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УДК "6.016: 551 .733. 1(571 .5) 

в работе изложены результаты изучения средне- и верхнеордовикских 
конодонтов Сибирской платформы. Из различных местонахождений, в том 
числе из стратотипических разрезов КРИВОЛУЦКОГО, ~1ангазейского, долбор
екого и кетского горизонто'в, описано 75 видов и подвидов, ЩJинадлежа
щих 37 родам. Три рода, 37 видов и 5 подвидов . новые. Охарактеризовано 
9 комплексов конодонтов, выявлено их стратиграфическое и . ко'ррелятив
иое значение. На основании анализа состава КОНОДОI-IТОВ выяснена возмож
ность сопоставления по конодонтам ордовикских отложений изученного 
региона и Северной Америки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начало цсследований конодонтов на Сибирской платформе отно
сится к 1963 г. Перед автором была поставлена задача выяснить зако
номерности развития и распространения этой группы проблематичных 
органических остатков в ордовике Сибири и на этой основе выявить их 
значение для стратиграфии ордовикских отложений. 

Первые же шаги, предпринятые в этом направлении, показали, что 
КОНОДОНТЫ в ордовике многочисленны и разнообразны, сохранность их, 
как правило, хорошая. В результате изучения КОНОДОНТОВ из погранич
ных между нижним и средним ордовиком отложений автором была 
опубликована работа «КОНОДОНТЫ криволуцкого яруса (средний ордо
вик) Сибирской платформы» (1970). Она представляет собой началь
ный эrf.П изучения ордовикских КОНОДОНТОВ в Сибири. На материале 
рек Мойеро и Подкаменная Тунгуска в ней дана геохронологическая 
оценка выделенных ,комплек-

сов. В этой работе отражено 
та'кже состояние изученности 

ОРДОВИКОК'ИХ КОНОДОНТОВ (об
зор llностранной литературы 

,сделан по 1966 . г.включиТель
но, отечественной - по 1967 г.), 
затронуты ВОIПРОСЫ морфоло
гии, терминологии, ориентиров

ки и препарировки КОНОДОНТОВ. 

Предлагаемая вниманию 
читателя новая 'Монография 
естественно продолжает пер

вую. В ней нашел обобщение 
большой - материал, на'коплен
вый в результате неоднократ
ных экспедиционных поездок 

(рис. 1). в 1964 г. бьJЛiИ прове
дены послойные сборы на мик
рофаунистичесыий анализ в 
среднем течении р. МоЙеро. В 
1965 г. исследования по бере
гам ре,к Большая Нирунда, Чу
ня и ее прит,ока Нижняя Чунку 
ПРОВОДИЛИСЬ совместно с со

трудником Геологического ИН
ст.итута АН СССР Х. С. Роз 
ман. В 1967 г. полевые работы 
продолжались ·в раЙОl-Iе нижне -

Рис. 1. Схема расположения районов . 
ПТ - р. Подкаменная Тунгуска на участке от ручья 
Гремячего до о. Кукуй; БН - р. Большая Нирунда; 
НЧ - р. Нижияя Чунку; К - р. КУЛlOмбэ; Л -
р. Лена на У'lэстке от пас . Кривая Лука до дер. Куд-

риной; М - р. Майера. 
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го течения Подкаменной Тунгуски (на участке от руч. Гремячего до 
о. Ку,куй), включая ее ,к,рупный приток 'Р. Столбовую; в этом же году 
совместно с сотрудником Института геологии и геоф.изики СО АН СССР 
Е. И. Мягковой была совершена поездка на Лену в район страто1'ИПИ
ческого 'Разреза крrиволудкого горизонта (пос. Кривая Лука, окрест
носТlИ дер . Кудриной). Кроме того, колле,кция ,пополнилась сборами 
Е. И. Мягковой на р. Кулюмбэ в 1959 г., Х. С. Розман - на р. Большой 
Нирунде в 1964 г., Е. К. Герасимова - в одном из пунктов на ,р. Под-
каменной Тунгуске в 1965 г. . ' 

Из указанных местонахождений описано . большое количество 
конодонтов, отнесенных к 37 родам, 68 видам и 7 подвидам, из которых 
3 рода, 37 видов и 5 подвидов являются новыми. Редко встречающимся 
конодонтам неполной сохранности даны названия со знаком открытой 
номенклатуры. 

Прослеживание закономерностей вертикального распространения 
конодонтов . позволило установить несколько отчетливых комплексов 

видов, последовательно сменяющих друг друга на протяжении среднего 

и позднего ордовика. Ранее полученные данные относительно состава 
и характера криволуцких конодонтов значительно пополнились. В то 
же время впервые были описаны. и получили соответствующую интер
претацию конодонты и образуемые. ими комплексы, связанные с ман
газейским, долборским и кетским горизонтами. Сделана попытка сопо
ставить выделенные комплексы конодонтов с уже известными комплек
сами из местонахождений в других регионах. 

Помимо отбора образцов на микрофаунистический анализ прово
дились сборы остатков сопутствующей фауны. Брахиоподы определя
лись Х. С. Розман, трилобиты - В. С. Семеновой, ругозы - А. Б. Ива
новским, остракоды - А. В. Каныгиным, мшанки - А. М. Ярошинской, 
головоногие - Е. И. Мягковой. Данные их определений способствовали 
успеху проводимых исследований. 

В процессе работы значительную помощь оказали консультации 
и советы Б. С. Соколова, А. М. Обута, .Ю. И. Тесакова, совместные 
посещения разрезов с Х. С. Розман, Е. И. Мягковой. Выполнялась 
работа в лаборатории микропалеонтологии, руководимой А. В. Фур
сенко. 

В сборе материала принимала участие Р. В. Березовская. Техни
ческая обработка образцов и отбор микрообъектов проведены Л. Н. Лу
заревой. Фотографии конодонтов сделан'ыв фотолаборатории института 
В. Ф. Горкуновым . 

Всем лицам, содействовавшим выполнению работы, автор выра
жает искреннюю признательность. Глубоко благодарен автор профес
сору А. М. Обуту, взявшему на себя труд 'редактора . 

Коллекция описанных конодонтов под NQ 397 хранится в Геологи
ческом музее Института геологии и геофизики СО АН СССР (ИГиГ). 



ОБЗОР СТРАТИГРАФИИ 

И ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОНОДОНТОВ 

о. И. Никифорова (1955), предложившая и обосновавшая страти
графическую схему ордовикских и силурийских отложений Сибирской 
платформы, расчленила на первом этапе ордовик на пять свит
устькутскую, чуньскую, криволуцкую, мангазейскую идолборскую, 
указывая уже тогда, что «,Выделенные В ордовике Сибирской плат
формы сВ<иты как по своему объему, та,к и по своим зоогеографическим 
особенностям можно рассматривать как особые ярусы ордовика Сибир
ской зоогеографической провинции». О. Н. Андреева (1955) дала более 
детальное деление ордовикских отложений, различая в криволуцкой 
свите горизонты, которые позднее (Андреева, 1959) получили названия 
волгинского, киренского и кудринского. 

Эти исследователи, обобщив обширный .материал, убедились в ЗiIа
чительном своеобразии ордовикской фауны Сибирской платформы и на 
этом основании установили здесь Iпровинциальные IЯ:РУСЫ. После выхода 

в свет их моногра~ии (Никифорова, Андреева, 1961) ярусное расчлене
ние отделов ордови.ка в этом регионе окончательно ~крепилось . Ниж

ний ордовик ,подразделялся на устькутский и чуньокий ярусы, средний -
на криволуцкий и мангазейский, верхний заключал долборокий ярус, 
отвечающий нижней lПоловине отдела. Были отмечены выходы карбо
натных пород на р. Мо:ркоке и в среднем течении Вилюя, ,которые 
содержали остатки о~Довикских организмов более молодого облика, 
чем долборские, что позволяло предполагать существование морского 
бассейна и накопление осадков в нем и в последолборское BpeMSI. 

Однако степень изученности остатков фауны из самой верхней части 
верхнего ордовика на Сибирской платформе была еще недостаточна 
для окончательных выводов о выделении этой части верхнеордовик
ского разреза в самостоятельный ярус. Она была предварительно вы
делена под названием слоев с Rhinidyctia morkokiana. 

В начале 60-х годов Ю . И. Тесаковым были открыты «на~дол
борские» слои на р. Нижней Чунку~ Своеобразие комплекса найденных 
в этих отложениях остатков кораллов, мшанок, брахиопод, наутилоидей 
явилось основанием для выделения их в особый горизонт, получивший 
название бурского. Анализ родового и видового состава бурского ком 
плекса организмов (Соколов, Тесаков, 1.963) показал значительное 
сходство его с фаунистическими комплексами ричмондского яруса 
Северной Америки ,и ашгиллского яруса Западной Бв,ропы. 

Исследования последующих лет (1963-1965) привели к открытию 
нового местонахождения долборских и «наддолборских» отложении 
на р. Большой Нирунде. Это событие связано с именами Ю. М. Фомина, 
Х. С. Розман, Е. П. Маркова, Ю. И. Тесакова. На сравнительно неболь
шом участке в бассейне этой реки имеется несколько прекрасных обна
жений, вскрывающих верхнюю часть ордовика. Здесь в полном объеме 
прослеживаются долборские отложения, установлены выходы буреких 
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пород. Кроме того, в указанном районе между долборскими и бурскими 
отложениями выявлены переходные слои, названные Е. П. Марковым 
в его выступлении на Межведомственном совещании по разработке 
унифицированных и корреляционных стратиграфических схем для 
Средней Сибири в 1964 г. нирундинскими слоями. Е. П. Марков сопо
ставил их по литологическим признакам с пачкой красноцветов, вскры
тых в правом берегу р. Нижней Чунку, в 2,8 км выше руч. Лернчё. 

Характер залегающих над долборскими отложениями пород, изу
ченных на р. Большой Нирунде, позволил геологам говорить о выде
лении нового подразделения в схеме стратиграфии ордовика Сибирской 
платформы. В 1967 г. появились одновременно статьи разных авторов 
(Розман, Фомин, 1967; Тесаков, 1967а, б; Марков, 1967), посвященные 
этому вопросу. Х. С. Розман и Ю. М. Фомин привели детальное по
слойное описание разреза верхнего ордовика на р. Большой Нирунде, 
сопроводив его подробной палеонтологической характеристикой. На 
основании анализа фауны и вещественного состава пород они выделили 

«наддолборские» 'слои В НИРУНД'ИНСI<:ИЙ ярус С бурским горизонтом 
вверху и юкталинским горизонтом в основании яруса. Е. П. Марков 
(1967) назвал нирундинскими слоями лишь красноцветные и пестро
цветные аргиллиты и мергели, залегающие под бурским горизонтом. 
Одновременно была предложена' схема расчленения верхнего ордовика 
Ю. И : Тесаковым (1967а), по которой нирундинские слои, выделенные 
Е. П. Мар,ковым, и бурский горизонт объединялись в lКетский !ЯРУС. 

В предлагаемой работе принята схема расчленения верхнего ордо
вика, предложенная Ю. И. Тесаковым, как получившая широкое при
знание у сибирских геологов, занимающихся стратиграфией ордовик
ских отложений. 

Если в течение десятилетия отделы ордовика на, Сибирской плат
форме подразделялись на провинциальные ярусы, то в последнее время 
появилась тенденция к переводу местных Iре~иональных ярусов в ранг 

горизонтов и соответственно горизонтов в подгоризонты (Ядренкина, 
1968, 1969). Автор настоящей работы, придерживаясь правил «Стра
тиграфической классификации, терминологии и номенклатуры» (1965), 
согласно которым ярус является подразделением Единой стратиграфи
ческой шкалы, также рассматривает местные подразделения, за кото
рыми укрепилось наименование ярусов, в качестве горизонтов, а под

чиненные им более мелкие подразделения, именовавшиеся горизонтами, 
в качестве подгоризонтов, сохраняя за ними установившиеся собствен
ные названия. 

В таком случае на Сибирской платформе в среднем и верхнем 
ордовике выделяются l<рИВОЛУЦКИЙ, мангазейский, долборский и кет
СI{ИЙ горизонты и каждый из них дополнительно делится на подгори
зонты. В составе криволуцкого горизонта отчетливо выделяются вол
гинский, киренский и кудринский подгоризонты, прослеживающиеся на 
больших участках ' Сибирской платформы. Мангазейский горизонт ' 
заключает чертовской и баксанский подгоризонтьi. Кетский горизонт 
слагается из ыирундинского и бурского подгоризонтов. Подстилающий 
его долборский горизонт официально не имеет деления на подгоризонты, 
но в последние годы, особенно после открытия полного разреза долбора 
в едином обнажении на р . Большой Нирунде, оказалось возможным 
разделить его, по палеонтологическим данным, на две, хотя инеравные 

по мощности, части. 

К .настоящему времени усилиями многих палеонтологов - специа
листов в области изучения различных групп животного мира ордовик
ского периода ПОЛУiЧена достаточно полная палеонтологическая харак

теристика указанных подразделений. Она нашла широкое отражение 
в литературе по биостратиграфии ордовика Сибири (Никифорова, 

в 



Андреева, 1961, 1966; СОКОЛОВ, Тесаков, 1963; Мягкова, Никифорова 
и др., 1963; Микуцкий, 1967; Марков, 1970 и др.). Основная задача 
предлагаемой работы - дополнить сведения, накопленные в этой обла
сти, данными, полученными . при изучении новой, еще проблематичной 
группы вымерших организмов, оставивших после себя след в геологи
ческой истории в виде разрозненных конодонтов. С этой целью в на
стоящей главе прослеживается вертикальное распространение изучен

ных конодонтов, выявляются их комплексы и выясняется их приуро

ченность к определенным стратиграфическим подразделениям. 

а 
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Рис. 2. Схема местоlнахождений разрезов орД,оВlика . Р,имс.I~ИМИ цифрами 'Обозначены 
, номера обиажеиий (точные данные Q ра,сположении разрезов см. в приложеНIИИ). 
а - нижнее · течение р . Подкаменной Тунгуски; б - р . Большая Нируида; в - р . . Нижняя Чуику. 

Материал, легший в основу проведенных исследований, взят глав
ным образом из разрезов криволуцкого, мангазейского и долборского 
горизонтов, вскрытых В нижнем течении Подкаменной Тунгуски на 
участке от руч. Гремячего до о. Кукуй, включая и р. Столбовую
крупный приток Подкаменной Тунгуски; из разрезов мангазейского, 
долБОРСI{ОГО и кетского горизонтов, выходящих в трех обнажениях на 
р. Большой Нирунде - правом притоке Подкаменной Тунгуски; из 
стратотипического разреза бурского подгоризонта на р. Нижней Чунку 
(бассейн Подкаменной Тунгуски); из стратотипического разреза криво
луцкого горизонта на Лене; из разреза мангазейского и долборского 
горизонтов на р. Мойеро (обнажение 70 О. И. Никифоровой) (рис. 2). 
Кроме того, были привлечены сборы автора 1965 г. из мангазейского 
и долборского горизонтов по рекам Нижней Чунку и Чуне · (вблизи 
устья р. Верхней Чунку, где конодонты, к сожалению, оказались немно
гочислеНI-IЫМИ); сборы Е. И. Мягковой 1959 г. из мангазейских отло
жений на р . Кулюмбэ; сборы х . С. Розман 1964 т. из верхней час'!'и 
ордовика на р. Больш'ой Нирунде. . 

Указатель перечисленныIx местонахождений и послойное описание 
обнажений приведены в приложении*. 

криволуцкий ' горизонт 

В полном объеме КРИJ30ЛУЦКИЙ горизонт развит на Р' . Лене, в 
1-2 км ниже пос . Кривая Лука (Л-I), в большом обнажеI;IИИ, ЯВЛЯЮ-

" в приложеПJИИ и тек'сте кuшги принят.а следующая аистема ,обозначения ,обнаже
нlИЙ: пер,вые буквы названия реIШ, где нахо'диl'CЯ обнажение; рим-cu(ая цифра - поряд
ковый номер данного обнажения; арабские цифры - номера слоев в обнажении. Иногда 
автор оставляет lИумераllJИЮ CJI:oeB, П'jJI!1JНЯТУЮ первоо.писателями разреза. 
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щемся стратотиirом этого горизонта. Уже по литологическим признакам 
в нем выделяются три пачки. Над терригенной песчано-алевролитовой 
толщей казимировской свиты, почти лишенной палеонтологических 
остатков и относимой условна к нижнему ордовику, залегают алевро
литы серые и зеленовато-серые, чередующиеся с алевролитами бурыми 
и фиолетово -красными, нередко ожелезненными, оолитовидного сложе
ния; встречаются тонкие праслои органогенно-обломочных известняков 
с обильными обломками раковин брахиопод. Вся эта пачка 'Относится 
к волгинскому подгоризонту. Нижняя часть ее охарактеризована па
леонтологическими остатками недостаточно, в более высоких слоях 
содержится ,комплекс брахиопод, трилоблтов, остракод IИ наУ11илоидей, 

,известный под названием волгинского. 
Конодонты в нижней части редки и неопределимы. Наиболее древ

ние находки конодонтов, поддающихся определению, связаны со слоем 

4; здесь в тонком. прослое ракушнякового известняка встречены еЩI
ничные Dichognathus сУ. decipiens Вг. et МеЫ. В слоях 5 и 6 найдены 
Diс/иgnаthus decipiens Вг. et МеЫ, Phragmodus flexuosus sp. nov., 
Phragmodus sp., Subcordylodus sp. Более разнообразный состав коно
ДОНТОВ связан с ракушняками слоя ' 12; в нем определены Acodus сУ. 
anceps Moskal., Drepanodus homocurvatus Lind., Oistodus abundans Вг. 
et Mehl, Dichognathus decipiens Вг. et МеЫ, Microcoelodus expansus Вг. 
et МеЫ, Phragmodus flexuosus sp. nov., Subcordylodus sinuatus Stauff., 
Trichonodella (?) sp. Четвертый уровень, на котором встречены волгин
ские конодонты, соответствует слою 15, образованному красно-бурыми 
алевролитами, перемежающи.мися с темными тонкими IПрослоями серых 

песчаников, часто гравелитовых и оолитовых. Конодонты .представ
лены Dichognathus decipiens Вг . et Mehl и D. typica Вг. et Mehl. Мощ
ность волгинских слоев достигает 28-29 м. С кровлей волгинских слоев 
связан последний праслой яркоокрашенных алевролитов, хорошо выде
ляющихся в разрезе . 

Для вышележащих пород I):иренскаго подгоризонта характерна 
преимущественно сер ая окраска. В основании они представлены алев
ролитами зеленовато-серыми и темна-серыми с мелкими известкови

стыми стяжениями, содержащими галечки. Затем следуют алевролиты 
зеленовато-серые, скорлуповатые, с большим количеством крупных 
«булковидных» конкреций крешш'х серых известняков, заключающих 
в себе различные 'Органические остатки. Конкреции нередко образуют 
выдержанные прослои, особенно в нижней части. Кверху алевролиты 
становятся все более аргиллитовидными. Органические остатки, обра
зующие киренский комплекс, сосредоточены главным образом в карбо
натных конкрециях. 

Конодонты, .по-видимому, не представляют в этом отношении ис
ключения. В :кон:Крециях слоя 22 установлен достаточно разнообразный 
комплекс конодонтов, состоящий из Cordylodus (?) anomalis Moskal. , 
С. primus sibiricus Moskal., Phragmodus sp ., Subcordylodus aculeatus 
(stauff.), Bryantodina decliva sp. nov., В . lenaica sp. nov., Chirognathus 
invictus Stauff., Microcoelodus expansus Вг. et Mehl, М. аН. expansus Вг. 
et Mehl, М. simplex Вг. et Mehl, М. tunguskaensis Moskal. В слоях 23, 
24 продолжают встречаться Cordylodus (?) anomalis Moskal., С. pri
mus sibiricus Moskal ., Bryantodina decliva sp. nov., Microcoelodus simp
lex Вг. et Mehl. В слоях 25, 26, слагающих верхнюю часть киренского 
подгоризонта, найдены редкие Multicornus anonymus Moskal., Cordylo
dus (?) anomalis Moskal:, Microcoelodus tunguskaensis Moskal. Мощ
ность киренского подгоризонта 25-27 м. 

Выше кровли киренского подгоризонта происходит резкая смена 
вещественного состава пород. Верхняя часть стратотипического разреза 
криволуц.кого горизонта сложена неоднородными по саставу, проч-
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ности И окраске кудринс.кими песчаниками. Такого же типа песча. 
ники хорошо видны в невысоком обрыве на левом берегу Лены, при
мерно в 3 км ниже дер . Кудриной (Л - II). Кудринские слои бедны 
остатками организмов . Встречены лишь единичные наутилоидеи плохой 
сохранности и лингулиды. 

Конодонты также редки. В подошве кудринских песчаников про
должают встречаться единичные экземпляры Microcoelodus tunguskaen
sis Moskal., Cordylodus sp. В средней и верхней частях наряду с пред
ставитеЛIЯМИ, известными из киренокого подгоризонта - Multicornus 
anonymus Moskal., Cordylodus (?) anomalis Moskal. - найдены Evenco
dus sibiricus Moskal., Е. furcatus Moskal., Evencodus sp., Stereoconus 
nodosicostatus Moskal., S. corrugatus Moskal., Stereoconus sp. Кирен
ско-кудринский комплекс конодонтов установлен также у дер. Заборье 
в нижней части пестроцветно-красноцветной толщи аргиллитов, алевро
литов и песчаников, заключающих редкие тонкие прослои известняка. 

Мощность кудринского подгоризонта доходит до 20 м. 
На р. Подкаменной Тунгуске отложения !:,риволуцкого горизонта 

развиты сравнительно широко в ее нижнем течении и на р . Столбовой 
(обнажения ПТ- I - 1 - 11; ПТ- II-1-13; ПТ-IV-2-13; пт-\rrI-1-14; 
ПТ -VII 1 -3-22) (рис. 3). По сравнению со стратотипическим разрезом 
криволука мощность их резко сокращается и измеряется первыми 

двумя десятками метров. Представлены они терригенными породами 
довольно неоднородного соста·ва. Нижняя часть ·слагается пачкой се
рых, зеленовато-серых и зеленых песчани,ков, алевролитов и а·ргил

ЛIИТОВ с преобладанием первых двух разностей . Кверху преимущество 
П5реходит к аргиллитам, которые пр,иобретают яркую пеструю ОК
раоку, обусловленную сочетанием . ярко-зел<:~ных ,и вишнево-красных 

тонов. 

На этом участке хорошо выделяются, по палеонтологическим дан
ным, волгинский и киренский подгоризонты. Граница между ними 

u , б 
проходит внутри зеленоцветнои пачки и определяется главным о разом 

по смене состава палеонтологических остатков, в основном остракод 

и конодонтов, по появлению прослоев с большим количеством голово
ногих. 

Конодонты встречаются часто, представлены значительным коли
чеством видов и экземпляров. Их состав в волгинских и киренских 
слоях различен. 

Охарактеризованные конодонтами волгинские отложения развиты 
на р. Столбовой, в 4-5 км выше ее устья (ПТ-II-1-8). Здесь около 
уреза реки вскрываются песчаники слоя 1, очень сходные с байкитски

' ми; в них уже встречаются, хотя и редко и не очень хорошо сохранив

шиеся, первые представители Dichognathus decipiens Вг. et М., Phrag
modus cf. flexuosus sp . nov., Plectodina cf. glenwoodensis Stauff., Tri
chonodella cf. prominens sp. nov., Trichonodella sp., Microcoelodus 
expansus Вг. et Mehl, что свидетельствует о принадлежности данных пес
чаников криволуцкому гор,изонту. Особенно многочисленными и разно
образными конодонты оказались в конкрециевидных известняковых 
стяжениях, образующих прослой в верхней части слоя 3. Они относятся 
к Acodus anceps Moskal., Drepanodus homocurvatus Lind., Oistodus 
venustus Stauff:, Gothodus evenkiensis sp. nov., Phragmodus flexuosus 
sp. nov., Plectodina glenwoodensis Stauff., Subcordylodus sinuatus 
Stauff., Trichonodella prominens sp. nov., Trichonodella (?) sp., Dichog
natl1Us brevis Вг. et Meh l, D. typica Вг. et Mehl, D. decipiens Вг. et М. , 
Microcoelodus expansus Вг. et Mehl. Наиболее часты представители 
Phragmodus flexuosus sp. nov., Subcordylodus sinuatus Stauff., Gothodus 
evenkiensis sp. по,т. , Dichognathus decipiens Вг. et Mehl. Аналогичный 
состав I<ОНОДОНТОВ установлен и в известковистых песчаниках слоя 8. 
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Здесь в количественном отношении особенно выделяются Dichognathus 
decipiens Вг. et Mehl, Phragmodus flexuosus sp. nov., Plectodina glen
woodensis Stauff., Subcordylodus sinuatus Stauff. Слои 9-12 отнесены 
к киренскому подгоризонту на основании изменения состава сод.ержа 

щихся в них органических остатков. Кроме киренских остракод в слое 
9 найдены единичные конодонты плохой сохранности. Определен лишь 
Cordylodus primus sibiricus Moskal., находки которого в волгинских 
СЛОЯХ ДО сих ' пор не отмечались, но который широко распространен 
в киреяских отложениях. Представители его продолжают встреча'I.:.!:'СЯ 
и выше в КОм.'1лексе с другими типичными киренскими конодонтами. 

Так, в тонких прослоях известняка, изредка встречающихся в пачке 
ПЕ:строцветных и красноцветных аргиллитов в нижней части слоя 11, 
содержится немногочисленный, но характерный комплекс: Multicornus 
anonymus MoskaI., Cordylodus (?) anomalis Moskal., С. primus sibiricus 
MoskaI., Subcordylodus aculeatus (stauff.), Bryantodina decliva sp. nov., 
В. lenaica sp . nov., Gyrognathus primus restrictus ssp. nov., Microcoelodus 
simplex Вг. et MehI., М. tunguskaensis Moskal. Из волгинского ком
плекса в него переходят Trichonodella prominens sp. nov., Trichonodella 
(?) sp. ' 

Смена волгинского комплекса конодонтов киренским особенно 
хорошо прослеживается в разрезе криволуцкого горизонта, вскрытом 

в нижней части высо.кого обрыва на правом 'берегу Подкаменной Тун
~уоки ,между устьями Столбовой и Лиственичной (ПТ -IV). На байкит
ских песч·аниках, в которых органические остатки не обнаружены, 
залегает песчано-алевролитовая пачка (слои 2-7), содержащая кона· 
донты волгинского комплекса. В основании пачки (слой 2) встречены 
немногочисленные конодонты, принадлежащие Acodus anceps Moskal., 
Phragmodus flexuosus sp. nov., Subcordylodus sinuatus Stauff., Dichog
nathus decipiens , Вг. et MehI. Наиболее многочисленными и разнооб
разными конодонты становятся в слоях 3 и 4, где они представлены 
Acodus anceps MoskaI., Drepanodus homocurvatus Lind., Оistоduз 
abundans Вг. et MehI., Gothodus evenkiensis sp. nov., Phrag'modus 
flexuosus sp. nov., Plectodina glenwoodensis Stauff., Subcordylodus 
sinuatus Stauff., Trichonodella prominens sp . nov., Trichonodella (?) sp., 
Dichognathus decipiens Вг. et МеЫ, Microcoelodus expansus Вг. et Mehl. 
Необычным является присутствие Microcoelodus tunguskaensis MoskaI. 
(5 экз.), которьrй до этого не был известен в отложениях древнее 
киренских. Резко преобладают в приведенном комплексе Phragmodus 
flexuosus, Plectodina glenwoodensis, Subcordylodus sinuatus, Dichognat
hus decipiens. В слое 7 встречены последние представители этого ком
плекса - единичные Acodus anceps Moskal., Dichognathus decipiens 
Вг. et MehI, Plectodina glenwoodensis Stauff. 

В вышележащей пачке аргиллитов с редкими конкрециями и невы
держанными прослоями известняка состав конодонтов существенно 

иной. Из предшествующего комплекса в него переходят лишь Trichono
della prominens sp. nov., Trichonodella (?) sp. и Microcoelodus expansus 
Вг. et MehI, не считая Microcoelodus tunguskaensis MoskaI., находка 
которого среди волгинских конодонтов является пока исключением. 

В слоях 8 и 10 кроме уже указанных видов представлены все характер
ные формы .киренскОго комплекса: Multicornus anonymus MoskaI ., Сог
dylodus (?) anomalis MoskaI., Cordylodus primus sibiricus MoskaI., 
Subcordylodus aculeatus (stauff.), Dichognathus brevis Вг. et MehI, 
Bryantodina dесlirю sp . nov., В. lenaica sp. nov., Amorphognathus sp. 
(главным образом обломанные экземпляры), Gyrognathus primus rest
rictus ssp. nov., Microcoelodus simplex Вг. et Mehl, Ptiloconus (?) stra
chanognathoMes sp. nov. СредJИ Iних нет видов, которые особенно сильно 
выделял,ись бы по количе.ству э'кземпляров. Верхняя часть аргиллитовой 
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пачки, выраженная пестроцветными разностями, конодонтов почти 

не содержит. 

Таким образо м, граница между волгинским PI киренским подгори
зонтами в данном случае уверенно проводится по подошве слоя 8. 

Имеются и другие местонахождения криволуцких пород в · этом 
районе (ПТ-I, ПТ-VII, ПТ-VIII), но, кш{· правило, находки конодонтов 
в них приурочены к нижней части киренского подгоризонта . Состав 
их обычно стабилен и включает характерные виды киренского ком
плекса. Исключение представляет лишь слой 1 в обнажении,. располо
женном в 3,5 км выше пос. Кузьмовка (ПТ-VII) . Содержащийся в нем 
комплекс конодонтов носит смешанный характер: наряду с типичными 
волгинскими конодонтами Dichognathus decipiens Вг. et М., Plectodina 
glenwoodensis Stauff., Phragmodus flexuosus sp. поv. ,присутствует 
Bryantodina lenaica sp. поv. Выше волгинские формы исчезают, и в слое 
3 содержится уже типичный киренский комплекс I<ОНОДОНТОВ. Особенно 
многочисленны здесь Subcordylodus aculeatus (stauff.), Btyantodina 
decliva sp. ПОV., В . lenaica sp. ПОV., Cordylodus (?) anomalis Moskal., 
С. primus sibiricus Moska l. В верхней части, в Iпестроцветной пачк~ 
аргиллитов, за исключением ее базальной части, I(ОНОДОНТОВ почти нет. 

Отложения кудринского подгоризонта на этом участке фактически 
отсутствуют, но следы происходившего . в кудринское время накопления 
осадков имеются. Так, в маломощном конгломератовидном слое, вскры
том в кровле криволуцкого горизонта на правом берегу Подкаменной 
Тунгуски между ручьями Гурилевским и Гремячим (ПТ-I - ll), найдены 
редкие, не очень хорошо сохранившиеся Stereoconus s·p. Обильные 
кудринс.кие конодонты Stereoconus aculeiformis Moskal . и S. -bicostatus 
Moskal. (более 200 ЭК'3 . ) содержатся в галечниковом извеСТНЯ1ке, зале
гающем в основании мангазейского горизонта в стратотипическом 
разрезе м ангазея (ПТ- IV-15). Они находятся здесь совместно с типич
ными мангазеj1скими представителями Distacodus victrix sp. поv. и 
Drepanodus flagellus pseudoaltipes Кпuрfег, и их скопления, несомненно, 
представляют собой ПРОДУI\ТЫ пере мыв а кудринских пород. Благодаря 
большому удельному весу они быстро осаждались, а вследствие зна
чительной стойкости хорошо сохранялись и получали возможность на
капливаться в большом количестве. 

Таким образом, в районе нижнего течения Подкаменной Тунгуски 
криволуцкии горизонт по конодонтам отчетливо делится на волгинскии 
и киренский подгоризонты; присутствие иногда в его кровле или в 

основании мангазейского горизонта конодонтов кудринского комплекса 
свидетельствует о происходивших здесь в конце криволуцкого BpeMeHI1 
процессах накопления осадков и о последующем почти полном их 

уничтожении. 

МАНГАЗЕйСКИй ГОРИЗОНТ 

Отложения мангазеиского горизонта · широко распространены на 
платформе . Представлены они толщей чередующихся зеленоцветных 
аргиллитов и алевролитов и ·серЫХ,иногда оиреневато-серых извест

няков, органогенных 'и пеллтоморфных. В типичном виде отложении 
развиты в нижнем течении , Подкаменной Тунгуски, где находятся 
стратотИiП этого горизонта (ПТ-IV-14-39) и прекрасные обнажения, 
вскрывающие его в полном объеме (ПТ-I-12-20; ПТ-II-13-30; 
rП-III-1-12; ПТ-V-I-IО; ПТ-VI-1-9; ПТ-VII-15-25) (рис. 4). Ман
газейские отложения охарактеризованы богатым и разнообразным 
комплексом органических остатков, принадлежащих различным груп

пам беспозвоночных. По палеонтологическим признакам в составе 
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мангазейского горизонта выделены чертовской и баксанский подгори
зонты. О. И. Никифорова и О. Н. Андреева (1961, стр. 39) указывают, 
что «граница чертовского горизонта с баксанским не резкая и опре
деляется главным образом по исчезновению раковин Mimella раппа 
Апdг. и появлению остатков представителей родов Leptellina, Maakina, 
Evenkaspis и др.». 

В нижней части мангазейского горизонта, сложенной ч.ертовскими 
слоями, в которых встречены Mimella раппа Апdг. , заметную роль 
играют песчаники и алевролиты, кроме того, отмечается повышенное 

. содержание фосфоритовых галек и желваков. Баксанский подгоризонт 
повсеместно на этом участке представлен довольно однообразной тол
щей ритмичного чередования зеленых аргиллитов и серых, иногда 
с сиреневатым оттенком органогенных известняков. Именно к ним 
приурочен богатый комплекс органических остатков, распределенных 
более или менее равномерно по всей толще. 

Конодонты, связанные с мангазейским горизонтом, очень MHOfJ

численны и 'разнообразны. Комплекс ,конодонтов мангазейсжого гори
зонта резко отличен от криволуцкого. Исследования показали, что про
цент общих видов в этих двух комплеI<сах очень маленький и прихо
дится на виды широкого вертикального распространения в пределах 
ордовика. 

В основании мангазейского горизонта находки КОНОДО!,!ТОВ еЩе 
редки и однообразны. Затем количество их значительно возрастает, 
но видовой состав в чертовском подгоризонте еще небогат. В отложе
ниях, относимых к нему, развиты преимущественно простые конодонты, 

принадлежащие Distacodus vernus sp. nov., D. victrix sp. nov., Drepa
nodus flagellus pseudoaltipes KnUpf., D. homocurvatus Lind., D. inventum 
sp. nov., D. suberectus (Вг. et МеЫ) , Oistodus inclinatus Вг. et Mehl , 
Panderodus gracilis (Вг. et МеЫ) , Scandodus serratus sp. nov., Scan
dodus (?) sibiricus sp. nov. Из друг;их типов в этом комплексе Пр1fСУТ
ствуют Ambalodus mitratus nostras ssp . nov., первые Acanthodus elegans 
sp. nov. и Phragmodus (?) tunguskaensis sp. nov. Преобладают коли
чественно Drepanodus homocurvatus, D. suberectus, Scandodus (?) sibi
ricus. 

Все эти виды продолжают встречаться и выше, но некоторые из 
них совершенно теряют свое · з н ачение ' (Drepanodus homocurvatus, 
D. suberectus) , другие, наоборот, получают дальнейшее развитие. 

Наряду с видами, ' переходящими из чертовского подгоризонта, в 
отложениях баксанского времени появляется большое количество новых 
видов. Родовой и видовой состав баксанского комплекса в стратотипи
ческом разрезе и в других разрезах этого района, в том числе на 
р. Столбовой, очень разнообразен. Комплекс включает в себя Distacodus 
vernus sp. nov., D. victrix sp. nov., Drepanodus flagellus pseudoaltipes 
KnUpf., D. homocurvatus Lind., D. inventum sp. nov., D. suberectus Вг. et 
Mehl, Eobelodina fornicala (stauff), Oistodus inclinatus Вг. et Mehl, 
О. venustus Stauff., Paltodus compositus sp. nov., Panderodus compressus 
(Вг. et МеЫ) , Р. gracilis (Вг. et Mehl) , Р. intermedius (Вг . et Mehl), 
Scandodus anceps sp . nov., S. serratus sp. nov., S. dulkumaensis sp. nov., 
·S. notabilis sp. nov., Scandodus (?) sibiricus sp. nov., Scolopodus соn
similis sp. l1OV., Belodina compressa (Вг. et МеЫ), В. diminutiva (Вг. et 
Mehl) , В. (?) repens sp. nov., Culumbodina mangazeica gеп. et sp. ПОV. , 
С. magna gеп. et sp. nov., Acanthodus comptus sp. nov., А. elegans sp. 
nov., Acanthocordylodus festus gen. et sp. nov., А. fidelis gen. et sp. nov., 
А. prodigialis gen . et sp. ПОV . , А. purus gеп . et sp. nov., Acanthodina 
regalis gen . et sp. nov., .Phragmodus (?) tunguskaensis sp . nov., Ozar
kodina flexibilis sp. nov. , Ambalodus mitratus mit:-atus ssp. nov., А. mи
ratus nostras ssp. nov., Leptochirognathusasiatica . sp. nov. Перечислен-
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ные .виды распределены более или менее равномерно по всей толще 
баксанского под:горизонта. 

Таким образом, по конодонтам граница между чертовским и бак
санским подгоризонтами выражена не резко и устанавливается не по 

исчезновению видо'в, а по появлению вместе с продолжающими сущест
вовать видами сразу больщого количеС'I\ва новых. На,ряду с лростыми 
конодонтами большую роль играют сложные. 

На р. Большой Нирунде мангазейские отложения прослеживаются 
в основании большого обнажения, расположенного почти напротив 
устья р. Дулькумы (БН-I-А) (см. рис. 5). В четырехметровой пачке 
ярко-зеленых глинистых известняков, содержащих очень много остат

ков брахиопод, мшанок, трилобитов, остракод баксанского типа, уста 
новлен богатый в количественном и в качественном отношении комплекс 
конодонтов, состоящий из Distacodus vernus sp. nov., D. victrix sp. nov., 
Drepanodus flage llus pseudoaltipes Kniipf., D. homocurvatus Lind., D. in
ventum sp. nov., Oistodus inclinatus Вг. et Mehl, О. cf. venustus Stauff., 
Panderodus compressus (Вг . et Mehl) , Р. gracilis (Вг. et Mehl) , Р. inter
medius (Вг., Mehl et Вг . .) , Scandodus anceps sp. nov., S. serratus sp. 
nov., S. dulkumaensis sp. nov., S. notabilis sp. nov., Scandodus (?) sibi
ricus sp. поv., Scolopodus consimilis sp. nov., Belodella (?) sp., Belodina 
compressa (Вг. et Mehl), В. diminutiva (Вг. et Mehl), Culumbodina 
mangazeica gеп. et sp . ПО\I ., С. magna gеп. et sp. f!ov., Acant!1.Odus ele
gans sp. ПОV., Acanthocordylodus festus gеп. et sp. поv., А. fidelis gel1. 
et поv., А. prodigialis gеп. et sp. ПОV., А. purus gеп. et sp. поv ., Acantho
dina regalis gеп. et sp. ПОV., Phragmodus (?) tunguskaensis sp . поv., 
Ozarkodina flexibilis sp. ПОV., Spathognathodus pseudofissilis (Liпd.), 
Ambalodus mitratus mitratus ssp. ПОV., Leptochirognathus asiatica sp. поv. 

Анализ этого списка показывает, что он, . за небольшими исключе
ниями, идентичен списку видов, приведенному выше из баксанских 
пород, развитых в нижнем течении Подкаменной Тунrуски. Следует 
'lОЛЫ<О отметить, что количественное выражение перечисленных видов 

Ее всегда одинаково в том и другом районе. В бассейне р. Большой 
Нирунды большое развитие получают конодонты из группы Acant!1.Ocor
dylodus, в то время как на Подкаменной TyнrycKe в одновозрастных 
отложениях они имеют довольно ограниченное распространение. Го
раздо чаще встречаютс,я в <первом районе, чем во в'тором, Culumbodina 
mangazeica, а различные виды Panderodus, наоборот, более часты во 
втором. 

На р . Майера к верхней части разреза среднего ОРДОВИКq отнесена 
карбонатно-терр,иген<ная толща ПОЧПI в 40 м, хорошо обнажающаяся 
на левом берегу, в 22 км ниже устья р. Мойерокан (M-I-19-28). Чер
товской подгоризонт представлен аргиллитами зелеными и красными, 

перемежающимися с прослоями органогенных известняков, содержащих 

Mimella раппа Andr., трилобитов и мшанок . Конодонты найдены в изве
стняках, они принадлежат Distacodus vernus sp. ПОV., D. victrix sp. ПОV., 
Drepanodus flagellus pseudoaltipes Кпuрfег, D. homocurvatus Liпd., 
D. inventum sp. ПОV., Oistodus inclinatus Вг. et Mehl, Panderodus gra
cilis (Вг: et Mehl), Scandodus serratus sp. nov., Acanthodus elegans sp. 
riov., 'Phragmodus (?) tunguskaensis sp. поv. 

В баксанском подгоризонте преобладают известняки, часто орга
ногенные, которые лереслаиваются аргиллитами зеленоватыми, серыми 

и темно-серыми. В них содержится более разнообразный комплекс 
конодонтов. Кроме тех, которые были уже встречены в породах чер
товского подгоризонта, в него входят Panderodus compressus (Вг. et 
Mehl) , Scandodus anceps sp. nov., S. dulkumaensis sp. nov., S. notabilis 
sp. ПОV., Scandodus (?) sibiricus sp. nov., Scolopodus consimilis sp . ПОV., 
Belodina compressa (Вг. et Mehl), В. diminutiva (Вг. et Mehl), Culum-
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bodina mangazeica gen. et sp . nov., Acanthocordylodus festus gen. et 
sp. nov., А. fidelis gen. et sp. nov., А. prodigialis gen . et sp. nov., А. purus 
gen. et. s~. nov., Phragmodus (?) tunguskaensis sp. nov., Leptochirognat-
/щs аsщtlса sp. nov. . 

Видовой состав его тот же, что и в баксанском ,ком,плексе, уста
новленном в разрезах бассейна Подкаменной Тунгуски, но более обед
нен по сравнению с последним. 

Выходы мангазейских пород имеются в ряде мест на р. Чуне и ее 
притоке Нижней Чунку, но обычно они изолированные и I-Iеполные. 
Хороший разрез мангазейского горизонта, в котором отчетливо выде
ляются пестроцветная, сероцветная и зеленоцветная терригенно-карбо
натные пачки, вскрыт на правом берегу Чуни, в 0,5 Ю\1 ниже устья 
Аму'Гкана. К сожалению, в слагающих его породах почти нет КОНО
донтов. 

На р. Кулюмбэ (K-I) хорошо выражен 6аксанский комплекс коно
Донтов. Заметную роль в нем играют Belodina compressa (Вг. et Meh1) , 
Culumbodina magna gen. et sp. поv., Phragmodus (?) tunguskaensis 
sp. nov. и некоторые другие виды. 

ДОЛБОРСКИй ГОРИЗОНТ 

Долборские отложения развиты достаточно широко на Сибирской 
платформе, но часто представлена лишь НИЖНЯЯ часть ,горизонта. 

Граница между мангазеЙСI<ИМ и долборским горизонтами в одних 
районах отчетливая, в других намечается по палеонтологическим дан
ным или принимается условно. Подробно о границах долборского 
горизонта, его объеме, литологической и палеонтологической . хара'к
теристиках сказано в статьях Ю. И. Тесакова (1967а, б). Изучение 
КОНОДОНтов дало дополнительные сведения и позволило сделать опре
деленные выводы в этом отношении. 

В стратотипических разрезах долборского горизонта, находящихся 
на р. Чуне вблизи устья Верхней Чунку (нижняя часть) и на Нижней 
Чунку (верхняя часть), конодонты представлены очень бедно, и по их 
находкам трудно делать какие-либо заключения о характере долбор
ского комплекса. 

В районе нижнего течения Подкаменной Тунгуски выходы долбор
ских ОТЛожений наблюдаются в ряде мест (ПТ-III-13-24; ПТ-IV-40-44, 
ПТ-V-ll). Нижняя граница долбора хорошо видна благодаря замет
ному изменению вещественного состава пород и их окраски, а · также 

появлению в них большого количества кораллов. Пачка ритмично 
чередующихся аргиллитов и известняков мангазейского горизонта 
отчетливо сменяется сравнительно однотипной пачкой светлых ' желто
вато-серых известняков и мергелей долборского горизонта. Наиболее 
полные выходы их наблюдаютс.я на обоих берегах р. Столбовой в 
1-3 км ниже устья р. Кулинны, где их мощность доходит до 30 м 
и более. Менее вскрыты долборские отложения на Подкаменной Тун
гуске в верхней части берегового обрыва, между устьями Столбовой 
и ЛиственичноЙ. Здесь видимая часть долбора составляет 11-15 м. 
Еще менее (всего 5 м) обнажены отложения долбора выше по течению 
Подкаменной Тунгуски, недалеко от впадения в нее р. Кочумдек. При 
сравнении всех этих выходов с долборскими отложениями на р. Боль
шой Нирунде можно убедиться, что они представляют собой лишь НИЖ
нюю часть горизонта. 

Связанный с долборскими отложениями комплекс конодонтов 
резко обеднен и по количеству видов, и по числу экземпляров внутри 
видов, если сравнивать его с мангазейским комплексом, однако все 
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входящие в него виды являютая общими с 'мангазейскими (см. рис. 4). 
Из баКСёlНСКОГО подгоризонта в низы долборского горизонта переходят 
Distacodus vernus sp. nov., D. victrix sp. nov., Drepanodus flagellus 
pseudoaltipes !\nupfer, Panderodus compressus (Вг. et Mehl) , Р. graci
lis (Вг. et Mehl), Р. intermedius (Вг.; Mehl et Вг.), Scandodus serratus 
sp. nov., Scandodus (?) sibiricus sp. nov., Belodina compressa (Вг. 
'et Mehl) , Acanthodus comptus sp. nov., Phragmodus (?) tunguskaensis 
sp. nov., Ozarkodina flexibilis sp. nov., Leptochirognathus asiatica sp. 
nov. Все эти виды, за исключением различных Panderodus , представ
лены единичными экземпляр ами (1-3 в обр азце). Ни одного нового 
вида в послойно отобранных пробах не установлено. 

Как уже упоминалось, наиболее полный и, что очень важно, 
непрерывный разрез долборского горизонта выявлен сравнительно 
недавно на р. Большой Нирунде (рис. 5). По единодушному мнению 
геологов, посетивших эту реку, указанный разрез при его полноте, 
наличии нижней и верхней границ, насыщенности палеонтологическими 
остатками должен стать опорным для долборского горизонта и вообще 
для верхней части ордовика. 

Послойное описание нирундинского разреза прив.едено Х. С. Роз
ман и Ю. М. Фоминым (1967). Совместная работа с Х. С. Розман 
на Большой Нирунде в 1965 г. позволяет автору сделать точную при
вязку происходящих отсюда конодонтов к выделенным ею слоям. 

При анализе состава конодонтов в названном разрезе выявляются 
те же закономерности, !(OT0l'bIe отмечались выше, когда речь шла 

о размещении к6нодонтов в долборских отложениях, развитых в районе 
р. Столбовой и прилегающих к ней участках Подкаменной Тунгуски. 
В основании долБОРСIЮГО горизонта и здесь происходит резкое сокра
щение видов и количества экземпляров в них по сравнению с манга

зеЙскими . При обилии конодонтов в кровле мангазейского горизонта 
эта разница пораЗительна.\ Пожалуй, без особого изменения продол
жается развитие только Panderodus. Представители этого рода встре
чаются более или менее равномерно по всей толще долбора. Среди 
остальных видов одни исчезают . совершенно, другие, сильно уменьшив

шись в количестве, изредка продолжают встречаться, третьи, исчезнув 

в нижней части долбора, появляются вновь на более высоком уровне. 
Новых видов нет. 

В составе первой группы находятся Scandodus notabilis sp. nov., 
Belodina diminutiva (Вг. et Mehl) , Culumbodina mangazeica g·en. et sp. 
nov., С. magna gen. et sp. nov., Ozarkodina flexibilis sp. nov., Spathog
nathodus pseudofissilis (Lind.), Ambalodus mitratus mitratus ssp. nov., 
Leptochirognathus asiatica sp. nov. 

Вторую группу составляют Distacodus vernus sp. nov., D. victrix 
sp. nov., Drepanodus inventum sp. nov., Scandodus serratus sp. nov., 
Scandodus (?) sibiricus sp. nov., Belodella (?) sp., Belodina compressa 
(Вг. et Mehl), Acanthodus elegans sp. nov., представители Acanthocordy
lodus, Phragmodus (?) tunguskaensis sp. nov. Встречаются они еди
нично и сосредоточены' главным образом в основаяии долборского 
горизонта. Слои 9-17 почти не содержат КОI-IOДОНТОВ. 

И только образцы, взятые внутри слоя 18, оказались богатыми 
конодонтами. Здесь вновь появляются виды, берущие свое начало еще 
в мангазее. Примерно в средней части этого слоя взята проба, в кото
рой наряду с типичными мангазейскими представителями Distacodus 
vernus sp. nov., D. victrix sp. nov., Drepanodus flagellus pseudoaltipes 
KnUpf., D. inventum sp. nov., Paltodus compositus sp. nov., Scandodus 
anceps sp. nov., S. serratus sp. nov., S. dulkumaensis sp. nov., Scolopodus 
consiпiilis sp. nov., Acanthocordylodus festus gen. et sp. nov., А. fidelis 
gen. et sp . nov., А. prodigialis gen. et sp. nov., А. purus gen. et sp. nov., 
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Рис. 5. Распространение конодонтов в разрезе средне,го и верхнего ордо
вика на р . БОЛЬШОI! Нирунде (описаНI!Я разреза см. Розман, Фомин, 1967) 
и в разрезе бурского горизонта на р. Нижней Чунку (описание разреза 

см . СОКОЛОВ, Тесаков, 1963) . 
Известнякн: 1- глннистый; ll - оскольчатый; Ill - алевритистый; I V - комковатый, 
иногда алевритистый; V - доломитистый, песчаный; VI- аргиллиты; Vll - мергели; 
V III - линзы брекчиевндных пород. 1 - Distacodus vernus sp. ПОУ.; 2 - Distacodus 
victrix sp. поу.; 3- Drepanodus flagellus pseudoallipes Kniipfer; 4 - Drepanodus 
inventum sp . поу.; 5 - Paltodus compositus sp . поу.; 6 - Panderodus sp. sp. ; 7 - Scan
dodus anceps sp. поу.; 8 - Scandodus serratus sp . поу. ; 9- Scandodus dulkllmaeftsis 
sp. поу.; 10 - Scaftdodus ft otabilis sp. поу.; 11 - Scolopodus consimilis 
sp. поу.; 12 - Scandodus (?) sibiricus sp. ПОУ.; 13 - Scandodus (? ) та-
nifestus sp . поу.; 14 - Belodella (?) sp .; 15- Belodina compressa 
(Вг. е! Mehl); 16 - Belodina dimintttiva (Вг. et Meh!) ; 17 - Culumbodina mangazeica 
gen. е! sp. поу.; 18 - Culumbodina magna gen . е! sp. поу.; 19 - Acanthodus compositus 
sp. ПОУ . ; 20 - AcantllOdus elegans sp. поу.; 21- Acantl!Ocordylodus festus gen . е! sp . 
ПОУ.; 22 - Acanthocordylodus fidelis- gen. е! sp. поу.; 23 - Acanthocordy lodus prodigialis 
gen. е! sp . поу. ; 24 - AcantllOcordylodus purus gen. е! s p. поу . ; 25 -
Acanthodifta ftobilis gen. et sp. поу.; 26 - Acanthodina regalis gen . е! 
sp. поу . ; 27 - Acaftthodifta variabilis gen. е! sp . noy.; 28 - P/tгagmodus (?) 
tunguskaensiS sp. n oy.; 29 - Trichonodella undulata · В г., МеЫ et Вг.; 30 - Zygogna
thus pyramidalis В г ., Meh! et Вг. ; 31- Tetraprioniodus elegans sp. n oy,; 32 - Tet 
raprioniodus ( ?) juktaliensis sp. noy.; 33 - Ap/telognathus grandis Вг., Mehl е! Вг.; 
34 - Ozarkodina flexibilis sp . noy.; 35 - SpatllOgnatltodus dolboricus sp. noy.; 36 -
Spathognathodus pseudofissilis (Lind.); 37 - Ambalodus mitratus mitratus sp. et ssp. 

