2 - экз. 578-1 1 3 ,  вид сбоку, •52; 3 - экз. 578-1 14, вид сбоку, •67; р. Тайон-Уйолаах; 4 . - экз. 
578- 1 1 5 ,  вид сбоку, •72, Омолонский массив; 5 - экз. 578- 1 16, вид сбоку, •55, р. Лена; зона Hedenstroe
mia hedenstroemi 

Фиг. 6-8. Xaniogna'thus arcticus sp. 'nov. 
6 - экз. 578-1 17,  вид сбоку, • 100, р. Тайон-Уйолаах; 7 - э кз. 578- 1 1 8 ,  rолотип, вид сбоку, •89, 

р. Аrабыта; 8 - экз. 578- 1 19, вид сбоку, •89; р . .дrабыта; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л  и u .a Х 

Фиг. 1-5. Sweetocristatus borealis sp. nov. 
1 - экз. 578-120, голотип, вид сбоку, •52, р. Аrабыта; 2 - экз. 578- 1 2 1 ,  вид сбоку, • 1 1 1 ,  р. Аrабы

та; 3 - э кз. 578-122, вид сбоку, •44, р. Унгуохтах; 4 - экз. 578-123, вид сбоку, • 1 1 1 ,  р. Таi!он-Уйолаах; 
5 - экз. 578- 1 24 - вид сбоку, •48, Омолонский массив; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Фиг. 6-9. Sweetocristatus unicus sp. nov. 
6 - э кз. 578-125, голотип, вид,сбоку-снизу, •83, р. Таi!он-Уi!олаах; 7, 8, - экз. 578-126, 578-127, 

вид сбоку, •67, р. Ныыкабыт; 9 - э кз. 578-128, вид сбоку, • 1 1 1 ,  р.  Тайон-Уi!олаах; зона Hedenstroemia 
hedenstroemi 

Т а б л и ц  а XI 

Фиг" 1-4. Neogondolella buurensis sp .  nov. 
1, 2 - Э кз. 578-4, голотип, вид сверху-сбоку, фиг. 1 ,  •55, фиг. 2 • 1 00, бассейн р. Буур, р. Тайон

Уйолаах; 3 
·
_ экз. 578-129, вид сверху-сбоку, •83, р. Кыра-Хос-Терюттээх; 4 - экз. 578-130, вид свер

ху-сбоку, •83, р. Кыра-Хос-Терюттээх, зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л и ц  а ХП 

Фиг. /, 2. Neogondolella buurensis sp. nov. 
Экз. 578- 1 3 1 ,  вид сверху-сбоку, фиг. 1 •55, 2 • 100, устье р. Лены 
Фиг. 3, 4, 5. Neogondolella jubata Sweet 

4 - экз. 578-133, вид снизу, •78; 4, 5 - экз. 578-134, 4 - вид сбоку, 5 - вид сверху-сбоку, •83, по-
бережье Оленекского залива, п. Ыстаннах-Хочо; зона Olenekites spiniplicatus 

· 
Фиг. 6. Neospathodus pakistanensis Sweet 

Э кз. 578-135, вид снизу-сбоку, •200, среднее течение р. Буур, р. Вендявкири, зона Hedenstroemia 
hedenstroemi · 

Т а б л и !1 а ·  ХШ 

Фиг. 1-4. Neogondolella n.epalensis (Kozur et Mostler) 
1 -2 - экз. 578- 1 ,  вид сбоку, 1 •83; 3 - экз. 578-7, �ид сбоку; 4 - экз. 578-156, вид сбоку, •83, вид 

снизу; среднее течение р. Буур, р. Вендявкири; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а б л  и �  а XIV 

Фиг. 1-8. Neogondolella composita sp.  nov. 
1 - экз. 578-136, вид сбоку, • 1 20, р. Аrабыта; 2 - э кз. 578-137, вид сбоку, •72, р. Тайон-Уйолаах; 

3 - э кз. 578-138, вид сверху-сбоку; • 1 00, р. Аrабыта; 4 - экз. 578-139, вид сбоку, • 1 00, р. Агабыта; 
5 - э кз. 578-140, голотип, вид сбоку, •88, р. Аrабыта; 6 - экз. 578- 1 4 1 ,  вид сбоку, • 1 10, р. Аrабыта; 
.7 - экз. 578-142, вид сбоку, •83, р. Агабыта; 8 - экз. 578-143, вид сбоку, •83, р. Агабыта; зона Heden
stroemia hedenstroemi 
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Т а б л и ц  а XV 

Фиг. /.  Neogondolella composita sp .  nov. 
Э кз. 578-144, вид снизу, •83, р. Тайон-Уйолаах, зона Hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 2. Neospathodus aff. triangularis (Bender} 
Э кз. 578-145, вид сбоку, •83, р. Тайон-Уйолаах, зона Hedenstroemia hedensstroemi 



Фиг. 3. Neospathodus aff. waageni Sweet 
Экз. 578-146, вид сбоку, • 100, р. Аrабыта, ·зона Hedenstroemia hedenstroemi 
Фиг. 4. Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) 
Э кз. 578-147, вид сбоку, •83 (переходная форма к N. jalшtensis sp. nov.) р. Таl!он-Уl!олаах. 
Фиг. 5. Neogondolella mosheri (Kozur et Mostler) 
Экз. 578-132, аид сверху, х 100, р.Таl!он-Уl!олаах; зона Hedenstroemia hedenstroemi 

Т а  t> л и ц  а XVI 

Фиг. 1-4. Neogondolella buurensis sp.  nov. 
1, 2 - н з .  578- 1 5 ,  1 - вид сбоку, 2 - вид сверху, •83, р. Кыра-Хос-Терюттззх; 3 - эхз. 578-148, вид 

сбоку, • 1 00, р. Таl!он-Уl!олаах; 4 - эхз. 578-1 3 ,  вид снизу, •83, бассейн р. Буур; зона Hedenstroemia 
hedenstroemi 
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