: noy.; 38 - LeptochirognatltUs asiatica sp. noy. 



Acanthodina regalis gen. et sp. nov., появляется новый элемент - Spat
hognathodus dolboricus sp. nov. 

Характерно, что большинство перечисленных видов на этом рубеже 
заканчивает свое существование. Не переходят за него Distacodus 
victrix, Belodina compressa, Acanthodus elegans, группа видов рода 
Acanthocordylodus, Phragmodus (?) tunguskaensis. Что же касается 
вида Spathognathodus dolboricus, то, впервые появившись на этом 
уровне, он постоянно встречается в вышележащих слоях (включительно 
по слой 26) и достаточно хорошо характеризует верхнюю часть дол
борского горизонта. Ограничен в своем распространении только верх
ней частью долборского горизонта также вид Tetraprioniodus elegans 
sp. nov. Одновременно с ним появляется Scandodus (?) manifestus sp. 
nov., !Который, однако, выходит ва пределы долборското горизонта, про
должая встречаться и в нирундинских слоях. С кровлей долборского 
горизонта и подошвой кетского горизонта связано исчезновение послед
них представителей Distacodus vernus sp. nov., Drepanodus flagellus 
pseudoaltipes Kni.ipf., Drepanodus inventum sp. nov., видов Scandodus, 
Scolopodus consimilis sp. nov., Belodella (?) sp. 

На р. Мойеро основные выходы долборских отложений наблю
даются в обнажении на левом берегу, в 20-22 км ниже устья р. Мойе
рокан (M-I). К долборскому горизонту отнесена пачка карбонатных 
и карбонатно-терригенных пород, по-видимому, представляющая собой 
лишь нижнюю часть горизонта. Четкой литологической границы с ман
газейским горизонтом нет, она проводится на основании палеонтоло

гических данных. По конодонтам ее наметить в настоящее время не 
удается, так как существенных изменений в их видовом составе не уста

I-IOвлено. 

КЕТс.кий ГОРИЗОНТ 

Кетский горизонт имеет ограниченное распространение наСибир
ской платформе. Сложен он красноцветными и сероцветными терри
генно-карбонатными породами . На р. Нижней Чунку наблюдаются 
изолированные друг от друга выходы нирундинского и бурского под
горизонтов. Самые тщательные поиски органических остатков в нирун
динских красноцветах (НЧ-II-4) не дали положительных результатов. 
В образцах, взятых на микрофаунистический анализ, также ничего 
не было Найдено. 

Аналоги этих отложений на р. Большой Нирунде представлены 
также пестроокрашенными, красноцветными и зеленоцветными поро

дами, более известковистыми по сра,внению с ранее указанными. В них 
найдены остатки брахиопод, остракод, гастропод, пелеципод, криноидей, 
конодонтов. По определению В. Н. Яковлева (Розман, Фомин, 1967), 
в слое 32 содержатся конодонты Acodus similaris Rhodes, Distomodus, 
kentuckyensis Br. et Br., Drepanodus homocurvatus Lind., D. suberectus 
Br. et Mehl, Panderodus unicostatus Er. et MehI, Р. acostatus Br. et Br., 
Rhypidognathus simmetrica Br. et Mehl, Chirognathus sp. 

Сборы, проведенные автором в породах нирундинского подгори
зонта, показали, что в этих отложениях содержится небогатый комплекс 
конодонтов смешанного типа. Часть видов переходит из верхней части 
долборского горизонта - Paltodus compositus sp. nov., Scandodus (?) 
manifestus sp. nov., в самом основании (слои 32, 33) еще встречаются 
п?следние Drepanodus flagellus pseudoaltipes Kni.ipf., Scandodus (?) 
slbiricus sp. nov., Belodella (?) sp., Acanthodina regalis gen. et sp. nov., 
Tetraprioniodus elegans sp. nov. Виды Panderodus gracilis (Br. et MehI), 
Р. intermedius (Br., MehI et Br.) являются транзитными. И, наконец, 
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в нирундинских слоях впервые появляются виды Acanthodina . nobilis 
gen. et sp. nov., А. variabilis gen. et sp. nov., которые становятся более 
частыми в бурском подгоризонте. 

Анализ состава конодонтов, связанных с fjИРУНДИНСКИМ подгори
зонтом, показывает, что среди конодонтов нет видов, которые были бы 
ограничены в своем распространении только этими слоями. 

Бурский подгоризонт представлен пачкой известняков, мергелей 
и аргиллитов , преимущественно сероцветных, небольшой мощности. 
В них установлен характерныЙ комплекс брахиопод, кораллов, мшанок 
и других груп,п орган-измов. М,икрофаунистический анализ показал 
присутствие также и конодонтов. 

На р. НИЖ.неЙ Чунку (НЧ- I) нижняя граница бурского подгори
зонта осталась неясноЙ . В стратотипическом разрезе ' конодонты най
дены на нескольких уровнях . Наиболее древние находки приуроченъi 
к слою 1, представленному серыми и зеленовато-серыми известняками 
и мергелями, вскрытыми в правом берегу реки несколько ниже основ
ного разреза. В прослое известняка оказались конодонты, принадле
жащие Aphelognathus grandis Вг., МеЫ et Ег., Zygognathus pyramidalis 
Вг., Mehl et Вг., Panderodus sp. 

В остальной пачке, выходящей на поверхность в левом берегу 
Нижней Чунку около устья руч. Кану, конодонты встречаются неодно
кратно и распределены следующим образом. 

В слое 2, представленном серыми известняками и мергелями, 
иногда органогенными, иногда содержащими линзовидные скопления 

уплощенной мелкой гальки, конодонты не обнаружены. 
Слой 3 сложен темно-серыми среднеплитчатыми неоднородными 

известняками с многочисленными пустотами, выполненными кальцитом, 

с гальками, детритом, с массой кораллов, строматопороидей, остракод 
и прочих остатков организмов. В средней и верхней частях слоя встре
чены ·конодонты Acanthodus compositus sp. nov., Aphelognathus gran
dis Вг., Mehl et Вг., Zygognathus pyramidalis Br., Mehl et Br. 

Слой 4 выражен серыми и пепельно -серыми тонкоплитчатыми 
мергелями с пропластками органогенных известняков, с мелкими галь

ками. Среди органических остатков особенно часты бр ахиоподы, реж~ 
встречаются кораллы, строматопороидеи, мшанки. Конодонты принад
лежат Acanthodina cf. nobilis gen. et sp. nov., Aphelognathus grandis 
Br., МеЫ et Br., Trichonodella undulata Br., Меl1 1 et Br., Sygognathus 
pyramidalis Вг., Mehl et Вг. '. 

Слой 5 сложен серыми и темно -серыми известняками и мергелями, 
переслоенными темно-серыми до черных листоватыми сланцами; изве

стняки нередко органогенные. В средней части имеются .цинзовидные 
прослои внутриформационной брекчии. В большом количестве встре
чаются различные органические остатки, особенно многочисленны бра
хиоподы . Конодонты принадлежат Acanthodina cf. nobilis gen. et sp. 
nov., Ap/1elognathus grandis Вг., МеЫ et Br., Trichonodella cf. undulata 
Br., Mehl et Br., Zygognathus cf. pyramidalis Br., МеЫ et Br. Мощность 
бурского подгоризонта в типовом обнажении около 7-7,5 м. Выше 
следуют TeMНI~Ie плитчатые известняки силурийского возраста. 

Конодонты встречаются нечасто, многие из них обломаны. Они 
преимущественно темного, иногда черного цвета. Родовой и видовой 
состав их сильно отличе'н от долборского КОl\шлекса Й' в значительной 
мере от нируНдинского. 

Следует указать, что многочисленные конодонты бурского типа, 
нередко прекрасной сохранности, СОJ;l.ержатся в переотложенном состоя
нии в 1,5.-2-метровом слое конгломерата, хорошо обнажающемся в 
правом и левом берегах Нижней Чунку против большого острова, в 
2,8 ;км выще ручья Лернчё (НЧ-II). Пачка конгломератов [Терекрывает 
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нирундинские отложения и знаменует начало силурийского осадко

накопления. В этом слое конодонты обильны, имеют смешанный состав; 
наряду с долборскими формами постоянно встречаются типичные бур- . 
ские представители такие, как Асаntlюdinа nobilis sp. nov., Aphelog
nathus grandis Вг., Mehl et Вг., Zygognathus pyramidalis Вг., Mehl et 
Вг. и др. 

В бассейне Большой Нирунды бурский подгоризонт обнажается 
в трех местах. Изолированный его выход имеется на правом бе,регу 
Большой Нирунды (БН-I-38), почти напротив устья р. Дулькумы. 
В верхней части ордовикского разреза, над нирундинскими слоями, 
после закрытого участка мощностью около 3 м, ОТl<рываются серые 
неоднородные кристаллические известняки, содержащие большое коли

чество кораллов, мшанок. К:онодонты единичные, представлены Pande
r,odus gracilis (Вг. et Mehl), Acanthodus compositus sp. nov. Видимая 
мощность известняков 0,5 м. Выше склон задернован, и только в 5-
8 м от этого уровня выступают известняки совершенно иного типа - мас
сивные, очень ,прочные,темно-серые, которые относятся уже к силуру. 

Второй выход бурского подгоризонта установлен на р. Юктали
притоке' Большой Нирунды (БН- II). На правом берегу ее, в 1 КМ 'JT 

устья, выступают внизу алевритистые известняки зеленовато-серого 

цвета с подчиненными тонкими прослоями органогенных кристалли

ческих и пелитоморфных известняков, с многочисленными органиче
скими остатками . Список видов приведен в статье Х. С. Розман и 
Ю. М. Фомина (1967). По данным этих авторов, указанные породы 
(слой 37) характеризуют верхнюю часть нирундинского подгоризонта. 
Выше залегает бурский подгоризонт (слои 38, 39), представленный 
плитчатыми и комковатыми известняками, серыми, с тонкими про

пластками зеленых алевролитов и темно-серых аргиллитов. В нижней 
части встречаются изолированные, иногда крупные I<ОЛОНИИ табулят, 
выше в комковатых известняках их количество значительно увеличи

вается. Самая верхняя часть (слои 40, 41) на этом участке выражена 
сильно измененными под воздействием трапповых образовани-й изве
стнякам,и и аргиллитами. 

Конодонты в слое 37 встречаются редко. Это главным образом 
представители Panderodus gracilis (Вг. et Meh!) и Р. intermedius (Вг., 
Mehl · et Вг.). Отмечаются единичные находки Acanthodina nobilis gen. 
et sp. nov. В самой верхней части слоя (0,4 м) наряду с ранее указан
ными начинают встречаться Acanthodus compositus sp. nov., Acantho
dina variabilis gen. et sp. nov., Tetraprioniodus juktaliensis sp. nov., 
Aphelognathus grandis Вг., Meh! et Вг., т. е. типичные бурские виды. 
В том же составе конодонты продолжают встречаться и выше. 

Изучив распределение конодонтов в разрезе р. Юктали, МОЖНО 
ск'азать, что по конодонтам граница между нирундинским и бурским 
подгоризонтами намечается ниже, но точное ее положение из-за недо 

статка материала остается еще неясным. 

Наиболее полно отложения бурского подгоризонта развиты на ле
вом берегу Большой Нирунды, . в 3 км выше устья р. IОктали. В огром
ном оБрыl:стомM склоне, сложенном в основном мощной толщей силу
РИЙСIШХ пород, нижняя его часть, начиная от уреза реки и выше, пред
ставлена осадками самой верхней . части верхнего ордовика 
(БН-IН -39-4З). Преобладают известняки комковатые и тонкоплитча
тые, серые, скрыто- и тонкокристаллические, часто органогенные, за 

ключающие довольно много кораллов, брахиопод, мшанок и других 
организмов . Заметную роль играют аргиллиты зеленовато-серые, зеле
ные, реже бордовые. Базальная часть бурского подгоризонта н, следо
вательно, граница с нижележащим нирундинским подгоризонтом и 

здесь отсутствует. 
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~ Таблица 
Раепространение КОНОДОНТОВ в 'среднем и верх'нем ордовике Сибирской платформы 

Поднам'енная 

11 

Большая \\ Нишияя 
11 

Лена 
11 

Мойеро Тунгусна Нирунда Чунну 

Горизон'г 
, 

>:.: >:.: , >:.: >:.: , >:.: >:.: , 
6. 

., ,'" , ':.: ,:S: 
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"'''' о'" ., "'., о", ., 0.;>- "''' 0;<; 
;<;'" ::;(" ~" ::;(" ~" ;<; :;:" ~" ;<; ;<;'" "'''' ::;(" ~" 

Вид 
Подгоризоит 
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., О. ,.. 
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о. ~ 
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;<; ~ :s: ;>- ., '" р:: 

'" '" '" р' 10 р:: 10 р:: '" р::" 10 '" 
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• 
Acodus anceps Moska!. О + + 
Distacodus vernus sp. п. О + О О + + + + + 
D. victrix sp. п. О О О О + О + + + + 
Drepanodus [lagellus pseudoaltipes l<пuрГtг О О О О + ...L? О + + + о l' 

D. homocurvatus Liп d. О О + + + + + +? + I . 
D. inventum sp. п . + О О + + о + + о 

D. suberectus (Вг. tt Mehl) О О 
Eo belodina fornicala (Stauff.) О 
Multicornus anonymus Moska!. О + + о о 
Oistodus abundans Вг. et Mth! О + О + 
О. inclinatus Вг. et Meh! О О + + + + 
О. venustus Stauff. + О + + 
Paltodus compositus sp;. п. + О + + 
Panderodus compressus (В г. et. Meh!) О + + о о + + + + 
Р. gracilis (Вг. et МеЫ) О О О + О О О + + + о + 
Р, intermedius ( Вг .• Mth! et Вг. ) + О + + о + + о + 

_ Scandodus qnceps sp. П. ' О О О + О 
S o' dulkumaehsis sp. п . . ., о о о о ' О + О О 

'. S: notabiljs sp. п .. ·· О + О О 
" S . serratus sp. п. + О + О + + о о + + '+ 

Scandodus (? ) manifestus sp,. п. +? +? О + I 'iъb ~ '%6 - - - , 



Scanclodus (? ) sibiricus sp. п. 

1 10 I ~ 1 + 11~ 1 6 I t l+ I 1I ~ l t l 111 1 11 1 1 1 It l+ Scolopodus consimilis g'p. п. 

Stereoconus aculeiformis MoskaI. О 
S. bicostatus MoskaI. О 
AcanlflOdus composilus compositus sp. е! subsp. п: +? 011 1+ 
А . compositus costulatus sp. е! subsp. п . О 
А. comptus sp. п. О + ++ 
А , elegans sp. п. +? О О + + + + + Acanthocordylodus festus gen. е! sp. п. + О + + 
А . fidelis gen. <о ! sp. п, О О О О О О 

А . ргоdigiаlis gеп. е! sp, п. + О О + О + + 
А. purus gеп. е! sp. 11. О О О О + О 
Acanthodina nobilis gеп. е! sp. п. О о о 

А. (egalis gеп. е! sp. 11. О + + + + + 11 1+ 
Acanthodina (?) variabilis gt l1 . е ! sp. п . + О 
Aphelognatl1Lls grandis Вг . , Meh! е! Вг. 011 1 10 
Beloclella (?) sp. + + + + + 
Belodina compressa (В г . е! Mell l) О + О + + + + В. climinutiva (Вг. е! Meh! ) О + + + Belodina (?) гереns sp. п. О + + Bryantoclina decliva sp. п. О О 

В. lеrшiса sp. п. _, о О 
Chirognatl1LlS delicatula S!auff. + 

Ch. invictus Stauff. О + 
Cordylodus (?) anomalis MoskaI. О О + О О 
Cordylodus primus sibiricus Моs!шI . О + О + 
Culumbodina mangazeica gtl1. е! sp. 11. О О + 1 10 
С. magna gеп. е! sp. п. О О + 
Dichognatllus brevis Вг. е! MehI О О + I I II ~ I 11 + D. decipiens Br.. е! MthI О 
D. typica Вг. е! Meh! + + + + 
Gothodus evenkiensis sp. п. О 
Gyrognathus primus restrictus subsp. п. О 

Leptochirognathus asiatica sp. п . 

~ I 1 101+11° 1 1 1 I 11 I 1 I I + I ~ 1 1+1+ Microcoelodus expansus В Г,. <о! Meh! О 

~ 
М. аП. expansus Вг, е! МеЫ 

с.:> 



~ о к о н ч а н и е т а б л . 1 
Подкаменная 

11 
Большая 

11 НИII\НЯЯ 
11 Лена 

11 Майера Тунгуска Нирунда Чунку 

Горизонт 
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М. simplex Br. et МеЫ О + М. tunguskaensis Moska l, +? О + + о 
Ozarkodina flexibilis sp. п . О + О + + + Рhгаgmоdus flexuosиs sp . п. 

О О 
Phragmodиs (? ) tunguskaensis sp. п. + О О О + О + + о + Plectodina glenwoodensis Stauf[. 

о Ptilocon.us (?) strachan.ogn.athoides sp. п. Q 
S pathognathodus dolboricus sp. п . 

О S. pseudofissilis ( L i п d . ) 
О Subcordylodus aculeatus (Stauff .) 

О + S. sinuatus Stat1ff. 
О + Tetraprioniodus elegans sp. 11. 

О + О Tetraprioniodus (?) juktaliensis sp. 11. 
О Trichonodella prominens sp. п. 

О О 
Т. undulata Br" Meh! et Br. 

О + Trichonodella (?) sp. О О + ZygognatlULs pyramidalis Br., Mtill et Br. 
О О Ambalodus mitratus mitratus sp. et subsp. п. О I + Т 

А. mitratus nostras sp. et subsp. 11 . I -1-'г 

I 

Ambalodus (?) sp. 
-1-

I 
Amorp!lOgnafhus (?) sp. + -

ПРlIмечаlLl1е: + - редко (1-5 ЗК3 . ); О - обычно (6-15); О - часто (16 ЗК3. 11 более). 



Конодонты встречаются достаточно часто и образуют хотя ы: не 
богатый по количеству видов, но четко выделяющийся, своеобразный 
комплекс, хорошо характеризующий бурский подгоризонт. 

Слой 39, выраженный серыми тонкоплитчатыми и комковатыми 
известняками с тонкими прослоями более темных зе.i!еновато-серых 
алевролитов, с обильными органическими остатками, содержит коно
донты Panderodus compressus (Вт. et Mehl) , Р. gracilis (Вт. et Mehl), 
Р. intermedius (Вт., Mehl et Вт.), Acanthodus compositus compositus 
ssp. nov., Acanthodus compositus costulatus ssp. nov., -Acanthodina 
nobilis gen. et sp. nov., А. variabilis gen. · et sp. nov., Aphelognathus 
grandis (Вт., Mehl et Вт.), Zygognathus pyramidalis Вт., Mehl et Вт. 

Слой 40 состоит из аргиллитов зеленовато -серых и ярко-зеленых 
с тонкими пропластками кристаллических известняков в верхней части. 
Внизу наблюдаются скопления остракод, вверху - гастропод. Коно
донты редкие, относятся к Panderodus gra.cilis (Вт. et Mehl) , Р. inter
medius (Вт., Mehl et Вт.), Acanthodina nobilis gen. et sp. nov., Aphelog
nathus grandis Вт., Mehl et Вт., Zygognathus pyramidalis Вт., Mehl 
et Вт. 

Слой 41 начинается пластом (0,3-0,4 м) кристаллических крепких 
розовато-серых известняков, хорошо прослеживающихся вдоль склона. 

Наряду с брахиоподами, мша'нками, гастроподами в нем найдены коно
донты Acanthodina variabilis gen. et sp. поv., Aphelognathus grandis Вт., 
Mehl et Вт., Zygognathus pyramidalis Вт., Mehl et Вт. 

После прослоя темно-серых и зеленовато-серых аргиллитов вновь 
появляются известняки буровато- и розовато-серые, иногда глинистые. 
В них содержатся конодонты Panderodus compressus (Вт. et Mehl) , 
Р. gracilis (Вт. et Mehl) , Р. intermedius (Вт., Mehl et Вт.)., Acanthodus 
compositus sp. nov., Acanthodina nobilis gen. et sp. nov., А. variabilis 
gen. et sp. nov., Aphelognathus grandis Вт., Mehl et Вт., Tetraprioniodus 
juktaliensis sp. nov., Trichonodella undulata Вт., Mehl et Вт . , Zygognathus 
pyramidalis Вт., Mehl et Вт. ' 

, В слое 42, представленном зелеными и бордовыми до фиолетовых 
аргиллитами, конодонты встречаются реже. Это Panderodus gracilis 
(Вт. et Mehl) и Acanthodina nobilis gen. et sp. nov. 

Слой 43, залегающий в кровле кетского горизонта, сложен извест
няками серыми, с розоватым оттенком, плитчатыми, органогенными, 

глинистыми, содержит брахиоподы, МЦJанки, фрагменты трилобитов. 
Конодонты встречаются часто, ' хорошей сохранности, относятся к ви
дам Panderodus gracilis (Вт . et Mehl)", Р. intermedius (Вт., Mehl et Вт.), 
Acanthodus compositus sp. nov., Acanthodina nobilis gen. et sp. nov., 
А . variabilis gen. et sp. nov., Aphelognathus grandis Вт., Mehl et Вт., 
Tetraprioniodus juktaliensis sp. nov., Trichonodella undulata Вт., Mehl 
et Вт., Zygognathus pyramidalis Вт., Mehl et Вт. Общая 'мощность бур
ского подгоризонта на Большой Нирунде 10-10,5 м. 

Распространение видов конодонтов в среднем и верхнем ордовике 
приведено в табл. 1. 



• 

СИСТЕМАТИКА 

Природа организмов - конодонтоносителей остается до настоящего 
времени не выясненной, вследствие чего классификация разрозненных 
конодонтов, представляющих собой лишь части скелетов неизвестных 
животных, довольно затруднительна. Она строится главным образом 
на морфологических признаках, а не на генетической основе. и поэтому 
искусственна. Морфологическое разнообразие конодонтов чрезвычайно 
велико, он исследователи уже ДaJВНО отме1чали возможно,сть nруппиро

вать их по определенным признакам строения. Наиболее отчетливо их 
деление на простые, сложные и плоские или платформенныt;.. Еще 
Пандер (Pander, 1856) различал простые и сложные КОНQДОНТЫ. 

Наиболее известная система изолированных конодонтов, предло
женная Хассом (Hass, 1959, 1962), предполагала деление отряда Соnо
dontophorida, в который были объединены все конодонты, по строению 
базальной полости и с учетом других морфологических признаков на 
целый ряд , семейств и подсемейств . Однако впоследствии эта система 
не получила признания у большинства специалистов из-за своей явной 
искусственности, приведшей к тому, что несомненно близкие роды 
('казались оторванными друг от друга и, наоборот, далеко отстоящие 
объединены вместе. 

Во многих работах, включая и вышедшие в П9следние ГОДЫ,систе
матическое описание дано на уровне родов и видов. Таксономические 
единицы более высокого ранга обычно не употребляются. Роды и виды, 
как правило, располаГ'аются в алфавитном порядке. 

В последнее время в зарубел{Ной литературе о конодонтах появи
лась тенденция к выявлению устойчивых ассоциаций формальных видов 
и на основании этого к объединению последних в ГRУППЫ, которые, 
как предполагают, представляют собой сочетания, близкие к · естест
венным. Они получили название многоэлементных видов (multiеlеmепt 
species) и :рассматриваются как связryющее звено :между искусст
венной и естественной таксономия,ми. В них входит :до пяти формаль
ных подразделений. Наименование они получают по названию одно
го из входящих в них членов,КОТОРЫЙ был ВЫiделен и описан 
ранее других (Webers, 1966; Bergstrom, Sweet, 1966; Kohut, Sweet, 
1968, и др.). . 

Метод указанной классификации основан на следующем принципе: 

1) все составные части выделенной ас<::оциации конодонтов, близкой 
к естественной , имеют идентичное стратиграфическое распространение, 
т. е. они одновременно появляются на определенном уррвне и встрс;

чаются совместно до тех пор, пока не исчезнет вид, в состав которого 

они входят; 2) если исключить возможность избирательного перемеще
ния отдельных l<Омпонентов отмершего организма, то составляющие 
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его скелет элементы, в данном случае конодонты, далжны нахадиться 

в ископаемом состоянии в более или менее постаянных пропорциях па 
от,ношению друг к другу. Закономерности этих саотнашений 'выясняются 
с помащью статистическага падсчета экземплярав разных морфалаги-

ческих типав. . 
Этат метад представляет бальшай интерес для выяснения взаимо

связей между изалираванными канодантами, хотя неабхадима учиты
вать трудности, вазникающие перед систематиками в настаящее время. 

когда существует два типа классификаций 'и 'Когда адни и те же ра,давые 
и видовые названия находят .применение в обеих. Многоэлементные 
ВИДЫ требуют постаяннай расшифравки относительна составляющих 
их элементав, представленных атдельными марфолагическими видами. 
Естественно, эта усложняет дело, вызывает путаницу, асабенна ащути
мую на пер вам этапе изучения конодантов, котарый связан с апредели-
тельскай рабатой. . 

Паэтому заслуживает асобаго внимания падход к этай праблеме 
О. Валлизера (Walliser, 1964). В систематическай части ан аписывает 
конкретные конадонты, сахраняя за ними радовые и видавые названия, 

а затем на основании выяснения с памощью статистическага и других 

метадав связей между ними . объединяет их в ассациации, каторые 
называет конодантными аппаратами (Сапаdопtеп-Аррагаt), присваивая 
каждаму из них буквенные абозначения. 

При меняя многоэлементную таксономию, надО' учитывать в та ж~ 
время, ЧТО' далека l'!e все члены группировки, принимаемай за естест
венную, будут встречаться в прабах. Па-видимаму, чаще будут атме
чаться отдельные ка.м'поненты ее. Кроме тага, нельзя игнорировать и 
тот факт, ЧТО' генетические связи, устанавливаемые таким путем, 
не всегда являются акончательно доказанными, вполне надежными. 

Достаточно привести такай пример. 
Специалистам , изучающим . ардавикские конадонты, хараша изве

стен мнагоэлементный вид Belodina compressa (Вгапsап et МеЫ). 
Веберс (Webers, 1966) соабщает, ЧТО' этат вид включает два элемента, 
описанные как фармальные виды Belodina compressa и Eobelodina 
fornicala. Он предполагает соатношение 4: 1 или 5: 1 между ними в 
конодантнесущем организме. Оба типа канодантав были встречены 
в мангазейских атлажениях Сибирской платформы, единичные экзем
пляры Belodina найдены также в нижней части долборскага горизонта. 
ОднакО' надО' падчеркнуть, ЧТО' частота встречаемасти еабелодин несоиз
мерима с такавой 'белодин. Это видна из та'ГО, ЧТО' изученный материал 
I\ключает ОКОЛО' 170 экз. В . . compressa и только десятак экземпляров 
Е. fornicala. Надо отметить, ЧТО' в отложениях таго же интервала най
дены Belodina diminutiva (Bransan et Mehl) и канаданты, описанные 
в данной работе под названием Culumbodina. Вид В. diminutiva также 
эпизодичен, как и Е. fornicala; в каллекции имеется всего 20 экз. 
Кулюмбадины представлены примернО' 180 экз. Обращает внимание 
исключительнае сходства последних с В. compressa па .величине, скульп
туре, внешнему ачертанию, форме главногО' зубца. Единственное 'суще
ственнае различие между ними састоит в характере зубчатасти. Боль
шое СХОДСТВО между этими двумя типами канодонтав ПОЗlволяет 'выска

зать tпредiположение о том, ЧТО' они :Являютоя праивводными однагО' 

и Т( га же вида канодонтанасителя. 

Таким абразом, ассоциация Belodina, устанавленная в ардовике 
Сибири, при . сравне~IИИ с североамериканским мнагаэлементным видам 
В. compressa абнаруживает определенные особенности, главными из 
которых являются редкасть еобелодин и присутствие кулюмбодин. 
Не иоключена, чта ,канадонты фармальнога вида В. diminutiva - таже 
члены рассматриваемогО' многаэлементного вида. 

27 



ПРОВЕ:денные наблюдения ' подтверждают предположение . Барнза 
(Barnes, 1967) о возможности существования более сложных комбина
ций конодонтов В группировке Belodina, чем указывалось Веберсом. 
Вероятно, не всегда в них присутствовал элемент Eobelodina. 

На сибирском материале специальных исследований по выявлению 
многоэлементных видов еще не производилось, это задача ближайшего 
будущего. Но уже сейчас можно сказать, что некоторые формальные 
виды постоянно встречаются друг с другом, образуя устойчивые ассо
циации. Для иллюстрации можно привести два пример а. 

В волгинском подгоризонте очень характерно сочетание Phragmo
dus flexuosus - Subcordylodus sinuatus - Dichognathus decipiens. Наз
ванные виды одновременно появляются, получают большое развитие 
в волгинское время и в конце его исчезают. Встречаются они часто 
в значительном количестве. Вот числовые данные, установленные 13: 

некоторых образцах с Подкаменной Тунгуски: 

Местонахождение Phragmodus SuЬсогdу{оdus Dichognathus 

ПТ-II-3 47 36 37 

ПТ-IV-3 15 9 28 

ПТ-IV-4 60 61 60 

В киренском комплексе очень у.стоЙчива аосоциация Cordylodus 
(?) anomalis - Cordylodus primus sibiricus - Multicornus anonymus. 
Во всех изученных место,нахождениях эти виды встреч·ают,ся вместе, хотя 
и не в одинаковых пропорциях . Первый из них численно, как правило, 
преобладает над двумя другими. Это хорошо видно из приведенных 
ниже количественных данных, основанных на HeJ{OTOpbIX образцах из 
киренского подгоризонта с Подкаменной Тунгуски: 

Местонахождение 

ПТ-I-4 

ПТ-VII-3 . . 

ПТ-VIII-14 

С. (7) anomalis С. primus sibiricus М. aтzonymus 

42 12 18 

20 17 б 

49 45 ]6 

При выяснении естественных взаимосвязей между изолированными 
конодонтами, по-видимому, надо учитывать и такую возможность, когда 

организм заключает в себе лишь однотипные конодонты. На такую 
мысль наводят наблюдающиеся иногда случаи нахождения в послойно 
отобранных пробах лишь представителей одного рода или вида. Так, 
Б нижней части долборского горизонта на р. Большой Нирунде отме
чается внезапное и резкое сокращение встречаемости КОНОДОНТОВ, и 

ТОЛЬКО виды Panderodus составляют исключение, продолжая регулярно 
встречаться без каких-либо заметных изменений . 

Большой интерес представляют неуродонтные (волокнистые ) коно
донты, которые играют заметную роль в сложении комплексов коно

ДОНТОВ, характеризующих нижнюю часть среднего ордовика, придавая 

им своеобразный облик. Однако хотя эти I\ОНОДОНТЫ И имеют отличи
тельные ' черты, резко отграничить их от остальных конодонтов пока 

довольно трудно. , 
В описательной части сохранен тот же порядок описания и рас

положения формальных родов и видов, который был принят автором 
в предшествующей монографии (Москаленко, ' 1970). 
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ОПИСАНИЕ КОНОДОНТОВ 

Род Acodus Pander, 1856 

Т и п о в о й в и Д - Acodus erectus Pander, 1856. 

Acodus anceps Moskalenko, 1970. 
Табл . I, фиг. 1; 2 

Acodus anceps: Москаленко, 1970, сТр. 40-41 , табл . I, фиг. 1. 

Г о л о т и п. Экз. М!? 324/1, колл. ИГиГ; правый берег р . Мойеро, 
в 0,5 км выше устья р. Бугарикты; средний ордовик , криволуцкий 
горизонт, волгинский подгоризонт. 

3 а м е ч а н и я . Экземпляры Acodus с Подкаменной Тунгуски отве
чают по своему строению диагнозу А. anceps. Изменчивость наблю
дается в степени вытянутости переднебазального конца, а также в 
характер е перегиба заднего края при переходе основания в зубец. Этот 
переход может совершаться плавно, как и у типового экземпляра, или 

довольно резко под углом, близким к прямому. 
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибмрская ГIлатфор ма; сред

ний ордовик, криволуцкий век . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ- II-3, 8; волгинский подгоризонт. 

ПТ-IV-2 , 3, 4, 7; волгинский подгоризонт. 
М а те р и ал. 31 экз. хорошей и удовлетворительной сохран

ности . 

Род Distacodus Pander, 1856 

Т и п о в о й в и Д - Machairodus incurvus Pander, 1856. 

Distacodus vernus* Moskalenko, sp. nov. 

Табл. II, фиг. 4а, б 

Г о л о т и П. · Экз. М!? 397/3, I<ОЛЛ. ИГиГ; левый берег Подкаменной 
Тунгуски, в 2 км ниже пос. Кузьмовка (ПТ-VI-9); средний ордовик, 
мангазейский гор изонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты С высоким основанием и длинным, сильно 
наклоненным назад зубцом: 4 тонких острых ребра вблизи базального 
края расположены по одному впереди, сзади и посередине каждой 

боковой стороны; на зубце заметно характерное смещение ребер вдоль 
оси . Базальная полость глубокая. 

О п и с а н и е . Конодонты средней величины, почти симметричные, 
с высоким основанием и длинным наклоненным зубцом. Стенки осно
вания тонкие, боковые стороны умеренно расходящиеся; базальный 
край ровный; поперечыое сечение основания овальное. 

Хорошо развитый тонкий зубец после перегиба у основания пря
мой, с острой верхушкой. Отношение длины зубца к высоте основания 
варьирует, но чаще всего близко 1: 1,. У некоторых экземпляров зубец 
заметно длиннее основания. 

Двусторонняя симметрия конодонта нарушается расположением 
ребер. Тонкое ребро, начинающееся внизу на переднем крае, прибли
жаясь к зубцу, смещается слегка на одну из боковых сторон и сохра
ннет такое полож:ение до острия. Боковое ребро на этой стороне у 
базального края занимает серединное положение, вблизи зубца и на 
нем перемещается к заднему краю. На противоположной стороне ребро 
из серединного полож:ения, которое оно заним·ает у базального края, 
смещается на зубце к переднему краю и даже переходит на него вблизи 
острия. Лишь изредка боковые ребра располагаются более или менее 

I 

* Vernus (лат . ) - весенний. 
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симметрично по отношению друг к другу. Небольшое ребро находится 
на заднем крае. 

Базальная полость глубокая, оканчивающаяся в месте наиболь
шего mерегиба 'конодонта тонкой острой вершинкой, прилегающей к пе
реднему краю. 

С р а в н е н и е. По общему очертанию, по количеству и характеру 
ребер новый вид сходен с описанным ниже Distacodus victrix. Отличия 
от указанного вида заключаются, в первую очередь, в меньшей высоте 

основания, гораздо большей длине зубца и, наконец, в заметной асим
метрии ребер, которая у D. victrix выражена очень слабо. Такой при
знак, как изменение первоначального положения ребер от базального 
края к острию, сближает рассматриваемый вид с Distacodus falcatus 
Stauff., описанным в Северной Америке из слоев Гленвуд. Особенно 
большое сходств"о отмечается с представителем D. falcatus, изображен
ным Эттингтоном из слоев Галена (Ethington, 1959, табл. 39, фиг. 9). 
Отличие состоит в том, что у D. vernus имеется 4 ребра, в то время как 
для D. falcatus , судя по описанию, характерно присутствие 2 ребер 
переднего и заднего, которые в месте наибольшего изгибания конодою а 
начинают смещаться в боковое положение. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний и п('}здний ОРДО"В-ИК, мангазейский и долборский века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I -20; баксанский подгоризонт. ПТ-II-21, 
23, 24, 27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-III-I-7, 10, ПТ- IIlа-l, 3, 4, 
5, 12; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 43, 
44; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. ПТ-V-1, 4, 6, 9, 10; 
баксанский подгоризонт. ПТ-VI-2, 3, 8, 9; баксанский подгоризонт. 
ПТ-VII-22, 24; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 1, 18, 19, 25, 31; бак
санский подгоризонт; долборский горизонт. M-I-20, 21, 29, 30; манга
зейский и долборский горизонты. к: -1 -3; баксанский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 262 экз., из них 43 обломанных. 

Distacodus victrix* Moskalenko, sp. nov. 

Табл. II, фиг. 1 а, б; 2; 3 

Г о л о т и п. Экз. N!! 397/4, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. К:онодонты С прямым высоким основанием, перехо
дящим с угловатым перегибом в небольшой заостренный наклоненный 
назад зубец; 4 тонких острых ребра располагаются по одному вдоль 

I u б u 
переднего и заднего краев и посередине каждои оковои стороны. 

Базальная полость узкая и глубокая . 
. О п и с а н и е. К:онодонты средней величины, почти симметричные, 

с коротким наклоненным зубцом. Основание очень высокое и узкое, 
прямое, с мало расходящимися ]{. базалыюму краю стенками, ромбо
видно-округленное в поперечном сечении. Стенки тонкие, просвечиваю
щие. Зубец маленький, тонкий, с заостренной верхушкой . В месте 
сочленения его с основанием образуется характерный угловатый пере
гиб. Вдоль переднего края проходит тонкое ребро, слегка завернутое 
на одну из боковых сторон и поэтому заметное на данной стороне, но 
не видимое с противоположной. Задний край также снабжен тонким 
килевидным ребром, благодаря хрупкости которого он часто неровный, 
как бы зазубренный. На боковых сторонах от базального края и обычно 
до острия тянется по одному хорошо развитому продольному середин 

ному ребру . Ребра тонкие, острые, обычно повернутые назад . 

'" Victrix (лат.)- победоносный . 
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Базальная полость очень глубокая, пирамидальная. 
С р а в н е н и е. Высокое основание с глубокой базальной полостью 

и сравнительно короткий зубец, симметричное расположение ребер 
придают описанным конодонтам большое сходство с Distacodus stola 
Liпd. (Liпdstгбm, 1955, стр. 556-557, табл. 3, фиг. 43, 45). Отличают 
его от последнего более значительная высота и гораздо меньшая 
ширина основания. Линдстрём приводит величину угла, под которым 
сходятся передний и задний края, равную примерно 300; у экземпляров 
описанного вида этот угол обычно равен 100 и не превышает 130. 
у Distacodus victrix не наблюда·ются дополнительные ребрышки, появ
ление которых отмечается иногда у экземпляров D. stola. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский век и начало долборского. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-1-16, 17, 20; мангазейский горизонт. 
ПТ-II-15, 16, 21-25, 27, 29; мангазейский горизонт. ПТ- II1-1-4, 6-10, 
13; ПТ-IIlа-2-5, 10, 11; баксанский подгоризонт; долборClКИЙ гop~
зонт. ПТ-VI-15, 18, 20, 23, 25-29, 31-35, 37, 40, 41, 43, 44; мангазеи
ский и долборокий горизонты. ПТ-V-l, 4-10; баксанский под,горизонт. 
ПТ-VI-lа, 6, 8, 9; мангазейсК<ий горизонт. ПТ-VII-20, 21, 23; мангазей
окий горизонт. БН- I-А, 14 (?), 18 (?); бак,санс,кий поДюризонт, долбор
окий горизонт. M-1-20, 21, 25-30; мангазейский и долборский гори
зонты . K-1-l, 3; ба,ксанский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 398 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
58 обломанных. 

Род Drepanodus Pander, 1856 

Т и п о в о й в и Д - Drepanodus arcuatus Pander, 1856. 

Drepanodus flagellus pseudoaltipes Kniipfer, 1967 

Табл. II, фиг. 5а, б; 6 

Drepanodus aLtipes Henningsmoen: Rhodes, 1953, табл. 21, фиг. 104. 
Drepanodus flagellus pseudoaltipes: Knupfer, 1967, стр. 2&--27, табл. 2, фиг. 11. 

О п и с а н и е. Конодонты средней величины, слегка несимметрич-
ные, значительно сжатые с боков, с Нббольшим наклоненным зубцо.м. 
Основание очень высокое, мало расширяющееся к базальному краю; 
боковые стенки его гладкие, тонкие, просвечивающие, слабо выпуклые. 

Зубец маленький, примерно в 3 раза короче основания, быстро 
суживающийся к острию . . Линия переднего края основания и зубца 
прямая, с характерным угловатым перегибом в месте их сочленения; 
линия заднего края на этом участке плавно lj:зги'бающаяся. Вдоль всего 
переднего края тянется отчетливое невысокое ребро, слегка заверну
тое на одну из боковых сторон и поэтому хорошо видимое на этой 
стороне, но незаметное пр,и взгляде на противоположную сторону. Зад
i: ий край очень острый, иногда с тонким хрупким килем. Базальный 
край ровный, но часто обломан из-за тонкости стенок. 

Базальная полость очень глубокая и узкая, с острой тонкой вер
шинк,ой, прилегающей к переднему краю. 

С р а в н е н и е. Высоким основанием и глубокой базальной поло
стыо характеризуются виды Drf;panodus altipes Henningsmoen, D. fla
gellus Kniipfer, D. similaris Rhodes. Подробную характеристику вида 
D. altipes дал Родс (Rhodes, 1953, стр. 292, табл. 21, фиг. 102-105; 
1955, стр. 125-126, табл. '10, фиг. 6, 8, 29), который указал на значи 
тельную изменчивость некоторых признаков этого вида. Сибирские 
экземпляры можно сравнить только с представителем, изображенным 
Родсом на табл. 21, фиг. 104 указанной работы. Общим для них явля-
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ются очень высокое, узкое, значительно сжатое с боков основание, 

короткий заостренный зубец, а также угловатый перегиб в месте 
сочленения основания и зубца. Эти признаки достаточно стабильны 
у изученных Drepanodus. Кнюпфер (К,пiiрfег, 1967) рассматривает 
подобнь~е экземпляры в составе своего нового вида D. flagellus, остав
ляя внутри вида D. altipes формы с довольно широким в нижней части 
основанием и сильно наклоненным назад зубцом, образующим с осно
ванием прямой или почти прямой угол. Экземпляры, к которым очень 
близки сибирские находки, в,ключены им в 'подвид D. flagellus pseu
doaltipes. Они хорошо отличаются от D. similaris, так как у последнего 
изгибание конодонта совершается очень плавно. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Западная Европа; средний 
ордовик, караДОIС Сибирская платформа; средний ордовик, мангазей

' ски"й и долборский века. , 
Местонахождение. ПТ-I-16, 20; мангазейский горизонт. ПТ-П-

15, 23, 27, 29; мангазейский горизонт. ПТ-III-1, 3, 4, 5, 9, 13; ПТ-IIlа-1, 
4, 12; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. ПТ-IV-15, 18, 20, 
23, 24, 26-29, 31-33, 35, 38-40, 43, 44; мангазейский и долборский 
горизонты. ПТ-V-1, 4-6, 8-10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-,2, 6, 
8, 9; баксанский подгоризонт. ПТ-VII-20-22; мангазейский горизонт. 
БН-I-А, 18; баысанский ПОДI1ОРИЗОНТ; долборский горизонт. M-I c20-24, 
29, -30; мангазейский и долборский горизонты . K-I-1; баксанский под
горизонт. 

М а т е р и а л. 387 экз. хорошей и удовлетворительной .сохранности, 
около 20 обломанных. 

Drepanodus homocurvatus Lindstrom, 1955 
Табл. 1, фиг. 3 

Oistodus curvatus: Branson, Me111, 1933г. стр. 110, табл. 9. фиг. 4, 10, 12; Rho
des, 1953, стр. 295, табл. 21, фиг. 82, 83, 89, 90; табл. 22, фиг. 157-161. 

Dгераnоdus /10mocurvatus; Lindstr6m, 1955, сТр. 563, табл. 2, фиг. 23, 24, 39; 
Ethington, Clark, 1964, стр. 688-689, табл. 113, фиг. 13, 16 (подробная библиография); 
Bergstr6m, 1964, стр. 23; Москаленко, 1967, стр. 105, табл, 22, фиг. 11, 12; Weyant, 1968, 
стр. 46-47, табл. II, фиг. 13, 14; Ethington, Schumacher, 1969, стр. 461 (подробная биб
лиография); Bradshaw, 1969, стр. 1150, табл. 135, фиг. 8. 

З а м е ч а н и я. Многочисленные экземпляры, отнесенные к этому 
виду, не имеют существенных ОТЛичий от типичных представителей 
Drepanodus homocurvatus, широко распространенных в ордовике. 

р а с п ро с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная 
АмеJЭика, Австралия; ордовик 

М е с т о н ах ож Д е н и е. ПТ-I-16, 17, 20; ма.нгазеЙскиЙ горизонт. 
ПТ-II-3, 15, , 19, 22, 23, 29; криволуцкий и мангазейский горизонты. 
ПТ-III-1, 2, 11, 18, 21; ПТ-III а -3, 5, 12; мангазейскийи долборский 
горизонты. ПТ-IV-15, 22, 23, 25, 27, 28, 37; мангазейский горизонт. 
ПТ -У- 1, 2; . баксанский подгоризонт .. ПТ -VI -2, 5, 6, 8, ' 9; баксанский 
подгоризонт. ПТ-VII-20-24; мангазейский горизонт. БН-I-А, 15, 18; 
мангазейский и долборский горизонты. M-I-20-23, 30; мангазейский 
и долборский горизонты. 

М а т е р и ал. 208 ::щз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
несколько обломанных. 

Drepanodus inventum* Moskalenko, sp. поу. 
Табл. II, фиг. 7; 8а, б 

Г о л о т и п. Экз. N2 397/l О, колл. ИГиГ; левый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейскии горизонт, баксанскии подгоризонт. 

* Inventum (лат.)- найденный. 
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Д и а г н о з. Конодонты сжатые с боков, с высоким узким основа
нием и длинным стройным наклоненным зубцом, длина которого равна 
или 'Превышает высоту основания. Передний край с отчетливым ребром, 
задний заостренный или килеватыЙ. 

Базальная полость узкая и глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты, изменяющиеся по величине от неболь

ших до крупных, слегка несимметричные вследствие небольшого сме
шения ребра с переднего края на внутреннюю сторону, значительно 
сжатые, с длинным стройным наклоненным назад зубцом . Основание 
высокое, мало расширяющееся к базальному краю, боковые стороны 
слабовыпуклые, гладкие. Тонкий зубец, после плавного или угловатого 
перегиба на границе с основанием, прямой. Длина его равна или пр е
вышает высоту основания. Вершинка приострена. Вдоль переднего края 
отбазального края до острия тянется хорошо р.азвитое ребро, которое 
часто смещено слегка на внутреннюю боковую сторону. Задний край 
Iкиле,ватый или приостренныЙ. 

Базальная полость очень глубокая, узкая, прилегающая к перед
нему краю, с острой вершинкой, заканчивающейся в точке максималь
ного изгибания линии переднего края. 

С р а в н е н и е. Новый вид очень сходен с вышеописанным Dre
panodus flagellus pseudoaltipes и, несомненно, близок к нему. Харак
терное отличие D. inventum - значительная длина зубца, которая 
обычно превышает высоту основания. Внешними очертаниями он напо
минает D. longibasis Liпd. (Liпdstг6rn, 1955, стр, 564, табл. 3, фиг. 31), 
но отличается от него более тонким зубцом и меньшим наклоном по
следнего, более сжатым с боков основанием, наличием переднего ребра 
и килеватым задним краем. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний и поздний ордовик, мангазейский и долборский века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ-П-
22-25; баксанский подгоризонт. ПТ-III-1, 3, 4, 9, 11; ПТ-I1Iа-3; бак
санский подгоризонт. ПТ-IV-23, 27, 28, 31 - 33; баксанский подгоризонт. 
ПТ-V-1, 4, 6, 10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-8, 9; баксанский под
горизонт. ПТ-VIl-22; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 7, 18, 25; бак
санский подгоризонт, долборский горизонт. M-I-20, 21, 24, 25-30; 
мангазейский и долборский горизонты. 

М а т е р и ал. 162 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности , 
14 экз. отнесено к этому виду условно. 

Drepanodus suberectus (Branson et Mehl) , 1933. 

Табл. 1, фиг. 4 

Oistodus suberectus: Branson, Mehl, 1935г, <стр . 1 Ы, табл. 9, фиг. 7. 
Drepanodus suberectus : Liпdstгбm, 1955, стр . 568, табл. 2, фиг. 21, 22; Sweet, Turco 

и др., 1959, стр. 1049-1050, табл. 130, фиг. 4 (подрvбная библиография); Weyant, 1968, 
стр . 47, табл. П , фиг. 11, 12; Ethington, Sсlшmасhег, 1969, стр . 461-462 (подробная 
библиография); Bradshaw, 1969, стр. 1150, табл. 135, фиг. 7. 

З а м е ч а н и я. Отнесенные сюда экземпляры полностью отвечают 
признакам, характеризующим Drepanodus suberectus (Вг. et МеЫ): 
имеют низкое основание с широко расходящимися в стороны стенками, 

широкоовальное или округленное очертание поперечного сечения, слегка 

наклоненный назад прямой или лишь слабо изогнутый зубец с заост
ренными передним и задним краями и умеренно ВЫПУКЛЫМИ боковыми 

сторонами. Как и D. homocurvatus Lind., этот вид - обычный элемент 
в комплексе ордовикских КОНОДОНТОВ. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т . Европа, Азия, Северная 
Америка, Австралия; ордовик. 
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М е с т о н а хо ж Д е н и е . . ПТ -1 -1 6; чертовской подгоризонт. I1Т -II-
15, 18, 19; чертовской подгоризонт. ПТ-III -8; баксанский подгоризонт. 
ПТ-IV-22, 25, 26; мангазейский горизонт. ПТ-V-2, 8, 10; баксанский 
подгоризонт. ПТ-VI-lа, 2, 8, 9; мангазейский горизонт. ПТ-VII-20, 21, 
22; мангазейский горизонт. 

М а т е р и ал. 51 экз. различной сохранности. 

Род Eobelodina Sweet, Тшсо, Warner, Wilkie, 1959 
Eobelodina: S\veet, Тигсо и др., 1959, стр. 1050. 

Т и л о в о й в и Д - Oistodus fornicalus Stauffer (Stauffer, 19356, 
стр. 61 О, та'бл. 75, фиг. 3-6). Северная Америка; срещшй ордовик, 
сланцы Декора. -

Д и а г н о з. Простые оистодусоподобные конодонты, несиммет
ричные, с XapaI\TepHblM задним выростом в в'иде шпоры на основании, 

с ланцетовидным, сильно наклоненным зубцом. Угол, образованный 
задним краем зубца и выростом основания, острый. На более выпуклой 
стороне отчетливая нитевидная бороздка вдоль заднего края. . 

Базальная полость глубокая, с признаками деления надвое. ( 
В о з р а с т. Средний и поздний ордовик. 

Eobelodina fornicala (S tiшffег), 1935 

Т,qбл . 1, фиг. 5а, б; {) 

Oistodus fornica/us: Stauffer, 1935б, стр. 610, табл. 75, фиг. 3-6; Еthiпgtоп, 1959, 
стр. 282, табл. 39, фиг. 19. . 

Belodus (?) п. sp.: Mehl, Stгоthmапп, см. Вгапsоп, 1944, стр. 81, табл. 12," 
фиг. 12, 13. 

Eobelodina forпicala: Swett, Тшсо и др., 1959, стр. 1050-1051, табл. 133, фиг. 11; 
Winder, 1966, табл. 10, фиг. 3; Schopf, 1966, стр. 55-56, табл. 1, фиг. 16; Philip, 1966, 
в тексте фиг. 4, 8; Wеуапt, 1968, стр. 49, 50, табл. II, фиг. 7. 

Belodina compressa: Webers, 1966, стр. 24-25, табл. 6, фиг. 13, 15; Bergstrom, 
Sweet, 1966, стр. 312-315, табл. 31, фиг. 12, 13. 

О п и с а н и е. Маленькие конодонты, значительно сжатые с боков. 
Невы со кое основание с хорошо развитым шпоровидным заднебаз аль
ным выростом. Базальный край валикообразно утолщен. Поперечный 
контур основания в виде сильно вытянутого овала с пережимом у на

чала выроста. Вырост сильный, снабжен по краю, обращенному к зубцу, 
высоким просвечивающим килем. Киль заметен и на заднем крае 
зубца, в его нижней части. Зубец, по-видимому, длинный (у всех имею
щихся экземпляров он обломан), резко наклонен назад и вытянут почти 
параллельно базальному краю. В месте сочленения зубца и основания 
линия заднего края образует острый угол. Линия переднего кр ая 
плавно, но сильно изогнута. . 

Внутренняя боковая сторона конодонта боле~ или менее. плоская, 
с небольшим продольным пережимом впереди или в середине и вали
кообразным утолщением позади. Внешняя боковая сторона более округ
ленная, с тонким желобком, ясно отделяющим заднебазальный выросг 
от остальной части основания и продолжающимся на зубце вблизи 
еГО заднего края в виде нитевидной бороздки. 

Базальная полость слабо видна, и судить о ее строении трудно. 
С р а в н е н и е. Продолжительное время род Eobelodina оставался 

.монотипическим. И только недавно Эттингтон и Шумахер выделили 
новый 'В,ИД Е. occidentalis (Ethington, Schumacher, 1969, стр. 462-463, 
табл. 67, фиг. 16, 20; в тексте фиг 5Н), основываясь на том, что опи
санные ими формы из слоев формации Копенгаген (Невада) более 
крепкие и имеют более низкий заднебазальный вырост при сравнении 
их с ранее установленными Е. fornicala. Судя по иллюстрациям, оба 
вида очень близки друг другу. 
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Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка ; средний 
и поздний ОРДОIВИК А,встралия ; поздний ? ордовик. Сибирская плат
форма; средний ор,до,вик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II -29; баксанский подгоризонт. 
ПТ-1IIа-3, 4; баксанский подгоризонт. ПТ-1V-25; баксанский подгори
зонт. ПТ-V1-6; баксанский подгоризонт. ПТ-VII - 24; баксанский подгори
зонт. K-1-l ; баксаНСI<ИЙ подгоризонт. 

М а т е р и ал . 8 эI<3. удовлетворительной сохранности. 

Род Multicornus Moska lenko, 1970 

Т и п о в о й в и Д - Multicornus anonymus Moskalenko, 1970. 

Multicornus anonymus Moska lenko, 1970 
Табл . IV, фиг. 12 

Mu!ticomus anonymus; Москаленко, 1970, сТр. 74-75, табл. 6, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и П. Экз . NQ 324/53, колл. ИГиГ; левый берег Мойеро, 
в 22 км ниже устья Мойерокана; средний ордовик, к:риволуцкий гори
ЗОНТ, кудринский подгоризонт . 

. з а м е ч а н и я. Изученные экземпляры из коллекций, собранных 
на реках Подкаменной Тунгуске и Лене, соответствуют по своему 
строению диагнозу вида. . 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т . Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. . 

Местонахождение. ПТ-1-4; киренский подгоризонт. ПТ-II-ll; 
киренский подгоризонт. ПТ-1V-8, 10; киренский подгоризонт. ПТ-VII-3, 
7; киренский подгоризонт. ПТ-VII1-14; киренский подгоризонт. Л-1 - 25, 
28, 30; киренский и кудринский подгоризонты. 

М а т е р и ал. 52 экз. хорошей сохранности, 1 экз. обломанный. 

Род Oistodus Pander, 1856. 

т и п о в о й в и Д - Oistodus lanceolatus Pander, 1856 

Oistodus abundans Branson et Mehl, 1933 

Табл. 1, фиг. 8; 9 

Oistodus abundans ; Вгапsоп, Mehl, 1933г, стр. 109, табл. 9, фиг. 11, 17; Sweet, 
Тигсо и др., 1959, стр. 1052:--1053, табл. 130, фиг. 3 (подробная библиография); Schopf, 
1966, стр. 59-60, табл. 1, фиг. 10, 14, в тексте фиг. 7 (подробная библиография); Кпйр
fer, 1967, стр. 34, табл. 5, фиг. 3, 4; Ethington, Schumacher, 1969, стр. 466, табл. 68, 
фиг. 13 (подробная библиография); Nel1fing, 1969, стр. 36, табл. 3, фиг. 27, 28; табл. 7, 
фиг. 57, 60. 

З а м е ч а н и я . Сибирские экземпляры не полностью сохранились 
в дистальной части, но их идентичность с Oistodus abundans Вг. et Mehl 
явная. Для них, как и для типичных представителей вида, характерны: 
невы со кое удлиненное основание с заостренными передним и задним 

Окончаниями, длинный, сжатый с боков зубец, наклоненный примерно 
под углом 450 назад и слегка внутрь. Внешняя сторона конодонта 
равномерно округлена; внутренняя сторона в области основания сильно 
расширяется в серединной части и уплощается к краям; на зубце 
сохраняется заметное утолщение вдоль серединной линии и уплощен
НОсть краевых участков. Края острые. Линия переднего края дуговид
ная. Наибольшая ширина зубца несколько выше точки его перегиба. 
Базальная полость неглубокая. 

Р а с про с т р а н е н ~ е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная 
Америка, Австралия; средний и поздний ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -II -8; волгинский подгоризонт. ПТ -IV -3,4; 
~олгинокий подгоризонт. ПТ-V-I0; баксанский подгоризонт. ПТ-VII-22; 
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баксанекий лодгоризонт. Л-I-12; волгинский lТIодгоризонт. K-I-3; баксан
ский IПОДГОРИЗОI-IТ. 

М а т е р и ал. 33 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
1 обломанный. 

Oistodus inclinatus Branson et МеЫ, 1933 

Табл. I, фиг. 7 

Oistodus inclinatus: Branson, Mehl, 1933 г., стр . 110, табл. 9, фиг. 8; Sweet, Тигсо 
и др., 1959, стр . 1053- 1054, табл. 131, фиг. 6 (подробная библиография); Schopf, 
1966, стр. 60-61, табл. 5, фиг. 10 (подробная библиография); Oberg, 1966, стр. 139, 
табл. 15, фиг. 3; Andrews, 1967, стр. 895, табл. 114, фиг. 19; Weyant, 1968, стр. 53, 
табл. П, фиг. 8. . 

Oistodus excelsus: Stauffer, 1935б, стр. 610, табл. 74, фиг. 43; Sweet, Тигсо и др., 
1959, стр. 1053, табл. 130, фиг. 5 (подробная библиография); Wolska, 1961, стр. 351, 
табл. 3, фиг. 1; Вегgstг6m, 1962, стр. 44, табл. 2, фиг. 18, 19; Oberg, 1966, стр. 139, 
табл. 15, фнг. 2; Nehring, 1969, табл. 3, фиг. 30. 

Drepanodus suberectus: Wtbers, 1966, стр. 29-30, табл. 6, фиг. 14, 16; Bergstr6m, 
Sweet, 1966, стр. 330-333, табл. 35, фиг. 26, 27. 

3 а м е ч а н ия. Принадлеж.ность рассматриваемых экземпляров 
к Oistodus inclinatus Вг. et Mehl не вызывает сомнения. Им присущи 
все основные признаки данного вида: низкое удлиненное основание 

с полого округленной внешней стороной и с широко расходящейся 
'Внутренней боковой стенкой, с мелкой базальной полостью, слегка 
открывающейся на внутреннюю сторону. Линия базального края округ
лена. 3убец длинный, прямой, сжатый с боков, с острыми краями, 
с продольным валикообразным утолщением на внутренней стороне, 
значительно наклонен назад. От близкого вида О. abundans Вг. et Mehl 
рассматриваемые экземпляры отличаются совершенно прямой, часто 
даже слегка вогнутой линией переднего края зубца. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная 
Америка; ранний (?), средний, поздний ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н ие. ПТ-I-16, 20; мангазейск,ий горизонт. 
ПТ-II-15, 18, 23; мангазейский горизонт. ПТ-III-13; долБОРСIШЙ гори
зонт. ПТ-IV-23, 25, 28, 29; мангазейский горизонт. ПТ-V-10; баксанский 
подгоризонт. ПТ-VI -2, 3, 9; баксанский подгоризонт. ПТ-VII-22, 24; 
бан;санский подгоризонт. БН-I-А, 18; баксанский подгоризонт; долбор
ский горизонт. M-I-20, 21; мангазейский горизонт. K-I-l; баксанский 
подгоризонт. 

М а т е р и ал. 37 экз. удовлетворительной сохранности, 2 обло
манных . . 

Oistodus venustus Stauffe,r, 1935 

Табл. I, фиг. 10 

Oistodus venustus: Stauffer, 1935а, стр . 147, табл. 12, фиг. 12; Rhodes, 1953, 
стр. 295-296, табл. 22, фиг. 168, 169, 170; Ethington, 1959, стр. 282- 283, табл. 39, 
фиг. 22; S,veet, Bergstr6m, 1962, стр. 1232, табл. 168, фиг. 10, 11; Наmаг, 1964, стр. 269, 
табл. 3, фиг. 3-6, 9, 11, 8 тексте фиг. 6-10; Winder, 1966, табл. 9, фиг. 12; Schopf, 1966, 
стр. 62, стр. 5, фиг. 19; Webers, 1966, стр . 34-35, табл. 2, фиг. 18, 19; Вегgstгбm, Sweet, 
1966, 'Cl1p. 341, табл. 35, фrиг. 20, 21; Nеl1гil1g, 1969, ,стр. 36-37, табл. 3, ф.иг. 32; табл . 7, 
фиг. 61. 

Oistodus cf. venustus: Bergstr6m, 1962, стр. 46-47, табл. 5, фиг. 8,9 8 тексте 
фиг. .38, 5. 

3 а м е ч а н и я. Рассматриваемые экземпляры очень близки к 
О. venustus Stauffer. Сходство заключается в следующем: 1) основание 
значительно вытянуто в заднем направлении, благодаря чему длина 
его лишь немного меньше длины зубца или даже .равна ей; 2) для 
зубца характерен сильный наклон; угол, образующийся в месте пере
гиба по заднему краю, равен примерно 300; 3) зубец сжат с боков, 
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с острыми краями, обычно со слабо выраженным продольным валико
образным утолщением вдоль середины внутренней стороны; 4) базаль
ный край неровныI,, изгибающиЙся. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная 
Америка; срвдний и позд,ний ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II-3; волгинский подгоризонт. ПТ-III-
1-4; ПТ-IIlа-3, 4; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-34, 42, 43; баксан~ 
ский подгоризиIТ; долборекий горшонт. ПТ-V-6, 9, 10; баксанский под
горизонт. БН-I-А; баксанский подгоризонт. K-I-3; баксанекий подгори
зонт. 

М а т е р и ал. 21 экз. удовлетворительной сохранности, ' 2 обло
манных. 

Род Paltodus Pander, 1856 

ТИ IПОВОЙ вид-Раltоdus subaequalis Pander, 1856. 

Paltodus compositus* Moskalenko, sp. nov. 
Табл. 1, фиг. 11 а, б; 12а, б 

Г о л о т и п. Экз. N2 397/20, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-18); средний ордовик, 
долборский горизонт. 

Д И а г н о з. Конодонты С умеренно высоким основанием и строй
ным наклоненным зубцом, с тонким ребром вдоль переднего края, 
с килеватым задним краем; внутренняя сторона гладкая, внешняя

с 4 параллельными переднему краю ребрышками. 
Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины, отчетливо несиммет

ричные, с умеренно высоким основанием и умеренно наклоненным 

сТ>ройным зубцом. Основание тонкостенное, сравнительно мало расши
ряющееся к базальному краю. Вдоль' всего переднего края тянется 
отчетливое ребро, слегка смещенное на внутреннюю сторону, которая 
сама гладкая и почти плоская. Плавно изогнутый задний край снаб
жен тонким хрупким килем. На внешней стороне, ближе к переднему 
краю, . имеется 4 ребрышка; задняя половина ее гладкая. Зубец, после 
перегиба у основания, почти прямой, заканчивается острой верхушкой. 

Базальная полость довольно глубокая, сильно заостряющаяся 
кверху, прилегающая к переднему краю. 

С р а в н е н и е. Близкие виды неизвеСТlIЫ. 
Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред

ний; И поздний ордовик, мангазейский, долборский и кетский века. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -II -29; .баксанекий подгоризонт. ПТ-V-I0; 

ба~{санский лодгоризонт. БН -I -18, ' 25, '26, 36; долборский горизонт, ни
рундинский подгоризонт. ' . 

м а т е р и а л. 23 экз. ХО'рошей сохранности, 3 отнесены к виду 
условно. 

Род Panderodus Еthi'пgtоп, 1959 

т и п о ,в о й в и Д - Paltodus unicostatus Branson et Meh1, 1933б. 

Panderodus compressus (Branson et Meh1), 1933. 

Табл. 1, фиг. lБ 

Paltodus compressus: Branson, Mth!, 1933 г., стр. 109, табл. 8, фиг. 19; Stauffer, 
1935а, стр. 150, табл. 12, фиг. 17, 26: Branson, Meh1, 1943, стр. 386, табл. 64, фиг. 6; 
Branson, МеЫ, Branson, 1951, стр . 7, табл. 1, фиг. 18, 19. 

* Compositus (лат.) - (:ложныЙ. 
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Pimderodus compressus: Ethington, 1959, стр. 284, табл. 39, фиг. 4; Ethington, 
Furnish, 1959, табл. 73, фиг. 8; Barnett, 1965, стр. 72, табл. 1, фиг. 28; ·Schopf, 1966, 
стр. 65-:-66, табл. 5, фиг. 23; Webers, 1966, стр. 38, табл. 2, фиг. 10, 11; Oberg, 1966, 
стр. 140, табл. 15, фиг. 8; Wil1der, 1966, табл . 9, фиг. 26; Наmаг, 1966, стр. 64- 66, 
табл. 1, фиг. 1-4, в тексте фиг. 3-80-С; Вийра, 1967, в тексте фиг. 4-21, 22; Andrews, 
1967, стр . 895~96, . табл. 113, фиг. 3; Weyal1t, 1968, стр. 55-56, табл. VI, фиг. 1- 2. 

Panderodus gracilis: Вегgstгбm, Sweet, 1966, стр. 355-359, табл. 35, фиг. 1-4; 
I<ohut, Sweet, 1968, стр. 1469-1470, табл. 185, фиг. 1,6. 

3 а м е ч а н и я. Среди многочисленных Panderodus к виду Р. сош
pressus (Вг. et Mehl) отнесены формы равномерно и полого наклонен
ные, заметно сжатые с боков, с приостренными передним и задним 
краями. Именно эти признаки отличают указанный вид от остальнЬ!х. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная 
Америка; средний и поздний ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II-29; баксанский I подгоризо~т. 
ПТ-III-3; ПТ-IIIа-3, 5, 12; баксанский ПОДГОРИЗОI-IТ; долборский гори
ЗОНТ. ПТ-IV-44; долборский горизонт. ПТ-V-I0; баксанский подгоризонт. 
БН-I-А; 1, 6, 8, 14, 15, 18; баксанский подгоризонт; долборский гори
зонт. БН -II- 39, 40; бурский подгоризонт. БН-III - 39, 41; бурский под
горизонт. 

М а т е р и ал. 58 ' экз. lПолной сохранности, несколыоo отнесено 
к данному виду условно . 

Panderodus gracilis (Bransol1 et Mehl), 1933 

Табл. 1, фиг. 13; 14 

Paltodus gracilis: ВгаПSОl1, МеЫ , 1933г, стр. 108, табл. 8, фиг . 20, 21; Graves, 
Ellison, 1941, табл. 3, фиг. 4, 10; Bral1son, Mthl, 1943, стр. 386, табл. 64, фиг. 7, 8; 
Brallsol1, Mehl, Bral1so11, 1951, стр. 6, табл. 1, фиг. 1-8; Glellister, 1957, стр. 728, табл. 
85, фиг. 2-5. 

Panderodus gracilis: Stone, Furl1ish, 1959, СТР . 225, табл. 31, фиг. 2; Ethington, 
1959, стр. 225, табл. 39, фиг. 1; S\veet, Тшсо и др., 1959, СТр. 1056, табл. 131, фиг. 1; 
Pulse, Sweet, 1960, стр . 2'56, табл. 35, фиг. 3, 6; Sweet, Вегgstгбm, 1962, стр. 1233, В 
тексте фиг. 1 Н; Barllett, 1965, табл. 1, фиг. 32; МепЩ 1965, стр. 385-387, табл. 2, 
фиг. 6, 9; Winder, 1966, табл. 9, фиг. 25; Вегgstгбm, Swtet, 1966, стр. 355-359, табл. 35, 
фиг. 5,6; Wtbers, 1966, стр. 39, табл. 3, фиг. 10, ll, 12; Philip, 1966, стр. ll2; Вийра, 
1967, стр. 326, рис. 4, ,N'Q 20; Kohut, Sweet, 1968, стр. 1469-1470, табл. 185, фиг. 10, 13, 
16; Weyant, 1968, стр. 56-57, табл. У, фиг. 1, 2. 

3 а м е ч а н и я. К виду Panderodus gracilis (Bransol1 et Mehl) 
отнесены сильно удлиненные, тонкие, равномерно наклоненные назад 
экземпляры Panderodus с широко округленной передней стороной, 
с острым задним краем и заметными пережимами на боковых сто
ронах. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная Аме
рика, Австралия; средний и поздний ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. 
ПТ-II-22-24, 27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-III-I-4, 6, 8, 10; 
ПТ-IIlа-I-5; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. ПТ-IV-18, 
22-25, 27, 28, 31-35, 37-41, 43, 44; мангазейский и долборский гори
зонты. ПТ-V-l, 2, 4, 6, 8, 9, 10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; бак
санс.киЙ подгоризонт. ПТ-VII-22, 24; ,баксанский !Под!горизонт. БН-I-А, 
1, 4, 6, 7, 8, 11, 13-16, 18, 32, 38; баксанекий подгоризонт; долборский 
И I(етский горизонты. БН-II-37-4 1; кетский горизонт. БН-III-39-43; 
бурский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 440экз. В основном хорошей -сохранности. 

Panderodus intermedius (Bransol1, Mehl et Bral1S0n), 1951 

Табл. 1, фиг. 16; 17 

Paltodus intermedius: Bral1son, Mehl, Bral1sol1, 1951, стр. 7, табл. ], фиг. 9-15; 
plenister, 1957, стр. 728, табл. 85, фиг. 10. 
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Panderodus intermedius: Ethington, 1959, СТр. 285, табл. 39, фиг. 3; Stone, Furnish, 
1959, стр. 225-226, табл. 31, фиг, 1; Sweet, Turco и др . , 1959, стр. 1056-1057, табл. 130, 
фиг. 2; Kni.ipftf, 1967, стр. 35, табл. 4,фиг. 1. . 

Panderodus gracilis: Kohut, Sweet, 1968, стр. 1469-1470, табл . 185, фиг. 9. 

З а м е ч' а н и я. Среди многочисленных Panderodus к виду Р. inter
medius ( Bгanson, Mehl et Bгanson) отнесены формы, слегка сжатые 
с боков, умеренно расширяющиеся книзу, равномерно наклоненные 
назад, с широкой округленной передней стороной, с острым задним 
краем. У таких форм на внутренней стороне в пограничном с передней 
стороной участке виден заметный перегиб в виде ребра. Ближе I( зад
нему краю на боковых сторонах имеются пережимы, из них более силь
ный на внешней стороне. 

Р а с л р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная Аме-
рика; средний и поздний ордовик. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. 
ПТ-II-19, 23, 29; мангазейский горизонт. ПТ-III-2, 4, 6, 18, 21; ПТ-IIlа-4; 
баксанский подгоризонт; долборский горизонт. ПТ-IV-23, 28, 31, 33, 34, 
37, 39; мангазейский горизонт. ПТ-V-l; баксанский подгоризонт. 
ПТ-VII-24; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 5, 15, 16, 18, 23, 25, 32; 
баксанский подгоризонт; долборский горизонт; нирундинский подгори
зонт. БН-II-37-39, 41; кетский горизонт. БН-III-39-41, 43; бурский 
подгоризонт. 

М а т е р и а л. 105 экз. в основном хорошей сохранности. 

Род Scandodus Liпdstг6m, 1955 

S candodus: Lindstrom, 1955, стр. 592; Hass, 1962, стр . 44; Lindstrom, 1964, 
стр. ' 138; Сергеева , 1964, стр. 493. 

Ти ,повой вид-Sсаndоdщ's furnishi Lindstг6m (Liпdstг6m, 1955, 
стр . 592, табл. 5, фиг. 3) . Западная Европа; нижний ордовик. 

Д и а г н 5) з. Конодонты простые, отчетливо несимметричные, двоя
ковыпуклые, с гладкими боковыми стенками, с острыми или килева
тыми передним и задним краями. Внутренняя сторона более выпуклая, 
ИIlогда с широко округленным продольным серединным утолщением 

(карина). Зубец повернут относительно основания. 
Базальная полость от мелкой до глубокой. 
В о з р а с т . Ранний и средний ордовик. 

Scandodus anceps* Moskalenko! sp . nov. 

Табл. Ш, фиг. 1-3 

Г о л о т и п. Э](3. Ng 397/27, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
НИРУiНДЫ, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ОРlдо,вик, 
мангазей,ский горизонт, бак,санский ,подгориз.онт. 

Д и а г н о з. Конодонты слабо наклоненные, с невысоким, отчет
ливо расширяющимся на внутренней стороне основанием и с длинным, 
неравномерно сжатым с боков зубцом, с острыми неровными килями 
вдоль переднего и заднего краев. 

Баз альная полость умеренно глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины, незначительно накло

ненные. Основание невысокое, отчетливо несимметричное вследствие 
неравномерного расхождения боковых стенок; внешняя сторона глад
кая, плоская, внутренняя - значительно расширена, выпуклая, осо

брнно сильно В средней части. Стенки у базального края очень тонкие. 
Зубец длинный, широкий, сжатый с боков, с плоской внешней и слегка 
выпуклой внутренней сторонами, слабо наклоненный назад и слегка 

* Anceps (.лат.)- оБОЮДQQСТРЫЙ. 
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на в'нутреннюю сторону. У HeKoTopbIX . форм наблюдает,ся заметный 
поворот зубца вокруг продольной оси. Вдоль переднеr:о и заднего краев 
конодонта проходят тонкие широкие неровные кили. Острие зубца по 
сравнению с остальной частью заметно сужено, на конце заострено. 

Базальная полость умеренно глубокая и широкая, с маленькой 
вершинкой, повернутой к переднему краю. 
, С Р а в н е н и е. От близкого Scandodus notabilis, описанного ниже, 
рассматриваемый вид отличается более низким основанием с отчет
ливо несимметричными ' боковыми сторонами, широким зубцом, более 
мелкой базальной полостью и иной ее формой . 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; 
средний и поздний ордовик, мангазейский и долборский века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -1 -20; баксанский подгоризонт. ПТ -II -23, 
27; баксанский подгоризонт. ПТ-III-l, 2; ПТ-IIlа-1; баксанский под
горизонт. ПТ-IV-28, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-V-1, 10; баксан
ский подго'ризонт. ПТ-VI-9; баксанский подгоризонт. БН-I -А, 18, 31; 
баксанс.киЙ ПОдlгоризонт; долборClКИЙ горизонт. M-I-30; долборский го
ризонт. ! 

м а т е р и ал . 142 экз. хорошей и удовлетворительной сохран-
ности. 

Scandodus dulkumaensis* Moskalenko, sp. nov. 

Т,абл .. Ш, флг. 8.а, б; 9 

Г о л о т и п. Экз. NQ 397/34, колл. ИГиГ; <правый берег Большой 
НИРУНдрI, в 0,3 км ниже у,стья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанск:ий подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты двояковыпуклые, с неВЫСОЮJМ основанием, 
длинным, резко накло.ненным заостренным · зубцом, острыми передним 
и задним краями. 

Базальная полость умеренно глубокая, коническая, прилегающая 
к переднему краю. . 

О п и с а н и е. Конодонты средней и крупной величины, сильно 
наклоненные. Основание умеренно высокое, с довольно выпуклыми 
тонкими стенками. Зубец длинный, стройный, выше перегиба вблизи 
основания прямой, с острой верхушкой, слегка повернутой на внут-
реннюю сторону. , 

Вдоль всего <переднего края проходит высокий ,киль, на задне,м 
крае также имеется киль, но развит он слабее. , 

Бi\зальная полость умеренно глубокая, равномерно суживающаяся 
к вершинке, прилегающей к переднему краю. 

\= р а . в н е н и е. От представителей сходных видов - S. anceps, 
S. notcibilis, приведенных здесь же, описанный вид отличается более 
знаrчителыrым наклоном и большей длиной зубца. 

Распространение и возраст. Сибирская платформа; сред
ний и поздний ордовик, мангазейский и долборский века . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ-II-
23, 24, 27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-III-1, 2, 10; ПТ-IIlа-1, 3, 4, 
5,; баксанокий подгоризонт. ПТ-IV-28, 29, 31, 35; баксанский подгори
зонт. ПТ-V-l, 6; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; баксанский под
горизонт. , БН-I-А, 18, 25, 26, 31; баксанский подгоризонт, долборский 
горизqнт. M-I-29, 30; долборский горизонт. 

М а т е р и ал. 175 ЭКЗ. различной сохранно<,;ти. 

* Видовое название по р, Дулькуме - левому притоку Большой Нирунды. 
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Scandodus nQtabilis* Moskalenko, sp. nov. 

Табл. Ш, фиг. 10а, б; 11; 12 

Г о л о т и П. Экз. N2 397/36, КОЛЛ. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, В 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ОРДОВИК, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризOiНТ. 

Д и а г н о з. КОНОДОНТЫ С ВЫСОКИМ конусовидным основанием, 
с заостренным, плавно наклоненным назад и на внутреннюю сторону 

зубцом, с острыми передним и задним килями. 
Базальная полость глубокая, коническая, примыкающая к перед

нему Iфаю . 
. О п и с а н и е. КОНОДОНТЫ средней величины, стройные, от слабо 

до умеренно наклоненных. Основание высокое, прямое, конусовидное, 
с умеренно расходящимися тонкими стенками. В типичном случае 
высота основания равна длине зубца . У экземпляров с р. Мойеро зубец 
примерно вдвое длиннее основания. Зубец наклонен назад и на внуг
реннюю сторону, образует плавный изгиб у основания, верхушка его 
заострена. Внутренняя боковая СТОРОН,а несколько более выпуклая по 
сравнению с внешней. Передний и задний края с ' острыми тонкими 
СИЛЬНЫМИ килями. 

Базальная полость, хорошо видимая сквозь тонкие стенки, очень 
глубокая, правильной конической формы, постепенно заостряющаяся, 
плотно примыкающая к переднему краю. У некоторых экземпляров 
она выполнена базальным каллусом, иногда выступающим за края 
основания; наблюдается неглубокое овальное каллусовое углубление. 

И з м е н ч и в о с т ь. Отмечается колебание степени наклона зубца 
и его длины. 

З а ,м е ч а н и я. В коллекции и.меется де.формированныЙ экземпляр, 
у . которого зубец был обломан и несколько смещен по отношению 
к основанию. В TalКOM 'Биде указанные части конодонта срослись, следы 
этого отчетливо видны. I 

С Р а в н е н и е. Описанный вид наиболее близок к Scandodus аn
ceps, приведенному в этой работе, отличаясь от него высоким кониче
ским основанием с почти в одинаковой степени выпуклыми боковыми 
сторонами, тонким стройным зубцом, более глубокой базальной поло
стью и конусообразной ее формой. 

р а сп р о с т р а н е н ие и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский и долборский века . 
. М е с т о н а х о ж Д е н и е . ПТ-II-27; баlксанс.киЙ подгоризонт. 
ПТ- III-4, 10; ПТ-IIIа-l, 3, 5; баксанс.киЙ 'подгоризонт. ПТ-IV-31, 33, 40, 43; 
бак'с~шский по,дгоризонт; долбор,ский горизонт. ПТ-V-l; ,баксанск-ий под
горизонт. ПТ-VI-9; баксанокий подгоризонт. БН- I-А; баксанекий под
горизонт. M-I-20, 21, 30; мангазейский и долборский горизонты. 

М а т е р и ал. 86 экз. хорошей сохранности. 

Scandodus serratus** Moskalenko, sp. nov. 

Табл. Ш, фиг. 4-7 

Г о л о т и п. Экз. N2 397/30, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья , Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 
. Д И а г н о з. КОНОДОНТЫ значительно наклоненные, с низким осно
ванием .и длинным заостренным зубцом, с зазубренным передним 
'Краем ис Iшлем на заднем крае. 

'" Notabilis (лат. ) - заметный . 
** Видовое н азвание от serra (лат.) - пила . 
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Базальная. полость неглубокая, ширококоническая . 
О п и с а н и е. Конодонты крупные и средней величины, значи

тельно наклоненные . Основание низкое, с сильно выпуклой стенкой 
на внутренней стороне и почти плоской внешней стороной. Базальный 
край ровный, тонкостенный. Зубец очень длинный, постепенно сужи
вающийся, слегка или у крупных экземпляров заметно заворачиваю
щийся вокруг продольной оси таким образом, что передний край пере
мещается в направлении внутренней стороны. Внутренняя сторона 
конодонта . более выпуклая по сравнению с внешней. Передний край 
отчетливо зазубренный (зубчатый). Зубчики многочисленные, малень
кие, более или менее одинаковые, с округленными вершинками, ,слил
шиеся и вследствие этого образующие IКИЛЬ, однако с хорошо различи
мыми границами между отдельными зубчиками. Ближе к острию 
зубчатость исчезает и развивается обычный киль. Задний край снаб
жен тонким неровным килем; иногда и на нем обнаруживаются приз
нюш зубчатости. 

Базальная полость неглубокая, ширококоническая, с очень малеНL
кой ,верши'икой, наПlраззленной к переднему 'юраю. У многих экземпля
рnв сохранился базальный каллус. Он стекловидный, светлого цвета, 
выстушает за пределы базальной полости, имеет мел.кое овальное кал
лусовое углубление. 

С р а в н е н и е. Этот вид сильно отличается от ' всех известных: 
представителей рода Scandodus. Основная 'отличительная особенность -
мелкая зубчатость или городчатость переднего края. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний 'и поздний ордовик, мангазейС'кий и долборский века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II-21, 23-27; баксанский подгоризонт. 
ПТ-lII-2-6, 8-10, 16; ПТ-IIIа-3-5; баксанский подгоризонт, долбор
ский горизонт. ПТ-IV-19, 20, 23, 24, 27, 28, 29" 31, 33, 34, 35, 37; манга
зейский горизонт. ПТ-V-1, 2, 5, 6, 10; баксанекий IПОДГОРИЗОНТ . ПТ-VI-lа, 
2, 3, 6, 8, 9; мангазейский горизонт. ПТ-VII-I22, 24; Iбаlксанский подгори
зонт. БН-I-А, 1,6, 15, 18, 22, 26, 26; ,баксанекий ,подгоризонт, долборс.киЙ 
горизонт. M-I-20, 21, 29, 30; мангазейский и долборский горизонты. 
НЧ-Jl-1, 2. 

М а т е р и а л. 178 экз. различной сохранности. 

Scandodus (?) manifestus* Moska~enko, sp. поу. 

Табл. IV, фиг. 11 

Г о л о т и п. Экз. N!! 397/49, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
НИруrIДЫ, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты неправильной треугольной формы, свысо
ким широким основанием и небольшим, слабо наклоненным назад 
и вбок килеватым зубцом. Внутренняя боковая сторона выпуклая, 
внешняя почти плоская. На переднем и заднем краях основания мел
кие зубчики. 

О п и с а н и е. Конодонты средней величины с высоким, равномерно 
расширяющимся книзу тонкостенным основанием и небольшим, накло
ненным назад и слегка на внутреннюю сторону главным зубцом. Внеш
няя сторона почти плоская, внутренняя значитедьно выпуклая, особенно 
в центральной части. _Линия переднего края прямая внизу, плавно 
округленная на зубце. Линия заднего края также прямая внизу, слегка 
вогнутая на зубце. На переднем крае основания 7-8 маленьких 
сильно слившихся зубчиков, на заднем 5-6 более крупных и менее 

* Manifestus (лат.)- явный . 
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слившихся по сравнению с первыми зубчиков, сжатых и широких, 
с округленными вершинками. На краях зубца острые широкие кили. 

Базальная полость широкая и глубокая, с маленькой, поверну
тай к переднему краю вершинкай. 

С р а в н е н и е. Наличие зубчикав на краях аснавания атличает 
описанный вид ат других видав Scandodus. Не иоключена, что. ан при" 
надлежит другаму раду. Намечается схадства изученного. вида. и вида 
S. (?) sibiricus с канадантами, катарые атнесены Серпальи (Serpagli, 
1967, стр. 64-65, табл. 14, фиг . 1-6) к' Distomodus europaeus. 

р а с про. с т р а н е н и е и в а з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний (? ) и паздний ардавик, мангазейский , (?), долбарский и кет
ский века. 

М е с т а н а х а ж Д е н и е. ПТ -VH -21 (?) ; баlКсанский подгаризант 
(?). БН-I-А (?), 25, 26, 31, 33, 36; баксанский падгоризонт (?); долбор
ский горизант, нирундинский падгаризант. 

М а т е р и а л. 32 экз. r 

Scandodus (?) sibiricus Moskalenko, sp. , nov. 

Табл. IV, фиг. 6-10 

Г о л о т и П. Экз. NQ 397/44, калл. ИГиГ; правый берег Подкамен
най Тунгуски, в 3 ЮVI выше устья Кочумдека (ПТ-V-6); средний ордо
вик, мангазейский гаризант, чертавской падгоризант. 

Д и а г н а з. Конаданты неправильнай треугальнай фар мы, с выса
ким шираким аснаванием и небальшим прямым или несильно накло
ненным назад и вбак зубцам, служащим непасредственным , продол
жением основания . Внутренняя бока'вая Сl10рона выпуклая. Передний 
и задний края с килями. 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты от небольших до крупных, с высаким 

и внизу шираким оснаванием, равномерно суживающимся к зубцу 
и незаметно. в него переходящим. Зубец сравнительно небольшой, 
обычно слаба наклонен назад и на внутреннюю старану. Внутренняя 
старона сильна выступающая, асабенно в центральной части основания, 
внешняя старана слегка выпуклая. Линия переднего. края пачти прямая, 
лишь слаба изгибающаяся в месте сочленения оснавания с зубцом . 
Линия заднего. края шираковагнутая. Вдаль края хараша развиты 
танкие неровные кили, исчезающие лишь вблизи острия. Стенки асно
вания тон~ие, прасвечивающие. 

Базальная полость · хараша видна, глубакоканическая, с маленькай 
прямай вершинкой. 

С р а в н ,е н и е. Внутри вида изменчивости подвержены размеры 
коноданта, ширина и высата аснования, величина зубца, степень вы
пуклости внутренней боковай стороны. Некаторые небальшие экземп
ляры с сравнительна нешираким основанием и не слишкам выпуклай 

внутренней сторанай схадны с видом Scandodus anceps, аписанным 
выше, на отличаются ат нега балее коротким зубцом, большей глуби
най базальной поласти. Крупные же экземпляры с сильна rвыпу,клай 
внутренней боковай староной, в центральнай Част.И катар ой ,инагда 
Еазникает отчетливый перегиб, ачень напаминают конодонтов из рода 
Sagittodontus Rhodes. Однако базальная полость у них, ХОТ!Я И глубо
кая, агуаничена лишь аснованием, а не занимает весь канадант, как 

у названнага рода . 

р а сп р а с т р а н е н и е и в а з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний и поздний ордавик, мангазейский и долбарский века. 

М е с т а н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-16, 17, 20; мангазейский горизант. 
ПТ-II-15, 21, 23, 26, 27, 29; мангазейский гаризант. ' ПТ-НI-I-5, 8, 13; 
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ПТ-IIlа-l; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-18, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 35, 
37; мангазейский горизонт. ПТ-V-l, 5, 6, 8, 10; баксанский подгоризонт. 
ПТ-VII-20-24; мангазейский горизонт. БН-I-А, 1, 7, 8, 18, 32, 33; бак
санский и нирундинский ПОJI,горизонты . 

. 1\1 а т е р и ал. 339 экз. различной сохранности. 

Р о Д S colopodus Pander, 1856 

Т и п о в о й в и Д - Scolopodus sublaevis Pander, 1856. 

Scolopodus consimilis* Moskalenko, sp . nov. 
Табл. IV, фиг. la - в; 2-5 

Г о л о т и п. Экз . .N2 397/39, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен
ной Тунгуоки, между устьями Столбовой и Пиственичной (ПТ-IV-28); 
средний ордовик, мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты симметричные, умеренно выпуклые, с вы
сОким узким основанием ' и длинным стройным наклоненным зубцо,м, 
с двумя сильнЫми ребрами на каждой боковой стороне, с 1-3 реб
рами на переднем крае основания, с килеватым задним краем. 

Базальная полость узкая и глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средние, иногда крупные по величине, 

симметричные, с умеренно наклоненным назад зубцом. Основание 
Бысокое, прямое, тонкостенное, слабо расширяющееся к базальному 
:краю. Зубец стройный, длинный, после плавного или угловатого пере
гиба у основания, прямой, с острой вершинкой . Боковые стороны 
умеренно выпуклые; на каждой из них по 2 тонких сильных ребра, 
тянущихся от базального края до острия. Иногда ребра слегка высту
пают за базальный край . Задний край с килем, особенно хорошо раз
витым на основании. Тонкое ребро имеется также на полого выпуклом 
переднем крае основания, на зубец оно обычно не переходит.\ У некото
рых экземпляров (см. табл. IV, фиг. 4, 5) кроме этого основного ребр а 
по обе стороны от него наблюдаются дополнительные ребрышки, кото
рые по мере удаления от базального края постепенно наклоняются 
к нему 'и наконец ,сливаются с ним. 

Базальная полость узкая и глубокая, прилегающая к переднему 
краю, веРШИllша ее упирается в точку максимального излиба,ния коно
донта . 

С р а в н е н и е. По характеру ребристости сибирские экземпляры 
можно сравнить с видом Scolopodus varicostatus Sweet et Вегgstгбm 
(Sweet, Вегgstгбm, 1962, стр. 1247-1248, табл. 168, фиг. 4-9), но у 
последнего низкое основание и мелкая базальнэ.я полость. По общему 
облику и по наличию на каждой боковой стороне двух ребер описанны~ 
конодонты имеют несомненное сходство с видом S. aequilateralis Рапd. 
(Pander, 1856, стр . 26, табл. 2, фиг. 5), но отличаются от него постоян
ным пр,и,сутств'ием ребра, >иногда трех, на переднем крае основания; 
возможно, различия имеются и в строении базальной полости, о кото
рой в описании Пандера не упоминается. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний и поздний ордовик, мангазейский и долборский века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -1 -20; баксанский подгоризонт. ПТ
II -21, 23, 24, 27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ -II 1 -2, 5, 1 О; баксанский 
подгоризонт. ПТ-IV-28, 29, 36, 39; баксанский подгоризонт. ПТ-V-l, 5, 
6, 8, 10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; баксанский I!ОДГОРИЗОНТ. 
БН-I-А, 17, 18, 25; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. M-I-
25-30; мангазейский и долборский горизонты. 

М а т е р и ал. 84 экз. различной сохраIННОСТИ. 

* Consimilis (лат.,)-похожиЙ. 
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Р о Д Stereoconus Branson et MehI, 1933 

т и п о в 00 й в И Д - Stereoconus gracilis Branson et MehI, 1933а. 

Stereoconus aculeiformis Moskalenko, 1970 
Табл. ХУIII, фиг. 2 

Stereoconus aculeiformis: Москаленко, 1970, стр. 48-49, табл. 4, фиг. 3. 

Г о л о т и п. Экз . .N2 327/1, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен
ной Тунгуски, между Столбовой и Лиственичной; средний ордовик, 
криволуцкий горизонт, кудринский подгоризонт. ( 

З а м е ч а н и я. Приведенные экземпляры обнаружены в том же 
местонахождении, что и представители, описанные автором в преды

дущейработе (Москаленко, 1970), и ничем не отличаются от ранее 
i1зученных. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. 

Местонахождение. ПТ-IV-15; рассматриваемые формы отно
сятся к кудринским 'слоям, найдены в переотложенном состоянии в 
основании чертовского подгоризонта мангазейского горизонта. 

М а т е р и ал. 67 экз. хорошей сохранности. 

Siereoconus bicostatus Moskalenko, 1970 

Табл. ХУIII, фиг. 1 

Stereoi:onus bicostatus: Москаленко, 1970, стр. 49-50, табл. У, фиг. 1, 2. 

Г о л о т и п. Экз . .N'2 327/2, колл. ИГиГ; правый берег Подкаменной 
Тунгуски, между Столбовой и Лиственичной; средний ордовик, криво
луцкий горизонт, КУДРИНОКИЙ подгорлзонт. 

З а м е ч а н и я. Рассматриваемые экземпляры найдены в том же 
местонахождении, что и тлпичные, ничем не отличаясь от них. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, ,криволуцкий век. 

М е с т о н ах о ж Д е н и е. ПТ-IV-15; формы fПринадлежат IКУДРИНСКИМ 
слоям; находятся в переотложенном состоянии в основании чертов

ского подгоризонта мангазейского горизонта. 
М а т е р и а л. Около 150 экз. хорошей сохранности. 

р о Д Acanthodus Furnish, 1938 

Acantl20dus: Furnish, 1938, стр. 336-337. 

Т и п о в о й в и Д - А canthodus uncinatus Furnish (Furnish, 1938, 
стр. 337, табл. 42, фиг. 30, в тексте фиг. 2 В). Северная Америка; ниж
ний ордовик. 

, Д и а г н о з. Простые симметричные или несимметричные конодон
ты с мелкими, наклоненными к основанию зубчиками вдоль заднего 
края зубца. Боковые стороны гладкие или ребристые. 

Базальная полость хорошо развита. 
В о з р а с т. Ордовик. 

Acanthodus compositus Moskalenko, sp . nov. 

Г о л о т и п. Экз. N2 ' 397/68, колл. ИГиГ; левый берег Большой 
Нирунды, в 3 'км выше устья Юктали (БН-III-40); верх,вий ордовик, 
кетекий горизонт, бурский подгоризонт. 

Д И а г н о З. Конодонты С высоким основанием и длинным тонким 
зубцом, с 1-2 зубчатыми ребрами на каждой боковой стороне и не
сколькими ребрышками на передней стороне. Заметно смещение боко, 
вых ребер вокруг продольной оси. В верхней части зубца 7-11 малень
ких зубчиков. 
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БаЗ(lльная полость ДОВОЛЬНО глубокая. 
С р а в н е н и е. Среди немногочисленных видов рода Acanthodus 

новый вид характеризует,ся большой сложностью строения: на боковых 
сторонах находят<.:я ребра, осложненные меЛlЮЙ зубчатостью. В этом 
отношении он сходен с А. comptus, описанным ниже, но · отличается 
от него еще более сложной зубчатостью боковых ребер и наличие~1 
дополнительных ребрышек. 

р а с II ]J О С Т Р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик. 

Acanthodus compositus compositus Moskalenko, sp. nov., subsp. nov. 

Табл. 'VII, фиг. I а, б; 2а, б; 3а, б 

Д и а г н о З. К:онодонты С умеренно высоким основанием и ДЛИН 
ным стройным зубцом, с килеватым задним краем, с 2 ребрами вблизи 
переднего края и с одним зубчатым ребром на каждой боковой стороне. 
Заметно смещение ребер вокруг оси от базального края к острию. 
В верхней части зубца 7-11 зУбчиков. 

Базальная полость средней глубины. 
О п и с а н и е. К:ОНОДОНТЫ средней величины, несимметричны~, 

двояковыпуклые, значительно наклоненные. Основание умеренно высо
кое, тонкостенное. Зубец длинный, стройный, заостренный на конце, 
прямой, за исключением изгибания у основания. На переднем Kpa~ 
основания 2 ребра, из которых одно при переходе на зубец становится 
маЛОЗ:;lметным или совершенно исчезает, а второе постепенно сме

щается на боковую сторону зубца. Боковое же ребро этой стороны 
тоже постепенно смещается с середины у базального края на задний 
к'рай при ruриближении к остр,ию. Оно сложнозубчатое. В базальной 
его части обычно размещаются 2-4 небольших зубчика, 'в верхней 
части зубца 7-11 маленьких раздельных зубчиков. На противополож
ной боковой стороне одно хорошо развитое ребро; оно занимает на 
основании почти серединное положение и имеет в этой части 4-7 зуб
чиков; при переходе на зубец становится незубчатым и смещается на 
передний край. К:иль отчетливый на заднем крае основания, слабее 
выражен на зубце. 

Базальная полость довольно глубокая, пирамидалЬ!ная, с острой 
IвершинкоЙ. 

'С р а в н е н и е/ В отличие от А . compositus costulatus данный 
подвид имеет ilVIеньшее число дополнительных ребрышек на передней 
стороне. . 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик, кетский век. 

Местонахождение. БН-I-38; бурский подгоризонт. ПТ-II-37. 
38, 41; кровля нирундинского lПодгоризонта; бурский подгоризонт. БН -II 1-
39,41,43; бурский подгоризонт. НЧ-I-3; бурский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 41 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
2 обломанныi 

Acanthodus compositus costulatus* Moskalenko, sp . nov., subsp. поv. 

Табл. VII, фllГ . 4а - в 

Г о л о т и п. Экз. М2 397/71, колл. ИГиГ; левый берег Большой 
Нирунды, в 3 км выше устья Юктали (БН-III-39); верхний ордовик, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт. 

Д И а г н о З. К:онодонты С высоким основанием, длинным зубцом, 

'" CostuJatLls (лат.)- мелкоребристый. 
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с 5-8 тонкими ребрышками .впе.ред.и, с 2 сильными зубчатыми реб
рами на одной БО~{QВОЙ стороне и одним та,к'ИМ же ребром .на другой. 
Заметно смещение боковых ребер вокруг продольной оси. Задний край 
килева:гый или зубчатый. 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е . Конодонты средней величины, несимметричные, 

двояковыпуклые, плавно изгибающиеся при переходе основания в зу
бец, умеренно наклоненные. Основание высокое, зубец длинный, на 
конце заостренный. Конодонты сложно скульптированные. На округлен
ной широкой передней стороне 5-8 очень тонких, но отчетливых реб
рышек. Они частично переходят и на одну из боковых сторон, занимая 
ее передний участок. От остальной поверхности этой стороны их отгра
ничивает сильное ребро, иногда зазубренное на основании. Кроме него 
на этой же стороне есть еще одно ребро, занимающее серединное 

.положение на ,основании и постепенно смещаюfцееся к заднему краю 

и переходящее на него при приближении к острию . Это ребро сильное, 
сложнозубчатое . В базальной части оно имеет 3-4 широких низких 
зубчика с округленными верхушками; в верхней части зубца до 8 
маленьких раздельных зубчиков, наклоненных к основанию. Противо
положная сторона менее усложнена. Большая часть ее повеРХНОСТJ1 
гладкая; только ближе к переднему краю имеется ребро, усложненное 
на основании низкими зубчиками. Это ребро также испытывает про
дольное смещение с переходом на переднюю сторону зубца. Задний 
к'рай килеватый или с 2-3 низкими· зубчиками на основаНrИИ. 

Базальная полость глубокая, узкая, с тонкой заостренной вершин
·коЙ, приближенной к передней стороне. 

С р а в н е н и е . По общему очертанию, по характеру ребристости 
боковых сторон описанные конодонты близки к Acant!l.Odus compositus 
compositus. Отличие заключается в развитии у них на передней стороне 
гораздо большего числа ДОПОJ!нительных ребрышек . На основании 
этого экземпляры с подобным типом строения выделены в особый 
подвид. 

р а с 1] р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик, rКет,ский 'век. 

Местонахождение. БН-III-39, 41; бурский подгоризонт. 
2\'1 а т е р и ал. 8 экз. хороших, 1 обломанный. 

Acanthodus comptus* Moskalenko, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 4 ·а, б; 5; ба, б 

Г о л о т и п. Экз. N!! 397/72, колл. ИГиГ; правый берег ПОДrкамен
ной Тунгуски, между устьями Столбовой и Лиственичной (ПТ-IV-28); 
средний ОРДОВ'ИК, мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. КОНОДОНТЫ ,С высоким основанием .:и длинным зубцом, 
с хорошо развитыми ребраУ1И - передним, задним и по одному на 

боковых сторонах. 
Характерно ,смещение ребе.р вокруг оси от базального 'края ,к ост

р,ию. Одно из боковых ребер сложное, с маленькими зубчиками на 
основании и в верхней части зубца . Иногда небольшие зубчики на 
заднем крае основания. 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средние и крупные, слегка сжа·тые 

с боков, значительно наклоненные. Основание высокое, пирамидаль
ное, . тонкостенное . Зубец длинный, прямой, постепенно суживающийся 
к острию. На переднем крае основания находится сильное тонкое 

* ComptLls (лат.)- изящный, красивый. 
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ребро, которое смещается в верхней части основания и особенно на 
зубце на боковую сторону и ,кверхуста,новится менее заметным. Боко
вое же ребро этой .стороны, занимая серединное положение на основа
нии, постепенно начинает смещаться к заднему ,краю ипереход,ит на 

него в области зубца. Оно усложнено· зубчиками. В базальной его 
части имеется 3-5 маленьких, бугорковидных зубчиков, в верхней 
части зубца 12-13 маленьких раздельных зубчиков. На противопо
ложной стороне одно 'хорошо развитое, но простое ребро, занимающее 
почти серединное положение на . основании и перемещающееся вверху 

на передний край зубца. Задний край основания килеватый или снаб
жен 3-5 маленькими редкими зубчиками. На зубце киль исчезает, 
задний край становится округленным. 

Базальная полость глубокая, пирамидальная, с заостренной, при
ближенной к переднему краю вершинкой. 

С р а в н е н ,и е. Наличие хорошо ,развитых ребер, у.сложнение 
некоторых из них дополнительной зубчатостью, постоянное смещение 
ребер вокруг продольной оси, приводящее к тому, что боковые ребра 
перемещаютск на края, а :переднее и заднее ребра соответственно 
занимают положение боковых,- все эти признаки характерны и для 
описанного выше вида А. coтpositus. Отличием служит меньшее коли
чество ребер у А. coтptus и существование у него лишь одного бокового 
ребра с зубчиками. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред-
ний ордовик, мангазейский век, начало долборского века. ' 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ
II-23; баксанский подгоризонт. ПТ-III-2, 4, 13, 21; баксанский подгори
зонт; долборский горизонт. ПТ-IV-24, 27-29; баксанский подгоризонт. 
ПТ-V-l, 6, 10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-8, 9; баксанский под
горизонт. 

М а т е р и ал. 63 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
2 обломанных. 

Асаnйоdus elegans * Moskalenko, sp. nov. 

Табл. VI, фиг. lа, б; 2а, б; 3 

Г о л о т и п. Экз . N!! 397/75, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км .ниже устья ДулЬ'кумы (БН-I-1) ; средний ордовик, 
основание долбор'ского горизонта. . 

Д и а г н о З. Конодонты С высоким прямым основанием и длинным 
тонким зубцом, сжатые с боков. Боковые стенки гладкие. В верхней 
части зубца на заднем крае 6-9 маленьких зубчиков. 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины, симметричные или 

слегка несимметричные, значительно сжатые с боков, с килеватыми 
краями и гладкими стенками, наlклоненные. Основание высокое, прямое, 
с постепенносходящимися к зубцу краями. Зубец тонкий, стройный, . 
длинный, заостренный на верхушке, после плавного изгибания у осно
вания прямой. На заднем кра.е в верхней части зубца имеет:ся 6-9 
очень маленьких раздельных зубчиков, у некоторых экземпляров лишь 
·намечается легкая зазубренность края. 

Базальная полость очень глубокая, прилегающая к переднему краю 
остроконечной вершинкой. 

С р а в н е н и е. Этот вид по отсутствию скульптуры на боковых 
сторонах сходен сА. uncinatus Furnish (Furпish, 1938, стр. 337, табл. 42, 
фиг. 30, в теК!сте фиг. 28), отличаясь от него значительной уплощенно-

" Elegans (лат.)- изящный. 
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стью, большей высотой основания, более тонким и ДЛИННЫМ зубцом, 
гораздо более глубокой базальной полостью. 

Распространение и возраст. Сибирская платформа; сред. 
ний ордовик, мангазейский и долБОРС1<ИЙ века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . ПТ -1-20; баксанский подгоризонт. ПТ -II-23; 
баксанский подгоризонт. ПТ-III-l, 4; ПТ-IIIа-2, 5; баксанский подгори
зонт. ПТ-IV-23, 24, 28, 30, 31; баксанский подгоризонт. ПТ-V-l - 3, 6; 
баксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 
1, 8, 18; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. M-I-20, 21, 28; 
мангазейский горизонт. 

М а т е р и ал. 67 экз . различной СОХРfННОСТИ. 

Род Acanthocordylodus '" Moskalenko, gen. nov. 

т и п о в о й в и Д -Acanthocordylodus fidelis gen. et sp. nov. Сибир
ская платформа; средний ордовик, мангазейский горизонт, нижняя 
часть долборского горизонта. 

Д и а г н о з. Конодонты сложные, симметричные инесимметричные, 
с зубчатыми по заднему краю основанием и острием главного зубца. 
Главный зубец конечный, высокий. 

Базальная полость хорошо развита. 
С р а в н е н и е . По характеру строения выделяемый 'род особенно 

близок 'к Cordylodus Pander, 1856. ЭТИМ 'родам свойственны зубчатый 
задний край основания и конечное расположение главного зубца. Но
вый род отличается от Cordylodus присутствием маленьких зуБЧI:IКОВ 
на заднем крае главного зубца, в его верхней части. Этот признак 
оближает рассматриваемый род с Acanthodus Furnish, 1938, но у по
'следнего отсутствует зубчатость основания. 

В о з р а с т. Средний и поздний ордови,к: 

Асаntlюсогdуlоdus fidelis** Moskalenko, gen. et sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. lа, б; 2; За, б; 4 

Г о л о т и П . Экз. NQ 397/78" колл. ИГиГ; правый берег БОJ;lЬШОЙ 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); ~редний ордовик. 

а п и с а н и е. Конодонты чочти Симметричные, сильно сжатые с бо
ковых сторон, с высоким тонкостедным основанием и тонким, значи

тельно наклоненным главным зубцом. Задний конец основания нередко 
оттянут вниз. На заднем крае помещается до 9 раздельных более или 
менее однотипных тонких длинных прямостqящих зубчиков. Боковые 
стороны гладкие, иногда с легкими пережимами. , Передний край с не
большим ребрышком, которое нередко слегка завернуто на одну из бо
ковых сторон. Главный зубец с острой верхушкой. В верхней части его 
на заднем крае имеется 3-6 очень маленьких бугорковидных зубчиков. 

Базальная полость глубокая, треугольного очерт~ния, tC острой вер
шинкой, прилегающей к переднему краю. 

С р а в н е н и е. По внешнему очертанию, по характеру зубчатости 
заднего края вид близок к Асёmthосогdуlоdus festus, но отличается от 
него гладкими боковыми стенками, На них могут быть легкие пережи
мы, но нет ребер. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский и долборский века. 

Местонахождение. ПТ-III-2,' 4; ПТ-IIlа-2 ; баК'санский подго
ризою. ПТ-V-6; баксанокий [[о~горизонт. ПТ-VI -9; баксанский подго-

* PolдiOBoe Наз.вание от близюих JPOiдOB Acanthodus и Cordylodus. 
** Fide\is (лат,) - верный, надежный. 
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ризонт. БН-I-А, 1, 5, 18; баксанский :подгоризонт, долборокий горизонт. 
M-I-25-30; мангазейский и долборский горизонты . 

М а т е р и ал. 106 экз. различной сохранности. 

Acanthocordylodus festus* Moskalenko, gen. et sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 5; ба -, В 

Г о л о т и П. Экз. .NQ 397/82, колл . ИГиГ; пр авый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН- I-А); Iсредний ордовик, 
мангазейс'кий горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и аг н о з. Конодонты слегка несимметричные, сжатые с боков, 
с высоким основанием, с длинным тонким главным зубцом, с ребрами 
на одной или обеих боковых сторонах. Вдоль заднего края на основа
нии 6-9 раздельных зубчиков, на зубце до 10 маленьких зубчиков. 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты слегка несимметричные, значительно сжа

тые с боковых ,сторон, С высоким основанием и длинным тонким накло
ненным главным зубцом. Задний конец основания нередко заметно вы
тянут. По заднему краю основания размещается 6-8, иногда 9 раз
дельных зубчиков, сравнительно тонких, одинаковых или постепенно 
увеличивающихся по мере удаления от зубца, обычно слегка наклонен
ных назад. На одной из боковых сторон основания ближе к переднему 
краю имеется хорошо развитое ребро, которое при переходе на зубец 
быстро смещается на его передний край. Противоположная сторона 
гладкая или тоже с ребром. В последнем случае оно расположено бли
же к заднему краю, к которому и смещается, оказываясь на нем в 

верхней половине зубца. Главный зубец на стыке с основанием обра
зует угловатый или округленный крутой перегиб, после чего он стано
вит,ся прямым. В верхней част,и его .на заднем крае 8-10 .очень ма
леньких раздельных зубчиков. 

Базальная полость глубокая, при взгляде сбоку треугольного очер
тания, с острой вершинкой, прилегающей к переднему краю. 

С р а в н е н и е. Вид близок по общему очертанию, по характеру 
зубчатости к Acanthocordylodus fidelis, отличаясь от него главным об-
разом присутствием ребер на боковых сторонах. , 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик; мангазейский и долборский века. 

М е с т о н а х о жд е н и е. ПТ-IIIа-1; баксанский подгоризонт. 
ПТ-V-8, 10; баксанский подгоризонт. БН- I-А, 1, 18; баксанский подго
ризонт; долборский горизонт. M-I-30; долборский горизонт. 

М а т е р и ал. 54 экз. различной сохранности. 

Acanthocordylodus prodigialisO:'* Moskalenko, sp. nov. 

табл. IX, фиг, 1а - В; 2; 3 

Г о л о т и П. ЭКЗ. .NQ 397/84, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты несимметричные, с небольшим основанием 
и длинным стройным главным зубцом. Боковые стенки неодинаково 
выпуклые. Вдоль заднего края на основании находи'Гся 4-6 , зубчиков, 
на главном зубце - до 8 Мелких зубчи~ов. Передний край с острым 
неровным килем, нередко городчатый или отчетливо зубчатый. 

Базальная полость неглубокая. 

* Festus (лат.)- праздничный, радостный, 
** Prodigia1is (лат.) - необычайный, странный. 
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Оп и с а н и е . КОНОДОНТЫ отчетливо несимметричные, сневысоким 
основанием и очень длинным, умеренно наклоненным главным зубцом. 
Задний конец основания оттянут. Боковые стороны неодинаково BЫ~ 
пуклые. Внутренняя боковая сторона основания более выпуклая, осо
бенно. сильно выступает ее серединная часть. Здесь базальный край 
приподнят, благодаря чему базальная полость кажется более открытой 
на внутренню!Ь сторону. Внешняя боковая сторона равномерно полог6 
выпуклая . На заднем крае основания помещается 4-6 прямостоящих 
раздельных тонких, более или менее одинаковых зубчиков. Главный 
зубец сильный, стройный, в верхней половине заметно повернут вокруг 
продольно$! оси. На заднем крае его в верхней части находится до 8 
очень маленьких бугорковидных раздельных зубчиков. Вдоль переднего 
края конодонта тянется острый н:иль, усложненный на участке от ба
зального края и примерно до половины длины главного . зубца волно
образными зазубринами или отчетливыми низкими, далеко отстоящими 
друг от друга зубчиками с округленными верхушками. Количес·тво их 
доходит до 6-7. 

Базальная полость сравнительно неглубокая, с маленькой вершин
кой, обращенной к переднему краю. 

С р а в н е н и е. Вид своеобразен и хорошо выделяется среди 
остальных. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский и долбор'СКИЙ века. 

Местонахождение. ПТ-V-6; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 
1, 15, 18; баксанский подгори зонт; долборский горизонт. M-I-30; дол
борский горизонт. 

М а т е р и ал. 11 О экз. различной сохранности. 

Acanthocordylodus purus:;: Moskalenko, gen. et sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 4а, б; 5-8 

Г о л о т и п. Экз. NQ 397/87, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. . 

Д И а г н о з. Несимметричные конодонты со сравнительно высоким 
основанием, сильно наклоненным главным зубцом, с умеренно выпук
лыми гладкими боко'ВЫМИ стенками, с 4-5 раздельными зубчиками на 
заднем крае основания, зазубренные на заднем крае главного зубца. 

Базальная полость умеренно глубокая. 
О п и с а н и е. КОНОДОНТЫ средней величины или маленькие креп

кие, несимметричные, двояковыпуклые, с умеренно высоким основани

ем и резко загнутым назад очень длинным главным зубцом. У некото
рых экземпляров задний конец основания слегка оттянут. На заднем 
крае помещается 4-5 довольно длинных крепких раздельных зубчиков. 
Вдоль переднего края тянется отчетливый тонкий киль, слегка завер- · 
нутый на внутреннюю боковую сторону. Боковые стенки гладкие, уме-· 
ренно выпуклые. Главный зубец часто обломан. У хорошо сохранив
шихся экземпляров он после перегиба у основания прямой, постепенно 
суживающийся к острию, с 5-8 очень маленькими редкими зубчиками · 
в верхней части заднего края. Задний край зубца образует с задним 
краем основания угол, близкий к прямому. 

Базальная полость умеренно глубою;lЯ, кониче·ская, примыкающая 
к переднему краю основания, с острой вершинкой, которая достигает 
точки максимального изгибания линии переднего края. _ _ . 

* Purus (лат.)- ЧИСТЫЙ, гладкий, без украшений. 
. -' 
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С Р а в н е н и е. Гладкими боковыми сторонами раосматриваемый 
вид напоминает АсаntJюсогdуlоdus [idelis, но отличается от него вы
пуклостью стенок, несимметричностью, большей длиной и большим на-
клоном зубца. . . 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; ср'ед
ний ордовик, мангазейский и долборокий века. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-IV-28, 31; баксанский подгоризонт. 
ПТ-V-l, 6, 8, 10; баК'санский подгоризонт. ПТ-VI-9; баксанский подго
ризонт. БН-I -А, 1, 18; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. 
M-I-30; долборский горизонт. 

М а т е р и ал. 87 экз. различной сохранности. 

Род Acanthodina* Моskаlепkо, gen. nOV. 

т и п о в о й в и Д - Acanthodina nobilis gen. et sp. nOV. Сибирская 
платформа; п(}здний ордовик . 

. Д и а г н о з. Конодонты отчетливо несимметричные, двояковыпук
лые, с зубчатыми передним и задним краями, с гладкими боковыми 
стенками. Зубец повернут отно<;ительно основания. 

БаЗi:jльная полость хорошо развита. 
С р а в н е н и е. Общим очертанием, несимметричностью, отсутстви

ем ребер на боковых сторонах, поворотом зубца относительно осно
вания новый род напоминает Scandodus. Основная его особенность
отчетливая зубчатость переднего и заднего краев. Наличие зубчиков на 
заднем крае зубца и основания приближает этот род к Acanthocordy
lodus, но у последнего, как правило, не наблюдается зубчатости перед
него края (за исключением Acanthocordylodus prodigialis, у которого 
нередко появляется городчатость переднего края) и общая форма 
иная - кордилодусовидная; кроме того, на боковых сторонах бывают 
ребра. 

В о з р а с т.средний и поздний ордовик. 

Acanthodina nobilis** Moskalenko, gen. et sp. nOV. 

Табл. Х, фиг. 1; 2а, б; За, б 

Г о л о т и п. Экз. ,N'Q 397/92, колл. ИГиГ; левый берег БОJIЬШvr. 
Нирунды, В 3 км выше устья Юктали (БН-III-39); верхний ордовик, 
кетский ГОРИЗQНТ, бурский подгоризонт. 

Д И а г н о з. Конодонты С невысоким коническим основанием и 
длинным тонким, умеренно наклоненным главным зубцом. На переднем 
и заднем краях основания по 2-4 хорошо развитых зубчика; передний 
край зубца с острым килем, задний - внизу килеватый, вверху с не
сколькими маленькими зубчиками. 

Базальная полость неглубокая,' кониче'ская. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины, с I-Iебольшим основа

нием и длинным стройным зубцом. Основание тонкостенное, коническое, 
равномерно р?сширяющееся книзу, с · примерно одинаково выпуклыми 

боковыми 'стенками. На jIереднем и заднем его краях по 2-4 обычно 
хорошо развитых зубчика. Зубчики переднего края заметно наклонены 
на внутреннюю сторону. Зубец длинный, тонкий, заостренный на конце, 
слегка, а иногда довольно сильно повернут вокруг продольной оси, 

I 
У сочленения с основанием плавно изгибается назад, затем становится 
прямым . Слабо сжат с боков. Вдоль его переднего края тянется ост
рый, ровный, иногда внизу слегка городчатый киль. Килеватый задний 
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край в верхней части имеет до 7 маленьких бугорковидных раздельных 
зубчиков. 

Базальная полость не очень глубокая, :коничеекая, С острой ,вер
шинкой. , 

С р а в н е н и е. По сравнению с Acanthodina regalis, описанным ни
же, рассматриваемый 'вид характеризуется заметно меньшими общими 
размерами. Кроме того, на краях основания у него развиты немного
численные, но длинные тонкие зубчики, значительно превышающие по 
величине зубчики заднего края зубца. У Acanthodina regalis все допол
нительные зубчики на краях более или менее одинаковые и количество 
их на основании гораздо больше; на переднем крае они не ограничи
ваются основанием, а заходят и на нижнюю часть зубца. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик, кетский век 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. БН -1 -31 - 33, 36; ,кровля нирундинского под
горизонта, бурский подгоризонт. БН-II-37-39, 41; верхняя часть ни
рундинского и бурский подгоризонт. БН-III-39-43; бурский подгори
зонт. НЧ-I-4, 5; бурский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 57 экз. различной сохранности. 

Acanthodina regalis * Moskalenko, gen .. et sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 4- 6 

Г о л о т и п. Экз. N!? 397/95, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен
ной Тунгуски, между устьями Столбовой и Лиственичной (ПТ-IV-28); 
средний ордовик, мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты С невысоким коническим основанием и 
длинным , сильным, значительно наклоненным зубцом, с многочислен
ными более или менее одинаковыми по величине зубчиками на заднем 
крае основания и верхней части зубца, а также на переднем крае ос
нования и нижней части зубца. 

Базальная полость неглубокая, коническая . 
О п и с а н и е . Конодонты от средних до крупных, с невысО'ким ко

ническим основанием и длинным, сильным, значительно наклоненным 

зубцом. Основание тонкостенное, с умеренно выпуклыми боковыми 
стенками. Зубец очень длинный, довольно широкий, умеренно сжатый 
с боков, сильно повернут по отношению к основанию вокруг оси . Хоро
шо развиты дополнительные зубчики. На заднем крае основания 4-5 
низких широких зубчиков, округленных наверху, раздельных или слег
ка слившихея внизу. На заднем крае зубца, в верхней его половине, 
10-12 маленьких клиновидных или бугорковидных раздельных зубчи
ков, прямых или наклоненных к основанию. Вдоль переднего l{рая ос
НОВ a.II.Ия и нижней части зубца располагается 8-11 небольших раздель
ных зубчиков, наклоненных, что особенно заметно на зубце, на внут
реннюю сторону. Верхняя часть переднего края зубца килеватая. 

Базальная полость неглубокая, коническая, прилегающая к перед
нему краю . . 

С Р а в н е н и е. Вид отличается от вышеописанного Acanthodina 
nobilis более крупными размерами, более крепким зубцом, более мно
гочисленными дополнительными зубчиками на переднем и заднем кра
ях. Характерно и более или менее однотипное строение этих зубчиков, 
в то время как уА. nobilis зубчики основания сильнее ос.'Гальных . 

. р а с про с т р а н е н и е и в о' з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний и поздний ордовик, мангазеЙ'ский и долборский века. 

* Regalis (лат,)- царская. 
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Местонахождение. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. 
ПТ-II-23, 25, 27; баксанский подгоризонт. ПТ-III-l, 3, 4, 8, 9; баксан
ский подгоризонт. ПТ -IV -25, 26, 28- 31; баксанский подгоризонт. 
ПТ-V-l, 6, 8, 10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; баК1санскииподго
ризонт. БН-I-А, 25, 31, 32; баксанский подгоризонт; долборский гори
зонт; нирундинский подгоризонт. 

М а т е р и а л. 97 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
несколько обломанных. 

Acanthodina (?) variabilis * Moskalenko, gen. et sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 7; 8 

Г о л о т и П. Экз. NQ 397/98, колл. ИГиГ; левыи берег Большой 
Нирунды, в 3км выше · устья Юктали (БН- III-41); верхний ордовик, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт. 

Д И а г н о з. Почти симметричные конодонты, сжатые с боков, с не
большим основанием и длинным заостренным главным зубцом. На пе
реднем . крае основания 2-4,на заднем -1- 3 небольших зубчика. 
Передний край зубца килеватый, у острия заднего края до 6-7 ма
леньких зубчиков. 

Базальная полость умеренно глубокая, с очень острой вершинкой. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины, почти симметричные, 

значительно сжатые с боковых 'сторон, с коническим невысоким тонко
стенным основанием и длинным наклоненным главным зубцом . Внут
ренняя боковая сторона почти плоская, внешняя более выпуклая. На 
переднем крае основания, как правило, развиты небольшие, но отчет
ливые зубчики в количестве 2-4, слегка повернутых на внутреннюю 
сторону; на заднем крае зубчатость обычно развита слабее: число зуб
чиков не превышает 2-3, иногда они едва намечаются . Главный зубец 
заострен на верхушке, с килеватыми краями; в верхней части его на 
заднем крае до 7 маленьких бугорковидных зубчиков. 

Базальная полость довольно глубокая, коническая, с длинной и 
сильно заастренной вершинкой. . 

С Р а в н е н и е. Па форме . оснавания и наличию зубчикав на его 
!\раях вид близок к Acanthodina nobllis, отличаясь ат него значитель
най уплащенностью, мало выраженной несимметричностью, отсутствием 
паварата зубца вокруг прадальнай аси. Эти три признака не свайствен
ны другим представителям рада, паэтаму отнесение рассматриваемогО' 

вида к Acanthodina довольно уславно. 
Распространение и возраст. Сибирская платфарма;позд

ний ардавик. 
М е 'с т о н а х о ж Д е н и . е. БН-I-32; нирундинский подгаризонт. 

БН-II-37; кровля нирундинскога подгаризЬнта. БН-III-39, 41, 43; бур
ский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 33 экз . различной сахраннасти. 

Род Aphelognathus Bransan, Meh1 et Bransan, 1951 

Арhеlоgпаtfшs: Branson, MehI, Branson, 1951,стр. 9; PuIse, Sweet, 1960, ~Tp. 249. 

Т и п о в о й в и Д - Aphelognatf1us grandis Bransan, Meh1 et Вгап
son (Bransan, Mehl, Branson, 1951, стр. 9, табл. 2, фиг. 11-14). 

Д и а г н о з. Коноданты УДJIиненные, с высоким листавидным · осно
ванием, прямые или дугавидно изагнутые, с тонкими, ширако расходя
щимися бакавыми стенками, с раздельными невысокими зубчиками, 

* Variabilis (лат.) - переменчивыЙ. 
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почти круглыми в поперечном сечении. Главный зубец неконечный, 
обычно более крупный. 

Базальная полость глубокая и широкая, особенно в средней части. 
3 а м е ч а н и я. Авторами рода отмечалось сходство его с Dichog

nathus Вгапsоп et Mehl и Bryantodina Stauffer. От первого он отлича
ется тем, что у него нет внутреннего бокового отростка, присущего 
Dichognathus. Менее отчетливо выражены отличия при сравнении его с 
Bryantodina и Ozarkodina Branson et Meh1. Так, Линдстрём (Lindst

, гощ 1964, стр. 159) склонен рассматривать Bryantodina и Aphelogna~ 
thus в составе рода Оzагkоdiпа. Однако значительная ширина и глу
бина базальной поласти, присутствие на верхнем крае невысоких округ
ленных зубчиков, вероятно, служат диагно'стическими признаками, 
позволяющими сохранять род Aphelognathus. 

В о з р а с т. Поздний ордовик. 

Aphelognathus grandis Branson, Ме111 et Branson, 1951 

Табл. XVII, фиг. 1-3 

Aphelognathus grandis: Branson, Mehl, Branson, 1951, сТр. 9, табл, 2, фиг. 11-14. 

О п и с а н и е. К:онодонты ~почти с прямым или заметно дугообразно 
изогнутым основанием, иногда слабо изогнутым также вбок на заднем 
конце. Стенки основания очень тонкие,_ хрупкие (поэтому часто обло
манные), широко расходящиеся книзу. Особенно сильно они расходят
ся на вершине перегиба основания, под главным зубцом. Главный зу
бец обычно несколько больше других зубчиков. Впереди него на,считы
вается до 9 почти одинаковых, невысоких, утолщенных, близко сидящих 
прямых зубчиков, ,позади него их 'количество обычно не превышает 4, 
у отдельных экзем,пляров доходит до 6. 

Базальная полость сильно открытая, глубокая, хорошо прослежи
вае'Гся вдоль всей длины конодонта. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры существенно не отличаются 
от Aphelognathus grandis Вг., Mehl et Вг., хотя в пределах вида можно 
наметить два типа строения. Одни представители более крепкие, у них 
выделяется главный зубец, основание почти прямое. Другие характе
ризуЮТlся более тонким строением, заметным дугообразным изгибанием 
основания, более или менее однотипным рядом зубчиков. Между этими 
двумя разновидностями есть постепенные переходы, не позволяющие 

провести четкого разграничения. 

При сравнении с Aphelognathus irregularis PuIse et Sweet (PuIse, 
Sweet, 1960, стр. 249-250, табл. 36, фиг. 15, 17) наиболее ярким отли
чительным признаком является строение зубчиков, расположенных впе
реди главного зубца. У А. grandis они более или менее одинаковые, 
а у А. irregularis зубчики, примыкающие к главному зубцу, меньше 
тех, которые помещаются на переднем конце. Иным характером зубча
тости отличаются описанные экземпляры от Aphelognathus elegantus 
(Rhodes, 1955, стр. 128, табл. 8, фиг. 17, 18), у которого наблюдается 
хиндеоделлоидный тип зубчатости (1-2 маленьких зубчика располо
жены между 2 более крупными). 

Распространение и возраст. Северная Америка; , поздний 
ордовик, ричмонд. Сибирская платфор.ма, 'поздний ордовик, кетекий век. 

М е с т о н а х о ж д.е н и е. БН-II·38, 39, 41; бурский подгоризонт. 
БН-III-39-41, 43; бурский подгоризонт. НЧ-I-2-5; бур,ский подго
ризонт. 

М а т'е р и а л. 104 экз. различной сохранности. 
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Род Belodella Ethington, 19.59 
Belodella: Ethington, 1959, · стр. 271-272; C1ark, Ethington, 1966, стр. 676-677. 

Т и п о в о й в и Д -Belodus devonicus Stauffer (Stauffer, 1940, 
стр. 420, табл. 59, фиг. 47, 48). Северная Америка; девон. 

\ Д И а г н о З. Конодонты тонкостенные, сжатые с боков, с высоким 
основанием и небольшим наклоненным зубцом. Задний край зубчатый. 
Зубчики маленькие, сильно {:лившиеся друг с другом. Передний край 
килеватый или тупой. На боковых поверхностях могут быть дополни
тельные кили или ребра. 

Базальная полость очень глубокая и узкая . 
В о з р а с т. Ордовик (?). Девон. 

Belodella (?) sp. 
/ 

Табл. V, фиг. 1; 2 

О п и с а н и е. Конодонты небольшие, значительно сжатые с боков, 
с очень высоким основанием и тонким небольшим наклоненным зубцом. 
Боковые стенки гладкие, . тонкие, слабо . выпуклые. Линия переднего 
края основания и зубца прямая, с угловатым или округленным переги
бом в месте их сочленения . Вдоль переднего края тянется отчетливое 
тонкое ребро, слегка завернутое на одну из сторон. Задний край ост
рый, с 7-10 маленькими уплощенными зубчиками, слившимися между 
собой в нижней части. Вершинки зубчиков округленные. 

Базальная полость узкая и очень глубокая. 
С р а в н е н и е . Немногочисленные экземпляры подобного типа 

очень близки к девонским Belodella, но из-за недостаточности материа-
\ 

ла они пока не отождествляются с представителями этого рода. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; среД
ний ордовик и поздний ордовик, мангазейский, долборский и кетский 
века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ- II-23; баксанский подгоризонт. 
БН-I-А, 1, 26, 31, 32; баксанский подгоризонт, долборский горизонт; 
нирундинский подгоризонт. 

М а те р и ал. 11 экз. хорошей сохранности . 

Род Belodina Etl1ington, 1959 

Belodina: Etl1ington, 1959, стр . 271 - 272; S\veet, Тигсо и др. , 1959, стр. 104!-1042; 
S\veet, ВегgstГQш, 1962,' стр. 1222-1223; Вегgstгош, Swett, 1966, СТр. 311'- 312; Ething
ton, Schumacher, 1969, СТр. 453-455. 

Т и п о в о й в и Д - Belodus compressus Branson et Mehl (Branson, 
Mehl, 1933г, стр. 114, таlбл. 9, фиг. 15, i6). Северная Америка; средним 
ордовик. 

Д и а г н о з . Конодонты несимметричные, сжатые с боков, плавно 
изгибающиеся, с характерным задним выростом в виде шпоры на ос
новании. Над ним задний край несет серию плотно прилегающих друг 
к другу и часто проникающих глубоко в тело конодонта зубчиков. 
Верхняя часть зубца без дополнительных зубчиков, килеватая. Перед
ний край притуплен. Боковые утороны гладкие или ребристые . 

Базальная полость разделена на 2 конические полости, из которых 
передняя более глубокая, чем задняя. 

В о з р а с т. Средний и поздний ордовик. 

Belodina compressa (Branson et МеЫ) , 1933 

Табл. V, фиг. 3-6 
Belodus compressus: Bгanson, Mehl, 1933г, стр. 114, табл. 9, фиг . 15, 16; Branson, 

Strothmann в КН. Branson, ]944, стр. 81, табл. 12, фиг. 9, 10. 
Belodus grandis: Stauffer, 1935б, стр. 603-604, табл. 72, фиг. 46, 47, 49, 53, 54, 57. 
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Belodus wykoffensis: Stauffer, 1935б, стр. 604, табл. 72, фиг. 51, 52, 55, 58, 59. 
Belodma compressa: Stone, Furnish, 1959, стр. 220, табл. 31, фиг. 14; S\veet, Тигсо 

и др., 1959, стр. 1042-1043, табл. 133, фиг. 12, 15; Вегgstгбm, Sweet, 1966, стр. 312-
315, табл. 31, фиг. 14-Щ Schopf, 1966, стр. 41-42, табл. 1, фиг. 1, 3, 4, 6; WebeJs, 
1966, стр. 24, табл. 6, фиг. 6, 7; Weyant, 1968, стр. 36-37, табл. П, фиг. 6. 

Belodina grandis: Еthiпgtоч, 1959, стр. 272, табл. 40, фиг. 14; Swett, Вегgstгбm, 
1962, стр. 1224, табл. 170, фиг. 16, 17; Winder, 1966, табл. 10, фиг. 1; Philip, 1966, 
СТР. 112, фиг. 2; Weyant, 1968, стр. 38, табл. П, фиг. 1. 

Belodina inclinata: Pulse, Sweet, 1960, стр. 250-251, табл. 37, фиг. 10, 11. 
Belodina wykoffensis: Etl1ington, lЩ>9, стр. 272-273, табл. 40, фиг. 16; РhШр, 

1966, стр. 112, фиг. 3. 

О п и t а н и е. КОНОДОНТЫ средней величины, значительно или силь
но сжатые с боков, JIлавно изг,ибающиеся назад. Основание <:равН'итель
но невысокое, плавно переходящее в длинный зубец. Заднебазальный 
вырост хорошо развит, ромбовидного или треугольного очертания. 
Внешняя боковая сторона слабо- и пологовыпуклая, внутренняя - поч
ти плоская, часто окаймленная невысоким валиковидным ребрышком 
вдоль переднего края. Линия переднего края плавно изгибающаяся. 
На заднем крае зубца' непосредственно выше заднебазального вырос
та располагается 5-9 длинных, тонких, тесно сидящих зубчиков с ост
рыми верхушками; нижние концы их ,, погружены довольно глубоко в 
основную массу зубца и часто хорошо видимы благодаря прозрачности 
конодонта . У 2-3 верхних зубчиков иногда заметен наклон в сторону 
острия, остальные более или менее прямостоящие. Верхний конец зуб
ца значительно выступает над второстепенными зубчиками . Он заост
рен или слегка утолщен, расширен и в этом случае тупо закруглен. 

Базальная поло<:ть сравнительно неглубокая, из 2 конусов. Перед
ний конус , узкий, с длинной острой верхушкой. Задний конус занимает 
заднебазальный вырост, верхушка его наклонена вперед, к основанию 
ближайшего зубчика. 

С р а в н е н и е. Вопрос о подразделении рода Belodina на виды 
вызывает много разногласий, так как иногда авторами видов видовые 
различия сформулированы нечеl1КО. В последнее время появилась тен
денция 1( объединению отдельных, описанных в литературе видов (Мег
гiIl, 1965; Bergstr6m, Sweet, 1966; Webers, 1966). 

В изученной коллекции отмечаются небольшие различия в строе
нии белодин. Одни из них, более уплощенные, ближе к В. compressa, 
другие по своей характеристике более подходят к В. grandis. Сильнее 
изогнутые экземпляры с заостренной верхушкой зубца приближаются 
к В. wykoffensis. Наклоном верхних зу.БЧИJ<ОВ в сторону острия часть 
экземпляров напоминает В. inclinata (Вг. et Mehl) , но из-за краткости 
описания этого вида и плохого изображения единственного и, по-види
мому, не полностью сохранившегося представителя сравнение с ним 

затруднено. Резкое равграничение между 'Указанными вариациями про
вести не у.дается. Время существования их совпадает. Поэтому бело
дины с подобными отклонениями рассматриваются под общим ВИДОВЫ :VI 
названием В. compressa. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Север.ная Америка; средний 
и поздний ордовик. Австралия; поздний (?) ОРДОВИК. Сибирская плат
форма ; средний ордовик, мангазейскии век и начало долборского. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. 
ПТ-П-23, 24, 26, 27, 29; баК!Санский подгоризонт. ПТ-III-l, 3, 4, 6-11; 
ПТ-IIlа-2-5; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-25, 27-30, 32-34, 37, 39, 
40, 44; баксанский подгоризонт; долборский горизонт. ПТ-V-l, 2, 6-8, 
10; баксанский подгоризонт. ПТ-VI-3, 8, 9; баксаН1СКИЙ подгоризонт. 
ПТ-VII-23, 24; баксанский подгоризонт. БН-I -А, 6, 18; баксанский под
горизонт; долбор<:кий горизонт. M-I-29; долбор'СКИЙ горизонт. K-I-l, 3; 
баксанский подгоризонт. 
. М а т е р и а л. 170 экз. в основном хорошей сохранности. 
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Belodina diminufiva (Bransan et Mehl), 1933 

Табл. У, фиг. 7; 8а, б 

Belodus diminu.tivus : Branson, Mehl, 193Зд, стр. 125, табл. 10, фиг. 27. 
Belodina diminutiva: ScllOpf, 1966, стр. 42-43, табл. 1, фиг. 5, 8, 12 (?). 

О п и с а н и е. КанадOIПЫ небольшие, крепкие, сравнительна невы
сакие, на ширакие, умереннО' сжатые. Оснавание низкае, сильна вытя
нутае в заднем направлении, вверху переходящее в значительна наклан

ный, быстра суживающиися зубец. Внешняя сторана слаба выпуклая, 
пачти плаская. На ней ближе к заднему краю и параллельна ему тя
нется узкая бараздка, аграниченная сзади крутым ребравидным высту
пам. Вдаль переднегО' и на некатаром расстаянии ат базальнага края 
с легким перемещением на внутреннюю старану прО'хадит сильнае реб
ра. На этой сторане имее1'СЯ значительный пережим на участке, где 
праходит бароздка. Внешняя старана балее выпуклая, гладкая, пере
жим на асновании едва заметен или отсутствует. На заднем крае зуб
ца выше заднебазальнага выраста памещается 5-6 платно прилега
ющих друг к другу маленьких зубчикав с закругленными или притуп
ленными верхушками. Главный зубец заО'стрен. 

Базальная паласть глубокая. Пере~ний канус узкий, с ачень аст
рай вершинкой, прадалжается примернО' ДО' середины длины канаданта. 
Задний канус гаразда ниже, направлен вершинкай вперед; егО' ачерта
ния менее атчетливы. 

С р а в н е н и е. У аписанныхэкземплярав выражены все оснавные 
признаки В. diminutiva. Некатарае атличие састаит в бальшем каличе
стве зубчикав (5-6 вместО' 3-4, указанных авторами вида). От Iсхад
нага В. ornata (Вг. et Mehl) (Branson, Mehl, 1933д, стр. 124, табл. 10, 
фиг. 26, 28) ани атличаются иным внешним ачертанием, другай фар
май зубца, меньшими размерами зубчикав, бальшай выпукластью внеш
ней стараны. Небальшай высатай и сравнительна незначительнай вели
чинай зубца описанные экземпляры напаминают В. profunda (Вг. et 
Mehl) (Bransan, Mehl, 1933д, стр . 125, табл. 10, фиг. 25) , на у них инай 
характер зубчатасти и скульптуры, отличаются ани и страением задне
базальнога выраста. 

р а с пр а с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; средний 
и паздний ардавик. Сибирская платфарма; средний ардавик, мангазей
екии век. 

Местанахаждение. ПТ-II-23, 27,29; баксанский падгаризант. 
ПТ-II1-1; баксанский падгаризант . ПТ-1V-29, 34, 40; баксанский падга
ризант. ПТ-V-10; баксанекий падгоризонт. ПТ-V1-9; баксанский падга
ризант. I?H-1-A; баксанский падгаРИЗ0НТ. M-1-29; далбарский гаризант. 
K-1-1, 3; баКJсанский подгаризант. 

М а т е р и ал. 22 экз. харашей сохраннасти. 

Belodina (?) (epens * Maskalenka, sp. паv. 

Табл. У, фиг. 9а, б; 10 

Г ол а т и п. Экз. Ng 397/58, колл. ИГиГ; левый берег Падкаменнай 
Тунгуски, в 2-3 км ниже пас. Кузьмавка (ПТ-V1 -9); средний ардавик, 
мангазейский гаризант, баксанский падгоризант. 

Д и а г н а 3 . Канаданты 'с высаким и шираким аснаванием и не
большим танким, накланенным назад и вбак зубцам. Задний край ас-

* Repens (лат.)- новый. 
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нования и зубца с многочисленными маленькими зубчиками. Базаль. 
ная полость очень глубокая. 

О п и с а н и е. Конодонты небольшие, заметно сжатые с боков, с вы
IСОКИМ, внизу широким основанием, вытянутым в заднем направлении, 

постепенно переходящим в зубец. Зубец тонкий и короткий, умеренно 
наклоненный назад и на внутреннюю сторону. Внутренняя CTop~)Нa 
почти плоская, гладкая, иногда с легкой продольной штриховкой у ба
зального края. Заднебазальный вырост на этой стороне не выделяется. 
Вдоль переднего ,края на ней проходит округленное невысокое ребрыш
!ю. Противоположная сторона более выпуклая, с тонкой нитевидной 
бороздкой, тянущейся вблизи заднего края от острия до базального 
края и отделяющей заднебазальный вырост от остальной части осно
вания. Вдоль бороздки заметен мелкий и широкий пережим. Почти по 
всей длине заднего края развиты маленькие клиновидные зубчики, сли
вшиеся внизу, равномерно наклоненные к основанию. Число зу,бчиков 
10-12, возможно больше (верхние концы зубцов У всех экземпляров 
обломаны) . 

Базальная полость очень глубокая, треугольного очертания при 
взгляде сбоку. Разделения ее на две част,и не отмечается, возможно, 
имеется пережим. 

С р а в н е н и е. KOI-lОДОНТЫ подобного типа 'существенно отличают
ся от типичных белодин характером зубчатости и строением базальной 
полости. Второстепенные зубчики маленькие, развиты почти по всей 
длине заднего края; базальная полость по сравнению с представителя
ми Веlоdiп,а не усложнена. Эти особенности заставляют относить но
вый вид к данному роду условно. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ-II-
23; баксанский подгоризонт. ПТ -IV-26, 27; ба~анский подгоризонт. 
ПТ-V-9; баксанский подгоризонт. K-I-l; баксанский подгоризонт. 

М а т е р и а л. 14 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Род Вгуаnfоdinа Stauffer, 1935 

Bryantodina: Stau ffer. 1935а, сТр. 131; Hass, 1962, сТр. 56. 

т и п о в о й в и Д - Bryantodina typicalis Stauffer (StаuЦег, стр. 134, 
табл. 10, фиг. 16, 18, 19,23,24,25,29). 

Д и а г н о з. Конодонты удлиненные, прямые или дуговидно изог
нутые, ·С широко расходящимися стенками основания, с несимметрич

ными отростками или листами (blades). Зубчики хорошо развитые, 
раздельные или слившиеся у основания, сжатые с боков, с острыми 
'Краями и вt?рхуш.ками, обычно верт.икально ориентированные к основа
нию. Главный зубец не всегда выделяется среди других. 

Базальная полость широкая, но неглубокая. 
З а м е ч а н и я. Сходство с родом Aphelognathus уже отмечаЛОСf> 

при хар актеристике последнего. Отличаются они строением зубчиков. 
у Aphelognathus зубчики низкие, более илц менее округленные, с ок
ругленной верхушкой, у Bryantodina они высокие, значительно сжатые, 
с острыми краями и верхушкой. У Оzагkоdinа - другого близкого ро
да - в отличие от Вгуаntоdinа в типичном случае зубчики значительно 
слившиеся, главный зубец отчетливо выделяется и располагается на 
основании близко к центру, благодаря чему ОТРОСТКИ более ИЛИ менее 
одинаковой длины. 

В о з р а с т. Средний ордовик 
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Bryantodina decliva * Maskalenka, sp. nav. 

Табл. XVI, фиг. 4-7 

Г а л а т и п. Экз. Ng 397/150, калл. ИГиГ; правый берег Падкамен
най Тунгуски, напратив а. Кукуй (ПТ-VII-3); средний ардавик, крива
луцкий гаризант, киренский падгаризант. 

Д и а г' н а з. Канаданты с длинным передним и балее каратким зад
ним . атрастками, схадящимися пад углам 100-110°. На вершине пере
гиба атчетливый, резка накланенный назад главный зубец. Впереди не
га 4-8 неадинакава накланенных зубчикав, пазади 2-4 параллельных 
ему зубчика. 

Базальная паласть ширакая. 
О п и с а н и е. Канаданты средней величины, с дугавидна изагну

тым аснаванием . Передний и задний атрастки схадятся пад углам ' при
мернО' 100-110°. На вершине перегиба нахадится главный зубец. Он 
распалажен ближе к заднему канцу, абычна атчетлива выделяется сре-, 
ди других зубчикав бальшей величиной, резка накланен наз ад, в ре
зультате чегО' егО' передний край саставляет как бы прадалжение верх
него края аснавания переднегО' атрастка. На переднем , балее длиннам 
атрастке памещается 4-8, в типичнам 'случае 6-7 зубчикав, на зад
нем - 2-4 зубчика. Наклан зубчикав переднегО' атрастка неадинакав. 
Передние зубчики прямастаящие или абращенные вершинками вперед. 
Ближе к главнаму зубцу паявляется и быстра увеличивается наклан 
зубчикав назад. Зубчики заднегО' атрастка параллельны главнаму зуб
цу. Все зубчики клинавидные,слегка выпуклые, с астрыми верхушками 
и астрыми краями, абычна слившиеся талька у аснавания. 

Базальная паласть праслеживается вдаль всегО' а'снавания, заметна 
углубляясь и расширяясь пад главным зубцам. Осабенна сильна ба
зальная паласть выдае'ОС'я на внутренней старане . 

С р а в н е н и е . Описываемый вид занимает прамежутачнае пала
жение между радами Bryantodina и Ozarkodina, на слабае слияние 
зубчиков между са бай, значительнае расхаждеНИе стенок аснавания, 
несимметричнасть атрасткав, несамненная близасть к В. lenaica sp. 
nav., с катарым ан пастаянно вместе встречается, дают вазмажнасть 

атнести егО' к раду Bryantod,ina. Тем не менее данный вид па абщему 
ачертанию включенных в нега канадантав, па фарме зубчикав, па стра
ению базальнай паласти схаден с широка распрастраненным в среднем 
и пазднем ардавике Ozarkodina concinna Stauff. (Stauffer, 1935а, 
стр. 148, табл. 10, фиг. 41, 45, 46). Осабенна бальшае схадства атмеча
ется с представителем этага вида, аписанным Этингтанам (Ethingtan, 
1959, табл. 41, фиг. 16). К атличия,м атнасится меньшая величина угла 
между атростками у В. decliva и резкий на'клон главного зубца. Эти 
же признаки атличают рассматриваемый вид от Ozarkodina inclinatus 
Glenister (Glenister, 1957, стр. 735, табл. 88, фиг. 3,7). От Bryantodina 
lenaica ан отличаетоя хароша выделяющимся на фоне других зубчиков 
главным зубцам и сильным накланам его. 

Распространение и вазраст. Сибирская платфарма;сред
ний ардавик, кривалуцкий век. 

Местонахождение. ПТ-I-4, 5; киренский подгаризонт. ПТ-II-
11; киренский подгоризонт. ПТ-IV-8, 10; киренский падгаризант. ПТ
VII-3, 7; киренский падгаризонт. ПТ-VIII-11, 14; киренский падгаризант. 
Л-I-22, 23; киренскии падгаризант. 

М а т е р и ал. 74 экз. хорошей Ji удовлетворительной сахр аннасти. 

* Decliva (лат.)- наклоненная . 
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Bryantodina lenaica * Maska1el1ka, sp. l1av. 

Табл. XVI, фиг. 8-12. 

Г а л а т и п. Экз . .N2 397/156, калл. ИГиГ; правый берег Падкамен
най Тунгуски, напратив а. Кукуй (ПТ-VIII-3); средний ардавик, крива
луцкий гаризант, киренский падгаризант. 

Д и а г н аз. Канаданты с длинным передним и ка'ратким задним 
атрастками, схадящимися пад углам 120-130°, абычна с 11-16 пряма
стаящими зубчиками, среди Iютарых главный зубец часта неразличим 
или лишь слаба выделяется. 

Базальная паласть хараша развита, ачень ширакая. 
О п и с а н и е. Канаданты средней величины, несимметричные, ду

гавидна изагнутые. Передний и задний атрастки абразуют между саБО'й 
угол акала 120-130°. Передний атрастак значительна длиннее заднегО', 
задний инагда слегка изагнут на внутреннюю старану. Общее каличе
ства зубчикав у хараша развитых (<<зрелых») фарм 11-16. Они балее 
или менее адинакавы, лишь пастепенна уменьшаются к канцам аснава

ния, имеют клинавидную фО'рму, напалавину или лишь у аснавания 
слившиеся, с астрыми краями и верхушками, елегка выпуклые, с лег

ким веерным распалажением, вазникающим вследствие вертикальнай 
ариентиравки их па атнашеНI1Ю к дугавидна ,изагнутаму верхнему 

краю аснавания. Главный зубец _ среди них часта неразличим или 
талька -слаба заметен. Инагда в средней части зубчатаго ряда паяв
ляются 1-2 недаразвитых, балее низких па оравнению с другими 
зубчика. ' 

Оснавание с танкими стенками, ширака расходящимися пад глав
ным зубцам (асобенна сильна выступает внутренняя стенка) и пасте
пенна схадящимися к переднему аканчанию, на даваЛЬ,на резка сбли
жающимися в пративапалажнам направлении. На внутренней старане 
наблюдается хараша заметный углаватый перегиб стенки при перехаде 
на задний атрастак 

Базальная паласть хараша развита. Наибалее ширакая и глубакая 
в месте сачленения переднегО' и заднегО' атрасткав пад главным зубцам, 
ана уменьшается пастепенна к переднему канцу и давальна резка 

к заднему. 

С р а в н е н и е. Наибалее яркий признак, атличающий рассматри
ваемый вид ат близкага ему аписаннага выше Bryantodina decliva,
страение главнага зубца. Если у В. decliva ан хараша развит, атчетли
ВО' выделяется на фане дру,гих зубчикав, та у аписываемага вид.а мала 
различим. Характерна для даннага вида также вертикальнае палаже
ние зубчикав па атнашению к аснаванию в атличие ат накланнща па
лажения такавых у сравниваемага вида. 

Па характеру зубчатости аписывемыый В,ид напаминает Bryanto
dina typ.icalis Stauff. (Stauffer, 1935а, стр. 134, табл. 10, фиг. 16, 18, 
19, 23, 24, 25, 29), атличаясь ат нега дугавидна изогнутым аснаванием 
и харашО' развитай базальнай палаСтью. 

Распрастранение и вазраст. Сибирская платфарма; сред
ний ардавик, кривалуцкий век. 

М е с т о' н а х а ж Д е н и е. ПТ -1 -4, 5; J<иренский lIадтаризант. ПТ
II -11 ; киренский падгаризант. ПТ -IV -8; киренекий падгаризант. ПТ· 
VH-l, 3, 7; киренский падгаризант. ПТ-VIII-14; киренский падгаризант. 
Л-I-22; киренский падгаризант. 

М а те р и ал. 105 экз. различнай сахранности. 

* Видовое название по р. Лене. 
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Род Chirognathus Branson et МеЫ, 1933 
Chirognathus: Branson, Mehl, 1933а , стр . 28; S\veet, 1955, стр. 235; Stauffer, 1935а, 

СТР. 135; Branson, Mehl, 1944, СТр. 237; Hass, 1962, СТр. 52; Liпdstгоm, 1964, СТр. 143; 
Сергеева, 1964, стр. 500. 

Т и п о в о й в и Д -'- Chirognathus duodactyla Branson et МеЫ (Вгап
son, Mehl, 1933а, стр. 28, табл. 2, фиг. 1, 2). 

Д и а г н о з. Сложные зубчатые конодонты с изогнутым дланевид
ным (напоминающим полусогнутую ладонь) основанием, с хорошо раз
витым главным зубцом на наиболее выступающей и широкой части 
основания, с серией неодинаковых раздельных или лишь с'лабо слив
шихся в нижней части зубчиков, располагающихся на отростках впе
реди и позади главного зубца. 

Базальная сторона чашевидно вогнутая, открывающаяся на одну 
из боковых сторон. 

В о з р а с т. Средний ордовик. 

Сhiгоgnаt!щs delicatula Stauffer, 1935 
Табл. XVIII, фиг. 4·; 5 

Chirognathus delicatulus: StaLlffer, 1935а, СТр. 136, табл. 9, фиг. 1-3, 5, 7~13, 
17-19,21. 

Chirognathus de.licatula: S\veet, . 1955, 'СТР. 237, табл. 27, фиг. 14, 22; Oberg, 1966, 
СТр. 136-:-137, табл. 15, фиг. 6; Webers, 1966, СТр. 54-55, табл. 5, фиг. 1, 4. 

Chtrognathus eucharis: StaLlffer, 1935а , стр. 136, табл. 9, фиг. 23, 27, 28, 34; S\veet, 
1955, стр. 238, табл. 27, фиг. 17. 

Ch!rognathus idoneus: StaLlffer, 1935а, Сl1Р. 137, табл. 9, фиг .. 24. 
Chtrog'nathus idonea: S\veet, 1955, СТр. 238, табл. 27, фиг. 16. 

О п и с а н и е. :Конодонты с удлиненным, умеренно изогнутым осно
ванием и очень длинным, тонким, слегка наклоненным назад и на внут

реннюю сторону главным зубцом. Передний отросток короткий, сжатый 
с боков, с 2, чаще 3 зубчиками, из которых средний обычно самый 
большой. На вытянутом стержневидном заднем отростке 5-6 неодина
ковых раздельных зубчиков, прямостоящих или слегка наклоненных 
вперед, к главному зубцу, и на внутреннюю сторону. Среди них третий 
или четвертый выделяется значительно большей величиной, достигаю
щей иногда величины главного зубца. Края главного зубца и зубчиков 
очень острые. 

Базальная сторона с небольшим углублением под главным зубцом 
и почти плоская .на отростках, заметно повернута на внутреннюю сто
рону. 

С р а в н е н и е. Вид Chirognathus dеliсаtulаисключительно вариа
бельный, что подчеркивалось как самим автором, так и последующими 
исследователями (Webers, 1966). Сколько-нибудь существенных отли
чий описанного материала от Ch. delicatula не отмечается. Можно 
лишь подчеркнуть, что у сибир.ских экземпляров по сравнению с типич
ными представителями количество зубчиков на переднем отростке не
сколько меньше, а среди зубчиков заднего отростка один постоянно 
оказывается значительно больше остальных. 

Распространение и В .озраст. Северная Америка; средний 
ордовик. Сибирская платформ.а; средний ордовик, мангазейский век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. БН-I-А; баксанекий подгоризонт. 
М а т е р и а л. 8 экз . . хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Chirognathus invictus Stauffer, 1935 
Табл. XVIII, фиг. 3 . 

Chirognatl1Us invictus: . Stauffer; 1935а, ' СТр. 137, табл. , 9, фиг. 43; Webers, 1966, 
СТр. 62, табл. 4, фиг. 9. 

О п и С а н и е. Основание невысокое, коническое, быстро расширя
ющееся книзу. Внешняя сторона полого, внутренняя сильно выпуклые. 
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Зубец длинный, заметно сжатый, с килеватыми краями, часто повер

нут относительно основания. На основании по обе ,стороны от главного 
зубца по 2-3 хорошо разнитых тонких довольно длинных раздельных 
зубчика. 

Базальная сторона сильно повернута на внутреннюю сторону, от

крываясь на нее коническим углублением. 
С р а в н е н и е. По внешнему виду, по строению основания, зубца 

и . дополнительных зубчиков ' описанные экземпляры отвечают виду 
Chirognathus invictus. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. . Северная Америка; средний 
ордовик Сибирская платформа; средний ордовик, криволуцкий век 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -1 -4; киренский подгоризонт. ПТ-
VIП-14; киренский подгоризонт. Л-I-22; киренский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 16 Э'КЗ. хорошей и удовлетвор.итель.ноЙ 'сохранности. 

Род Cordylodus Pander, 1856 

Типовой вид- Согdуlоdus angulatus Pander, 1856. 

Cordylodus (?) anomaUs Moska1enko, 1970 

Табл. IV, фиг. 14 

Cordylodus anomalis: Москаленко, 1970, стр. 58-59, табл. 7, фиг. 1-3. 

Г о л о т и п. ЭКЗ . .N!? 327/5, колл. ИГиГ; правый берег Подкаменной 
ТунгускJИ, между Столбовой и Лиственичной (ПТ-IV-10); средний ордо
вик, криволуцкий горизонт, киренский подгоризонт. 

З а м е ч а н и Я. Конодонты из коллекций, собранных на Подкамен
ной Тунгуске и Лене, полностью удовлетворяют характеристике Cordy
lodus (?) anomalis Moskal . Представители этого своеобразного вида 
очень легко узнаются ,среди других ,конодонтов. Слабая уплощенность 
боковых сторон, очень неровный базальный край, наличие серединного 
зубчика на одной из боковых сторон основания существенно отличают 
их от других Cordylodus и заставляют относить С. (?) anomalis к дан
ному роду условно . 

Р а с,п р о с т р а н е н и е и в 0'З Р а с т. Сибирская IПлатформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-4, 5, 9; киренский подгоризонт. ПТ
П-ll; киренский подгоризонт. ПТ-IV-8, 10; киренский подгоризонт. ПТ
VII-3, 7, 9; киренский подгоризонт. ПТ-VIII-14; киренский подгоризонт. 
Л-I-22-25, 27; киренский и кудринский подгоризонты . . 

М а т е р и ал. 189 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Cordylodus primus sibiricus Moskalenko, 1970 

Табл. IV, фиг. 13 

Cordylodus primus sibiricus: Москаленко, 1970, стр. 60, табл. 7, фиг. 4, 5. 

Г о л о т и п. Экз. .N!? 324/32, колл. ИГиГ; левый берег Мойеро, 
в 0,5 км выше устья Бугарикты; средний ордовик, криволуцкий гори
зонт, киренский подгоризонт. 

З а м е ч а н и я. Отнесенные к ~этому подвиду конодонты почти не 
отличаются от типичных представителей. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред-
ний ордовик, криволуцкий век. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -1 -4, 5, 9; киренский подгоризонт. ПТ· 
II-ll; Iкиренский подгоризонт. ПТ-IV-8, 10; ,киренский подгоризонт. ПТ
VII-3, 7; киренский подгоризонт. ПТ-VIII-14; киренский подгоризонт. 
Л-I-22, 24; киренский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 94 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 
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Род Culumbodina * Moskalenko, gen. ПОУ. 

Т и п о в о й в и Д - Culumbodina mangazeica gen. et sp. nov. Си
бирская платформа; средний ордовик, мангазейский горизонт. 

Д и а г н о з. К:онодонты несимметричные, плавно изгибающиеся, 
с заднебазальным выростом на основании, с хорошо развитым зубцом. 
По краю заднебазального выроста несколько небольших, плотно при
легающих друг к другу зубчиков. Задний край зубца килеватыЙ. Пе
редний край конодонта притуплен. Боковые стороны усложнены реб
рами, бороздками, пережимами. 

Базальная полость глубокая. 
С р а в н е н и е. По общему очертанию, по наличию заднебазально

го выроста, по характеру скульптуры новый род близок к Belodina. 
Типичные его особенности - развитие второстепенных зубчиков на 
заднебазальном выросте, а не на зубце и более простое строение ба
зальной полости. От Panderodus, с которым обнаруживается сходство 
во внешнем очертании, в скульптуре и в строении базальной полости, 
Culumbodina отличается развитием второстепенных зубчиков . 

В о з р а с т. Средний ордовик 

Culumbodina mangazeica Moskalenko, gел. et sp. nov. 

Табл. V, фиг. 11а, б; 12; 13 

Г о л о т и п. Экз. .NQ 397/60, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. К:онодонты удлиненные, заметно сжатые, с сильным 
зубцом, с 3-5 бугорковидными маленькими зубчиками на заднеба
зальном выросте и широким килем на заднем крае зубца. Внутренняя 
боковая сторона гладкая, внешняя скульптированная. 

О п и с а н и е. К:онодонты средней величины, умеренно наклонен
ные назад. Основание сравнительно невысокое, вытнутоеe в заднем на
правлении, плавно переходящее в длинный сильный зубец. Внешняя 
боковая сторона полого выпуклая, круто закругляющанся к переднему 
краю, почти плоская у заднего края, с отчетливой, очень узкой ните
видной продольной бороздкой, тянущейся параллельно заднему краю 
от основания до I\Ончика острия. Серединная часть основания с пере
жимом, хорошо заметным на внешней ·стороне. Следы пережима отчет
ливо видны на поперечном сечении основания. Внутренняя сторона 
почти плоская, гладкая. Вдоль переднего края с легким перемеrцением 
на внутреннюю сторону проходит притупленное ребро. На заднем крае 
основания имеется от 3 до 5 (чаще всего 4) маленьких, бугорковидных, 
тесно сидящих зубчиков . с округленными верхушками. Иногда они 
только намечаются. Задний край зубца с широким острым килем; на
блюдается заметное увеличение ширины его в средней части зубца. 
Зубец иногда кроме наклона назад обнаруживает наклон на внутрен
нюю сторону. Стенки вблизи базального края утолщенные. 

Базальная полость глубокая, треугольного очертания при взгляде 
сбоку, 'с острой длинной вершинкой, заходящей в зубец и приближен
ной к его переднему краю . У некоторых экземпляров, в ;ГОМ числе у го
лотипа, сохранился базальныи каллус. Он выступает за края основа
ния и обнаруживает 2 небольших каллусовых углубления, расположен
ных впереди серединного пережима основания. 

* Родовое название по р. Кулюмбэ, где впервые в ордовике были найдены конодон
ты подобного строения . 
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С Р а в н е н и е. От нижеописанного Culumbodina magna рассмат
риваемый вид отличается меньшими размерами, большей --ТЩIКОСТЬЮ, 
менее сложной скульптурой. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а 'ст. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазеиский век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ-
11-21, 24-27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-III-2-4, 7-9; ПТ-IIIа-l, 
3-5; баксанский · подгоризонт. ПТ-IV-32-34, 37-39; баксанский под
горизонт. ПТ-V-2, 5, 6, 9, 10; ба,ксанский подгоризонт. ПТ-VI-9; ба'Ксан
ский подгоризонт. БН-I -А; баксанский IПОДГОРИЗОНТ. M-I-25-29; манга
зейокий и доЛtборский горизонты. K-I-l; 6аксанский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 147 экз. хорошей 'и удовлетворительной сохранности, 
9 обломанных. . 

Culumbodina magna * IVloskalenko, gел . et sp. nov. 

Табл. V, фиг. 14а, б; 15; 16 

г о л о т и п. ЭКЗ . .NQ 397/63, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о' з. Конодонты l(рупные, крепкие, утолщенные, с вьшук
лой, усложненной валикообразными ребрами и бороздками внешней 
стороной и плоской внутренней стороной, с 4-5 маленькими зубчиками 
на заднебазальном выросте, отделенном отчетливым пережимом от 
остальной части основания . 

00 п и ,с а н и е. Конодонты крупные, крепкие, утолщенные, с вьшук
лои внешней стороной, посередине которой проходит более или менее 
хорошо выраженная широкая продольная ложбинка, ограниченная про
дольными Q<кругленными валиками, из которых задний, тянущийся па
раллельно заднему краю зубца, осложнен нитевидно узкой бороздкой. 
Внутренняя сторона плоская или почти плоская, ограниченная спереди 
сильным округленным или слегка приостренным ребром, со слабо на
мечающимся продольным пережимом посередине. Передний край ту
пой, менее обособленный от внешнеи стороны и резко отграниченный 
от внутренней стороны вследствие смещения на нее ребра. Базальный 
край заметно утолщен. Заднебазальный вырост хорошо развит, в ре
зультате значительного расхождения стенок кажетс'я утолщенным, 
с 4-5 небольшими, бугорковидными, тесно сидящими тупыми зубчика
ми. Задний край зубца килеватый; особенно широкий киль в средней 
части зубца, к острию он исчезает. Верхушка слабо приострена или 
закруглена. Поперечное сечение основания имеет за счет пережимов 
характерную форму в виде восьмерки. 

Базальная полость глубокая, с пережимом; ее удлиненная вершин
ка приближена к переднему краю. 

С р а в н е н и е. От вышеописанного вида Culumbodina mangazeica 
экземпляры раосматриваемого вида отличаются крупными размерами, 

резко выраженными и более сложными деталями скульптуры. . 
р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред

ний ордовик 
Ме ,стонахождение. ПТ-II-21, 27; баксанский подгоризонт. 

ПТ-IIIа-3, 5; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-39; баксанский подгори
зонт. ПТ-V-8-10; баксанский 1l10ДГОРИЗОНТ. БН-I-А; баксанский подгори~ 
зонт. K-I-3; баксанский подгоризонт. 

М а т е р и а л. Около 20 экз. различной сохранноСти. 

* Magna (лат.)- большая, крупная . 
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Род Dichognathus Branson et Mehl, 1933 

т и п о в о й в и Д - Dichognathus prima Branson et Mehl, 1933а. 

Dichognathus b.revis Branson et MehI, 1933 
Табл. XVI, фиг. 1 

. Dichognathus brevis: Вгапsоп, Mehl, 1933г, стр. 113, табл. 9: фиг. 24- 26; Моска-
ленко, 1970, стр. 64-65, табл. 1, фиг. 7 (дана подробная библиография). 

З а м е ч а н и я. Отне'сенные к этому виду конодонты полностью 
соответствуют его диагнозу. 

р а с про с т р а н е ни е и в о з:р а с т. Северная Америка, Азия, 
Австралия; средний и поздний ордовик. 
, Местонахождение. ПТ-1-4; кирен'ский подгоризонт. " ПТ-II-3; 
волгинский подгоризонт. ПТ-III-2; баксанский подгоризонт. ПТ-1V-8; 
киренский подгоризонт. ПТ-VII1-ll; киренский подгоризонт. K-1-3; бак
санский подгоризонт. 

Материал. 49 экз. 

Dichognathus decipiens Branson et Mehl, 1933 

Табл. ХУ, фиг. 7а, б; 8--<12а, б 

Dichognathus decipiens: Вгапsоп, Mehl, 1933в, стр. 99, табл. 6, фиг. 24, 25. 

Оп ис а н и е. Конодонты средней величины до крупных, с низким, 
быстро расширяющимся книзу трехгранным основанием, с сильным, 
умеренно наклоненным главным зубцом, с короткими отростками, сое
диненными между собой тонкими стенками основания. Задний отросток 
прямой, с 1-2, редко 3 небольшими зубчиками. Передний отросток 
с острым ровным краем, иногда заметно оттянут вниз. Линия передне
го края плавно изогнутая. Линия заднего края прямая на главном зуб
це, при переходе на основание образует прямой или слегка тупой угол_ 
Внутренний боковой отросток прямой, по длине примерно равен задне
му, без зубчиков или лишь со слабо намечающейся (в виде городча
тости края) ·зубчатостью. Угол между передним и внутренним боковым 
отростками около 60-750. Базальный край острый, ровный или ско
шенный (если передний отросток удлинен). Поперечный контур основа
ния треугольный. 

Главный зубец длинный, крепкий, · широкий, постепенно сужива
ющиЙся · к верхушке, умеренно сжатый, с острыми краями. Внешняя 
его сторона полого и равномерно округленная, внутренняя сильно вы

пуклая вдоль центральной части, гд.е образуется продольный валик 
или ребро, переходящее на верхний край внутреннего бокового от
ростка. 

Базальная полость неглубокая, широкая. 
С р ·а в н е н и е. Незначительной длиной отростков, формой главно

го ЗУlбца описанныIe дихогнатусы на'поминают Dichognathus brevis 
Branson et Mehl (Branson, МеЫ, 1933г, стр. 113, табл. 9, фиг. 24-26), 
отличаясь от них MeHe~ развитыми отростками: они 'короче, и зубчики 
сла-бее выражены. Угол ,между передн:и.м и внутренним бо~<овым отро
стками у сибирских ~кзем,пЛiЯР9В больше, чем у D. brevis. 

Значительное сходство обнаруживается с экземпляром, приведен
нЫМ Стоффером (Stauffer, . 1935б, стр. 605, табл. 75, фиг. 10) под на
званием Dichognathus . (?) sp.; краткость описания препятствует реше

.нию вопроса 'Об их тождестве .. 
р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред

ний ордовик, кр!'!волуцкий век. 
Ме ,стонахождение. ПТ-II-l, 3, ~4, 6, 8; волгицс'кий подгори: 

зонт. ПТ-1V-2, 3, 4, 7; волгинский подгоризонт. ПТ-VII-l; волгинский 
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подгоризонт или основание киренского (смешанный .комплetКс). Л-I-5-
7, 12, 15; волгинс'кий подгоризонт. 

М а т е р и ал. 173 экз. хорошей и удовлетворительной ,сохранности 

и 6 облом анных. 

DichognatlUls typica Branson et Mehl, 1933 

Табл. XVI, фиг. 2 

Diс/иgnаtl1US typica: Branson , Meh1, 1933г, стр. 113, табл. 9, фиг~ 27- 29; G1enister, 
1957, стр. 735, табл. 88, фиг. 4, 6; Ethington, 1959; стр. 274, табл. 40, фиг. 17; S\veet, Тиг
со .и д'Р" 1959, Сl'р. 1048, табл. 'lЗ2, ф.иг. 6; Pu1se, S\veet, 1960, стр. 252, l1абл. 37, 
фиг. 6, 14; Вегgstгбm, 1962, стр. 37-38, табл. 5, фиг. 6; Натаг, 1964, стр . 262-264, 
табл. 3, фиг. 10; Barnett, 1965, стр. 70, табл. 1, фиг. 9; табл. 2, фиг. 4; Sс1юрf, 1966, 
стр. 49, 50, табл. 1, фиг. 17; Philip, 1966, стр. 112, фиг. 9. 

Phragmodus undatus; Webers, 1966, стр. 41-43, табл. 10, фиг. 15; Вегgstгбm, 
Sweet, 1966, стр. 369-372, табл. 28, фиг. 19, 20. 

Diс/юgnаthus typicus: Ethington, Schumacher, .1969, стр. 459-460, табл. 67, фиг. 7. 

3 а м е ч а н и я. Конодонты, отнесенные к D. typica, имеют в,се ос
новные признаки этого вида : задний и внутренний боковой отростки 
примерно равны, значительно вытянуты, с хорошо развитыми более 
или менее одинаковыми зубчиками, в месте их сочленения высокий уп
лощенный, умеренно наклоненный назад главный зубец, его передняя 
часть отчетливо выделяе'Гся в виде короткого незубчатого отростка. 
Угол, образованный последним и внутренним боковым отростками, 
35-450. Базальная полость глубокая и широкая. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия, Северная Аме
рика, Анстралия; средний ордовик. 

Местонахожден ,ие. ПТ-II-3; волгинекий lПодгорлзонт. ПТ
IV-44; долборокий горизонт. ПТ-V-8, 10; ,баксанский подгоризонт. ПТ
VIII-11, 14; киренский подгоризонт. Л -I -15; волгинский подгоризонт. 
K-I-3; баксанский подгоризонт. 

М,а т е р и ал. 9 экз. хорошей и удовлетворительной со'хр анности. 

Род Gothodus Lindstrom, 1955 

Gоtlиdus: Liпdstгбm, 1955, стр. 569; Hass, 1962, стр. 48; LiпdstгБП1, 1964, стр. 146. 

Т и!п О В О Й в и Д - Gothodus cpstulatus Lindstrom (Lindstrom, 1955, 
стр. 569, табл. 5, фиг. 23-25). 

Д и а г н о З. Конодонты С высоким конечным главным зубцом и 
зубчатыми задним краем основания и задним отростком. Вдоль перед
ней и одной из боковых сторон главного зубца и Qснования по одному 
ребру или незубчатому отростку. 

Имеется базальная полость. 
В о з р а с т. Ранний и средний ордовик . . 

Gothodus evenkiensis * Moskalenko, sp. · nov. 

Табл . XI, фиг. 1-3а, б 

Г о л о т и п. Экз. ,N'Q 397/1 00, колл . ИГиГ; правый берег Подкамен~ 
ной Тунгу,ски, между У,стьями Столбовой и Лиственичной (ПТ-IV-4); 
средний ордовик, криволуцкий горизонт, волгинский подгоризонт. 

Д И а г н о з. Конодонты обычно иесимметричные, с длинным округ
ленно-четырехгранным главным зубцом и с хорошо развитым задниМ 
отростком. На последнем 4-5 раздельных зубчиков. Ребра хорошо 
р азвиты, выступают за базальный край. 

Базальная полость узкая и глубокая. 

'" Название вида от народности в Восточной Сибири. 
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Оп и с а н и е. КОНОДОНТЫ \ средней: величины, несимметричные или 
почти симметричные. Главный зубец длинный, стройный, постепенно 
суживающийся к острию, прямой после изгибания у основания; угол 
изгиба по отношению к основанию примерно 900. Переднее и внешне
боковое ребра с'ильные на основании, на зубце становятся более тон
кими и низкими. У некоторых экземп;тяров наблюдается смещение пе
реднего ребра на ' внутреннюю боковую 'сторону, в этом случае конодон
ты становятся почти двусторонне симметричными. Нижние окончания 
ребер выступают в виде заострений за базальный край. Задний отро
сток довольно длинный и 10НКИЙ, иногда с признаками волнообразного 
изгибания. На нем 3-4 раздельных, широко расставленных, длинных, 
слегка наклоненных зубчика; иногда вблизи главного зубца ПОЯБляютl 
ся еще 1-2 маленьких зубчика. Базальный край тонкий, острый. попе
речное сечение зубца у основания приближ~ется к ,четырехгранному. 

Базальная полость узкая, глубокая под главным зубцом, с вершин
кой, приближенной к переднему краю, с мелким ответвлением в задний 
отросток. 

С р а в н е н и е. В отличие от !Представителей типового вида О. cos
tulatus Lind., у которых на заднем отростке зубчики маленькие, слив
шиеся между собой, описанные 'Конодонты имеют на значительно вытя
нутом отростке субкордилоидного ТИlПа несколько раздельных довольно 
крупных зубчиков. От О. excavatus Kniipfer (Kniipfer, 1967, стр. 30, 
табл. 11, фиг. 2, 7) сибирский вид отличается более сильныIии ре,брами 
и иным строением зубчиков на заднем отростке, волнообразным изги
банием последнего. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II-3; волгинский подгоризонт. ПТ- IV-4; 
волгинС:кий подгоризонт. 

М а т е р и ал. 30 экз. хорошей и удовлетворительной ,сохранности. 

Род G yrognat!1.Us S ta иНег, 1935 
Gyrognatf!Us: Stauffer, 1935а, СТр. 144; Rhodes, 1953, СТр. 318; Ethington, 1959, 

СТр. 278-279. ' 

Типовой вид-Gугоgnаthus Stauffer (Stauffer, 1935а, стр. 144, 
табл. 12, фиг. 8, 9). Северная Америка, средний ордовик. 

Д и а г н о з. Сложные несимметричные, дуговидно изогнутые КОНО-' 
донты, состоящие из 2 зубчатых стержневидных отростков, передний из 
которых наклонен вниз и повернут вбок, задний прямой или повернут 
тю{же вбок, но в противоположном переднему направлении. Главный 
зубец ,смещен от вершины изгиба основания на задний отросток; в са
мой верхней части располож'ены 1-2 ближайших к главному зубцYl 
зубчика переднего отростка. 

Базальная выемка I-Iеглубокая. 
З а м е ч а н и я. Исследователи неоднократно отмечали большое 

сходство между родами Gyrognathus Stauffer и Oulodus Branson et 
Mehl, выражающееся прежде всего в своеобразном изгибании стержне
видных отростков. Впервые на это обратил внимание Эллисон (Ellison, 
1946), позднее другие палеонтологи (Sweet, Тшсо и др., 1959) также 
утверждали тождество этих родов. Однако, как следует из авторской 
характеристики рассматриваемых родов, положение главного зубца на 
основании у них неодинаковое. Брэнсон и Мел пишут, что у Oulodus 
главный зубец находится на веРХУШI{е изгиба основания. Стоффер же 
подчеркивает, что главный зубец помещае'Гся позади самой высокой 
части дуговидного изгиба. ' Таким образом, наряду с большим СХОДСТ, 
вом сравниваемых родов имеется и ,существенн'ое различие. 

В о з р а с т. Средний ордовик. 
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Gyrognathus primus restrictus * Maskalenka, subsp. nav. 
Табл . ХУIII, фиг. 9; 10 

Gyrognathus primus: Stauffer, 1933б, стр. 606, табл. 71, фиг. 29, 31, 39. 

Галатип. Экз. N'!! 397/180, калл. ИГиГ; правый берег Падкамен
най Тунгуски, напратив о. Кукуй (ПТ-VIII-14); средний ардавик, кри
валуцкий гаризант, киренекий падгари зант. 

Д и а г н О'з. Канаданты 'с хараша развитыми атрастками, схадя
щимис,я пад углам примернО' 110°. Задний атрастак прямай или слегка 
павернут внутрь, передний сильна аткланен вниз и заметна изагнут на 
внешнюю старану. Главный зубец прямай, страйный, атчетлива ,смещен 
ат вершины перегиба на задний атрастак, на катарам краме нега еще 
3-5 зубчикав . На переднем атрастке 5-7 зубчикав. 

Базальная выемка неглубакая. 
О п и с а н и е. КанО'данты средней величины, <с прямым страйным 

зубцам умереннай длины, с несимметричными, на пачти равными ат
растками . Паследние ,сачленяются пад углам акала 110°. Главный зу
бец смещен на задний атрастак, а на вершине изгиба памещается па
с'ледний зубчик переднегО' атрастка . Первый из указанных атрасткав 
балее или менее прямай или лишь с легким паваратам внутрь, на нем 
краме главнага зубца 3-5 танких раздельных зубчикав; главный зубец 
и дО'палнительные зубчики ариентираваны вертикальна к аснаванию. 
Втарай атрастак сильна аткланен вниз и часта заметна изагнут на 
внешнюю ·старану; на нем 5-7 раздельных, хараша развитых ЗУQчикав 
с' легким веерным распалажением. Как главный зубец, так и зубчики 
балее или менееуплащены, с приастренными краями. Оснавание наи
балее ширакае в тачке перегиба, к канцам быстра ,суживается. 

Базальная выемка неглубакая, пастепенна выпалаживающаяся ат 
места перегиба к аканчаниям атрасткав. 

С р а в н е н и е. Стаффер указывал, ЧТО' виду Gyrognathus primus 
присуща значительная изменчивасть признакав. Сибирские экземпляры, 
включенные в этат вид, значительна атличаются ат тех представителей, 
катарые Стаффер рассматривает в качестве типичных (Stauffer, 19356, 
табл. 71, фиг. 25, 33). У паследних линия перегиба ачень акругленная, 
хатя угал расхаждения атрасткав меньше прямага, на вершине переги

ба выделяются 2 маленьких зубчика, главный зубец изагнут. Гараздо 
бальшее. схадства намечается с экземплярами, изабраженными Стаф
ферам в тай же рабате на табл . 71, фиг. 29, 31, вазмажна 35. Общими 
для тех и других являются углаватый перегиб, адинаковый угал рас
хаждения атрасткав (примернО' 110-115°), прямай главный зубец, вер
тикальна ариентираванный к аснаванию. Па-видимаму, правильнее вы
делить падабные фармы ватдельный падвид. 

Р а с ПрО' 'с т р а н е н и е и в а з р а с Т. Северная Америка; средний 
ордавик. Сибирская платфарма ; средний ардавик, кривалуцкий век. 

М е с т о' н а х а ж Д е н и е. ПТ-I-4, 5; киренский падгоризант. ПТ
H-l1; киренский падгаризант. ПТ-IV-8, 10; киренский падгаризант. ПТ
VII-3, 7; киренский падгарИзант. ПТ-VIII-11, 14; киренский падгаризант. 

М а т е р и ал. 27 экз. 

Рад Leptochirognathus Bransan et Mehl, 1943 
Leptocblrognathus: Branson, Mehl, 1943, стр. 377; Hass, 1962, стр . 48; Liпdstгбm, 

1964, стр. 143; Сергеева, 1964, стр. 497. . 

Т и п а в а й в и Д - Leptochirognathus quadrata Bransan et Mehl 
(Bransan, Mehl, 1943, СТр. 378, табл. 63, фиг. 23-28). Северная Амери-
ка; средний ардавик ' 

* Restrictus (лат.)- точный, строгий. 
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Д и а г н о з. Сложные зубчатые конодонты от почти симметричных 
до заметно несимметричных, лапчатые или листовидные, с немногочис

ленными зубчиками. Зубчики сжатые с боков, значительно слившиеся 
друг с другом, с острыми передним и задним краями. 

Полость основания не выражена или слабо развита. 
В о з р а с т. Средний и поздний ордовик. . 

Leptocblrognathus asiatica Moskalenko, sp. nov. 
Табл. ХУIII, фиг. 6-8 

Голотип. Экз. NQ 397/182, I<ОЛЛ. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-А); средний ордовик, 
мангазейский горизонт,баксанский под:горизонт. 

Д и а г н о з. Конодонты оистодусообразной формы, с 3-5 сильно 
наклоненными назад острыми зубчиками, с плоской базальной стороной. 
. О п и с а н и е . Конодонты оистодусовидной формы, С низким вытя
нутым основанием, сжатые с боков. Одна из боковых сторон (внутрен
няя) слабо или заметно вогнутая, другая слабо выпуклая. Базальный 
край прямой или плавно округленный и лишь в передней части доволь
но сильно изогнут вверх. Самый крупный зубец в типичном случае за
нимает конечное переднее положение, но иногда впереди него появля

ется один или несколько маленьких целиком слившихся между собой 
зубчиков или гребневидный киль . Все зубчики сильно наклонены назад 
(угол около 450), а последний составляет как бы продолжение основа
ния. Между самым большим и последним зубчиками помещается от 1 
до 3 тонких зубчиков . Все зубчики с острыми, хорошо развитыми ки

. лями и острыми вершинками. 

Базальная сторона плоская или с небольшим углублением откры
вается на вогнутую боковую сторону. 

С Р а в н е н и е. По форме основания и зубцов, по положению зад
него зубчика описанные экземпляры обнаруживают сходство с предста
вителями Leptochirognathus ргimа (Bгanson, Mehl, 1943, стр . 378, 
табл. 63, фиг. 29-35), отличаясь от них более сильным наклоном зуб
чиков и иными их размерами: е·сли у L. ргimа наиболее крупными яв~ 
ляются серединные зубчики, то у вновь описанных форм самый боль-
шой зубец располагается впереди. . 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибир.ская платформа, сред
ний ордовик, мангазейский век 

М е с т о н а х о жд е н и е. ПТ-II-24-26, 29; баксанский подгори~ 
зонт. ПТ-III-3-5, 9, 10; ПТ-IIIа- l, 3, 4; баксанский подгоризонт. ПТ
IV-30, 31, 34, 35, 37, 40; баКiсанский подгоризонт; основание долбореко
го горизонта. ПТ-V-2, 6, 7, 10; баксанский подгоризонт. БН-I-А; бак
санский подгоризонт. M-I-30; долборский 'горизонт. K-I-3; 'баксанскии 
подгоризонт. 

М а т е р и ал. 56 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Род Microcoelodus Branson et Meh1, 1933 

т и п о в о й в и Д - Microcoelodus typus Bral1son et МеЫ, 1933~. 

Microcoelodus expansus Branson et Mehl, 1933 
Табл . ХУIII, фиг. 11; 12 

Microcoelodus expansus: Branson, Mehl, 1933в, стр. 93, табл. 6, фиг. 6; Stauffer, 
1935а, стр. 145-146, табл. 12, фиг. 10, 15; S\veet, 1955, стр. 243-244, табл. 27, -фиг. 3, 
13; Webers, 1966, .стр. 65, табл. 5, фиг. б. 

Erismodus expansus: Andrews, 1967, стр. 895, табл. 114, фиг. 16, 23. 

О п и с а н и е. Конодонты средней величины, слегка несимметрич
ные, с тонким, слабо наклоненным назад и иногда вбок главным зуб-
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цом умеренно'й длины, с низким длинным основанием, вытянутым в хо
рошо развитые боковые отростки, широко расходящиеся в стороны. 
Основание значительно расширяется в центре под главным зубцом и 
постепенно суживается к концам. Боковые отростки более или менее 
одинаковой длины. На каждом из них по 3- 5 раздельных тонких часто 
довольно длинных, слегка наклоненных назад зубчиков. Как главный 
зубец, так и зубчики более или менее округленные, но с приостренными 
краями. Передний базальный край слегка изогнут, иногда снебольшим 
округленным выростом под главным зубцом. Линия заднегО' базальнога 
края имеет вид дуговидна изогнутой кривай. 

Базальная выемка сравнительна неглубокая. Наиболее углублена 
она пад главным зубцом, там же и наиболее широкая ее часть. Па 
направлению к концам отростков выемка па степенно станавится балее 
мелкой и узкой. 

С р а в н е н и е. Описанные КОНОДОНТЫ наиболее близки к Microco
elodus expansus Вг. et МеЫ. Судя по литературным сведениям и ре
зультатам изучения сибирского материала, виду М. expansus' присуща 
значительная изменчивость, на абщие признаки для 'его представителей 
следующие: широка расходящиеся от главного зубца хорошо развитые 
атростки с 3-5 раздельными зубчиками на каждом из них; прямой, 
более или менее перпендикулярна ориентированный к основанию глав
ный зубец, помещающийся в наиболее широкой и ВЫСОКОЙ части ас'
нования. 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; средний 
ордовик. Сибир,ская платформа; средний ардовик, криволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II-1, 3, 8; волгинский подгаризонт. 
ПТ-IV-З, 4, 8, 10; волгинский И киренский подгоризонты. ПТ-VII-3, 7; 
киренCl{ИЙ подгоризонт. ПТ-VIII-11, 14; киренский подгоризонт. Л-I-12, 
22; волгинский и киренский падгаризонты. 

М а т е р и а л. 66 экз. различной сохранности. 

Microcoelodus аН. expansus Bransan et Mehl, 1933 

Табл. ХУIII, фиг. 13 

:у а м е ч а н и я. Несколько экземпляров отличается от типичных 
Microcoelodus expansus сильным расхождением отростков в стороны, 
так что они составляют друг 'с другом почти прямую линию. ОСН-9вание 
у таких форм менее ра.сширено над главным зубцом. 

Р · а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ -VII -1, 3; Iкиренский 1П0дгоризант. Л -1 -22; 
киренский 'подгоризонт. . 

М а т е р и ал. 5 экз. 

Microcoelodus simplex Branson et Mehl, 1933 

Табл. XVIII , фиг. 14-16 

Micr ocoelodus simplex : Branson, Mehl, 1933в, стр, 94-95, табл. 6, фиг. 30; табл, 7, 
фиг. 23. 

M icr ocoelodus sipmlex (?): Branson, Mehl, 1933в, табл. 7, фиг. 18. 

О п и с а н и е. Конодонты маленькие, па форме напоминающие 
представителей Acontiodus, но усложненные зубчиками. Передняя по
верхность гладкая, равномерно полого выпуклая, задняtЯ с резким реб
ровидным серединным продольным выступом или валиком и сильна 

уплощенными килевидными краями. Главный зубец умеренной величи
ны и умеренно наклонен назад, вверху заканчивается очень острой 



верхушкой, к основанию быстро ра,сширяется. На коротких боковых 
от,рост,ках развиты 1-2 зубчика. Их количество rи величина часто не 
совпадают на том и другом отростках, чем нарушается билатеральная 
симметрия этих конодонтов. У некоторых экземпляров на одной сторо
не зубчики отсутствуют вообще или лишь слабо намечаю'DСЯ, в то вре
мя как на другой стороне имеется хорошо развитый зубчик, доходя
щий до половины длины главного зубца. Поперечное сечение главно
го зубца и основания близко к треугольному. 

Базальная сторона с небольшой выемкой. 
С р а в н е н и е. По ,своему строению рас'смотр,енные конодонты бо

лее всего отвечают виду Microcoelodus simplex, к ~{OTOPOMY они ,и отне-
сены. Кроме него, близких видов нет. ' 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; средний 
ордовик. Сибирекая платформа; ,средний ордовик, кр:иволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-5; киренский подгоризонт. ПТ-II-ll; 
киренский подгоризонт. ПТ-IV-8; киренский подгоризонт. ПТ-VII-3; 
киренский' подгоризонт. ПТ-VIII-ll, 14; IJшренский под!горизонт. Л-I-22, 
23; киренский подгоризонт. 

М а т е р и а л. 17 экз. 

Microcoelodus tunguskaensis Моskаlепkо , 1970 

Табл. ХУIII , фиг. 17 

Microcoelodus tunguskaensis: Москаленко, 1970, сТр. 73-74, та бл. XII, фиг. 3-5. 

Г о л о т и п. Экз . N2 327/10, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен
ной Тунгуски, между Столбовой и Лиственичной (ПТ-IV-4); Gредний 
ордовик, криволуцкий горизонт, киренский подгоризонт. 

3 а м е ч а н и я. :Коллекция конодонтов, составленная при исследо
ваниях на Подкаменной Тунгу,ске в 1967 г., содержит значительное ко
личество экземпляров, у которых отчетливо выражены признаки вида 

Microcoelodus tunguskaensis.' Они ',существенно дополняют ранее имев
шийся материал. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред-
ний ордовик, криволуцкий век. . 

Местонахо ж дение. ПТ-I-4, 5; киренский подгоризонт; ПТ-II-ll; 
киренокий подгоризонт. ПТ-IV-4, 10; ВОЛГИНС1ШЙ и ,киренский rПоД'гори
зонты. ПТ-VII-3, 7; киренский под,горизонт. ПТ-VIII-14; ,киренский ,под
горизонт. Л-I-22, 26, 27; .киренскиЙ и IКУДРИНСКИЙ ,подгоризонты. 

М а т е р и ал. 50 экз. хорошей сохранности и 1 обломанный. 

Род Ozarkodlina Branson et МеЫ, 1933 

Ozarkodina: Branson, Mehl, 1933б , стр . 51; Ethington, 1959, стр. 283; Sweet, Turco 
и др., 1959, стр. 1035; Ethington, Fuгпish, 1962, стр . 1276-1277; Hass, 1962, стр. 56; Lind
strom, 1964, стр. 159; Сергеева, 1964, стр. 500. 

Т и п о в о й в и Д - Ozarkodina typica Вгапsоп et МеЫ (Branson, 
Mehl, 1933б,стр. 51-52, табл. 3, фиг. 43-45). Северная Америка; 
силур. 

Д и а г н о З. Конодонты дугообразно ' изогнутые, с отчетливым глав
ным зубцом примерно в середине длины основания, с острыми более 
или менее слившимися второстепенными зубчиками впереди и позади 
главного зубца. 

Базальная ПОЛQCть различной глубины. 
В о з р а 'с т. Средний и поздний ордовик, силур - триас. 
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Ozarkod'ina flexibilis 'i' Моskаlепkо, sp. поv. 

Табл. XVI, фиг. 13; 14а, б 

Голотип. Эю. N'2 397/154, колл. ИГиГ; левый берег Столбовой, 
в 4-5 КМ выше устья (ПТ-II-27); средний ордовИI<, ман газейский го
ризонт, баксанский подгори зонт. 

Д и а г н о З . Конодонты С изогнутым основанием, образованным 
Л ИСТОВИДНЫМ передним и стержневидным задним отростками. Впереди 
главного зубца 6-15 хорошо развитых зубчиков, на заднем , изогнутом 
вбок и вниз отростке 5-14 неодинаковых зубчиков. 

Базальная полость мелкая. 

О п и с а н и е . Сложные не'симметричные конодонты cpeДHe~o раз
мера, значи тельно изгибающиеся вбок. Основание .состоит из переднего, 
лишь слегка изогнутого вбок или прямого листовидного отростка и 
заднего, резко изогнуто го вбок и заметно отклоненного вниз ,сте р жне

видного отррстка. Главный зубец расположен примерно в средней ча; 
сти основания, выделяясь среди остальных зубчиков несколько большеи 
высотой и шириной, п очему кажется составной частью переднего от

ростка. Кроме него на этом отростке имеется 6-7, иногда до 15 хоро
шо развитых зубчиков , плотно прилегающих друг к другу в нижней 
ча сти, с заостренными краями и верхушками. Зубчики обычно более 
ил и менее одинаковые, но иногда между ними встречаются 1-2 ма
леНЫ<lН. На заднем отростке выделяется значительной длины зубчик_ 
Между ним и главным зубцом помещается 2-5 и более мелких . з,уб
ч икав, позади него 2 и более зубчика. Общее количество зубчиков до 
ходит до 14. 

Базальная полость очень мелкая, наиболее широкая под главНЫi\I: 
зубцом, довол ьно быстро суживается в переднем и заднем направ-' 
лениях . 

С р а в н е н и е. По характеру строения отростков - передний ли
стовидный, задний стержневидный - описанный вид сходен с Оzагkо
dina joachim,ensis Al1dr. (Апdегws, 1967, стр. 895, табл. 113, фиг. 5, 15; 
табл. 114, фиг. 3), но отличается от него значительным изгибанием 
заднего отростка вбок и более тонкими главным зубцом и зубчиками_ 
Изогнутостью заднего отростка он напомин ает представителя, описан
ного Виндером (Wil1deг, 1966, стр. 58, табл. 10, фиг. 27) под названием 
Ozarkodina п. sp., НО в отличие от последнего не обнаруживает изги
бания переднего OTpocTI<a. 

Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, мангазейский век, начало долборского века. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . ПТ-I-20; баксанский подгоризонт. ПТ
II-24, 26, 27, 29; баксанский подгоризонт. ПТ-III-4, 7, 9, 10, 11 ; ПТ
IIIa-l, 3,5; баксанский подгоризонт. ПТ-IV-26-28, 32-35, 37, 39, 43; 
баксан,ский подгоризонт , долборский горизонт. ПТ-V-7-10; баксанский 
подгоризонт. БН - I-А; баl~саНСJ<ИЙ пощоризонт. M-I -30; долборский го· 
ризонт. K-I-3; баксаНСJ<ИЙ подгоризонт. 

М а т е р и а л, 53 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности ,. 
несколько обломанных. 

Род Phragmodus Вгаl1S0П et МеЫ, 1933 

Т и п о в о й в и Д - Phгagmodus primu.s Bгal1son et Mehl, 1933в. 

Phragmodus flexuosu.s** Moskalel1ko, sp . поv. 

Т<1бл. XI, фllГ. 4-6 

Г о л о т и п. Экз. N'2 397/103, колл . ИГиГ; правый бер~г Подкамен-

" F lex ibilis (лат.)- Гllбкиii. 
** FlexllOsus (лат.) - извиmJСТЫЙ. 



ной ТУНГУСКИ, ыежду устьями Столбовой и Лиственичной (ПТ-I\f - 4) ; 
средний ордовик, ](риволуцкий горизонт, ВОЛГИI-IСI(ИЙ ПОДГОРИЗОI-lТ. 

Д и а г I-! о З. КОI-IОДОНТЫ крупные, с креПЮ1М главным зубцом и ОТ
ходящим ОТ него под острым углом длинным задним отростком; отрос

-ток с реЗЮI МИ BOJlI-100бразными бо](овыми изгибами. Первые 1-3 зуб
чика лозади главного, зубца небольшие, остальные крупные, более ИЛИ 
менее одинаковые. Базальная лолость УГJlублена под главным зубцом, 
лрослеживается ло всей длине стержня и в антизубце . 

О п и с а]-[ и е. Конодонты ](ру пные, с крепким стройным главным 
зуБЦО~1 и оче нь ДЛИ НI-I Ы~'I, сильно ВОJ]]lOобраЗIIO изгибаЮШИ:\1СЯ задним 
отростком. Базальный край в месте сочленения главного зубца со 
стержнем образует острый угол, меняющийся от 45 до 750, Главный 
зубец ДЛИН I- I ЫЙ, с хорошо развитым антизубцом, спереди широко округ
леШ-IЫЙ ИЛИ ло"чти ПЛОСI<ИЙ; на каж:дой боковой стороне по СИЛЬНОМУ 
продольному ребру, образующему заострение на нижнем крае анти 
зубца. В поперечном сечении главный зубец может быть окр угленным, 
нес](олы<о сжатым в лередне -заднем направлении или (в случае появ
ления дополнительных ребер) лриобретает трех- и четырехгранное 
очертаllие. У более хорошо сохранившихся экземпляров позади главно · 
го зубца насчитывается до 7- 9 зуБЧIШОВ. Первые 1-3 зубчика неболь
шие . Величина остальных гораздо больше . Они ]( рупные, более или 
менее оди 11 а I(овые, р аздеЛЬ!-Iые, умерен но сж атые с боков, наклоненные 
назад и в стороны, прич е~1 ориеНТИРОВ J(а ](ю],дого отдельного зубчика 
не совпада ет с ориентировкой соседних зубчиков, что связано с изги
бами OTpOCTJ(a. 

Базальная полость прослеживается вдоль всего стержня 11 в анти 
зубце, з начительно углубляясь под глаВj-IЫ М зубцом. 

С р а в JI е 11 и е. По строению главного зубца, п о своеобразному 
ВОЛllообраЗJ-lОМУ изгибаllllJ:О заднего отростка описанные формы обна
руживают большое сходство с предстапителями вида Phгag-modus и/1.
datus Вг_ et Mehl (Вгапsоп, Mehl, ]933г , стр. 1] 5-1 16, таБЛ.8, 
фИГ _ 22- 26), отличаясь , однако, ОТ ни х хара"теРО УI зуб чаТОСТI1. Если 
у P11. undatus на стержне один из зубчиков выделяется особеJ-1l1O круп

'JlbJ~'IJI раЗ~Iера~II И, а позади I1 его IIаблюдается характерное чередование 
м алеНЬЮIХ н более КРУПIIЫХ зубчиков, ТО у I10ВОГО вида все зубчики , 
I<poMe 2- 3 I1 еБОЛЫJJИХ первых, "рупные и более или Mellee ОДИ ll аковые . 
По характеру зубчатости рассматриваемые ](О I IOДО I-IТЫ, ВОЗМОЖ IIO , бли
же к P11. inflexus Stauff. (Siаuffег, ]935а, стр. 151, табл. 11, фиг. 9, ]5-
17, 19- 22,25,26, 34), но и у этого вида ОДИН из зубчиков на заднем от
ростке выделяется среди остальных большей величиной *. 

Распространение и возраст. Сибирская платформа; сред
ниii ордовик, ](РИВОЛУЦКИЙ век 

Место, нахождени е. ПТ-II-1, 3, 6, 8; ВОЛГИI-lСКИЙ подгоризоllТ . 
ПТ-IV-2-4; ВОЛГИНСКИЙ подгоризонт, ПТ-VII-1; ВОЛГИНСI<ИЙ ПОДГОР Н
ЗОНТ или основание киренского (смешанный Iю!\шлекс), Л -1 -6, 7, 12; 
ВОЛГИJIСI<ИЙ ПОДГОРИЗОI-IТ. , 

М а т е р и а л . . 152 ЭI<З. хорошей И удовлетворительной сохраi-II-IOСТИ, 
-большое ](оличество обломанных. 

P/uagmodus (?) tung'us/laensis Moskalenko, sp. nov. 
Табл . ХП, фиг. 1-3 

ГОЛОТИП. Экз. N2 397/115, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен-

* Очень блнзкая форма P/lragmodus изображена СВIIТОМ, ЭТIIНГТОJlОЫ JI БаРJlЗОМ 
(S \У е е t, Е t h i n g t о п, В а r n е s. Nortl1 Аmег i сап N\ id dle and Uppel" Огdоviсiап сопо 
dопt fаuпаs , табл. 2, фиг. 3. -«Осо!. Soc. Ameгica Memoiг» , 1971 , 127) . Эта форма включе
на в состав Ыl-lогоэлементного внда Phragmodus sp. А, однако отсутствие описаlll-lЯ у ка
за НI-IОГО вида затрудняет сопоставление. 
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ной ТУ IIГУС К И, В 3 км выше устья I\о чумдека (ПТ -V-10 ); средний ордо
вик, i\'lангазей'ский ГОIНI ЗО IIТ , баксаllСI<ИЙ подгоризонт. 

Д и а г 11 о з. Конодонты КРУЛllые, сильно вытянутые, со слабо на
!(JIOHellllbIM стройным главным зубцом , с небольшим зубчиком впереди 
Г .1aBlloro зубuа и серией ilеОДИll аковых зубчиков позади него; ОДИII из 
зубчнков этой серии достигает размера глав ного зуб ца. 

Базальная 1l0ЛОСТЬ м ел кая. 
О п и с а 11 н е. I\ОIIOДОНТЫ крупные, СИЛЬНО вытянутые, слегка изог 

II YT bIe впереди н пря м ы е в осталыюй части. Глав ный зубец очень вы
СОКИЙ; стройный, несилыlO н !Iлавно изгибающийся назад, постепенно 
суживаiощийся к острию , Cfкатый с БОI<ОВ , с глаДI<И М И боковыми сто
рона м и, с острыми л ер еД II ИМ и задним краямн. Впереди н его развит 
сравн нтел ыю lI ебол ьшой и более ТОНI<ИЙ зубчик , в основании отклонен
!IЫЙ вниз от общей оси конодонта . Иногда ме)I\ДУ ни м и главным зуб
цом появляется еще один мале н ы<Ий зубчИJ<. Поз ади глаВIIОГО зубца 
располагается ряд неодинаковых зубчиков. На некотором расстоянии 
от глаВIIОГО зубца ОС] l ование делает волнообразный изгиб в БOJ<ОВОМ 

\ . 
Ilаправл е llИИ; в j\'lecTe i\'lакси маль ного изгиба находится зубец, раВНЫ I1 
или почти р а13 11 ЫЙ по веЛИЧИ ll е главному. Пространство между этим и 
КРУП II ЫМИ зубцами у ОД II ИХ экзем пляров гладкое, у других занято ма
ленькими зуБ ЧИl<а м и, колнч ество которых доходит до 6. у М IIОГИХ фор и 
остальная ч асть основаllИЯ и з - за ТО]]I<ОСТИ и хрупкости обломана . Но 

у некоторых Эl<зе \1 ,ПЛЯРОI3 она сох раllилась достаТОЧIIО 'полно . В этом 
случае лозад и большого зу БЧИl(а мож ]] о видеть 5-9 более мелких. 
Иllогда lIаБJIюдается я сное чередова ние зу бчиков, когда между двумя 
более высокими ломещается ТОII]';ИЙ, маленький , игловидный. Зубчики 
прямые, YMe pell ll O наКЛО ll е llllы е н азад, слегка сжатые с боков, с заост
рен н ыми !(раЯ~НI . На . бо!(оI3 ЫХ CTopO ll ax вблизи базального l<рая легки й 
продольный п е режим. . 

Базальное углубление вырал(ено слабо лод главным зубцом. 
С р а 13 н е ][ ][ е . Описанные конодонты по своему строению, с одной 

CTO PO lI bl, наПО i\Нlнают род Pluag'modus (р езко выдел яющийся среди 
второстеп е нных зуб чи!(ов заД I ] е го отростка зубец, достигающий неред
](0 вели чины гл а 131101'0 зуб ца), с дру гой - обнаруживают признаки , 
ПРIlСУЩ lI е роду Hindeod'ella (прямое стержневидное основание, неко
lI е ч н ое положе н и е гла13l 1 0ГО зубца; м ногочисленные второстепенные 
зубчики , ч е редующиеся по пеЛИЧИ ll е ) . Близких видов в составе того и 
дру гого родов не уста llовлено . Возмо)]\:но, данный вид заним ает про
межуточное лоложени е между ни ~lИ. 

Р а сп р о с т р а н е н и е И в о з р а с Т. Сибирская платформа; сред
ний ОРДОВИК, мангазейский век и п е рвая ЛОJIOВИ I-[а долборского. 

Местонахождение. ПТ-I-16, 20; мангазейCJ<ИЙ горизонт. ПТ-
11-24, 26, 27, 29; баксанскии лодгоризо нт. ПТ-III-3-5, 8-11, 18; ПТ
II1a-I -5; баксанский подгоризонт, долборский горизонт. ПТ-IV-27, 
30-35, 37, 39, 40, 43, 44; баксанский подгоризонт, долборский гори
зонт. ПТ-V-4-6, 8-10; баксанский ПОДГОРИЗQ}iт. , ПТ-VI-2 , 9; баксан
СКИЙ подгоризонт. ПТ-VII-20-22; баксанский подгоризонт. БН-I-А, 1, 
7, 15, 18; баl<санский подгоризонт, дОJlборский горизонт. M-I-20, 21 , 
25-30; мангазейский и долборский горизонты. I\ -1 -1, 3; баксанский 
подгоризонт. 

М а т е р и а л. 318 экз. различной сохранности . 

Род Plectodina Stauffer, 1935 

P!eclodil1a: StaLlff e г, 1 935а , стр. 152; Hass, 1962, сТр. 49. 

Типовой пид -Р{есtоdinа dilata Stauffer (Stauffer, 1935а , 
стр. 152, таБJl. 11 , фиг. 43, 47). Северная Америка; средний ордовик. 
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Д ,и а г н о з. Конодонты неСИУIметричные, с высоким. СИЛЬНЫМ ко
нечным главным зубцом и прямым неДЛИI-IНЫМ зубчатым задним ОТ
ростком. Зубец и отросток встречаются почти под прямым углом. Пе
редний конец основания выт,янут и ограничивает с одного ,края, а стер

жневидный задний отросток с другого края ДОВОЛЬНО глубокую базаль
ную ПОЛОСТЬ. Позади главного зубца ряд из 7-8 (возможно 'больше) 
зубчиков. 

З а м е ч а н и я . Относительно правомерности выделения рода Ple
ctodina единого мнения нет. ЛиндстрёJ\'! (Lindstrom, 1964, стр. 147,149) 
считает его синонимом Согdуlоdus или Сугfоniоdus, Хасс (Hass, 1962, 
стр. 49) объединяет этот род с SuЬсогdуlоdus, выделенным тем же ав
тором (Sta uffer , 1935а, стр. 153). Следует отметить действительно су · · 
ществующее большое сходство с Сугtоniоdus (Stauffer, 1 935а, стр. 40), 
однако о то)кдестве этих двух родов говорить еще трудно. 

I3 о з Р а с т. Средний - поздний (?) ордовик; девон (?). 

Plectodina glenwoodensis Stauffer, 1935 

Табл. XI, фиг. 7-9 

P/ectx/i//a g/e//w:JJdensis : St<шffе г , 1935а, стр. 152, табл. 11, фиг. 38, 39. 

О п и с а н и е. Круп ные и средней величины конодонты, неСИ:vIмет
РИ Чllы е, напоминающие по форме Acodus. Основание невысокое, тре
угольно - коническое, TOIlKocTeHHoe, с внешней стороны почти плоское, 
на внутренней стороне зна чительно расширяющееся. Задний край вы
тянут в прямой зубчатый отросток, выступающий за ЛИIIИЮ базального 
края основания. Главный зубец очень длинный, широкий, значительно 
сжаты й с боков, с острыми до килеватых краями, иногда несколько по
вернут вокруг ПРОДОЛЬНОЙ оси. Линия переднего !{рая очень плавно 
изогнутая, заднего - прямая, образующая прямой угол с задним от
ростком . Второстепенные зубчики маленыше, следующие сразу за глав
IIbJM зубцом, плотно ПРИJIегающие друг к другу или слившиеся, более 
или менее одинаковые, слабо наклоненные . Иногда они развиты слабо. 
у наиболее полных экземпляров их ](оличество доходит до 7-9, но 
обычно их меньше. 

Базальная полость широкая и ДОВОЛЬНО глубокая, продолжается 
в виде мелкого желобка в заднем отростке. 

С р а в J-! е J-] и е. По ВIlеш нему очертанию, по строению зубца, OCI-JO
ванияи зубчатого заднего отростка описанные экземпляры соответст
вуют виду Р. glenwoodensis. От Р. dilata Stauffe г они отличаются, судя 
по изображениям, более низким OCllObaJ-lИем, СИJIЬНО развиты м зубцом, 
ОДНОПIПIJЫМ строением зубчиков. 

Р а с гi р о с т р а н е Н н е и в о з р а с т. Северная Америка; средний 
ордовик. Сибирская платформа; средний ордовик, КРИВОЛУЦКИЙ век. 

Местонахождение. ПТ-II-I, 3, 6, 8; ВОЛГИНСКИЙ подгоризонт. 
ПТ-IV-3-5, 7; ВОЛГИНСКИЙ подгоризонт. пт.-VII- 1; ВОЛГИI-lСКИЙ подгори
зонт ИЛИ основание кн peJ-ICI{ОГО (смеша ННЫЙ коыплекс). 

М а т е р и ал. 88 экз. хорошей и удовлетворитель ной сохранности, 
1 обломанный. 

Род РШосопU.> S weet, 1955 

т и п о в о й в и Д - Pteroconus gracilis Branson et Mehl, 1933. 
РШосоnи.> (?) strachanognathoides* Moskalenko, sp. nov. 

Табл. X\TIII, фиг. 18-20. 

Голотип. Экз. NQ 397/191, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен-

"' Видовое lIа зва llие от рода Strachanoghathus по сходству в oр"СIIТlрОВl\е п еред
него зубчи](а. 
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ной Тунгуски, напротив о. К:укуй (ПТ-VIII-5); средний ордовик, кри
волуцкий горизонт, киренский подгоризонт. 

Д и а г н о з. К:онодонты С низким основанием, с длинным тонким, 
наклоненным назад главным зубцом, впереди которого расположен на
клоненный в ту же сторону игловидный дополнительный зубчик. 

а п и с а н и е. К:онодонты маленькие, хрупкие, сильно сжатые, 
с н'изким основанием и умеренно на,клоненным главным зубцом. Глав
ный зубец длинный, тонкий, с острой верхушкой и заостренными края
ми. Впереди него расположен хорошо развитый зубчик, длина которого 
может достигать половины длины главного зубца; в нижней части этот 
зубчик довольно широкий, плотно примыкает к основанию, его свобод
ная часть быстро утоньшается и приобретает игловидную форму. На
клонен он, как и главный зубец, назад, но находится не в одной пло
скости с последним, а слегка повернут внутрь. На заднем крае основа
ния находятся 1-2 небольших острых зубчика . 

. Имеется небольшая базальная выемка. 
С р а в н е н и е. По строению и соотношению главного и дополни

тельного переднего зубцов описанные конодонты напоминают предста
вителей рода Strachanognathus Rhodes, но отличаются от них общей 
уплощенностью и наличием зубчиков на заднем крае основания. По
следний признак в сочетании с присутствием на переднем крае зубчи
ка, отклоненного от общей плоскости внутрь, приближает эти конодон
ты К роду Ptiloconus S\\'eet. Близких видов в составе приведенных ро
дов нет. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-5; киренский подгоризонт. ПТ-IV-8; 
киренский подгоризонт. ПТ-VII-3; киренский подгоризонт. ПТ-VIII-ll, 
14; lшренский подгоризонт. . 

М. а т е р и ал. 15 экз. хорошей сохранности. 

Род Spathognathodus Branson et Mehl, 1941 
Spathodus : Branson, Mehl, 1933б, стр. 46. 
Spat/1Ognat/1Odus: Branson, Mehl, 1941, стр. 98; Hass, 1962, стр. 56; Lindstrom, 

1964, стр. 16,5; Сергеева, 1964, стр. 501. . 

Т и п о в о й в и Д - Spathodus primus Branson et ' Mehl (Вгапsоп, 
МеЫ, 1933б, стр. 46, табл. 3, фиг. 25-30). Северная Америка; силур. 

Д и а г н о з. К:онодонты сложные, удлиненные, прямые, с высоким 
листовидным основанием, с тесно прилегающими или слившимися вто

ростепенными зубчикаМl:f. Главный зубец обычно более крупный, чем 
остальные зубчики. . 

Базальная полость небольшая. 
В о з р а с т. Средний и поздний ордовик; силур - триас. 

Spat!lOgnathodus dolboricus* Moskalenko, sp. nov. 
Табл. ХУН, фиг. 4-6 

Г о л о т 11 П. ЭКЗ. Ng 397/161, колл. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, в 0,3 км ниже устья Дулькумы (БН-I-25); верхний ордовик, 
долборский горизонт. ( 

Д и а г н о з. К:онодонты прямые или слегка изогнутые, с заметно 
выде.'IЯЮЩИМСЯ главным зубцом, с 8-10 зубчиками впереди и 2-6 
зубчиками позади главного зубца. Величина и наклон зубчиков увели
чиваются в заднем направлении. 

Базальная полость неглубокая, суживающаяся постепенно к перед
нему и быстро к заднему окончанию. 

* Видовое название по наименованию долборекого горизонта , 
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Оп и с а н и е. К:ОНОДОНТЫ прямые или \очень слабо изогнутые вбок, 
более массивные и высокие в задней части. Линия базального края в 
типичном случае прямая, лишь слегка поднимающаяся на концах; 

у некоторых экземпляров чувствуется легкая дугообразная вогнутость 
основания. Главный зубец обычно выделяется среди остальных зубчи
ков. Он расположен ближе к заднему концу и умеренно наклонен на
зад. Часть конодонта впереди главного зубца невысокая, с 8-1 О не
большими, значительно слившимися зубчиками. Первые 4-5 зубчиков 
самые короткие, прямостоящие, высота последующих постепенно уве

личивается, и они начинают обнаруживать по мере приближения 
к главному зубцу все больший наклон назад. Часть конодонта позади 
главного зубца имеет от 2 до 6 зубчиков, отличающихся от передних 
более крупными размерами и возрастающим ню<лоном назад. Послед
ний из них част.О ориентирован .почт,и ;параллельно базаль'Ному 'Краю, 
составляя как бы продолжение основания. 

Баз<1льная сторона наиболее расширена !и углублена под глав,ным 
зубцом, к переднему концу она постепенно, к заднему быстро сужи
вается и выполаживается. 

С р а в н е н и е. Вид . S. dolboricus хорошо отличается от других ви
дов Spathognathodus. У его 'представителей наиболее ВЫСОКОЙ является 
задняя часть основания, в заднем направлении происходит увелич~ние 

размеров и степени наклона зубчиков. Наклоном зубчиков данные ко
НОДОНТЫ напоминают озаркодин. Некоторое сходство в характере зуб
чатости (различная ориентировка передних и задних зубчиков) отме
чается у экземпляров, изображенных Брэнсоном (Branson, 1944, стр. 90, 
табл. 13, фиг. 34-36) под названием Bryantodina sp. Описания этих 
форм нет, но, судя по иллюстрациям, у них меньшее количество зубчи
ков и не .наблюдается увеличеНlIЯ высоты заднего листа конодонта. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик, долборскии век. 

Местонахождение. БН-I-18, 19,21-23,25,26; долборский 
горизонт. 

М а т е р иа л . 54 экз. различной сохранности. 

Spathognathodus pseud'ofissilis (Lindstrom) , 1959 

Табл. XVII,. фиг. 7; 8а, б 

сtеnоgпаtlшs pseudofissilis: Liпdstгбm, 1959, сТр. 439, табл. 4, фиг. 1-9. 

О п и с а н и е. К:ОНОДОНТЫ с хорошо развитым высоким, плоским, 
прямым передним листом и низким, загибающимся. вбок задним От
ростком (в имеющемся материале последний в той ИЛИ иной степени 
обломан). Главный зубец лишь слегка выделяется среди других и рас
познается главным образом по своему положению над базальной ям
кой. Впереди него располагается 6-7 более или менее одинаковых 
острокраевых и остроконечных, довольно сжатых, в нижней части слив
шихся между собой прямостоящих или CJ1erKa . наклоненных зубчиков. 
Позади него наблюдается до 3 небольших зубчиков (истинное количе
ство неизвестно из-за неполной сохранности заднего окончания). 

Базальная полость слагается из неглубокой несимметричной ба
зальной ямки, открывающейся на сторону, противоположную той, на 
которую загнут задний отросток, и продольных мелких переднего и 
заднего желобков. 

С р а в н е н и е. По строению основания и зубчиков, по хар актеру 
бокового изгибания заднего отростка описанные экземпляры очень 
сходны с S . pseudofissilis Lindstrom и отличаются, по-видимому, лишь 
меньшим количеством зубчиков. 
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р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Европа, Азия; . средний ор
довик. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. БН-I-А; баксанский подгоризонт. M-I-24; 
баксанский подгоризонт. 

М а т е р и а л : 17 экз. удовлетворительной сохранности. 

Род Subcordylodus Stauffer, 1935 

Subcordylodus : Stauffer,' 1935а, стр. 153; Sweet, 1955, стр. 255; Ethington, 1959, 
стр.288. 

Т и n о в о й в ·и Д - Subcordylodus elongatus Stauffer (Stauffer, 
1935а, стр. 153- 154, табл. 11, фиг. 33). 

Д и а г н о з. Конодонты С терминальным, впереди расположенным 
главным зубцом и отчетливым прямым или изогнутым, направленным 
назад зубчатым отростком основания. Передний конец основания от
тянут. Главный зубец большой, прямой или изогнутый, сжатый с боков. 

Базальная полость хорошо развита под главным зубцом и продол
жается в виде желобка в отростке. 

З а м е ч а н и я. Некоторые авторы полагают, что этот род - сино
ним рода Cordylodus (E1lison, 1946; Rhodes, 1953). Другие исследова
тели (Sweet, 1955; Ethington, 1959), обращая внимание на отчетливый 
задний тонкий отросток с зубчиками на верхней стороне и полостью на 
нижней, считают этот признак достаточно существенным для выделе
ния самостоятельного рода, так как ' у Cordylodus зубчики развиваются 
на заднем крае основания. 

В о з р а с т. Средний и поздний ордовик. 

Subcordylodus aculeatus. (stauffer), 1930 

Табл. XII, фиг. 4-6 

Prioniodus aculeatus: Stauffer, 1930, стр. 1212, табл. · 10, фиг. 12; Stauf[er, 1932, 
стр. 259, табл. 40, фиг. 2. . . 

Subcordylodus rectilineatus: Stauffer, 1935а, стр. 154, табл. 11 , фиг. 30, 32; Stauffer. 
1935б, стр. 618, табл . 73, фиг. 7, 23, 28, 29, 33, 39; S\l'eet, 1955, стр . 255-256, табл. 28, 
фиг. 22. 

Cordylodus aculeatus: Webers, 1966, стр. 61, табл. 9, фиг. 4, 6. 

о п и с а н и е. Конодонты почти симметричные, сжатые с боков, 
с длинным стройным главным зубцом и очень сильно вытянутым тон
ким прямым или чуть заметно изогнутым задним отростком. Главный 
зубец и задний отросток образуют друг с другом примерно прямой 
угол. Задний отросток из-за тонкости и хрупкости обычно в той или 
иной степени обломан; но у ' одного хорошо сохранившегася крупного 
экземпляра с целым отростком (табл. ХII, фиг. 4) на последнем можно 
насчитать 12 зубчиков. Зубчики тонкие, раздельные, сжатые с боков, 
с острыми верхушками и Кр'аями, умеренно наклоненные назад; · самые 

длинные из них находятся в средней части; от середины к главному 
зубцу и к окончанию отростка наблюдается некоторое уменьшение их 
размеров. У ~рупных экземпляров вдоль серединной линии отростка 
виден небольшой валик ГJlавный зубец обычно плавно изогнут, с ост
рыми ровными передним и задним краями, гладкими боковыми сторо
нами, с острой верхушкой. Внизу передний его ,конец образует неболь
шой заостренный вырост, ограничивающий спереди базальную полость. 
Тонкие боковые стенки базальнои полости соединяют этот вырост со 
стенками заднего отростка. 
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Базальная полость под главным зубцом умеренно глубокая и поч
ти не расширяющаяся в стороны, в заднем отростке продолжается до 

конца, лишь постепенно суживаясь. 

С р а в н е н и е. Существенных различий между видами Subcordy
lodus aculeatus и S. recUniliatus, установленными Стоффером, не обна
руживается, поэтому их представители характеризуются здесь в соста

ве одного вида - S. aculeatus (он описан в более ранних работах, чем 
S. rectiniliatus). Близкими видами являются Gordylodus (?) concinnus 
Вг. et Mehl (Branson, М е 111 , 1933г, стр. 117, табл. 10, фиг. 1-3) и 
Subcordylodus delicatus (Вг. et Mehl) (Branson, Mehl, 1933д, стр. 129, 
табл. 10, фиг. 14-15). У первого из них, в отличие от рассматриваемо 
го, главный зубец 'с округленными краями, у второго вдоль пере\днего 
края хорошо развит киль, завернутый на внутреннюю боковую сторо
ну, благодаря чему внешняя 'сторона гладкая, полого округленная, 
внутренняя же в передней половине вогнутая. Эндрьюс (Andrews, 1967), 
характеризуя экземпляры из формации Дж:оахим, отнесенные им к 
S. delicatus, отмечает слабое развитие у них киля, наклоненного вбок_ 
Возможно, эти формы ближе к виду S. acule-atus. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; средний 
ордовик. Сибирская платформа; средний ордовик, I<pиволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-4, 5; киренский подгоризонт. ПТ
П-ll; киренский подгоризонт. ПТ-IV-I0; киренский подгоризонт. ПТ
УII-3, 7; киренский подгоризонт. ПТ-VIП-ll, 14; киренский подгори
зонт. Л-I-22; киренский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 109 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности . 

Subcordylodus sinuatus Stauffer, 1935 

Табл. ХII, фиг. 7-9а, б 

Subcoidylodus sinuatus: Stauffer, 1935а, C'i'p. 154, табл. Н, фиг. 28, 37, 42. 

о п и с а н и е. К:онодонты обычно средней величины, несимметрич 
ные, сжатые с боков, с тонкостенным основанием и сильным прямым 
главным зубцом, продолжающимся вниз и назад в виде длинного ан
тизубца. Задний отросток значительно вытянутый, тонкий, прямой, но 
с легким волнистым изгибанием верхнего зубчатого края. , Главный 
зубец образует с отростком пр'имерно прямой угол. Между отростком 
и антизубцом угол обычно равен 45-55°. Внешняя сторона конодонта 
более выпу,кла~, . чем внутренняя, иногда на ней lПоявляется невысокос 

, серединное продольное ребро. Хорошо развитый передний киль не
сколько смещен и повернут на внутреннюю сторону. Задний отросток 
у всех экземпляров в той или иной степени обломан. У более сохра
нившихся экземпляров количество доходит до 8. Они обычно располо
жены близко друг к другу, прямостоящие или слегка наклонены назад, 
неодинаковые по размеру : 2-3 передних зубчика заметно меньше по
следующих. Вследствие волнообразного изгибания верхнего края ори· 
ентировка их меняется, хотя это не всегда отчетливо видно у экземп

ляров с СИЛЫЮ' обломанным отростком. 
Баззльная полость глубокая, узкая, при взгляде сбоку треуголь

ная. Вершина полости приближена к переднему краю. Нижняя сторона 
отростка мелковыемчатая. 

С р а в н е н и е. О тождестве описанных конодонтов с видом Sub
cordylodus sinuatus Stauffer свидетельствуют такие признаки, как одно
типное строение главного зубца, волнистое изгибание зубчатого края 
заднего отростка и связанное с ним непостоянство в ориентировке зуб
чиков, одинаковое количество и сходный характер последних. HerкOTO-
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рым ОТJlичием служит величина угла между главным зубцом и отрост

КОМ, который у описанных форм прямой" а у предстаrвителей из слоев 
Гленвуд составляет 100- 120°. Кроме того, при описании S. sinuatus 
Стоффер хотя и указывает, что у главного зубца края килеватые, но 
не упоминает, наблюдаются ли смещение и заворачивание переднего 
киля на внутреннюю сторону, характерные для рассматриваемых КО

нодонтов; но, если судить по изображению (Stauffer, 1935а, табл. 11, 
фиг. 37), такое явление имело место. Подобное положение переднего 
киля присуще видам S. delicatus (Вгапsоп et Mehl) и S. aculeatus Sta
иНег, с которыми описанные экземпляры' обнару:живают также боль
шое сходство; отличаются же последние от названных видов волнисто

стью зубчатого края заднего отростка. 
Р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; . средний 

ордовик. Сибирская платформа; средний ордовик, криволуцкий век. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-II - 3, 8; волгинский подгоризонт. 

ПТ- IV-2-4; волгинский подгоризонт. Л - I-12; ВОЛГИНСКИЙ, подгоризонт. 
М а т е р и а л. 118 экз. различной сохр анности. 

Род Tetraprioniodus Liпdstг6m, 1955 

Tetraprioniodus Liпdstгбm, 1955, стр , 596; Ethington, 1959, стр. 288; Hamar, 1964, 
СТР, 284; Сергеева , 1964, стр. 499. 

Т и п о в о й в и Д - Tetraprioniodus robustus Lindstr6m (Lindstr6m, 
1955, стр. 597, табл. 6, фиг. 13, 15). Швеция; нижний ордовик. 

,д и а г н о з. Сложные конодонты с отчетливым главным зубцом и 
с 4 зубчатыми краями, или отростками - одним передним, двумя боко
выми (по одному н а каждой стороне) и одним задним. Из них перед
ний мол{ет быть незубчатым. Отростки или свободные, или соединены 
между собой тонкими пластинами (Iаrпiпае), которые ограничивают 
глубокую базальную полость . 

3 а м е ч а н и я . Род Tetl-aprioniodus объединяет два различных ти
па конодонтов: 1) формы с явно выраженными стержневидными отрост
ками, выс~упающими за базальный край и являющимися свободными; 
2) формы с так называемыми несвободными отростками, • по существу 
представляющими собой зубчатые края и ребра. Эти КОНОДОНТЫ скорее 
занимают положение, переходное от простых к сложным, и в дальней
шем, вероятно, должны быть выделены в самостоятельный род и отне
сены к группе, объединяющей КОНОДОНТЫ, усложненные зубчиками. 

В о з р а с т. ОРДОВИК. 

Tetraprioniodus elegans Moskalenko, sp. поv. 

Табл. XHI, фиг. lа - в; 2а, б; За, б 

Г о л о т и П. Экз. NQ 397/133, КОЛЛ. ИГиГ; правый берег Большой 
Нирунды, В 0,3 км ниж,е устья Дулькумы (БН-I-25); верхний ОРДОВИК, 
долборский горизонт. I 

Д и а г н о З . Конодонты С ВЫСОКИМ узким основанием и коротким 
наклоненным гл авным зубцом. Края и отростки несвободные, за исклю-
чением переднего, зубчатъrе. ' 

Базальная полость глубокая и узкая. 
О п и с а н и е. Конодонты небольшие, двусторонне симметричные, 

высокие, узкопирамидальные, умеренно сжатые с боков, с оченц высо
ким тонкостенным основанием и коротким тонким, заостренным на кон

це, отчетливо наклоненным главным зубцом, прямым после угловатого 
п~региба на границе с основанием. Боковые отростки несвободные, 
в виде ребер . На каждом из них ряд небольших, более или менее ров-
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ных раздельных зубчиков, наклоненных назад и к зубцу. Число их на 
ребре до 9-10. Задний край имеет до 12 маленьких пл.оских, более или 
менее раздельных зубчиков, прямых или слегка наклоненных к зубцу. 
Передний край очень острый, килеватый, незубчатый, .киль иногда 
заметно завернут на одну из ,боковых сторон. 

Базальная полость ограничена тонкими стенкам и, очень глубокая 
и узкая, с сильно заостренной вершинкой. 

С р а в н е н и е. От близкого Tetraprioniodus lindstroemi Sweet et 
Bergstr6m (S\veet, Bergstr6m, 1962, стр. 1248-1249, табл. 170, 
фиг. 5, 6) новый вид отличается главным образом незубчатым перед
ним краем и .отчетливо зубчатыми боко'ВЫМИ ребрами. Т. denticulatus 
Lind. (Lindstr6m, 1955, стр. 596-597, табл. 5, фиг. 44), принадлежащий 
та'Кже к группе тетраприониодинид с несвободными отростками, харак
твризуется зубчатостью всех четырех граней. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ордовик. 

Местонахождение. БН-I-25, 26, 31, 32; долборский горизонт, 
нирундинский подгоризонт. БН-II-37; нирундинский подгоризонт. 

М а т е р и а л . 24 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
Зобломанных. 

Tetrapтianiodu'S (?) jaktatiensis * Moskalenko, sp. nov. 
Табл. ХIII, фиг. 4; 5а, б 

Г о л о т и П. Экз. N!! 397/136, колл. ИГиГ; левый берег Большой Ни
рунды, В 3 км выше устья Юктали (БН-III-43); верхний ордовик, кет
ский горизонт, бурский подгоризонт. 

Д И а г н о 3. Конодонты С высоким прямым основанием и неболь
шим резко изогнутым и наклоненным главным зубцом. Края и ребра 
несвободные, зазубренные или с низкими широкими зубчиками . 

Базальная полость глубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средние, слегка несимметричные, умерен

но сжатые с боков, с высоким, заметно расширяющи,мся книзу основа
нием, с небольшим тонким зубцом. После резкого перегиба назад на 
границе с основанием главный зубец в верхней части изгиб<:tется впе
ред, вследствие чего линия переднего края зубца слегка вогнутая, 
а заднего - выпуклая. Вдоль переднего края, слегка смещаясь на одну 
из боковых сторон, тянется во всю длину .конодонта отчетливый киль, 
на основании зазубренный. Назад:нем крае основания 2-3 низких ши
роких зубчика. На боковых сторонах по одному ребру, сильных на ос
новании и менее заметных на зубце. На основании они городчатые или 
с низкими широкими зубчиками, количество которых доходит до 6, на 
зубце простые, без следов зубчатости. 

Базальная полость очень глубокая. 
С р а в н е н и е. От вышеописанного Т. elegans рассматриваемый 

вид отличается 'более крепким строением, характерным изгибом зу;бца, 
иным характером зубчатости рвбер. В частности, зубчики у него развиты 
гораздо слабее и в меньшем количестве, чем у первого. 

р а с про с т р а н е н и е ' и в о з р а с т. Сибирская платформа; позд
ний ОРДОВ'ик, кетский век. 

Местонахождение. БН-II-41; бурский подгоризонт. БН-III-41, 
43; бурский подгоризонт. 

М а те р и ал. 9 экз. хорошей сохранности и 6 обломанных. 

Род Trichonodella Branson et МеЫ, 1948 

т и п.о в о й в ид - Тгiсhоgnаthus prima Branson et МеЫ (Branson, 
!>'1ehl, 1933а). ' 
--------~, . 

,* Видовое название по р. Юктали - левому притоку Большой Нирунды. 
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Trichonodella prominens** Moskalenko, sp. поv. 
Табл. XIV, фиг. 6-9 

I 
Г о Л о т и п. Экз. N~ 397/118, колл. ИГиГ; правый берег Подкаменной 

Тунгуск·и, в 3,5 ,км выше пос. Кузьмовка (ПТ-VII-3); ,средний ордовик, 
криволуцкий горизонт, киренский подгоризонт. . 

Д И а г н о з. Конодонты С низким основанием и очень высоким 
главным зубцом, сильно сжатые с боков, с острыми передним и задним 
краями, с отчетливыми боковыми отростками, отходящими в стороны, 
вниз и назад от середины боковых сторон основания. Передняя часть 
ос.нования значительно выступает впереди боковых отростков. 

Базальная полость неглубокая. 
О п и с а н и е. Конодонты средней величины до крупных, более или 

менее симметричные, сильно сжатые с боков, с низким основанием, 
. очень высоким, равномерно наклоненным главным зубцом и хорошо ' 
развитыми боковыми отростками, схоДящимися под углом 15-20°. 
Задний конец основания заметно вытянут и заострен. Боковые отрост
ки четко отделяются от боковых сторон основания около их серединной 
линии, . в результате чего передняя часть основания значительно высту

пает впереди боковых отростков. Боковые отростки недлинные, прямые, 
направлены в стороны, вниз и назад; на каждом из них 2-4 неболь
ших раздельных зубчика. Главный зубец IПОЧТИ плоский, с острым пе
редним и задним краями; .боковые стороны гладкие или со слабыми 
ребрышками (по одному на каждой стороне), берущими начало от бо
ковых отростков. 

Базальная полость неглубокая, узкая, вытянутая в передне-заднем 
направлении. Базальная сторона боковых отростков почти плоская. 

С р а в н е н и е. Сильная уплощенность основания и особенно глав
ного зубца выделяет описанный вид среди других видов Trichonodella. 
По этому признаку он несколько приближается к Tl'ichonodella (?) sp., 
описанному ниже, но отличается от него более симметричным строени
ем и отчетливым выступанием передней части основания впереди бо
ковых отростков. 

р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век 

Местон ахожден, ие. ПТ-I-4; 5, 9; киренский подгоризонт. 
ПТ~II-l, 3; волгинский 1П0дгоризонт. ПТ-IV-4, 10; волгинский и кирен
ский подгоризонты. ПТ-VII-3, 7; киренский подгоризонт. ПТ-VIII-14; 
киренский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 44 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
обломанный. 

Trichonodella undulata Вгапsоп, Mehl et Вгапsоп, 1951 
Табл. XV, фиг. lа, б; 2 

Trichonodella undulatd: Branson, МеЫ, Branson, 1951, стр. 14, табл. 3, фиг. 24-26; 
табл. 4, фиг. 10, 11, 14, 22. 

Plectodina undulata: Kohut, S\veet, 1968, стр. 1471-1472, табл. 186, фиг. 1, 16. 

О п и с а н и е. Конодонты маленькие, с хорошо развитыми боковыми 
отростками, сходящимися в цент.ре 'Под углом 50-70°. Они прямые, до
статочно ,крепкие, длинные, снабл(енные каждый 5-7 раздельными, хо
тя и близко сидящими, довольно длинными, умеренно сжатыми, одно
типными зубчиками. На вершине дуги, образуемой отростками, поме
щается сравнит~льно небольшой, но крепкий, заметно уплощенный с бо
ков, плавно изгибающийся назад, резко выступающий сзади главный 
зубеu. Передняя сторона его плоская, у, ос~ования частично прикрытая 

*,~ Prominens (:t!aT.) - выступающий, выд~юr1iийся. 

83 



заходящими на 'Главный зубец и охватывающими его спереди смеж
ными зубчиками. Задняя сторона сильно выпуклая, внизу ,перех()
дит в отчетливый задний вырост основания с 1-2 зубчиками илп 
без них. 

Базальная полость под главным зубцом широкая, с отростками в 
виде узких желоБКQВ . 

С р а в н е н и е. От типичных представителей Trichonodella undulata 
Вг., МеЫ et Вг. некоторые из рассматриваемых экземпляров отличают
ся отсутствием зубчиков на заднем отростке, кроме того, отмечаются 
также отклонения в строении (глубине) базальной полости и желобков. 
Однако основной признак этого вида - некоторое смещение зубчиков, 
ближайших к главному зубцу, на переднюю его сторону, - ясно выра
жен у описанных экземпляров и отличает их от других ' близких видов. 

Р а с п р о· с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; поздний 
ордовик, мейсвилл и ричмонд. Сибирская платформа, поздний ордовик, 
кетский век 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. БН-III -39, 41, 43; бурский подгоризонт. 
НЧ- I-4, 5; бурский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 15 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 

Trichonodella (?) sp. 

Табд. XIV, фиг. 1-5 

Zygognaihus sp.: Andrews, 1967, стр. 900, табл. 113, фиг. 2; табл. , 114, фиг. 20. 

О п и с а н и е . Конодонты крупные и средней веЛИЧИЮ;I, с низким 
TpexrpaHHbiM основанием, с очень высоким стрЬйным главным зубцом и 
тонкими несимметричными боковыми отростками, примыкающими с бо
ков к передней части основания и , служащими как бы продолжением ее. 
Отростки примерно одинаковой длины, сходятся к основанию под уг
лом 30-450, направлены вниз, назад и в стороны, но несколько раз
лично ориентированы по отношеlНИЮ к главному зубцу : один из них 
сильнее вытянут вниз и назад, чем друтой; в результате созда
ется впечатление, что главный зубец повернут к одной из сторон ' (вбок). 
На отростках по 3-4 раздельных тонких прямостоящих зубчика, вверху 
слегка загибающихся назад. Задний конец основания вытянут в корот
кий незубчатый отросток. 

Главный зубец наклонен назад, значительно сжат с боков, особен
но сильно у заднего края, всл,едствие чего последний всегда острый. 
Передняя поверхность зубца, как правило, округлена и отграничена от 
плоских боковых сторон легкими ребрышками или угловатыми переги· 
бами . Поперечное сечение зубца, как и основания, обычно треугольное, 
за исключением отдеЛБНЫХ представителей, у которых передний край 
такой же острый, как и задний . Верхушка зубца очень' острая. 

Базальная полость сравнительно неглубокая; хорошо выражено ее 
ответвление в коротком заднем отростке; нижняя сторона боковых от
ростков с небольшой выемкой или без нее. 

С р а в н е н и е . Описанные экземпляры очень сходны по основным 
признакам с североамериканскими конодонтами из доломитов Джоахим 
(штат Миссури), приведенными Эндрьюсом как Zygognathus sp. Ука
занные экземпляры существенно отличаются как от типичных Zygogna
thus, так и от Trichonode lla (явная несимм·етричность). Поэтому хотя 
здесь они и отнесены к последнему роду, но сделано это условно. Оп
ределенное сходство рассматриваемые формы имеют с несимметричны
ми экземплярами Trichonodella recurva (Вг. et МеЫ) , приведенными 
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Стоффером (Stauffer, 1935б, стр. 619, табл. 71, фиг.. 47) из сланцев Де
кора (штат Миннесота), но · полному отождествлению с ними мешает 
краткость характеристики, данная Стоффером. 

р а с п р ос т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; средниij: 
ордовик. Сибирская платформа; средний ордовик, криволуцкий век. 

Местонахождение. ПТ-I"4, 5; киренский подгоризонт. ПТ-II-1, 
3, 4, 8, 11; волгинский и 'киренекий подгоризонты. ПТ-IV-3, 4, 8, 10; вол
гинский И киренекий подгоризонты . ПТ-VII-3, 7; киренский подгОризонт. 
ПТ"VlII-ll, 14; киренский подгоризонт. Л-I-12; волгинский пОдгоризонт. 

М а т е р и а л. 118 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности, 
2 обломанных. 

Род Zygognathus Вгапsоп, МеЫ et Вгапsоп, 1951 

Zygognathus: Branson, Mehl, Branson, 1951, стр. 11-12; S\Vt<;t, Turco И др., 1959, 
стр. 1065-1066; Hass, 1962, стр. 49- 50. 

т и п о в о й в и Д - Zygognathus pyramidalis Вгапsоп, МеЫ et Вгап~ 
son (Branson, МеЫ, Branson, 1951, стр. 12, табл. 3, фиг. 10-16,21). Се
верная Америка; поздний ордовик, ричмонд. 

Д и а г н о з. Конодонты несимметричные, с выделяющимся на вер
шине хорошо развитым главным зубцом, с зубчатыми расходящимися 
под острым углом боковыми отростками, нередко с серединными вырос
тами базального края на передней и задней сторонах. 

Базальная полость различной глубины. 
В о з р а с т. Средний и поздний ордовик. 

Zygog'nathus pyramidalis Branson, МеЫ et Branson, 1951 

Табл. XV, фиг. 3; 4; 5а, б; 6а, б 

Zygognathus pyramidalis: Branson, МеЫ, Branson, 1951, стр. 12, табл. 3, фИГ. 10-
16; 21; Kohut, S\veet, 1968, cтip. 1475-1476, табл. 186, фИГ. 12, 17. 

о п и с а н и е. Конодонты средней величины, с высоким конич'еским 
основанием. Главный зубец крепкий, гораздо больше остальных зубчи
ков, умеренно сжатый, с приостренной верхушкой, с острыми или киле
ватыми краями, слегка наклоненный назад и вбок, в сторону одного ИЗ 
отростков. Отростки примерно одинаковые, длинные, прямые, в верхней 
части несвободные, но нижние концы (часто они обломаны) значительно 
выступают за пределы стенок основания. На каждой из них 4-6, иногда 
8-9 однотипных низких' прямых близко сидящих зубчиков. Базальный 
край острый, может быть ровным, но обычно с хорошо развитыми широ-' 
кими язьiковидными выростами на передней и задней сторонах; особен
но часто выделяется пер,едний отросток. 

Базальная полость глубококоническая под главным зубцо,м, про
должается в виде отчетливых узких неглубоких желобков в отростках. 

С р а в н е н и е. У описанных экземпляров наиболее отчетливо выра
жены признаки ,вида Zygognathus pyramidalis. Более или менее одина
ковое развитие отростков отличает их от Z. plebia Вг.; МеЫ et Вг. (Brgn
son, Mehl, Branson, 1951, стр. 12-13, табл. 3, фиг. 22, 23; табл. 4, 
фиг. 1-9), У которого они резко различны. . 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Северная Америка; поздний 
ордовик, ричмонд. Сибир'ская платформа; поздний ордовик, кетский век. 

М е ст.о н а х о ж де ни е. БН-II-41; бурский подгоризонт. БН-1I1-39-
41, 43; бурский подгоризонт. НЧ-I-3 - 5; бурский подгоризонт. 

М а т е р и ал. 43 экз. хорошей и удовлетворительной сохранньсти. 
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Род Ambalodus Bransan et МеЫ, 1933 

т 'и п а в а й в и Д - Ambalodus triangularis Bransan et МеЫ, 1933д.. 

Ambalodus mitratus * Maskalenka, sp . nav. 

Галатип. Экз. М!! 397/166, калл. ИГиГ; правый берег Подкамен
най Тунгуски, между устьями Сталбавой и Лиственичнай (ПТ-IV-33) ; 
средний ардавик, мангазейский горизант, баксанский падгоризант. 

Д и а г н а з. Конодонты маленькие, калпачкавидные, треугольнаго 
ачертания, с 'маленькай верхушкой, часта без зубчикав или с мелкими 
бугаркавидными зубчиками, палые. 

С р а в н е н и е . Новый вид объединяет ачень сваеабразные канодан
ты, имеющие форму палых калпачкав. Брэнсон и Мел (Bransan, Mehl, 
1933г, табл. 9, фиг. 3), нашедшие падобные .фармы .в атлажениях свиты 
Платтин (штат Миссури), атнесли их к Oistodus (?) sp . В изученнам ма
териале имеются все перехады ат савершенна гладких калпачкав к эк

земплярам с хораша афармленными зубчатыми атростками, т. е. к та
I<:ИМ, у каторых давальна атчетлива выражены признаки, ,пр'иближающие 
их к раду Ambalodus. На этом асновании IЮl-IOданты падабнаго типа 
включены :в .састав 'названнага рада. 

Распро 'странение и вазраст. Северная Америка; средний 
ардовик. Сибирская платфарма; средний ар да в'ик, мангазейский век. 

Ambalodus mitratus mitratus Maskalenka, sp. nav., sLlbsp. поу. 

Табл . XVII, фиг. 9-11 

Oistodus (?) sp. : Branson, Mehl, 1933г, табл. 9, фиг. 3. Conodontes (?): \Veyal1t, 
1968, стр. 64, табл. VI, фиг. 11. 

Д и а г н а з. Канаданты атчетлива калпачковидные, без дапалнитель-
ных зубчикав. \ 

О п И с а н и е. Канаданты маленькие, калпачкавидные, невысокие, 
TaHKacTeHHble, треугальнога ачертания. Верхушка ачень маленькая, ак
ругленная, слегка накланенная назад. Грани, разделяющие ' переднюю и 
заднебакавые стараны, нерезкие, акругленные. Стенки гладкие. Перед
няя старана плаская или чуть выпуклая, заднебакавые умеренна вагну
тые . Пазади намечается небальшай атрастак, нередка са следами раз
дваения. Дапалнительные зубчики атсутствуют. 

С нижней стараны канаданты палые. 
С р а в н е н и е. Описанные канаданты, несамненна, идентичны ЭК7 

зем,плiЯРУ, изабраженнаму Брэнсанам и Мелам юад названием Oisto
dus (?) sp., и, вераятна, не имеют атличий также ат калпачкавиднай фар
мы, праисхадящей из ардавика Канадскага Арктическага архипелага 
(Weyant, 1968). От падвида Ambalodus mitratus nostras атличаются 
упращенным страением - не.раз,витастью атрасткав и атсутствием да

полнительных зубчикав. 
Р а с про. с т р а н е н и е и в а з р а с т. Северная АмеРИ1<а;средний 

ордавик. Сибирская платфарма; средний ардавик, мангазейский век. 
Местанахаждение. ПТ-I - 20; баксанский падгаризант. ПТ-II-25, 

27, 29; баксанскии падгаризант. ПТ-III-1, 8, 9; ПТ-IIlа-l, 3; баксанский 
падгаризант. ПТ-IV-27, 28, 32, 33; баксанский падгаризант. ПТ-V-6; бак
санский падгоризант. БН-I -А; баксанский падгаризант. K-I-1; баксанский 
падгаризант. 

М а т е р и ал . 25 экз. харашей сахраннасти, 3 отнесены к виду 
услав но. 

* Mitratus (лат.)- МИТРОIIОСНЫЙ. 
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Ambalodus mitratus nostras'" Moskalenko, sp. nov., SLlbsp. nov. 

Табл. XVII, фиг. 12-15 

Голотип. Экз . N~ 397/169, колл. ИГиГ; правый берег Подкамен
ной Тунгуски, в 3,5 км выше пос. Кузьмовка (ПТ-VII-21); средний 
ордовик, мангазейский горизонт, чертовской подгоризонт. 

Д и а г н о з. Конодонты треугольного очертания, с .маленьким верху
шечным зубцом, 'с хорошо раз'в,итыми зубчатыми задним и боковыми от
ростками; задний раздвоен. Дополнительные зубчики бугорковидные. 

Снизу конодонты полые. 
О п и с а н и е. Конодонты маленькие, невысокие, тонкостенные, тре

угольного очертания, с хорошо развитыми задним и боковыми отрост
ками. Верхушечный зубец очень маленький, прямой или слегка наКло
ненный назад. Передняя сторона плоская или полого выпуклая, задне 
боковые умеренно или сильно вогнутые. Отростки ясно выражены ; бо
I<OBbIe обычно кор откие, широкие, округленны'е; задний хорош-о развит, 
от самого верхушечного зубца отчетливо раздвоен на 2 зубчатых гребня, 
расходящихся под острым углом. На боковых отростках 3-6 низких 
бугорковидных зубчиков, на каждом гребне заднего отростка до 5 ши
роких и низких бугорковидных зубчиков. Экземпляр, изображенный на 
табл. ХУП, фиг. 15, отличается от других длинными и узкими боковыми 
отростками и очень силь-ным задним отростком, на гребнях которого на
считывается по 8-9 дополнительных зубчиков. 

С нижней стороны конодонты полые. 
С р а в н е н и е. Представители подвида, несомненно, близки к АmЬа

lodus mitratus mitratus, описанному выше, от которого отличаются лишь 
четко развитыми отростками с дополнительными зубчиками на них. _ 

р а с про с т р а н е н и е и в о зр а с т. Сибирская платформа; сред-
ний ордовик, мангазейский век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ- II - 15; чертовской подгоризонт. ПТ-V-6; 
бакса,некий подгор.изонт . ПТ-VII-20, 21; мангазейский горизонт. 

М а т е р и ал . 9 экз . хорошей и удовлетворитель'Н-ой ,сохранности. 

Ambalodus (?) sp. 
Табл. ХУ-II, фиг. 16 

Оп ис а н и е. Конодонт ·среднеЙ величины, значительно приподня
ный в центральной части, с коротким передним, более длинным задним 
и очень длинным боковым отростком. В центре сочленения отростков 
хорошо выделяется крепкий, слегка наклоненный назад главный зубец. 
Передний отросток направлен круто вниз; на нем 3 низких широких бу
горковидных зубчика. Задний отросток наклонен вниз более умеренно; 
прямо от главного зубца он раздвоен на 2 гребъrя; один из ,них более 
сильный и широкий, первый зубчик на нем довольно крупный, далее 
следуют низкие, попарно расположенные зубчики; на втором гребне 4-5 
низких зубчиков, расположенных однорядно. Боковой отросток заметно 
расширяется к концу; во всю его длину тянется цепочковидный ряд из 
10 толстых низких округленных раздельных зубчиков_ 

Базальная полость занята базальным каллусом, значительно высту
пающим за пределы основания. 

С р а в н е н и е. Близких видов в составе рода Ambalodus не уста
новлено . Принадлежность его к этому роду окончательно не выяснена. 

р а с про с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ПТ-I-4; киренский /подгоризонт. 
М а т е р и а л. 1 экз . хорошей сохранности. 

* Nostras (лат.)- туземный, отечественный. 
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Род Amorphognathu.s Branson et МеЫ, 1933 

т и п о в о й в и Д - Amorphognafhus ordovicica Branson et МеЫ, 1933. 

Amorphognathus (?) sp. 

Табл. XVII, фиг. 17 

О п и с а н и е . К:онодонт большой, :высокий, тонкостенный,С длин,ны
ми и сильными передним и задним отростками. На верхушке в месте 
их сочленения выделяется прямой главный зубец. Он крупнее осталь
ных. Дополнительные зубчики прямые, сжатые с боков, плотно пр иле
гающие друг к другу, по 9 на каждом из отростков. Боковые отростки 
развиты слабо, зубчики едва намечены. ' 

С нижней стороны конодонт полый. 
С р а в н е н и е. К:онодонт по - общей форме, по строению отростков и 

зубчиков на них напоминает Haddingodus serra (Haddi'ng), изображен
ный и описанный Свитом и Бергстрёмом (S\\leet, Bergstrom, 1962, 
стр. 1229, табл. 170, фиг. 1,4) из среднего ордовика (свита Пратт Фер
ри) Алабамы, но из-за недостатка материала о тождестве говорить 
трудно. 

р а с п .р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; сред
ний ордовик, криволуцкий век. 

Место н ахождение. ПТ-I-4; киренский подгоризонт. 
М а т е р и ал. 1 экз. удовлетворительной сохранности. 



СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ КОНОДОНТОВ 

. Как показали наблюдения предыдущих лет (Москаленко, 1967, 
1970), конодонты широко распространены в ордовике Сибирской плат
формы. Впервые очень кратко о находках здесь этих органических ос
татков упоминается в книге Е. А. Ивановой, Е. Д. Сошкиной И др. 
(1955, стр. 99, рис. 5). Сотрудниками Палеонтологического института ко
нодонты были обнаружены на Подкаменной Тунгуске в криволуцких 
породах, скорее всего Iшренских, в ассоциации с наутилоидеями и ост

ракодами. Судя по схематическим зарисовкам, по морфологии они отно 
сятся к сложным конодонтам, но говорить более точно об их родовой 
и видовой принадлежности трудно. 

Начало систематическому изучению ордовикских конодонтов на Си
бирской платформе было положено в 1963 г. в связи с постановкой в 
Институте геологии и геофизики СО АН СССР соответствующих иссле
дований, которые продолжаются и в настоящее время . В 1963-1964 гг. 
автором были проведены первые послойные сборы образцов пород на 
микрофаунистический анализ в бассейнах рек Подкаменная Тунгуска и 
МоЙеро. В результате химического растворения собранных образцов бы
ли выделены и затем описаны конодонты из верхней части нижнего ор
довика и нижней части среднего ордовика. 

Исследование конодонтов из чуньской свиты (01) В разрезе У пос. 
Байкит и в разрезе Красная Горка (бассейн Подкаменной Тунгуски), 
а также в среднем течении р. Мойеро выявило комплекс следующего со
става (Москаленко, 1967): Acodina velva Stauff., Acodus aff. deltatus 
Lind., А. sibiricus Moskal., Distacodus baikiticus Moskal., Dгералоdus ho
mocurvatus Li'nd., D. pandus (Вг. et Mehl), D. tenuis Moskal., D. cf. ие
rutus Hadding, Oistodus forceps Lind., О. aff. parallelus Pand., Oneoto
dus gracilis (Fuгnish), О. rotundus Moskal., Scandodus cf. furnishi Lind., 
Scolopodus quadraplicatus Вг. et Mehl. Установлено определенное сход
ство его с составом нижнеордовикских конодонтов на Североамерикан
ском континенте в свитах Джефферсон-Сити (штат Миссури) , Шакопи 
(Миннесота), Эль -Пасо (Техас, Аризона), верхней части свиты Онеота 
(Айова), отвечающих по уровню, по-видимому, различным частям аре
нигского яруса . 

Анализ конодонтов из более молодых отложений на р . . МоЙеро, со
ответствующих, возможно, вихоревским слоям (Андреева, 1959), а так
же перекрывающим их волгинским, киренским и кудринским слоям кри

волуцкого горизонта, позволил определить (Москаленко, 1970) четыре 
комплекса рассматриваемых органических остатков, тесно связанных с 

названными стратиграфическими подразделениями . 
Наиболее древний комплекс происходит из отложений, характери

зующихся богатым содержанием Angarella и Moyeronia. Он заключает 
в себе многочисленные и разнообразные конодонты, среди которых осо-
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бенно заметную роль играют различные виды Coleodus и Neocoleodus. 
Знач,ительное развитие в этом комплек,се «волокнистых» (неуроДонтных) 
конодонтов, принадлежащих родам Coleodus, N eocoleodus, Polycaulodus, 
Erismodus, Curtognathus, Trucherognathus и др., дает возможность срав
нить его с комплексами, установленными на территории Северной Аме
рики в свитах Дачтаун (Dutchtown)и в какой-то степени Джоахим 
(Joachim), формирование которых связывается с начальным этапом 
среднеордовикской эпохи . Сходные по составу комплексы в Западной 
Европе и других местах не известны. Возможно, они в каКОЙ7ТО степени 
могут сопоставляться с азерискими и ласнамягискими горизонтами При
балтики, в которых, по данным В. Я. Вийры (1968), содержатся в зна
чительном количестве «волокнистые» КОНОДОНТЫ. 

Таким образом, слои с Coleodus и Neocoleodus на р . Майеро содер
жат конодонты, имеющие явно среднеордовикский облик, и поэтому по
мещаются в среднеордовикский OTдe~ . Надо заметить, что подобный 
комплекс в других местах развития ордовика на платформе пока не 
выявлен. 

К р и в о л у Ц к и й г о риз о н т, перекрывающий на р. Мойеро слои 
с Coleodus и Neocoleodus, включает конодонты, явно отличные по родо
вому и видовому составу от только что рассмотренных. В отложениях 
волгинского 1П0дгоризонта встречено небольшое количество конодонтов, 
принадлежащих Acodus anceps Moskal., Acontiodus (?) curvatus_ Mound, 
Oistodus abundans Вг. et Mehl, О . linguatus Lind., Dichognathus brevis 
Вг. et МеЫ, Falodus sp ., Phragmodus sp., Subcordylodus sinuatus Stauff. 
Имевшийся материал был недостаточен для проведения обоснованных 
корреляций и заключений о возрасте. 

Немногочисленными оказались и конодонты киренского подгоризон
та. Они принадлежали . к новым видам и подвидам - Cordylodus (?) 
anomalis, Cordylodus primus sibiricus, Multicornus anonymus, Microcoe
lodus tunguskaensis . Э'ги виды продолжали встречаться, хотя и менее 
часто, в кудринском подгоризонте. Вместе с тем в прослое кудринских 
гравелитов было выявлено большое количество новых разнообразных 
KOI-lОдонтов. Особенно обильными были Stereoconus и Evencodus (род 
впервые выделен здесь), заметную роль играли Polyp,lacognathus. Кор-

1 . 
реляция куДринских IСЛОВВ с;вязана с большими ТРУДIЮСТЯМИ, но наибо-
лее реальным было сопоставление их со свитой Хардинг (Harding) в 
Северной Америке, комплекс конодонтов в которой заключает разные 
виды Stereoconus, Polyplacognathus , экземпляры Согdуlоdиs primus Вг. 
et Mehl, к которым близки С. primus .sibiricus из криволука. К этому 
следует добавить, что присутствие Polyplacognathus в кудринс]{(?м под
горизонте предполагает возможность сопоставления последнего также с. 

нижней частью свиты Платвилл (РlаttеvШе), в которой, по данным Ве
берса (Webers, 1966), виды Polyplacognathus встречаются постоянно. 

Таким образом, первые исследования конодонтов в верхах нижнего 
и низах среднего ордовика указали на возможность корреляции послед

них по сходству заключенных в них комплексов конодонтов с близкими 
по возрасту отложениями на территории Северной Америки. В то же 
время каких-либо определенных аналогичных связей с Западной Евро
пой установить не удалось. 

Последующее изучение конодонтов из других местонахождений 
(сборы 1965-1967 п.) подтвердило факт их широкого распространения 
как в отложениях криволуцкого горизонта, так и в более молодых сред
не- и верхнеордовикских образованиях, относящихся к мангазейскому, 
долборскому и кетскому горизонтам . 

Криволуцкие конодонты были дополнительно исследованы в страто
типическом разрезе криволука на Лене и в некоторых его выходах в 
нижнем течении Подкаменной Тунгуски (сборы 1967 г.). На р. Лене на -
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ходки конодонтов оказались более редкими, чем на Подкаменной Тун
гуске, но по видовому составу установленные там и здесь комплексы 

вполне сопоставимы. Оче.нь близки они и .к соотве'Гствующим комплек
сам, ранее выделенным в криволуке на р. МоЙеро. 

Волгинский 'подгоризонт на Подкаменной Тунгуске характеризуется 
многочисленными конодонтами, образующими четкий выдержанный 
комплекс, 'в соста.в которого входят Acodus anceps Moskal., Drepanodus 
homocurvatus Lind., Oistodus abundans Вг. et Mehl., О. vеrщstus Stauff., 
Gothodus evenkiensis sp. nov., Phragmodus flexuosus sp. nov., Plectodina 
glenwoodensis Stauff., Subcordylodus sinuatus Stauff., Trichonodella рго
minens $р. nov., TricllOnodella (?) sp., Dichognathus brevis Вг. et Mehl ., 
D. decipiens Вг. et Mehl, D. typica Вг. et Mehl, 1vJicrocoelodus expansus 
Вг. et Меh'l. 

Подобный комплекс, правда, как уже говорилось, несколько обед
ненный, выявлен также в верхней части волгинского IIодгоризонта в ти
повом разрезе у пос. Кривая Лука. Так как в нижней части этого под
горизонта конодонты практически не обнаружены, то можно говорить о 
сопоставлении развитой на Подкаменной Тунгуске пачки пород, заклю
чающей волгинский тип конодонтов, только С верхней частью волгинских 
слоев в ленском разрезе . О возмож-ном отсутствии в нижнем течении 
Подкаменной Тунгуски отложений, формировавшихея в ранне.волгинское 
время, косвенно свидетельствует резкое сокращение их мощности на 

этом участке по сравнению с ленскими. 

Значительный процент в волгинском комплексе составляют новые 
виды или виды, определенные ранее (Москаленко, 1970), но ограничен
ные Сибирской платформой . Однако наряду с конодонтами, географиче
ское распространение которых ограничено Сибирской платформой, име
ются и такие, которые извест,ны 'в ордовике Северной Америки. Среди 
них можно назвать Oistodus abundans Вг. et Mehl, О. venustus Stauff., 
Dichognathus brevis Вг. et Mehl, D. decipiens Вг. et Mehl, D. typica Вг. 
et Mehl, Plectodina glenwoodensis Stauff., Subcordylodus sinuatus Stauff., 
Trichonodella (?) sp., Microcoelodus expansus Вг. et Mehl. 

Вид Oistodus venustus впервые был описан Стоффером (Stauffer, 
1935а) 'из ·слоев ГЛeJНВУД (Glenwood) в штате Миннесота. Вме'сте 'с этим 
видом были найдены О. abundans. Однако оба эти вида пользуются в 
ордовике более широким вертикальным распространением, так же как 
Dichognathus brevis и D. typica. Dichognathus decipiens указан в составе 
комплекса, характеризующего овиту ДЖоахим. Следующие д,ва вида
Plectodina glenwoodensis и Subcordylodus sinuatus - ограничены в сво
ем развитии только временем формирования свиты Гленвуд (Stauffer, 
1935а). Trichonodella (?) sp. упомянута Эндрьюсом (Andrews, 1967) 
в качестве редко встречающейся формы в комплексе Джоахим. И, на
конец, Microcoelodus expansus отмечался в свитах ДжоаХJ:lМ (Branson, 
MehI, 1933в; Andl'eV\ls, 1967), Гленвуд (Stauffer, 1935а; Webers, 1966), 
Хардинг (Sweet, 1955). 

Из сказанного видно, что в породах волгинского подгоризонта со
держатся конодонты, общие с теми, которые встречаются в слоях 'глен
вуд, и это позволяет в какой-то степени параллелизовать их. Различие 
между ними заключается в следующем: в слоях Гленвуд есть предста
вители Chirognathus, отсутствующие в волгинском комплексе. Возмож 
ная причина этого явления - эндемизм данного рода. Заметное уча~тие 
в составе комплекса свиты Джоахим представителей Microcoelodus 
(в том числе М. expansus) и Dichognathus (вид D. decipiens) дает осно
вание проводить сопоставление волгинского подгоризонта также и с этой 
свитой . 

Наиболее типична для iВОЛГИНСКОГО комплекса ассоциация Phragmo
dus flexuosus - Subcordylodus sinuatus - Dichognathus decipiens. Пред-
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ставители этих видов отноаятся ;к наиболее часто встречающимся и прак

тически не выходят за пределы волгинского подгоризонта. Заметную 
роль . играют также Acodus anceps и Plectodina glenwoodensis .. Они 
встречаются достаточно часто и ограничены в своем распространении 

рамками волгинского подгоризонта. Что касается Oistodus abundans, 
О. venustus, Dichognathus brevis, D. typica, Trichonodella prominens, 
Trichonodella (?) sp., Microcoelodus expansus, то их находки наблюда
ются и в более поздних отложениях криволуцкого горизонта. 

Киренский подгоризонт на Подкаменной Тунгуске характеризуется 
конодонтами неравномерно: они многочисленны в нижней пачке, сло
женной главным образом зеленоцветными аргиллитами, продолжают 
еще встречаться в основании пачки красноцветных и пестроцветных ар

гил-читов, но выше их количество резко уменьшается, находки становят

ся единичными. В целом киренский комплекс конодонтов четко выражен 
и ясно ОТЛИЧ?lется от волгинского. Благодаря смене состава конодонтов 
граница между волгинским и киренским подгоризонтами достаточно точ~ 

но устанавливается, несмотря на то, что проходит она в однотипной 
пачке зеленоцветных аргиллитов и алевролитов. 

. В состав киренского комплекса входят Multicornus anonymus Mos
kal., Cordylodus (?) anomalis Moskal., С. primus sibiricus Moskal., Sub
cordylodus aculeatus (stauff.), Trichonodella prominens sp. nov., Tricho
nodella (?) sp., Dichognathus brevis Вг. et МеЫ, Bryantodina decliva 
sp. nov., В. lenaica sp. nov., Ambalodus sp ., Amorphognathus sp., Gyro
gnathus primus restrictus sp. nov., Microcoelodus expansus Вг. et Mehl, 
М. tunguskaensis Moskal., Ptiloconus (?) strachanognathoides sp. nov. 

Сопоставляя эти виды с ранее рассмотренными, составляющими вол
гинский комплекс, легко заметить существенную разницу между ними. 
Исчезают типичные волгинские виды Acodus anceps, Dichognathus deci
piens, Gothodus evenkiensis, Phragmodus flexuosus, Plectodina glenwoo
den.sis, Subcordylodus sinuatus. Появляются виды, присущие киренскому 
по'дr:оризонту: Multicornus anonymus, Cordylodus (?) anomalis, С. pri
mus sibiricus, Subcordylodus aculeatus, Bryant6dina decliva, В. lenaica. 
Chirognathus invictus, Gyrognathus primus restrictus, Microcoelodus simp
[ех, М. tunguskaensis, Ptiloconus (?) strachanognathoides. Характерно 
появление Ambalodus и AmorphognathuS' (главным образом в виде об
ломков). Имеются с.квозные виды: Dichognathus brevis, Trichonodella 
prominens, Trichonodella (?) sp., Microcoelodus expansus. 

Аналогичный комплекс, хотя и менее богатый, был определен в 
стратотипическам разрезе на р. Лене. Здесь находки конодонтов при
урочены главным образом к известняковым конкрециям. Сходные по 
составу конодонты заключены и в киренском подгоризонте на р. Майера. 

В кире;нском комлле·ксе, как и в волгинском, большую роль играют 
н.овые виды и виды, отмеченные ранее на Сибирской платформе, но не
известные за ее пределами. Вместе с тем часть видов характеризуется 
более широким географическим распространением и представляет боль
шой интерес при выявлении элементов сходства с комплексами из дру
гих местонахождений. 

Сравнивая состав конодонтов киренского подгоризонта с известны-
ии комплексами других регионов, можно убедиться, что киренский комп
лекс продолжает сохранять определенное сходство с составом конодон

тов, встреченных в слоях Гленвуд. По-прежнему продолжают разв,и
ваться Microcoelodus (виды М. expansus, М. simplex характерны также 
для свиты Джоахим); на смену Subcordylodus sinuatus приходит S. аси
leatus, представители которого, появившись в слоях Гленвуд (Stauffer, 
1935а), продолжают развитие в свитах Платвилл и Декора (Decorah) 
(Stauffer, 1935б; Webers, 1966). Значительное сходство сравниваемым 
комплексам придает присутстви~ в них представителей Bryantodina; 
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в частности, В. lenaica обнаруживает некоторые общие черты в строе
НИЦ с В. typicalis Stauff. Усиливают это сходство находки в киренских 
слоях Gyrognathus primus restrictus, близкого к а. primus из свит 
Гленвуд и Декора (Stauffer, 1935а, ,б), и Chirognathus invictus из слоев 
Гленвуд (Stauffer, 1935а; Webers, 1966). Следует упомянуть еще о Tri
chonodella (?) sp., ,который вместе с Trichonodella prominens продол
жает встречаться довольно часто. Как уже сообщалось выше, его пер
вые находки связаны со свитой Джоахим. 

Таким образом, киренский комплекс, существенно отличаясь от вол
ГИЕСКОГО, В то же время продолжает сохранять черты сходства с соста

вом конодонтов в слоях Гленвуд на Североамериканском континенте. 
Некоторые виды сближают его со свитами Джоахим (штат .миссури), 
Платвилл и Декора (штат .миннесота). 

Очень устойчивой ассоциацией в киренском подгоризонте является 
сочетание . Cordylodus (?) anomalis - Cordylodus primus sibiricus
MulticQrnus anonymиs. Во всех изученных местонахождениях эти виды 
постоянно встречаются вместе, хотя и не в одинаковых пропорциях. 

Обычно Cordylodus (?) anomalis численно значительно преобладает над 
двумя членами · этой ассоциации. Очень характерны для киренского 
комплекса представители Eryantodina decliva и В . lenaica. Существен
ную роль играет Microcoelodus. Все перечисленные виды встречаются 
достаточно часто, отличаются своеобразными чертами строения и легко 
узнаются среди других. Что касается представителей Chirognathus, то 
они хотя и найдены в киренском подгоризонте, но большого развития на 
Сибирской платформе не получили, оставаясь в основном характерным 
элементом североамериканского среднеордовикского комплекса. 

Кудринский подгоризонт в стратотипическом разрезе на Лене пред
ставлен серыми и пестрыми песчаниками. Он беден конодонтами; най
дены единичные Cordylodus (?) anomalis Jvloskal., Multicornus anonymus 
Jvloskal., Microcoelodus tunguskaensis Jvloskal., переходящие из кирен
ского комплекса, а также Stегеосоnus nodosicostatlls Moskal., плохой 
сохранности Evencodus, близкие к Е. furcatus Jvloskal. и Е. sibiricus 
Jvloskal. Stereoconus и Evencodus свойственны кудринскому подгоризон
ту на р . .моЙеро. 

На Подкаменной Тунгуске кудринские слои фактически размыты, 
и КОНОДОНТЫ кудринского типа найдены главным образом в переотло
женном состоянии в подошве мангазейского горизонта в виде массового 
скопления экземпляров Stereoconus aculeiformis Jvloskal. и S. bicostatus 
Jvloskal. совместно с типичными мангазейскими представителями. 

Таким образом, исследования 1967 г. почти не дали дополнительно
го материала к характеристике кудринского комплекса конодонтов, по

лученной ранее при обработке коллекции, собранной на р . .моЙеро. 
Поэтому трудно внести какие~либо уточнения в ранее намеченную схе
му корреляции кудринского подгоризонта с близкими по возрасту обра
зованиями в других регионах. 

Заканчивая обзор конодонтов криволуцкого горизонта, надо сказать, 
что характерной 'чертой образу,емого ими комплекса является значи
тельное содержание в нем неуродонтных (<<волокнистых») конодонтов, 
таких }<ак Stereoconus, Chirognathus, Gyrognathus, MiC1"ocoelodus, РШо
conus. Их присутствие придает этому комплексу особый облик, ясно от
личающий его от состава последующих компл~ксов, связанных с отло
жениями более молодого возраста на Сибирской платформе. Эта же 
особенность придает ему сходство с комплексом, установленным в свите 
Гленвуд на Североамериканском континенте. Так, Веберс ' (Webers, 
1966) подчеркивает, что комплекс конодонтов свиты Гленвуд содержит 
большой пр.оцент «волокнистых» конодонтов, которые почти полностью 
исчезают в кровле этой свиты. У Шолфа (Schopf, 1966) есть высказы-

93 



вание о том, что «волокнистые» конодонты связаны в своем развитии 

с ранним уаЙлдернесом. 
В одной из последних работ В. Я. Вийры (1968) дан обзор страти

графичеСК0ГО распространения конодонтов в ордовике Прибалтики. 
Очень интересно то, что неуродантные конодонты, которые объединяют
ся авторам в группу Chirognathus, определены только в пределах кам
пл·екса, охватывающего азериский, ласнамягиский и ухакуский горизан 
ты; вместе с ними указываются находки плоских конодонтов, в том чис

ле Polyplacognathus. Как известно, на Сибирской платформе многачис
ленные экземпляры последнего рода найдены в КУДРИНСКОl\1 подгоризан
те на р. Мойеро (Москаленко., 1970). НеуроДонтные конодонты состав
ляют значительный процент в саставе криволуцкого комплекса, а так
же в более древнем комплексе, содержащем Coleodus, N eocoleodus и 
другие саправождающие их ' конадонты. Однако па имеющимся сведе
ниям, более точные сапоставления пока неВозможны. 

В предшествующей работе автора (Москаленко, 1970) не рассмат
ривались КОНОДОI-IТЫ из отложений молаже кривалуцких; их хара,кте
ристика и закано.мернастИ вертикального. распространения освещаются 

впервые . В основу лег большой материал, полученный в результате ис
следований мангазейских, долборских и кетских отложений в бассейне 
Подкаменной Тунгуски в 1965 и 1967 гг. Паслайный отбор образцов, 
проведенный в районах развития среднего и верхнего ордавика (реки 
Большая Нирунда, Чуня с :притоко.м Нижняя Чунку, нижнее течение 
Подкаменной Тунгуски), пазволил проследить последовательность сме
ны одних камплексов другими во время формирования парод, указан-
наго возраста. . 

М а н г а з е й с к и й г о риз о н т, хорошо охарактеризованный ра;зно
образными органическими остатками, принадлежащими различным 
группам беспозвоночных, содержит также и багатый комплекс конодон
тов. В состав его входят Distacodus vernus sp. nov., D. victrix sp . nov., 
Drepanodus flagellus pseudoaltipes Kniipf ., D. homocurvatus Lind.; 
D. inventum sp. nov., D. suberectus Вг. et Mehl, Eobelodina fornicala 
(Stauff.), Oistodus inclinatus Вг . et Mehl, О. venustus Stauff., Paltodus 
compositus sp . по,' . , Panderodus compressus (Вг. et. Mehl), Р. gracilis 
(Вг . et Mehl), Р. intermedius (Вг., МеЫ et Вг.), Scandodus anceps sp. 
nov., S. dulkuinaensLs ·sp. nov., S. notabilis sp . nov., S. serratus sp. nov., 
Scandodus (?) sibiricus sp . ПОV., Scolopodus consimilis sp. ПОV., Belo
della (?) sp:, Belodina compressa (Вг. et Mehl), В. diminutiva (Вг. ('+ 

МеЫ), В. (?) repens sp. nov., СulumЬоЩnа mangazeica gen. et sp. ПОV., 
С. magna gen. et sp. nov., Acanthodus comptus sp. nov., А. elegans sp. 
nov., Acanthocordylodus festus gen. et sp. nov., А. fidelis gen. et sp. ПОV . , 
А. prodigialis gen. et sp: nov., А . purus gеп. et sp. nov., Acanthodina ге
galis gen. et sp. ПОV., Phragmodus (?) tunguskaensis sp. nov., Ozarkodi
па flexibilis sp. nov., Spathognathodus pseudofissilis (Liпd.), Ambalodus 
mitratus mitratus ssp . ПОV., А. mitratus nostras ssp. nov., Leptochirog
nathus asiatica sp. поv. 

За исключением нижней части, отвечающей чертавскому подгори
зонту, !шнодонты БОJlее или менее равномерно распределены в талще 

мангазейских пород, находки их многочисленны, видовой состав хоро
шо выдерживается на разных уровнях. Размеры конодантов варьируют 
в больших пределах. Анализ состава мангазейскога комплекса показы
вает его бальшое своеабразие. Он резка атличен от комплекса канадон
тов криволуцкаго горизонта, и практически между ними нет абщи~ 
фарм. Исключение представляют фармы широкого стратиграфического. 
распространения ,- Drepanodus homocurvatus, Oistodus venustus. 

Конадонты, образующие маJНгазеikкии комплекс, па сравнению с 
криволуцкими имеют совершенна инай план строения. Если в кривалукr: 
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большую роль играют формы со сравнительно слаборазвитой базаль
ной полостью, которая обычно н'еглубока, а у многих неуродонтных 
представителей может даже отсутствовать, то в мангазее в обилии 
встречаются конодонты IC хорошо развитой, часто очень глубокой базаль
ной полостью, занимающей значительную или большую часть конодон
та. Особенно типичны в этом отношении Distacodus victrix, Drepanodu~ 
flagellus pseudoaltipes, Scandodus (?) sibiricus и др. Многие мангазей
ские конодонты отличаются тонкостью строения. У них обычно просве

'чивающие стенки, сквозь которые хорошо видна базальная полость. 
Другая характерная особенность рассматриваемого комплекса

присутствие в нем вместе с простыми формами большого количества 
конодонтов очень сложного строения. Усложнение идет в направлении 
развития СЛОЖl10зубчатых и сложноребристых форм. Зубчатыми могут 
быть и задний и передний краtЯ, как в области основания , так и в обла
сти зубца. Дополнительные зубчики иногда ПОЯВляются на боковых 
сторонах, на ребрах. Примером служат различные виды Acanthocordy
lodus, Acanthodus comptus, Acanthodina regalis. Ребра развиваются 
не только на боковых ,сторонах, но и на передней (Scolopodus consi
milis) . 

В целом для комплекса мангазейских конодонтов характерно оби
лие новых видов. Общность с конодонтами других регионов сильно 
уменьшается, отмечается широкое распространение форм, неизвестных 
за пр,еделами Сибирской платформы. Типичным примером может слу
жить большая группа акантодусодонтных конодонтов, общим . признаком 
для всех членов которой является нал'ичие отчетливых мелких зубчиков 
в верхней части зубца на его заднем крае. За ИСКЛЮчением единствен
ного ви,да - Acanthodus uncinatus, обнаруженного в нижнем ордовике 
Северной Америки (Fuгni'sh, 1938), никаких сведений о находках подоб
ных конодонтов в других местах, судя по литературным данным, нет . 

В то же время на СиБI-iрской платформе эта группа в среднем и вер х 
нем ордовике ,имеет большое значение и .предста'влена различными ви
дами Acanthodus, Acanthocordylodus и Acanthodina. Другую группу, иг
рающую заметную роль в сибирском комплексе, соста,ВЛЯЮТ различные 
виды Scandodus. Большим своеобра.зие.м среди них отличается S. sег
гatus, который в противоположность обычным Scandodus усложнен зуб
чиками, располагающимися вдоль , переднего края. Необходимо отме
тить заметное участие в рассматриваемом комплексе представителей 

Scandodus (? ) sibiricus . 
Неотъемлемый член мангазейского комплекса - род 'Culumbodina, 

занимающий промежуточное положение между Panderodus и Belodina и 
постоянно встречающийся вместе с ними. Широко распространены по 
всей мангазейской толще виды Di,stacodus и Drepanodus, отличающиеся 
тонкостью строения и развитием глубокой базальной ,полости, такие как 
Distacodus vernus, D. victrix, Drepanodus flagellus pseudoaltipes, D. [n
ventum. Значительное своеобразие ,КОМlПлексу ,придают также IПОСТОЯН
ные находки Phragmodus (?) tunguskaensis, Ozarkodina flexibilis, 
Leptochirognathus asiatica. Реже 'по сравнению с другими встречаются 
колпачковидные Ambalodus, которые имеют, однако, объекты для срав
нения в других местонахождениях. О них :подробнее бу,дет сказано ниже. 

Наряду с многочисленными эндемиками в составе мангазейского 
1<омплекса имеются виды, составляющие хотя и небольшой процент в 
-общем списке, но представляющие собой большой интерес для целей 
корреляции. Это виды широкого географического распространения, хоро
шо известные на больших площадях, иногда отделенных друг от друга 
большими расстояниями . 1\ та'ким видам относятся Drepanodus homocur
vaius, D. suberectus, Eobelodina fornicala, Oistodus inclinatus, О. venus-
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tus, Panderodus compressus, Р. gracilis, Р. intermedius, Belodina соm
pressa, В. diminutiva, Spathog'nathodus pseudofissilis. 

Диапазон вертикального распространения Drepanodus homocurvatus 
и D. ,suberectus очень большой: они проходят почти через весь ордовик 
(за исключением, , по-видимому, самых верхов ордовика). Oistodus , incli
natus и О. venustus обычны в среднем ордовике. Panderodus, появляясь 
во второй .половине среднего ордовика (на уровне трентона или несколь
ко раньше), становится обычным компонентом в составе средне- и верх
неордовикских фаун. Распространение Eobelodina fornicala, Belodina 
compressa и В. diminutiva в большой степени сонпадает. Находки их 
очень часты iВ Се'верной Америке и связаны со овитами Декора, Галена, 
Дюбук, I\обург, Иден, с известняками Лексингтон. Кроме того, В. соm
pressa известен в свитах Платвилл, Платин , Киммсуик . Белодины и 
эобелодины распространены в ордовике Канадского Арктического архи
пелага (Wеуапt, 1968). Сравнительно недавно появились сведения об их 
находках в ордовике Австралии (РhШр, 1966). 

Необходимо остановиться подробнее на колпачковидных полых 
конодонтах характерного треугольного очертания . Подобные КОН0ДОНТЫ 
были отмечены Брэнсоном и Мелом (Branson, MehI, 1933г) в сви:е 
Платин (штат Миссури), однако специфическое строение этих экзем
пляров не позволило авторам точно определить их систематическую при

надлежность, и они были условно отнесены к Oistodus (?) sp. Сибир
ский материал дал возможность установить, что такого типа конодонты 
принадлежат к роду Ambalodus. Подтверждается это заключение нали
чием в коллекции форм, переходных от типичных Ambalodus с хорошо 
развитыми отростками (редкие находки их есть в киренских слоях) 
к колпачковидным представителям, лишенным отростков, названным 

здесь Ambalodus mitratus mitratus. В качестве промежуточного свя
зующего звена выступают в данном случае представители Ambalodus 
mitratus nostras, у которых еще сохранились признаки колпачковидного 
строения и треугольного очертания, но которые в то же время имеют в 

разной степени оформленные отростки. Ambalodus mitratus nоstгаs по
является и распространен преимущественно в чертовском подгоризонте, 

А. mitratus mitratus - в баксанском. Таким образом, намечается опре
деленная линия развития в направлении редукции отростков от сложных 

Ambalodus с хорошо развитыми отростками (киренский подгоризонт) 
через А. mitratus nostras (чертовской подгоризонт) ,к .кол'пачковидным 
А. mitratus mitratus (баксанский подгоризонт) . 

Spathognathodus pseudofissilis определен Линдст,рёмо.м (Lindstr6m, 
1959) в карадокских известняках (Crug U'mestone) в Уэлсе. В сибир
ском материале он встречается нечасто и ограничен самой верхней 
частью мангазейского горизонта; в долборских отложеНI1ЯХ не обнару
жен совсем. 

Определенную, возможность для сопоставления дают чрезвычайно 
распространенные в мангазее и менее в ' низах долбора Drepanodus fla
gellus pseudoaltipes, описанные Кнюпфером (I\nupfer, 1967). Вид бли
зок к D. altipes из карадока (GelIi-gгiп апd Pen-y-garnedd Limestone) 
Англии (Rhodes, 1953), который встречен первоописателе.м примерно 
на том же уровне. 

Надо еще 'УIПОМiЯнуть о единичных находках Виндером (Winder, 
1966) в свите Кобург, которую он помещает в самую верхнюю часть 
среднего ордовика, обломанных экземпляров, описанных под названием 
Phragmodus sp. В, Phragmodus .sp. С, с которыми имеет определенное 
сходство Phragmodus (?) tunguskaensis. 

В составе. мангазейского комплекса трудно выделить какие-либо 
устойчивые ассоциации формальных видов, которые бы косвенно свиде 
тельствовали о принадлежности их к многоэлементному виду. Обычно 
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в пробах содержится большое разнообразие конодонтов, и выявить по
стоянные связи между ними на данном этапе исследования трудно. 

Как уже отмечалось враз:деле «Обзор стратиграфии и вертикальное 
распространение конодонтов», граница между чертовским и баксанским 
подгоризонтами по конодонтам проводится в большой степени условно. 
Она устанавливается не по смене одних видов другими, а по появлению 
наряду с существовавшими с самого начала мангазея и продолжающи

ми развиваться видами сразу большого количества новых видов. Опре
деленные в чертовском подгоризонте виды Distacodus vernus, D. · victrix, 
Drepanodus flagellus pseudoaltipes, D. homocurvatu.s~ D. inventum, D. su
berectus, Oistodus inclinatus, Panderodus g1"acilis, Scandodus ~?) sibiri
cus, Acanthodus elegans, Phragmodus (?) tunguskaensis, Ambalodus 
nostras продолжают встречаться и в баксанском подгоризонте. Обраща
ет на себя внимание преобладание в чертовском комплексе простых 
форм. Ph1"agmodus (?) tunguskaensis только начинает появляться и пред
ставлен единичными экземплярами. Основная роль в этом комплексе 
прин'адлежит D1"epanodus homocurvatus, D. suberectus, Scandodus (?) 
siЫгiсus. Они встречаются часто и численно значите.1JЬНО преобладают 
над другими. В баксанском подгоризонте первые два вида совершенно 
теряют свое значение , роль Scandodu.s (?) sibiricus тоже заметно сни
жается. 

Д о л б о Р с к и й г о риз о н т характеризуется появлением в нижней 
части значительного количества кораллов и существенным изменением 

во многих местах вещественного состава пород. При прослеживании за
кономерности размещения конодонтов в пограничных отложениях ман

газея и долбора выявляется резкое сокращение их численности и обед
нение видового состава в основании долборского горизонта. Это ясно 
видно в разрезах на реках Столбовой и Большой Нирунде. 

Характерно, что во всех взятых отсюда пробах не обнаружено ни 
одного вида, который не был бы известен в мангазейском комплексе. 
Здесь отмечены представители Distacodus vernus, D. victrix, Drepanodus 
flagellus pseudoaltipes, D. inventum, Pandet"odus compressus, Р. g1"acilis, 
Р. intermedius, Scandodus serratus, Scandodus (?) sibiricus, Belodina 
compressa, Acanthodus comptus, А. elegans, Phragmodus (?) tunguskaen
sis, Ozarkodina flexibilis, Leptochirognathus asiatica. Таким образом, ни
какого обновления состава КОНОД0НТОВ в нижней части долборского го
ризонта не наблюдается. Все отмеченные находки единичны и сосредо
точены главным образом в основании долборской толщи. Выше коно
донты исчезают почти полностью, так что значительный интервал - око
ло 35 м (разрез на Большой Нирунде) :практически их не имеет. Исклю
чение представляют различные виды Panderodus, которые без особых 
изменений минуют границу мангазея и долбора и продолжают регуляр
но встречаться во всей долборской толще. 

Такое резкое сокращение видов и численности конодонтов в ранне
долборское время, по -видимому, вызвано изменением фациальных ус
ловий на больших площадях. В эту эпоху на значительной территории 
происходит формирование комковатых известняков, заключающих мно
гочисленные колонии кораллов, нередко образующих выдержанные про
слои. Судя по литературным данным, касающимся палеоэкологии КОНО
донтов, коралловые, криноидные, строматопоровые известняки, как пра

вило, бедны конодонтами. Этим, возможно, и объясняется отсутствие 
конодонтов в нижней части долборского горизонта. 

Вновь конодонты начинают встречаться~ в верхней 15-20-метровой 
пачке глинисто-алевролитовых известняков, в KOTOPbIX наблюдается уве
личение находок брахиопод, мшанок, трилобитов, остракод, т. е. пред
ставителей тех гру,пп фауны, в ассоциации с которыми чаще всего об
наруживаются конодонты. В пробах, взятых из основания этой пачки, 
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содержатся еще представители видов, ведущих свое начало из манга

зея: Distacodиs vernиs, D. victrix, Drepanodus flagellиs pseиdoaltipes, 
D. inventиm, Paltodиs compositиs, Scandodиs anceps, S. dиlkumaensis, 
S. serratиs, Scandodиs (?) sibiricиs, Scolopodиs consimilis, Acanthocor
dylodus festиs, А. fidelis, А . prodigialis, А. pиrиs., Acant/1Odina regalis . 
Однако большинство этих видов не переходит данный рубеж. В то же 
время впервые здесь появляются представители Sраthоgлаthоdиs dolbo
ricиs, получающие дальнейшее развитие выше, но в пределах этой же 
пачки. Несколько позже начинает встречаться Tetraprioniodиs elegans" 
распространение которого ограничено также только верхней частью дол
борского 'горизонта, и Scandodиs (?) manifestиs, который известен и в 
более молодых отложениях нирундинского подгоризонта. На границе 
долборского и кетского горизонтов происходит, по-видимому, оконча
тельное вымирание организмов, содержащих конодонты мангазейского 
типа. Без видимых изменений в видовом составе . и в количест
венном отношении lПереходят в кетский, гор изонт конодонты рода 
Panderodиs. 

Заканчивая анализ конодонтов долборского горизонта, положив в 
основу хар актер их распределения в разрезе на Большой Нирунде. 
можно констатировать следующее: 1) в нижней части долбора не на
блюдается обновления видового состава по сравнению с таковым в 
мангазее. Основное различие между тем и другим составом заключает
ся в общей обедненности видами первого по сравнению со вторым; 
2) заметное изменение состава, вызванное исчезновением большинства 
мангазейских видов и появлением, хотя и немногочисленных, типичных 
долборских представителей, происходит внутри долборского горизонта, 
примерно на уровне 35 м от подошвы; окончательно исчезают конодон
ты мангазейского облика в кровле долборской толщи. 

В связи со сказанным целесообразно разделить долборский гори
зонт на две части. Тем более что и по брахиоподам намечается подоб 
ное подразделение . .Примерно на том же уровне, где происходят изме 
ыения в составе конодонтов, фиксируется появление большого количест
ва раковин Lepidocycloides, которые получают дальнейшее развитие в 
верхней части дол бора. Это утверждение подкрепляется и данными оп 
ределения бра'хиопод Х. С. Розман, -приведенными при послойном опи 
сании разреза на Большой Нирунде (Розман, Фомин, 1967). Возможно, 
эти подразделения должны соответствовать делеЮIlО долборского гори
зонта на подгоризонты. Для окончательного решения этого вопроса тре
буется дальнейшая обработка фауны . ' То же можно сказать и относи 
тельно положения границы между средним и верхним ордовикскими от

делами. Учитывая. результаты, полученные при изучении конодонтов, 
автор данной работы полагает, что граница проходит внутри долборско 
го горизонта, на том рубеже, где намечается исчезновение старых и по 
явление новых элементов в составе конодонтов. 

Сравнение с известными сопоставимыми по возрасТу комплексами 
конодонтов из других регионов затруднено по той причине, что состав 
нижнедолборского комплекса принципиалыlO не отличается от манга 
зейского, а возникающие в верхнедолборском комплексе виды ЯВЛЯЮТ7 
ся новыми. 

К е т с к и й г о риз о н т характеризуется конодонтами неравномер
но, но в нем отчетливо выделяются два комплекса. Один из них связан 
с нирундинским подгоризонтом. Он небогат видами и количеством эк
земпляров, состав его смешанный. Одни вид.ы переходят из верхнедол
борской толщи -Paltodиs compositиs, Scandodиs (?) manifestus, различ
ные Panderodиs; другие, появл!Яясь в нирундИНСКDм подгоризонте, полу
чают дальнейшее -развитие в бурском - Acanthodina nobilis, А. variabi
lis. Таким образом, отсутствуют вид.ы, которые были бы свойственны 
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ТОЛЬКО нирундинскому подгоризонту. За исключением Panderodus, ви
ды которого встречаются в мангазейское, долборское и кетское время 
и пользуются широким географическим распространением, остальные 
впервые установлены на Сибирской платформе и, следовательно, непри
годны для межрегиональных корреляций. Принимая во внимание поло
жение нирундинского подгоризонта в разрезе и то обстоятельство, что 
бурский подгоризонт, несомненно, отвечает верхней части ричмонда, ни
РУНАИJНСКИЙ подгоризонт коррелируется с ниж'ним . ричмондом северо
американской стратиграфической шкалы. Бурский подгоризонт содержит 
разнообразную фауну, в составе которой определены брахи?поды, мшан
ки, наутилоидеи, кораллы, остракоды и представители других групп. 

Сравнительный анализ этих групп проведен Б. С. Соколовым и 
Ю. И . Тесаковым (1963), Ю. И. Тесаковым (1967а), Х. С. Розман и 
Ю. М. Фоминым (1967). · . / 

Конодонты встречаются в породах бурского подгоризонта достаточ
но часто, особенно в верхней части разреза на Большой Нирунде. Они 
образуют очень четкий, хорошо выдержанный, выделяющийся ср€ди 
других комплекс. Видовое разнообразие его сравнительно невелико; 
в нем содержатся, кроме видов Panderodus, имеющих широкое верти
кальное распространение, Acanthodus compositus compositus, А. соmро
situs costulatus, Acanthodina nobilis, А. variabilis, Aphelognathus gran
dis, Tetraprioniodus (?) juktaliensis, Trichonodella undulata, Zygognat
hus пцгаmidаlis . 

Часть составляющих бурский комплекс видов переходит из нирун
динского - Pa(1.derodus, Acanthodina nobilis, А. variabilis. Некоторые 
виды характеризуют только бурский подгоризонт - Acathodus composi
tus compositus, А. compositus costulatus, Aphelognathus .grandis, Tetra
prioniodug (?) juktaliensis, Trichonodella undulata, Zygognathus pyrami
dalis : Среди этих последних А . compositus compositus, А. compositus 
costulatus, Теtгаргiоniоdus (?) juktaliensis являются новыми. Остальные 
три хорошо известны в ричмонде Северной Америки. Впервые они были 
установлены и описаны Брэнсонами и Мелом (Branson, Mehl, Branson, 
1951) в ричмонде штатов Кентукки и Индиана. Было показано, что 
Aphelognathus grandis распространен на протяжении всего ричмонда; 
Trichonodella undulata найдена в свитах Арнхейм(Агпhеim), Либерти 
(Liberty) , Уайтвота (Whitewater); распространение Zygognathus руга
midalis ограничено свитами Либерти и УаИтвота . Более поздние иссле
дования Кохута и Свита (Kohut, Sv-'eet, 1968) подтвердили, что Zygo
gnathus pyramidalis развит только в верхнем ричмонде, Trichonodella 
undulata типична для всего ричмонда. 

На Сибирской платформе эти три вида встречаются вместе по все
му интервалу, охва,ывающему бурский подгоризонт. Если учитывать 
узкий диапазон вертикального распространения Zygognathus pyramida
lis на СевероамерикаНСI(ОМ континенте, то бурский горизонт следует со
поставлять с верхней частью . ричмонда. Этот вывод не противоречит 
данным, полученным в результате изучения других групп беспозвоноч
ных (Тесаков, 1967 а) . 

Необходимо отметить, что ни один из указанных видов не встречен 
в подстилающих породах нирундинского подгоризонта; в последних со

держится эндемичный комплекс конодонтов, котор·ыЙ не позволяет про
водить дальние корреляции. Провинциальный характер имеет и верхне
долборский комплекс. 

Появление на Сибирской Iплатформе в эпоху накопления бурских 
осадков видов, общих с североа,мериканскими, свидетельствует об уста
новлении в конце позднего ордовика широких, но кратковременных 

связей ,между бассейнами, сryществовавшими на территории Сибирской 
платформы и Северной Америки. 
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Из всего сказанного следует, что на основании имеющегося мате
риала о конодонтах межрегиональные корреляции средне- и верхнеор
довикских отложений возможны пока лишь между Сибирской платфор
мой и Североамериканским материком . Примерное соотношение страти
графических подразделений среднего и верхнего ордовика на указан-
ных площадях отражено в табл. 2. _ 

При выяснении соотношений местной стратиграфической схемы де
ления ордовика, разработанной на Сибирской платформе, с Единой 
стратиграфической шкалой большой интерес представляют результаты 
детальных стратиграфо-палеонтологических исследований, развернув
шихся в большом объеме в последние годы на Северо-Востоке СССР. 
Эта территория «представляет собой один из немногих регионов земно
го шара, где в единых разрезах наблюдается чередование терригенных 
свит с гра,птолитами и свит, сложенных карбонатными и карбонатно
терригенными О,садками с бентоносной фауной» (Соболевская, 1970). 
Изучение ордовикских гра.птолитов, брахиопод, остракод, трилобитоl3 
и представителей других груruп дало возможность не только уточнить 
возраст выделенных здесь свит, но и разработать местную зональную 
шкалу, которая на основании общности комплексов граптолитов хорошо 
увязывается с единой граlПТОЛИТОВОЙ шкалой. 

К сожалению, до сих пор в этой интересной области развития ордо
вика не начаты исследования конодонтов, и, следовательно, пока невоз

можны какие-либо параллеJIИ с их помощью между ордовиком Сибир
ской платформы и ордовиком Северо-Востока СССР. Однако сравни
тельные биостратиграфические исследования, проведенные в данном на
правлении специалистами по другим группам беспозвоночных (Чугаева, 
РОЗ.ман, Иванова, .1964; Сидяченко, Каныгин, 1965; Каныгин, 1967; Роз
ман, 1968, 1969), позволили выявить возрастные аналоги на этих двух 
площадях. 

Интересны результаты сравнительного анализа среднеордовикских 
остракод, проведенного А. В. Каныгиным (1967), который показал, что 
по общности состава остракод волгинский подгоризонт на Сибирской 
платформе сопоставляется с дарпирской свитой в Омулевских горах и 
верхней подсвитой волчинской свиты В Селенняхском кряже, а кирен
ский подгоризонт криволуцкого горизонта по времени образования со
ответ-ствует нижней ча,сти хар~инджинской и калычанской свит . По по
воду 'КОМlплекса остра-код, единого по -составу в волгинском подгоризон~ 

те на Сибирской платформе, а также в дарпирекой и волчинской свитах 
на Колымском массиве, А. В. Каныгин пишет: «Такая поразительная 
устойчивость этой ассоциации остракод на всей огромной территории 
северо -восточной части Азиатского материка не может не навести на 
мысль об одновозрастности содержащих ее отложений и о существова
нии в это время широких связей между отдельными областями морского 
бассейна». 

По данным, полученным Р. Ф . Соболевской (1970) при изучении 
богатых комплексов граптолитов из ордовика Колымского массива, воз
раст дарпирскойсвиты определяется как лландейловский, и она :корре
JIируется с верхней частью зоны Glyptograptus teretiusculus, а перекры
вающие ее сланцы харкинджинской свиты содержат типичные грапто
литы зоны Nеmаgгарtus gracilis и, следовательно, являются по возра
сту карадокскими. 

Как уже говорил ось выше, выявленный в криволуцком горизонте 
комплекс конодонтов обнаруживает значительное сходство с конодонта
ми, установленными в свите Гленвуд на Североамериканском континен
те. Согласно схеме корреляции Купера (Cooper, 1956), слои Гленвуд 
входят в ярус Блэк-Ривер. Американский исследователь Кей (Кау, 
1960) считает, что базальная часть Блэк-Ривера, нижним подразделени-
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ем катарага служит Памелиа (PameIia), савпадает с падашвой ' заны 
Nemagraptus gгасШs и, таким абразам, свита Гленвуд аказывается на 
уравне ,этай заны. 

Таким абразам, сведения а вазрасте кривалуцкага гаризанта, палу
ченные на аснавании изучения канадантав и астракад, ачень близки. 
Учитывая навейшие данные сапаставления среднеардавикских атлаже, 
ний Сибирскай платфармы и Севера-Вастака СССР, автар памещает 
валгинский падгаризант (табл. 2) па аналагии с дарпирскай свитай в 
кравле заны Glyptograptus teretiusculus и параллелизует астальную 
часть кривалуцкага гаризанта с занай N emagraptus gracilis, аднака не 
исключает, что. валгинский падгаризант также нахадится на уравне па
следней заны. 

Итак, анализ изученнага материала пазваляет сказать следующее: 
1. Канаданты имеют ширакае распрастранеН,ие в ардавике Сибир

екай платфармы, падтверждая тем самым известную тачку зрения а 
там, что. ардавикский периад - время первага расцвета группы арганиз
мав - канадантанасителеЙ. 

2. На пратяжении среднего. и пазднега ардавика састав канадантав, 
атражая истарию развития Сибирскай платфармы, претерпевает неад
накратные и существенные изменения. В результате удается выделить 
нескалька характерных камплексав этих арганических астаткав. 

В кривалуцкам гаризанте атчетлива различаются, несматря на апре. 
деленную абщнасть видав, валгинский, киренский и кудринский ' камп
лексы. Савершенна инай са став свайствен мангазрйскаму гаризанту. 
Вхадящие в нега чертавскай и баксанский падгаризанты садержат ачень 
схадные камплексы. Канадонты, найденные в чертавскам падгаризанте, 
перехадят в баксанский, на в паследнем наряду с ними паявляются в 
абилии навые представители, атличающиеся нередка бальшай слажна
стью страения. Начала фармиравания далбарскага гаризанта не связано 
с абнавлением састава канадантав, праисхадит лишь резкое абеднение 
его. как видами, так и экземплярами. Ощутимые изменения намечаются 
в пазднедолбарскае время, кагда исчезают мнагие мангазейские виды и 
паявляются савершенна навые элементы, свайственные талька этаму 
уравню или прадалжающие встречаться в более паздний атрезак вре
мени, саатветствующий нирундинскаму. На аснавании сказаннага выде
ляется раннедалбарский камплекс, тесна связанный с мангазейским, 
и пазднедалбарский, имеющий сваи специфические асабеннасти. Вазмаж
на, появление позднедалбарского камплекса приурачена к началу позд. 
неардав'ИК'скай эпохи. Балее малодай ниру,ндинский камплекс характери
зуется смешанным саставам; в камплексе встречаются виды, присущие 

позднедалбарскаму времени, и виды, впервые паявившиеся здесь, но 
палучившие дальнейшее развитие при фар,миравании бурских атложе
ниЙ. Наконец, с паследним этапам ордавикскай истарии на Сибирской 
платформе связана вазникновение бурскага каМlПле'кса конодантов, 
сваеабразный COCTalJ3 'Катораго четко атличает его от нсех предшест
вующих. 

3. Наиболее резкая смена состава канодантав наблюдается на гра
нице кривалуцкаго и мангавейскага горизонтав. Происходит полнае 
обнавление састава, и существенна меняется планстраения 'Коно
донтав. 

4. Характеризуя названные комплексы в целам, следует указать на 
их значительное -сваеабразие па сравнению с одновозрастными или близ
кими 'па во.зрасту известными комплексами из других местанахождений. 
В указанных камплексах большай працент саставляют эндемичные рады 
и виды, распрастранение котарых аграничена толька Сибирскай плат
фармаЙ. Вероятна, в какаЙ.то мере такое впечатление создается из-за 
еще очень слабай изученности ордавикских канадантов не талько в 
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СССР, но и за рубежом, однако оснавная причина заключается, по-ви
димаму, в другом. В атдельные моменты ардовикскай истории между 
морскими бассейнами, распалаженными на Сибирской платформе и на 
Североамериканском материке, существавала тесная связь и тогда про
исходил обмен фаунами; если эта связь црерывалась, фауна лриобре
тала провинциальный хара.ктер. 

Данное явление нашла отр·ажение и в саставе конодонтов. Можно 
видеть, что. в одних горизонтах содержится значительное каличества 

видав конодантов, общих с американскими, в других их роль заметна 
уменьшается. На'пример, криваЛУIJiкие ,канадонты абнаруживают мнага 
абщега с конадантами яруса Блэк-Ривер на Североамериканском кан
тиненте. В мангазейскае времtЯ степень эндемизма вазрастает, дастигая 
своего. максимума, па -видимаму, в далбарскае и нирундинское время. 
И талька во время формирования бурского. ,подгоризонта вновь уста
навливается свободная связь м.ежду сибирским и севераамериканским 
бассейнами, ознаменававшаяоя появлением в бурском поДtгаризонт~ 
характерных ричмондских видов. 
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ПРИ Л О Ж Е Н И Е. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕЗОВ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА 

р е к а П о Д к а м е н н а я Т у н r у с к а о т у с т ь я Д о о. I( у к у й с при т о к о м 
С т о л б о в о й (ПТ) 

ПТ-I - правый берег Подкаменной Тунгуски, между устьями ручьев Гурилевский 
и гремяЧJИЙ. По'сле большой осыпи, скрывающей ,верхнюю часть байкитских песчани
ков, выступают: 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Алевролиты ярко-,зеЛffilые, с реЩillfМIИ г,алечками IИ меЛlШМIИ обломка-
ми раковин . . .. ... 0,5 

2. Аргиллиты алевритистые, зеленые, щебенчатые, с редкими галечка-
ми и мелкими обломками раковин . . . . . . 1,1 

3. Аргиллиты такого же типа, как в слое 2. Часты скопления галечек. 
Появляются остракоды ... ... . 1,7 

4. После прослоя серого кристаллического известняка следуют аргил
литы алевритистые, зеленые. Встречаются остракоды, в известкови-
стых конкрециях - наутилоидеи . . . . . . . . . . 2,0 

5. Аргиллиты зеленые и буровато-красные, с тонким, быстро выклини-
вающимся прослоем кристаллического известняка 1,0 

6. Аргиллиты буро- и вишнево-красные, участками пестрые, пятнистые, 
с большим содержаиием мелких чешуек слюдь! 1,5 

7. Аргиллиты вишнево -красные, с зелеными пятнами и разводами 0,5 
8. Аргиллиты пестрые, преобладают красноцветные разности .. 1 
9. После выдержанного прослоя с известковистыми конкрециями аргил-

литы зеленые . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
10. Аргиллиты зеленовато-желтые, мелкощебенчатые. Границы слоя очень 

неровные ............ ... 0,3 
11. Конгломератовидный слой, слагающийся из большого количества не-

крупных темноцветных галек 0,15 
12-13. Песчаник мелкозернистый, розовато- и зеленовато-серый, иногда 

пестрый, со значительным количеством мелких чешуек слюды, про-
должают встречаться галечки . ..... . .. 0,7 

14. Конгломератовидный слоЙ, заключающий гальки различного размера 0,1 
15. Песчаник пестрый, с галечками, вверху с известковистыми конкре

циевидными стяжениями. Появляются брахиоподы, остракоды, чле-
ники криноидей; органические остатки плохой сохранности . . . 0,8 . 

16. Аргиллиты зеленые, с быстро выклинивающимися прослоями извест
няка. В нижней части еще много галечек, органических остатков нет. 
В верхней части большое разнообразие' органических остатков - бра
хиопод, трилобитов Ceraurinus icarus (Вill.) , Evenkaspis sibirica 
(Schm.), Monorakos cf. magnus Кгаm., острак6д Euprimites helenae 
V. Ivап., Aparchitella sp. и др.. 2 

17. АрrилJ1ИТЫ зеленые, с рещrnм-и прослоями известняков. ОргаНlИческие 
остатки того же типа, что и в предыдущем слое 1,8 

18. Аргиллиты алевритистые, зеленые, участками обогащенные детритом 2,4 
19. Чередование аргиллитов зе'леных и извеСТJшкавсерых . 3,6 
20. Ритмичное чередование прослоев аргиллитов и известняков. Этот 

слой слагает отвесную стенку в верхней части обнажения 1 i 

ПТ-II - левый берег Столбовой, в 4-5 км выше У',::тья. В .обры:висто:м 
берегу от уреза реки выступают: 

1. Песчаники крупнозернистые, слабо сцементированные, пористые, голубо-
вато-серые, с ржавыми пятнами 0,5-0,7 

2. Песчаники известковистые, разнозернистые, часто оолитовидиые, иногда 
пористые, с фосфоритовыми Галечками. Поверхность напластованная не-
ровная .... ... 0,15 

3. Аргиллиты пепельно- и темно-серые, мелкощебенчатые и тонколистова
тые, обогащенные в нижней части мелкими чешуйками слюды, содержа
щие мелкие галечки. В большом количестве встречаются остракоды, ра
ковины которых, как правило, разрушены вторичными процессами. В 
верхней части прослеживается тонкий невыдержанный прослой известня
ка 'с конкрециевидными стяже.нIИ'ЯМи, в котором 'содержат,ся ,Н'8У'I1ИЛОИiдеи 

4. Гравелиты серые ......... . ...... 0,15-0,20 
5. Алевролиты пепельно-серые, обогащенные мелкими чешуйками слюды, . 

с многочислеиными мелкими галечками, со следами жизнедеятельности 

ИJ10едов. Органические остатки редки инеопределимы 0,8 
6. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, с ржавыми разводами. В 

большом количестве содержатся галечки и детритовый материал 0,2 
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7. Алевролиты песчанистые, неоднородные, темно-серые, с ржавыми раз-
водами. В верхней части тонкий прослой крепкого песчаника 0,5 

8. Песчаник крупно- и среднезернистый, известковистый, серый, с ржа
выми Рf\зводами. Слой .Q'бразует хорошо зам~'l1НЫЙ iВ Нlижней ча,с'l1Н 
обнажения уступ 0,6 

9. Алевролиты неоднородные, часто переходящие в , аргиллиты, зелено
вато- и желтовато-серые, с редкими невыдержанными прослоями из

вестняка, участками обогащенные фосфоритовыми галечками непра
вильной формы и мелким черным детритом. В средней и верхней 
части оБИЛИе остракод обычно плохой С9хранности Primitia abundans 
У. Ivап " Fidelitella simplex У. Ivап. ' 2 

10. Арг,иллиты !Внизу И ~Bepxy пестрые, зеленовато- и краановато-се.рые, 
в средней части фиолетово-красные. Отмечается заметное содержа
ние мелких чешуек и мелких галечек. В 0,5 м от подошвы проходит 
тонкий прослой плотных известняков, над которым располагаются 

линзовидные известковистые прослойки с многочисленными наутило
идеями. В средней части обилие остракод Fidelitella simplex У. Ivan., 
Quadrilobella arpilobata У. Ivan. 1,7 

11. Аргиллиты красноцветные и пестроцветные, вверху преимущественно . 
зеленоцветные, с редкими тонкими прослоями известняков. В верхней 
части появляются вначале изолированные, затем в виде выдержан

ного прослоя известняковые конкреции. Органыческне остатки рас
пределяются неравномерно. В нижней tIасти встречаются обильные 
остракоды Fidelitella simplex У. Ivan., Quadrilobella arpilobata 
У. Ivап., скопл~ния наУl1илондеЙ. Выше количес1'ВО палеонтоло
гических находок уменьшается, и в верхней части остатки ор-
ганизмов, кроме лингулид, не обнаружены 4,4 

12. Аргиллиты алевритистые, зеленые, прослоями тонколистоватые, за
ключающие уплошенные конкреции крепких серых плотных известня

ков. На плоскостях напластования наблюдаются скопления мелких 
чешуек слюды. Спорадически встречаются остракоды Fidelitella sp., 
Quadrilobella sp., Leperditella sp., отмечаются редкие лингулиды . 2,5 

13. После тонкого прослоя плотного известняка следуют аргиллиты тон
колистоватые, фиолетово -красные, сменяющиеся кверху гравелитами 
красноцветными, содержащими большое количество кварцевых гале-
чек и зерен .. ... . .. .. 1,3 

14. Алевриты пестрые, зеленовато-, красновато- и желтовато-серые, из-
вестковистые, с мелкими галечками. . . . . . 0,10-0,15 

15. Аргиллиты зеленые, мелкощебенчатые, с резкими невыдержанными 
тонкими прослоями органогенно -обломочного известняка. Встречают
ся брахиоподы Mimella cf. раппа Andr., трилобиты Evenkaspis sibi-
rica (Schm.). . .... .. ....... 2,3 

16. Аргиллиты зеленые, мелкощебенчатые, со скоплениями мелких гале
чек и детрит<'\., с тонкими известняковыми прослоями. Брахиоподы, 
трилобиты, остракоды, встречаются часто, но легко разрушаются; 
ветвистые колонии мшанок очень хрупкие. Брахиоподы принадлежат 
Lingula sp., Rostricellula sp., трилобиты - Carinopyge sp., Monorakos 
lopatini (Schm.), М. magnus Кгаm., О'С11ракоды - Costoprimites sp ., 
Glandites bulbosus У. Ivan.. . . . . . . ~ . . .. 1,3 

17. Аргиллиты, зеленые, легко рассыпающиеся в мелкую щебенку, с тон
. ким и прослойками глинистых известняков, богатых разнообразными 
органическими остатками. Отдельные прослойки содержат многочис-
ленные мелкие галечки ............ 1,2 

18. Аргиллиты зеленые, с выдержанным проело ем розовато-серого плот
ного извеСтняка в основании, выше переходят в чередование аргил

литов и известняков. Известняки представлены глинистыми и кры
сталлическнми разностями. Встречаются брахиоподы Rostricellula sp., 
мшанкJИ Fimbriapora gregaria (Schm.), остракоды Parajonesites notabi-
lis У. Ivап., Glandites bulbosus У. Ivап . , иеОПр,еделимые трилобиты 3 

19. Пачка часто чередующихся аргиллитов и известняков. Отмечаются 
обломки брахиопод и трилобитов ..... .. .. 2,5 

20. После прослоя крепкого темно-серого известняка очень. темные ТОН
колистоватые аргиллиты с многочисленными остракодами Hallotina? 
sp., Planusella? sp., выше переходящие в зеленоцветные. По всему 
слою прослеживаются конкрециевидные стяжения и тонкие прослои 

известняков ..•............ 3 
21. Частое чередование аргиллитов и известняков. Продолжают встре-

чаться известковистые конкреции 2,5 
22. Чередование аргиллнтов и известняков. 2,6 

23-24 . . Чередованйе аргиллитов и известняков. Органические остатки обиль-
ны и разнообразны: брахиоподы He,sperorthis cf. iricenaria (Сопгаd), 
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25-26. 

27. 

28-29. 

30. 

Leptellina sp., Rostricellula sp., трилобиты Carinopyge sp., остракоды 
Eridoconcha sp., Bolbina sp., Tetrad.ella sp., Parajonesites sp. . . 
Частое ритмичное чередование аргиллитов и органогенных известня
ков. Многочисленные органические остатки: брахиоподы Hesperorthis 
australis formalis Nikif., Н. evenkiensis mutabilis Nikif. , Glyptorthis 
katangaensis Nikif., Maakina kulinnensis Апdг., Opikina parvula Со
орег, Strophomena ех. gr. lейеа Nikif., Rostricellula sp., мшанки 
Fimbriopora gregaria (Scllm.), ругозы Streptelasma sp., l(enop/~yllum 
subcylindricum ОуЬ., т,рилобиты Evenkaspis tchunensis Z. Мах., Е. cf. 
ivanovae Кгаm. 
Алевролиты с прослоями глинистых известняков. В известняках 
обильные органические остатки: Hesperorthis australis formalis Nikif., 
Opikina parvula Соорег, ругозы l(enophyllum subcylindricum ОуЬ. , 
а',piилобиты Ceraurinus icarus (Вill.) , Bumastus cf. sibiricus Z. Мах. 
Аргиллиты с частыми прослоями органогенных известняков. Много 
брахиопод Glyptortbls katangaensis Nikif., Hesperortbls australis for
mal(s Nikif., Opikina parvula Соорег, Strophomena lethea Nikif., встре
чаются мшанки Rhinidictya altaica Jar. , трилобиты Evenkaspis sibi

rica (Schm.) 
Плохо обнаженная пачка тех же пород, что и в предшествующих 
слоях 

ПТ -III - правый берег Столбовой,. в 3 l~M .нrиже устья Кулинны. В обры
В<Истом берегу от уреза реыи просле)!\JИiВаютс~: 

1. Чередование аргиллитов голубовато-серых и известняков органоген
ные и разнообразные органические остатки: брахиоподы ' Glyptorthis 

2-3. Чередование аРГIIЛЛИТОВ и известняков кристаллических и глинистых_ 
В известняках много плоских аргиллитовых' галечек. Многочислен
ные и разнообразные органические остатки: брахиоподы Glyptorhis 
katangaensis Nikif., Leptellina sp., Rostricellula sp., трилобиты Еиеп
kaspis sp., остракоды Glandites bulbosus V. Ivan., Parajonesites nota-

7,2 

3 

3 

7,7 

3 

bilis V. Ivan., Parenthatia sp., Planusella bicornis V. Iуап. . . . 5 
4. Чередование аргиллитов и известняков. Кверху роль известняков 

уменьшается, они становятся преимущественно глинистыми. Органи
ческие остатки часты: брахиоподы Hesperorthis australis for:malis 
NiKif., Leptellina sp ., Opikina parvula Соорег, Rostricellula sp., Triple
sia baxanica N ikif., Т. dolborica Nikif., ругозы l(enophyllum subcy
lindricum ОуЬ . , трилобиты Evenkaspis sp., Carinopyge cf. abscisa 
Z. Мах. ... ... . ......... 4 

5. Аргиллитово-алевролитовая пачка. Известняки почти не встречают
ся. Остатки организмов обычно разрушены. Определены Opikina 
parvula Соорег, l(enophyllum subcylindricum ОуЬ., Еvепkаsрis sp. 2,8 

6-7. Аргиллиты неоднородные, зеленые, прослоями известковистые, с от
дельными прослоями известняков. Наблюдаются спорадические ско
пления органических остатков: брахиопод Glyptorthis katangaensis 
Nikif., G. pulchra Wапg, Hesperorthis australis formalis Nikif., Opikina 
parvula Соорег, О. gibbosa Апdг., Rostricellula ех . gr. subrostrata Ni-
kif., Strophomena lethea Nikif., трилобитов Evenkaspis sp. 4,1 

8-10. Аргиллиты серые и зеленовато-серые, с тонкими . прослоями известня
ков . Встречаются остатки брахиопод Glyptortbls pulchra Wang, Не
sperorthis australis formalis Nikif., Rostricellula sp., Triplesia baxani
са Nikif., Opikina parvula Соорег, мшанок Nicholsonella pulc/~ra Ulr., 
ругоз Streptelasma sp., трилобитов, остракод, криноидей 7,4 

11-12. Аргиллиты зеленовато- и темно-серые, с редкими тонкими прослоями 
известняков, в которых содержатся брахиоподы Glyptorthis pulc/~ra 
Wang, Hesperortbls evenkiensis mutabilis Nikif., Opikina gibbosa Andr., 
О. parvula Соорег, Rostricellula sp., Triplesia dolborica Nikif. . . 6,5 
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13. В основании светло-серый известковистый песчаник (0,1 м), содержа
щий членики криноидеЙо. Выше CBeT.тIыe зеленовато-серые мергели с 
редкими брахиоподами Maakina kulinnensis Andr., Rostricellula ех. gr. 
subrostrata Nikif., трилобитами . 

14. Мерге.тIИ грубые, с мелкими рассеянными галечками, с редкими орга
ническими остатками Hesperorthis australis formalis Nikif., Maakina 
cf. kulinnensis Апdг., Rostricellula ех. gг. subrostrata Nikif., Rostricel-

lula sp. ...... 1,5 
15. Мергели неслоистые, зеленовато- н голубовато-серые. Встречаются 

брахиоподы Glyptorthis pulc/~ra Wang, Maakina kulinnensis Апdг., 
Opikina parvula Соорег , Rostricellula ех. gr. subrostrata Nikif., Triple
sia baxanica Nikif., ругозы Сугtор/щllum dengum Liпd., трилобиты 
Ceraurinus icarus (Bill.), меЛl\ие колониа табулят, двустворки, кри-
H~OO. 4 



16. Мергели и алевролиты голубовато- и зеленовато ·серые. Продолжают 
1В<:'I1речатыся браXJИОП'О~Ы Boreadortbls asiatica Nikif., Opikina gibbosa 

Andr., Rostricellula ех. gr. subrostrata Nikif., Strop!lomena lethea Ni 
kif., Triplesia dolborica Nikif., двустворки, криноидеи . . . . 

17. Мергели и алевролиты зеленые и желтовато-серые. Отдельные про 
слои обогащены галечками и органическими остатками, среди кото
рых определены брахиоподы Boreadort!lis asiatica Nikif, Hesperortflis 
evenkiensis mutabilis Nikif., Glурtогt!lis pulchra \Vang, Strop!romena 
lethea Nikif. , Triplesia baxanica Nikif., трилобиты Bumastus sp.. . 

1,8 

1,8 
18-19. Алевролиты зеленые, пятнистые, прослоями известковистые. Редкие 

прослои известняков богаты органическими остатками: брахиопода
ми Hesperort!lis evenkiensis mutabilis Nikif., Gpikina gibbosa Andr., 
Rostricellula ех. gr. subrostraia Nikif., Strop!lomena let!lea Nikif, Trip
lesia baxanica Nikif., ру",оаами Cyrtop!lyllum dengum Lind .. 

20. Гдинистый прослой ....•... .... 
21 . Алевролиты, переходящие в мергели и рыхлые известковистые свет-

4,3 
0,02-0,03 

22. 

23. 

ло -серые песчаники, содержащие аргиллитовые галечки . • . 1,8 
Алевролиты зеденые, с прослоями светдо -серых кристадлических из
вестняков. ПО всему слою многочисленные галечки, иногда образую-
щие линзовидные ско>;>ления. Вверху мергелистые прослои. Палеонто
логические находки представлены брахиоподами Boreadortbls asiati-
са Nikif., Glyptorthis pulchra Wang, Hesperorthis australis formalis 
Nikif., Maakina сУ. kuliппепsis Апdг., Qpikina gibbosa Andr., Stropho-
mепа lethea N ikif. , ругозами Cyrtophyllum dengum Lind., двустворка-
ми, члениками криноидей . . . . . . . . . 3,2 
Алевролиты темно-зелеиые, неСЛОlIстые, с редкими плохо сохраинв -
шимися органическим и остатками 4-5 
ПТ-IIIа - левый берег Столбовой, в 1 км ниже устья р. Кулинны. 
Выходы тех же отложений, что и в предыдущем обнажении: 

1-5. Соответствуют слоям 7-12 в обн. ПТ-III. Найдены ругозы Кеnор!щ
llиm subcylindricum Dyb., Lambeop!lyllum sp ., Streptelasma ех. gr. 
foerstei Troedss., трилобиты Bumastus sp ., Ceratevenkaspis сУ. armata 
Кгаm . , Сегаuгiпus sp., Evencaspis sp., остр а коды Costoprimites indi
ligens У. Iva n., Glandites gulbosus У. Iva n. , Parajonesites notabilis. 
У. Ivan., Planusella sp . 15,5 

6-14. Соответствуют сдоям 13-23 в обll. ПТ-III. Обнаружены тридобиты 
l sotellus maximus sibiricus Z. Мах . . . . . . . . . 25,2 

15. Алевролиты желтовато-зеленые, известковистые. Встречаются остат-
ки брахиопод, криноидей 3,3 

16. Известняки глинистые, с тонкими прослоями зелеllовато-серых ар гил-
литов. Нечастые брахиоподы, мшанки 1 

17. Алевролиты слабо обнаженные 3 

ПТ-IV - правы�й берег Подкаменной Тунгуски, между устьями Стол
БOtВ.оЙ и ЛИСl1веннrичноЙ. В вЫСо'ком обрывист,ом берегу, в оред-ней ча-
сти обнажеНf!ОГО у'[астка выступают: . 

1. Песчаники зеленые, с розоватыми пятнами, мешюзернистые, с глауко-
нитом, слабо сцементированные 1,2 

2. Песчаники кварцевые, рыжие, кр упнозернистые, пористые, слабо 
сцементироваиные 0,3 

3. Конгломерат мелкогалечный, внизу буроватый, вверху серый, с из-
вестковистым цементом, с многочисленными обломками брахиопод 0,3 

4. Арг.илл.иты ,алеЩJlитистые, зеле.новато- серые, JllИСТOIВатые, с тон,к,кмн 
линзовидными прослоями органогенно-обломочных известняков. Ввер
ху появдяются галечкн. Редко встречаются брахиоподы Evenkina lе
naica (Gira rd ). Часты остракоды, но раковины нх разрушены Quadri
lobella arpilobata У. Ivan., Leperditella sp. 

5. Песчаники темно-серые и зеленовато-серые, раЗНОЗ'ерннстые, слюдн-
стые. .. 0,6 

6. Алевролиты и аргиллиты зеленовато- и гол убовато -серые, мелкоще-
бенчатые 0,3 

7. Песчаннки серые, зеленовато- и розовато -серые, часто охристые, вни-
зу мелкозернистые, вверху грубозернистые, переходящие в гравелит 0,5 

8. Аргиллиты слабоалевритистые, зеленовато-серые, слюдистые, содер
жащие вверху мелкие галечки.' Встречаются редкие конкреции извест
няка . В верхней части прослеживается ЛИНЗ0ВИДНЫЙ просдой, пере
полненный ,наУТ.иЛ(шдеЯМIИ Stolbovoceras borealis Баl. По слою рас
пространены остракоды Primitia abundans У .. Ivan., Fidelitella sp, 
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9. Алевролиты пестрые, зелёные и лиловые, с разрозненными известня; 
ковыми конкрециями 

10. Аргиллиты яркоокрашенные, прослоями лиловые, прослоями зеленые, 
с пестрыми переходами между ними . В основании маломощный пласт 
серых кристаллических известняков, содержащих мелкие галечки. 

РеДЮlе ЛИНlгулиды, наУ11ИЛl:шдеи, oCTpatКOДЫ Aparchitella sp., Fideli
tella simplex V. Ivап . , Quadrilobella arpilobata V. Ivап., Primitia ап
пае V. Ivап ., ргуыипа levis V. Ivап, Schmidtella dorsilobata V. Ivап. 

11. Аргиллиты ярко-зеленые, охристоокрашенные. Редкие остракоды 
12. Аргиллиты Лlистоватые, о,т теМНО'·серых до ярко-зелeJНЫХ. ВВВРХУ пе

счаники, буроватые с поверхности, заключающие мелкие галечки 
и разрушенные остатюи брахJИОПОД Evenkina lenaica (Girard), Muri
nеиа jakuticaensis Апdг . , Strophomena sp., остракод Bodenia aspera 
V. Ivап ., Bolblnella ех . gr. cumulata Кап . , Coelochilina sp., Egorovella 
captiosa V. Ivап., трилобиты Jsalaus stricta (Kram.) 

13. Алевролиты лиловые, иногда пятнистые, известковистые, в средней 
части обогащенные галечкой 

14. Аргиллиты зеленые, мелкощебенчатые, с тонкими вьшлинивающими
ся прослоями известняка. Встречаются остатки трилобитов Carinopy
ge? sp., остракод 

15. Маломощный пласт известняка светло -серого, крупнокристаллнческо
ТЮ, с большим ко.rnичес1'В'ОМ галечек . 

16. Аргиллиты зеленые, мелкощебенчатые, с редкими галечками 
17_ Известняк глинистый, зеленовато -серый, с ржавыми разводами и пят

нами, содержащий галечки 

18. Аргиллиты зеленые, с прослоями органогенно-обломочного серого из
вестняка в средней части. Содержат брахиоподы Mimella раппа 
Andr., Rostricellula sp., мшанюи Pac/zydictya foliata UJT., трилобиты 
Ceratevenkaspis .armata Kram., Ceraurinus icarus (Bull.), Monorakos 
magnus Kram., Evenkaspis siblrica (Schm.), O'C'!1paKOI1<b! Aparchitella 
sp., Costoprimites indiligens V. Ivan., Euprimites helenae V. Ivan .. 
Перерыв ОБ обнажеНlИlИ, ,но, ПО-ВИДИМlому, незначительныЙ. Более мо
лодые отложения выступают в ни)!шей по течению части 'Обн.ажвн,ия 
в KpYTorМ 06РЫВ1ИСТОМ склоне, где выдвляются: 

19. Аргиллиты зеленые, отдельные прослои, богатые остатками различ 
ных орган,из.мо~ - браXlИОПОД Glyptorthi!] sp., Rostricellula sp., мша
нок, трилобитов Monorakos cf. magnus Kram., остракод Aparchitella 
major V. Ivan., А. ргосега V. Ivan, Euprimites /lelenae V. Ivап., Ра
rajonesites notabllis V. Ivan., Planusella blcornis V. Ivan. 

20. Известняк глинистый с многочисленными, но плохо сохранившимися 
остатками остракод Bodenia aec/lminiformis V. Ivan., Euprimites /lele-
пае V. Ivan. .... . ..... . 

21. Аргиллиты. Встречаются спорадические скопления плохо сохранив
ш~хся остр а код Planusella blcornis V. Ivап., J onesites sp., мшаиок 
DLplotrypa incrustans Astr. Редко встречаются брахиоподы Mimella 
sp., Rostricellula ех. gr. subrostrata Nikif., Triplesia sp., трилобиты . 

22. После прослоя известняка аргиллиты. Участками наблюдаются ско-
пления мелкого детрита ........... . 

23. После прослоя органогенного известняка темно -серые с коричневатым 
оттенком аргиллиты, раскалывающиеся при выветривании на тонкие 

пластинки, на плоскостях которых нередки скопления остракод Араг
chitella sp., Parajonesites notabllis V. Ivan ., Rоstгiсеllulа sp., трило 
битов Monorakos magnus Кгаm. 

24. Известняки органогенные 
25. Аргиллиты зеленовато-серые, с редкими невыдержанными прослоями 

и конкрециевидными стяжениями известняков. Содержат брахиоподы 
Glyptorthis pulchra Wang, Strop/lomena sp., Rostricellula sp., острако -
ды Paгajonesites notabllis V. Ivan., Aparc/zitella sp. . . . . 

26. Известняки с тонкими прослоями зелеиых аргиллитов. Встречаются 
l1РlИлоб,иты Ceraurinus icarus (Вill .).. . . . . . . . 

27-28. Аргиллиты зеленые с конкрециями иневыдержанными прослоями 
известняка с Leptellina sp., Strophomena sp., Evenkaspis sp., Sigmo-
bolbina? sp. ............. . . 

29. В нижней части преимущественно известняки, в верхней преоблада
'lIие аРПНЛЛI1ТОIВ Glandites laticornis V. Ivan., Parajonesites aff. nota
bllis V. Ivan . ......: . .. _ . . . 

30-31. Аргиллиты зеленовато-серые с прослоями известняков. Содержат 
остракоды Parajonesites аН. notabllis ...... . . 

32-37. Частое чередование аргиллитов зеленовато-серых и известняков гли
нистых пелитоморфных и кристаллических органогенных. Иногда 
встречаются конкрециевидные стяжения извеСТНЯI(а. Органические 
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остатки обильны и представлены различными группами: брахиопода
ми Glyptorthis insculpta orientalis Nikif., Hesperorthis australis for
malis Nikif., Leptellina sp., Opikina parvula Соорег, Rostricellula ех. gr. 
subrostrata Nikif., Rostricellula sp., Strophomena ех gr. let/lea Nikif., 
Strop/lomena sp., ругозами Kenophyllum subcylindricum Dyb., Lam
beophyllum sp., трилобитами Evenkaspis sp., Isotellus maximus sibi
ricus Z. Мах., Monorakos sp., ост.ракодами Costoprimites indiligens 
V. Ivan., Parajonesites notabilis V. Ivan. . . . . . . . . 13,2 

38. Аргиллиты с прослоями известияков органогенных, кристаллических 
и пелитоморфных. Встречаются мшанки Homotrypa sontica (?) Astr., 
остракоды Aparchitella sp ., Parajonesites aff. notabilis V. Ivan. , Sig-
mobolbina sp:, Тиаегеnеиа sp., Leperditella sp. . . . . . . 3,4 

39. Аргиллиты внизу зеленовато-серые, вверху темно-серые, с прослоями 
·в основ,ном пелитом'Орфных и редко КРlИIстаЛЛlИЧе<СIQИХ И3IВестняков. 
Р азвиты известняковые конкреции. Палеонтологические остатки встре
чаются, но сохранность их хуже, чем в подстилающих слоях. Опре
делены брахиоподы Glyptorthis sp., Hesperorthis evenkiensis Nikif., 
Rostricellula subrostrata Nikif., Strophomena lethea Nikif., мшанки 
Diplotrypa incrustans Astr., Hallopora undosa Astr., трилобиты Сагу-
nopyge cf. spinifera Bal. . . . . . . . . . . 5 

40. Известняки и мергели желтовато-серые. Часты ядра гастропод 2,1 
41-44. Мергели светлые, желтовато- и зеленовато-серые, с прослоями из

;ве:С11JШIЮВ и зеленых аргилJUИТОВ. Отмечаются остатки пелеlJ)ИПiOД, бра-
~ИiOпод и трrилю6и.ТОlв Carinopyge sp. . 8,3 

ПТ-V - правый берег Подкаменной Тунгуски, в 3 км выше устья Ко
чумдека. В пологой части берега прослеживается: 

1. Частое чередование аРГИЛЛllТ'ОВ зеленых, меЛilюшебенчатых и Iизвестня
ков зеленовато- и розовато-серых, органогенных. Характерные ветви
стые мшаillКИ Phaenopora monticulata Nekh., о.стра·JЮДЫ Glandites aff. 
bulbosus V . Ivan., Planusella aff. bicornis V. Ivan., трилобиты Cerauri-

nus icarus (Bill.) . ......... .... 0,5 
2. Частое чередование аргиллитов зеленых, содержащих большое количе

ство мелкого детрита, и известняков серых, чаще кристаллических, ор

ганогенных, реже пелитоморфных. Органические остаткн разнообразны 
3. Аргиллиты с прослоями известняков. ... . 0,8 
4. Слабо обнаженная пачка аргиллитов с тонкими прослоями известияков 1,5 

В обрывистой части берега выделяются: 
5. Чередоваиие аргиллнтов и органогенных известняков состракодами 

Parajonesites notabilis V. Ivan . . . . . . . . . . . 2,5 
6-8. Аргиллиты с тонкими четковидными прослоями известняков, чаще пе

литоморфных, иногда кристаллических. Содержат трилобиты Evenka-
spis sp., астра~юды Costoprimites sp., Aparchitella ргосега V. Ivan., 

с/ Glandites sp., Parajonesites notabilis V. Ivan., Planusella sp., Sigmobol-
Ыnа sp. • . . . . . . . . . . . . 6,3 

9. После прослоя органогенного серого известняка те же породы, что и 
в подстилающих слоях . 1,5 

10. После сближенных прослоев известняка ритмичное чередование аргил
литов и известняков. Лишь вверху уменьшается роль известняков, осо

бенно кристаллических, аргиллиты становятся более темными и бо
лее грубыми. Определены остракоды Parajonesites notabilis V. Ivan., 
Aparchitella ргосега V. Ivan. . 11,8 

11. Мергели и известняки темно-зеленые, неясно слоистые с трилобитами 
Evenkaspis lobata Кгаm ._ 5 
ПТ -VI - левый берег Подкаменной Тунгуски, в 2-3 км ниже пос. 
Кузьмовка. В пологой части берега и в невысоком обрывистом скло-
не его залегают: 

1. Известняки зеленовато-серые, заключающие обильные мелкие галечки. 
Верхняя часть слабо обнажена, но иногда выIтупаютT алевролиты, в 
которых содержатся органические остатки: мшанки Fimbriapora grega-
ria (Schm.), трилобиты J sotelus maximus Z. Мах., остракоды Euprimi-
tes helenae V. Ival1., Jonesites obliquus V. Ivan. .. . . . . 

2. Аргиллиты зеленые, мелкощебенчатые, переслаивающиеся с тонкими ' 
прослоями серых кристаллических органогенных известняков, содержа-

щих обильные и разнообразные органические остатки. Определены 
мшанки Eurydictya moyerensis Nekh., остракоды Euprimites helenae 
V. Ivan., Glanaites bulbosus V. Ivan. Jonesites obliquus V. Ivan., Ра-
raionesites notabilis V. Ivan. Отдельные прослои известняков обогаще-
ны мелкими темными галечками неправильной формы. Вверху роль из
вестняков сильно уменьшается, исчезают органические остатки 
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.3. Аргиллиты зеленые, алевритистые, с отдельными тонки~1И прослоями 
органогенных известняков. Особенио часты мшанки, остр акоды Eupri
mие!) helenae V. Ivап., Glandites bulboSLlS V. Ivап. . . . . . 

4. Аргиллиты зеленые и зеленовато -серые, с редкими конкрециевидиыми 
вкmочениями иневыдержанными прослоями пелитоморфиых известняков 

5. Известняк серый, крупнокристаЩIИческий, органогенный, с обильными 
КОЛОНИЯМИ ветвистых мшаиок, реже встречаются остатки брахиопод 
и трилобитов Carinopyge abscissa Z. Мах . , lsotellus maximus sibiricus 

Z. Мах. .... . .. . 
6-7. Аргиллиты темно-зеленые, с редкими конкрециевидными стяжениями 

иневыдержанными прослоями известняков, чаще пелитоморфных, 
иногда кристаллических 

8. Ча:С'I'ое чередоваИlие 'И3IВе'С11Няков серых, QрганогеиiНЫХ 'и пел.ито,морфных 
и аргиллитов темно-серых, тонколистоватых, обогащенных мелким 
детритом. Прослои известняка часто имеют четковидное строение 

9. Аргиллиты темно-зеленые, рассыпающиеся в щебенку, содержащие 
большое количество детрнта. Часты тонкие прослои известняков серых 
и розовато-серых, органогенных . 

ПТ -VI 1 '-- правый берег Подкаме.НiНОЙ Тунгу~и, в 3,5 км выше пос. 
Кузьм.овка. Пологая часть берег.а слагается следующнм образом : 

1. Чередование тонких прослоев известняка теМНО,серого, мелкозер

нистого, содержащего мелкие черные галечки, и серые алевролиты 

2. Аргиллиты серые, тонколистоватые, со скоплениями мелкого темного 
детрита .. 

3. Известняк мелкозернистый, темно-серый, крепкий, иногда с включе
ниями пирита; многочисленные остракоды, редкие плохо сохранив

шиеся брахиоподы 
4-5. Аргиллиты темно-серые, мелкощебенчатые, с мелкими чешуйками слю

ды и большим количеством темного детрита на плоскостях. Встреча
ются ЛИнзовидные ВI~лючения более грубых алевритистых пород, со-
держащих многочисленные О'Сl1ракоды. . . . . . . . 

6. Аргиллиты зеленовато-серые и буровато-серые, снебольшими конкре
циевидными включениями и тонкими прослоями известковистых по

род. В нижней части обильные остракоды, обычно в виде ядер и от
печатков: Aparcllitella sp ., Fidelitella sp., Primitia ех gr. аЬrшdаl1S 
V. lvап., Quadrilobella sp., встречаются наутилоидеи Tunguskoce-

ras? sp. . . . . . 
7. Аргиллиты пестроцветные, с отдельными тонкими прослоями серых 

мелкокристаллических известняков, содержащих меЛК!:lе галечки. 

Встречаются остракоды, головоногие ....... . 
8. Аргиллиты красноцветные, со скоплениями мелких чешуек слюды. 

Продолжают !Встречаться остракоды Fidelitella simplex V. Ival1., 
Quadrilobella sp., Aparchitella sp. ..... . 

9. Аргиллиты l1естроцветные, заключающие конкрециевидные стяжения. 
Обильные остракоды Aparcf1itella sp., Fidelitella simplex V. Ivап., 
Quadrilobella arpilobata V. Ivап. . . . . . . . . . . 

10. Аргиллиты красноцветные. В них часто встречаются остракоды Fi
delitella simplex V. Ival1., наутилоидеи Metactinoceras sp., Ormoceras 
kusmovkense Bal., Tofangoceras sp. . . . . . . . . . 

11. Аргиллиты пестрые, бурые и зеленые, состракодами 
·12'. Аргиллиты красноцветные, с редкими остракодами 
13. Аргиллиты зеленые, с мелкими чешуйками слюды 
14. Аргиллиты Кj:~асноцвеТI-ще . . 

Выше начинается обрывистый склон, засыпанный внизу. Осыпь 
15. Конгломератовидный слой, содержащий большое количество галек. 

Общий фои темно-серый 
16-17. Алевролиты темно-серые, почти чериые, 'С ржавыми разводами, с 

меЛ IQИМН галеЧIШМИ. ВС11речается ПИриТ. ' Неясные отпечаткiИ бра-
хиопод ........ . . 

18. АРГИЛЛ IIТЫ кр а сноцветные, с мелкими галечками 
19. Алевролиты извеСТКОВIIсты е , зеленые, чередующиеся с прослоями 

красиоцветных и пестроцветных аргиллитов. Иногда встречаются 
остр а коды Соstоргimitеs indiligens V. lvап., Euprimites Il elenae 
У . Iv а п. 

20- 21. После тонкого прослоя пелитоморфиых известняков зеленых с мел 
ЮIМ И включ ениями белого кальцита следует пачка зеленых аргил
литов с тонкими невыдержанными прослоями серых мелкокристал

лических органогенl-Iы"x известняков. Органические остатки обильны 
и представлены раЗЛП'IЧНЫМИ группам,и: бра:хшоподами, мшанкам.и 
Hemotrypa mundula Ulr. , Tr ematopora sp., Pacl!ydictya cf . . miranda 
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Nekll., трилобитами Ceraurinus icarus (ВiII.) , Evenkaspis sibiriea 
(Schm.), MonoraKos sp., остра~юдами Aparchitella ех gr. ргосега 
V. Ivап . , Coelochilina sp., Costoprimites indiligens V. Ivап., С. texti
lis V. Ivan., Jonesites obliquus V. Ivап., Laccochilina sp., Euprimites 
helenae V. Ivап . , гастропЬдами, криноидеями 3,2 

22. Чередование а.рлиллитов зеленых, раl::сыпающихся в щебенку, ,и ,из
вестняков серых и розовато-серых, органогенных. Обилие остатков 
разнообразных организмов . Определены трилобиты Monorakos cf. 10-
patini (Schm.), Monorakos sp ., IOCТlpaKoды Euprimites helenae V. Ivan., 
Costoprimites indiligens V. I"an., Aparcllitella sp. . 6,7 

23. Гравелиты оолитообразные, красноцветные 0,5 
24. Чередование аргиллитов, в которых встречаются мелкие галечки 

и скопления мелкого детрита и известняков серых и розовато -серых, 

мелкокристаллических и пелитоморфиых, иногда с галечками. Мно
гочисленны и разнообразны остатки организмcrв, среди которых опре
д,елены мшаныи Fimbriapora gregaria (Scllm.), остра.коlды Bolbinella sp., 
Glandites bulbosus V. I"an., Euprimites 11elenae V. I"ап ., Laccochi-
lina sp., Parajonesites notabilis V. I"ап., Planusella bicomis У. I"an. 5,5 

25. Выше слабо обнаженная часть пород того же типа, что и в предше-
ствующем слое 3-4 

ПТ-VIII - правый берег Подкаменной Тунгуски, напротив о. Кукуй. 
В скалистом берегу от уреза реки развиты байкитские п есча ники, со-

. держащие в верхней части: I 

1-2. Песч аники светло -серые, с бурыми разводами, среднезернистые, 
средне- и толстоплитчатые 1,85 

3. Песчаники глинистые, буровато-желтовато-серые, слюдистые 0,2 
4. Песчаники т.емно-серые, слюдистые, с редкими фосфоритовыми га-

лечками 

5. Аргиллиты алевритистые, зеленовато- и желтовато-серые 
6-7. Песчаники серые, мелкозернистые, тонкоплитчатые, со скоплениями 

мелких чешуек иа плоскостях напластования 

8-9. Алевролиты зеленые, со скоплениями мелких чешуек слюды и детри
та на плоскостях напластования, с редкими фосфоритовыми галеч
ка ми неправильной формы_ В верхней части появляются многочис
ленные остракоды Fidelitella sp. 

10. Аргиллиты зеленовато-серые и темно-серые, слюдистые с мелкими 
галечками . . . ..... ..... . 

11. Аргиллиты буровато- и зелеиовато-серые, при выветривании рассы
пающиеся в крупную щебенку, с обильными остатками остракод 
Aparchitella sp., Fidelitella sp ., Р. simplex У. I\' ап., Primitia аЬип
da/ls У. I"an., Primitia sp., Prybilina levis V. I"ап . , Quadrilobella arpi
lobata V. I"ап., Schmidtella dorsilobata У. I"an., Leperditella sp., 
головоногие Kokujoceras sp. 

12. Песчаники розовато- и рыжевато-серые 
13. АРl1ИЛЛИТЫ teM!h'O-зеленые, уча,сткаМ!и обогащеJ-lJНые ОСТlракодам.и . 
14. Аргиллиты буровато-серые, с тонким прослоем светло -серого, мелко

кристаллического известняка . Встречаются мелкие неправильной фор-
мы галечк,и. 06ильные остракоды . . . ... 

15. Аргиллиты темно-зеленые, слюдистые, с редкими галечками, с мно
ГОЧlисленными наУl1илоидеями Tofangoceras tunguskense Bal., Proto-
cycloceras sp. и ОСl'ракода,ми . .. 

16. Аргиллиты пестрые, зеленые и лиловые, слюдистые. Отмечаются иау
т,илоидеи, о'стра!юды Aparc/1itella sp., Fidelitella simplex У. I"ап., 
Quadrilobella arpiloba/a У. I"an., Leperditella sp. 

17. 'Аргиллиты внизу зеленые, выше пестрые, содержащие остатки наути
JlОJщей 11 острil!(ОД Aecll1nina sp., Aparcf1itella sp ., Fidelitella simplex 
У. I"ап . , Quadrilobella arpilobata У. I"an. , Schmidtella dorsilobata 
У. I"an. .. . 
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18-19. АРГИЛЛIIТЫ внизу красные, выше пестрые, слюдистые, с редкими 

остракодами плохой сохранности 1,25 

0,8 
20. Чередование аргиллитов и алевроЛ!IТОВ зеленоцветных, слюдистых, 

с реДК!lМИ ядрами остр а код 

21. Алевролиты темно-,серые, содержащие значительное К'ОЛИЧel::ТВО гале
чек неправильной формы 

22. Алевролиты пестрые, с галечками 
1,15 
1,2 

Р е к а Б о л ь ш а я Н и р у н Д а (БН) - n р а вый 
гуски* 

п р I! Т О К П о Д к а м е н н о й т у н-

* Описание разреза см. Х. С. Розман , Ю, М. Фомин, 1967, стр. 93-97. 
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БН-l'- правый берег Большой Нирунды, в 0,05-0,3 км ниже устья р. Дулькумы. 
БН-II - правый берег Юктали (левый приток Большой Нирунды), в 1 км выше 

устья. . 
БН-III - левый берег Большой Нирунды, в 3 км выше устья Юктали. 

р е к а Н и ж н я я Ч у н к у (НЧ) - правый приток . Чуни (бассейн Подкаменной 
Тунгуски) 

НЧ-I - левый берег Нижней Чунку, около устья руч. Кану, в 1 км ниже устья 
руч. Бур (описание разреза см. Соколов, Тесаков, 1963, стр. 33). 

НЧ-II - правый' берег Нижней Чунку, в 18 км выше устья Черлечинэ (описание 
разреза см. Соколов, Тесаков, 1963, стр. 32-33). 

Р е к а Л е н а (Л) 
Л-I - левый берег Лены, в 1- 2 км ниже пос. Кривая Лука (описание разреза см. 

НикиФорова, Андреева, 1961, стр . 29-30). 
Л-II - левый берег Лены, в 3 км ниже дер. Кудриной (описание разреза см. Ни

кифорова, Андреева, 1961, стр. 30-31). 
Р е к а М о й е р о (М) 

М-! - левый берег Мойеро, в 22 км ниже устья Мойерокана (описание разреза см. 
Мягкова, Никифорова и др., 1963, стр. 18- 20). 

Р е к а К у л ю м б э (К) 
К-! - левый берег Кулюмбэ в ее среднем течении, против нижнего конца БО.lIЬШО

го острова, первого от «Силурийского» порога, примерно в 1 км ниже последнего (опи
сание разреза баксанекого подгоризонта см. Высоцкий, Андреева, 1967, стр. 80). 



ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



Таблица 1* 

Фи~. ], 2. Acodus anceps Moskalel1ko. 1 - экз . .N2 397/[, вид с внутренней стороны, Под
каменная Тунгуска, ПТ-II-8, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ; 2 - экз . .N2 397/2, вид с внутрен

ней стороны, Подкаменная Тунгуска , ПТ-IV-4, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 3. Drepanodus homocurvatus Lil1d. Экз . .N'2 397/9, вид сбоку, Подкаменная Тунгус
ка, ПТ-IV-26, баксанекий ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 4. Drepanodus suberectus (Bral1sol1 et Mehl). Экз . .N2 397/[2, вид сбоку, Подкамен
ная Тунгуска, ПТ-VII-22 , баксанский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 5, 6. Eobelodina [ornicala (stauffer). 5а, б - экз . .N2 397/13, вид с боковых сторон, 
Подкаменная Тунгуска, ПТ -\У-25, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 6 - экз . .N'2 397/[4, вид сбо

ку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-II-29, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 7. Oistodus inclinatus Вгаl1S0П et Mehl. ЭI<3 . .N2 397/[8, вид сбоку, ПОДl(амеиная 
Тунгуска, ПТ-IV-29, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 8, 9. Oistodus abundans Вгаl1S0П et МеЫ. 8 - экз . .N2 397/16, вид сбоку, Подкамен
на\! TYlIГycKa, ПТ-\V -3, волгинский ПОДГОРНЗ0НТ; 9 - экз . .N2 397/[ 7, вид сбоку, там же. 

Фиг. [о. Oistodus venustus Stauffer. Экз . .N2 397/19, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, 
ПТ -]] 1-3, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 11, [2. Paltodus compositus sp. ПОV. [[ -голотип, экз . .N2 397/20: [[ а-вид свнут
ренней стороны, llб - вид с внешней стороны, Большая Нирунда, БН-I-18, долборСКИi' 
ГОРИЗ0НТ; 12 - экз . .N2 397/2 1: ]2а - вид с внутренней стороны, 12б - вид с внешнеii 

стороны, Большая Нирунда, БН-I-25, долборский ГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 13, 14. Panderodus gracilis (Вгапsоri et Mehl). 13 - экз . .N2 397/23, вид сбоку, Боль
шая Нирунда , БН-III -39, бурский подгоризонт; [4 - экз . .N2 397/24, вид сбоку, там же. 

Фиг. 15. Panderodus compressus (Вгапsоп et Mehl). Экз . .N2 397/22, вид сбоку, Большая 
Нирунда, БН-I-8, долборский горизонт. 

Фиг. 16, 17. Panderodus intermedius (Вгапsоп, Mehl et Вгапsоп). [6 - Э1(3 . .N2 397/25, 
вид сбоку, Большая Нирунда, БН -1 1 -16, долборский горизонт; 17 - экз . .N2 397/26, вид 

сбоку, Большая Нирунда, БН-III-39, бурский подгоризонт. 

Таблица II 

Фиг. 1, 2, 3. Distacodus victrix sp. 110V. l а, б - голотип, эI<3 . .N2 397/4, вид с боковых 
сторон, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт; 2 - экз . .N2 397/6, вид сбо
ку, Подкаменная Тунгуска , ПТ-IV-35, баксанский подгоризонт; 3 - экз . .N2 397/5, вид 

сбоку, Бол ьшая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгори зонт. 

Фиг. 4. Distacodus иeтиs sp . 110\' . 4а, б - голотнп, экз . .N2 397/3, вид с боковых сторон, 
ПОДl(аменная Тунгуска, ПТ-IV-9, баксанский подгоризонт. 

Фиг. 5, 6. Drepanodus [lagellus pseLldoaltipes Kl1upfer. 5а, б - голотип, Э1(3 . .N2 397/7, 
вид с боковых сторон, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт; 6 - экз . 

.N2 397/8, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-35, баксанский ПОДГОРИ зонт. 

Фиг. 7, 8. Drepanodus inventum sp. поv. 7 - экз . .N2 397/1 [, ВИД сбоку, Подкаменная 
Тунгуска, ПТ-V-7, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 8а, б - голотип, экз . .N2 397/10, ВИД с боко

вых сторон, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт. 

ТаБЛИllа 111 

ФИГ. [, 2, 3. Scandodus anceps sp. поv. 1 - экз . .N2 397/28, вид с внутренней стороны, 
Большая Нирунда , БН-I-А, баксанский подгори зонт; 2 - экз . .N2 397/29, ВИД с внутрен
ней стороны, там же; 3 - голотип, экз . .N2 397/27, вид с внутренней стороны, там же. 

" в табл. 1 - У, XI, X]I, XIV - XVIrr изо·бражеlIИЯ увеличены в 30 раз. 
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Фиг. 4, 5, 6, 7. Scandodus serratus sp. ПОV. 4 - голотип, экз. N2 397/30, вид с виутрен
ней стороны, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 5 - экз. N2 397/37, 
вид с внутренней стороны, Подкаменная Тунгуска, ПТ -IV -35, баксанский подгори зонт; 
6 - экз. N2 397/32, внд с внутренней стороны, Под:каменная TyнrycKa, ПТ-V-IО, бакса!!
ский подгоризонт; 7 - экз. N2 397/31, вид с внутренней стороны, Большая Нирунда, 

БН-I-А, баксанский подгори зонт. 

Фиг. 8, 9. Scandodus dulkumaensis sp. ПОV. 8а, б - голотип, экз. N2 397/34, вид с боко
ВЫХ сторон, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт; 9 - экз. N2 397/35, вид 

сбоку, там же. 

Фиг. 10, 11, 12. Scandodus nolabilis sp. ПОV. 10 - голотип, экз. N2 397/36: 10a - вид с 
внешней стороны, 10б - вид с внутренней стороны, Большая Нирунда, БН-I-А, баксан
ский подгоризонт; II - экз. N2 397/37, вид с внутренней стороны, Майера, M-I-29; дол- ' 

борский ГОРИЗ0НТ; 12 - ЭКЗ. N2 397/38, вид с внутренней стороны, там же. 

Таблица IV 

Фиг_ 1, 2, 3, 4, 5. Scolopodus consimilis sp. ПОV . 1 - голотип, ЭКЗ . N2 397/39; l a, б - вид 
с боковых сторон, IB - вид спереди, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-28, баксанский 
подгоризонт; 2 - экз . N2 397/40, вид сбоку, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский под
ГОРИЗ0НТ; 3 - ЭКЗ. NQ 397/4 1, внд спереди, Большая Нируида, БН-I-18, дол барский гори
зонт; 4 - экз . NQ 397/42, вид спереди, там же; 5 - ЭКЗ . N2 397/43, вид спереди, Подка -

менная Тунгуска, ПТ-II-23, баксанский подгоризонт. 

Фиг. 6, 7, 8, 9, 10. Scandodus (?) sibiricus sp. ПОV . 6 - ЭКЗ. N2 397/46, внд с внутренней 
стороны, Подкамеиная Тун гуска, ПТ-VI-2 , баксанскнй подгоризонт; 7 - экз. N2 397/48, 
вид с внутренней стороны , Большая Нирунда, БН - I-А, баксанский подгоризонт; 
8 - экз. N2 397/47, вид с внутренней стороны, Подкаменная Тунгуска , ПТ-VI -9, баксан 
ский подгоризонт; 9 - голотип , экз. NQ 397/44: 9а - внд С внешней стороны; 9б - вид l: 

внутренней стороны, Подкаменная Тунгуска, ПТ-V-6, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 10 - экз_ 
NQ 397/45, вид с внутренней стороны, там же. 

Фиг. 11. Scandodus (?) mani[eslus sp. ПОУ. Голотип , ЭКЗ. N2397/49, вид с внутренней 
стороны, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ. 

ФJ·IГ. 12. Mullicoгnus anonymus Моskаlепkо. Экз. N2 397/15, вид 'С внутренней стороны, 
Подкаменная Ту нгуска , ПТ-VIII-14 , киренский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 13. Cordylodus primus sibiricLls Моskа l епkо. Экз. N2 397/67, вид с внутреllней CT~
роны , Подкаменная Тунгуска, ПТ-VIII-14 , киренский подгоризонт. 

Фиг. 14. Cordylodus (?) anomalis М6skаlепkо. Экз. N2 397/66, вид с внутренней сторо
ны, ПодкамеНllая Тун гуска, ПТ-IV-I0 , киренский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Таблица V 

Фиг. 1, 2. Belodella (?) sp. 1 _~'Эка. N2 397/50, вид сбоку, Больша я Нирунда , БН-I-31, 
долборский горизонт; 2 -'Эt<З.- И2 397-/Ы, вид сбоку, Большая Нирунда, БН-I-А, бакса!! 

ский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Ф.иг_ 3, 4, 5, 6. B elodina compressa (Вгапsоп et Mehl). 3 - ЭКЗ. N2 397/'52, в.ид сбоку Под
каменная Тунгуска, ПТ -1 II а -3, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 4 - экз. NQ 397/53, в ид сбоку, 
там же; 5 - экз. NQ 397/54, вид сбоку, Бол ьшая Нирунда, БН - I-А , баксанский подгори
зонт; 6 - экз. NQ 397/55, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-II-27, баксанский под-

горизонт. 

ФIIГ. 7, 8. Belodina diminuliva (Вгапsоп et МеЫ). 7 - экз. N2 397/56, вид сбоку, Подка
менная Тунгуска, ПТ-\1 -10, баксанский подгоризонт; 8а, б - ЭКЗ. N2 397/57, вид с боко ~ 

Bbl X сторон, там же . 

Фнг. 9, 10. B elodina (?) repens sp. поу. 9а, б - голотип, ЭКЗ. N2 397/58, вид с боковых 
сторон, Подкаменная Тунгуска, ПТ -VI-9, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 10 - экз . N2 397/59, 

вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-II-23, баксанскнй подгоризонт. 

Фиг. 11, 12, 13. Culumbodina mangazeica gеп. et sp. ПОV. llа, б - голотип, ЭКЗ. N2397/60, 
вид с боковых сторон, Большая Нируида, баксанский ПОДГОРИЗ0НТ; 12 - ~КЗ. N'2397/61. 
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nид сбоку, Подкаменная Тунгуска , ПТ -V -9, бакса нский подгоризонт; 13 - экз. N2 397/б'2, 
вид сбоку, Подкаменная Ту нгуска, ПТ-V-I0, баксанский подгоризонт. 

Фиг. 14, 15, lб . Culumbodina magna gеп. et sp. nov. 14а, б - голоти п, экз. N2 397/б3, ВИД 
с боковых сторон, Подкамсн н ая Тунгуска, ПТ-V-9, баксанский подгоризонт ; 15 - экз. 
N2 397/б4, вид сбоку, Кулюмбэ, ]\-1-3, сборы Е. И . Мя~ковой, баксанский подгоризонт ; 
lб - экз. N2 397/б5, вид сбоку, КУ.llюмбэ, K-I-3, сборы Е. И . Мягковой, баксанскиii 

подгори зонт. 

Т а б л и ц а VI 

Фиг. 1, 2, 3. Acanthodus elegans sp. поv. 1 - голотип, экз . N2 397/75: la - вид сбоку, 
хзо, 1б - вид сбоку, ХБО, Большая Нирунда, БН-I-I, долборский горизонт; 2а, б
экз. N2 397/7б, ХЗО, вид с боковых сторон, Большая Нирунда , БН-I-А, баксанский под-

горизонт; 3 - экз. N2 397/77, вид сбоку, там же. 

Фиг. 4, 5, б. Acanthodus comptus sp. nov. 4 - экз. N2 397/73: 4а - вид сбоку, ХЗО, 
4б - характер зубчатости заднего края зубца, ХБО, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-28, 
баксанский подгоризонт; 5 - экз. N2 397/74, ХЗО, вид сбоку, там же; ба, б - голотип, 
экз. N2 397/72, ХЗО, вид с боковых сторон, Подкаменная Тунгуска, ПТ-I-20, баксанский 

подгоризонт. 

Т а б л и ц а VII 

Фиг. 1, 2, 3. Acanthodus compositus compositus sp. et subsp. nov. 1а, б - экз . N2397/70. 
Х30, вид с боковых сторон, Большая Нирунда, БН-I-38, бурский подгоризонт; 2 - го
лотип, экз. N2 397/б8: 2а - вlид Iсбоку, Х60, 2б - характер зубчат,ости заднего' края зуб
ца, ХЗО, Большая Нирунда, БН-I-40, БУРОIШЙ подюризонт; 3а, б - экз. N2 397/69, ХЗО, 

вид с боковых сторон, там же. 

Фиг. 4. Acanthodus composifus costulatus sp. et subsp. nov. Голотип, экз. N2 397/71; 
4а - вид сбоку, ХБО, 4б, в - вид с боковых сторон, ХЗО, Большая Нирунда, БН-III-39. 

бурский подгори зонт. 

Таблица VIII 

Фиг. 1, 2, 3, 4. Acanthocordylodus fidelis gen. et sp. nov. 1а, б - голотип, экз. N2 397/78. 
ХЗО, вид с боковых сто'рон, Большая Нирунда, БН-I-А, бак.са.нскиЙ подгоризонт; 
2 - экз. N2 397/79, Х60 , вид сбоку, там же; 3 - экз. N2 397/80: 3а - вид сбоку, Х30. 
3б - характер зубчатости заднего края зубца, ХБО, там же; 4 - экз. N2 397/81, ХЗО. 

вид сбоку, Большая Нирунда, БН-I-18, долборский горизонт. 

Фиг. 5, 6. Acanfhocordylodus festus gen. et sp. nov. 5 - экз. N2 397/83, ХЗО, вид сбоку, 
Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт; б - голотип, экз. N2 397/82: 6а, б
вид с боковых сторон, ХЗО, бв - характвр зубчат.ости заднего края зубца, ХБО, Боль-

шая I-Iирунда, БН-I-А, баксанский подгори зонт. 

Т а б л н ц а IХ 

Фиг. 1, 2, 3. Acanfhocordylodus prodigialis gen . et sp. nov. 1 - голотип, экз. N2 397/84: 
1 а - вид сбоку, ХЗО, 1б - характер зубчатости заднего края зубца, ХБО, 1 в - харю<
тер зубчатости переднего края, Х60, Большая Нирунда, БН - I -А, баксанский подгори
зонт; 2 - ЭI<З. N2 397/85, ХЗО, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-V-б, баксанский 
подгори зонт; 3 - экз. N2 397/86, ХЗО, вид сбоку, Большая Нирунда, БН-I-18, долбор-

ский горизонт. 

Фиг. 4, 5, б, 7, 8. Acanthocordylodus purus gеп . et sp. nov. 4а, б - голотип, экз . N2 397/87, 
Х30, вид с боковых сторон, Большая Нирунда, БН-I-А , баксанский подгори зонт, 
5 - ЭКЗ. N2 397/88, Х30, вид сбоку , там же; б - экз . N2 397/89, ХЗО, вид сбоку, Боль-

шая Нирунда, БН-I-18, долборский горизонт. 

Таблица Х 

Фиг. 1, 2, 3. Acanthodina nobilis gen. et sp. nov. 1 - экз . N2 397/93, ХЗО, вид с внутрен
ней стороны, Большая Нирунда, БН-III-43, сборы Х. С. Розман, бурский подгоризонт; 
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2 - голотип, экз . М2 397/92: 2а - вид с внутреНliей с,Ф:jJОНЫ, хзо, 2б - характер зуб
чатости заднего края зубца, Х60, Большая Нирунда, БН)II-39, бурский подгоризонт: 
3 - ЭКЗ. М2 397/94: 3а - вид с внутренней сторонь{, хзо, 3б - характер зубчатости 

заднего края зубца, Х60, ТаМ же . 

Фиг. 4, 5, 6. Acanthodina regalis gеп. et sp. поv. 4 - голотип, экз. М2 397/95, хзо, . вид 
с внутренней стороны, Подкаменная Тунгуска, ПТ-I\Т-28, баксанский подгоризонт; 
5 - экз. М2 397/96, хзо, вид с внутренней стороны, там же; 6 - ЭКЗ. М2 397/97, хзо, 

вид с внутренней стороны, там же. 

Фиг. 7, 8. Acanthodina variabilis gеп. et sp. nov. 7 - ЭКЗ. М2 397/99, вид сбоку, Большая 
Нирунда, БН-III-43 , бурский подгоризонт; 8 - голотип, ЭК3. М2 397/98, хзо, вид сбоку, 

Большая Нирунда, БН-III-41, сборы Х. С. Розман, бурский ПОДГОРНЗ0НТ. 

Т а б л н u а ХI 

Фиг. 1, 2, 3. Gothodus evenkiensis sp. поv . 1 - ЭКЗ. М2 397/102, вид сбоку, Подкаменна,[ 
Тунгуска, ПТ-II-3, волгинский ЛОДГОРИ 30НТ; 2 - ЭК3. М2 397/1 01, вид сбоку, ПодкамеiI
ная Тун гуска, ПТ-IV-4, волгинский лодгоризоf!Т; 3а, б - голотил, ЭКЗ. М2 397/1 00, вид с 

боковых сторон, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4, ВОЛГИНС1(ИЙ ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 4, 5, 6. Рhгаgmоdus flexuosus sp . поv. 4 - ЭК3. М2 397/1 04, вид ' сбоку, Подкамен
ная Тунгуска, ПТ-IV-4, волгинскнй ПОДГОРИ30НТ; 5 - rолотил, ЭКЗ. М2 397/1 03, вид сбо· 
ку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-I\Т -4, волгинский ПОДГОРИ30НТ; 6 - ЭК3. М2 397/ 105, ВЮ. 

сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-II-3, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 7, 8, 9. Plectodina glenwoodensis Stauffeг. 7 - ЭК3. М2 397/106, вид сбоку, Подка
менная Тунгуска ПТ -I\T-4, волгинский ЛОДГОРИ30НТ; 8 - ЭКЗ. М2 397/1 08, вид сбоку, 
Подкаменн ая Тунгуска, ПТ -II -8, волгинский подгоризонт; 9 - ЭКЗ . М2 397/107, вид сбо-

ку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4, волгинскии ПОДГОРИЗ0НТ. 

Т а б л и u а XII 

Фиг. 1, 2, 3. Рhгаgmоdus (?) tunguskaensis sp. поv . 1 - ЭКЗ. М2 397/1 17, вид сбоку, 
Мойеро, M-I-29, долборский горизонт; 2 - ЭКЗ. М2 397/116, вид сбоку, Большая Нирун
да, БI-I -1 -А, баксанский подгоризонт; 3 - голотип, ЭКЗ . М2 397/115, вид сбоку, Подка-

менная Тунгуска, ПТ-V-I0, баксанский подгоризонт. 

Фиг. 4, 5, 6. SuЬсогdуlоdus aculeatus (Stauffeг.). 4 - ЭКЗ. М2 397/1 09, вид сбоку, Подка
менная Тунгуска, ПТ -\Т]I-3, киренский подгоризонт; 5 - ЭКЗ. М2 397/111, вид сбоку, 
Подкаменная Тунгуска, ПТ-I-5, киреиский поД,оризонт; 6 - ЭКЗ. М2 397/1 10, вид сбоку, 

Подкаменная Тунгуска, ПТ -VII -3, киренский подгоризонт. 

Фиг. 7, 8, 9. Subcordylodus sinuatus Stauffeг. 7 - ЭК3. М2 397/112, вид сбоку, Подка
менная Тунгуска, ПТ-IV-4, волгинский подгоризонт; 8 - экз . .N'2 397/1 14, вид сбоку, 
Леиа, Л-I-12, волгинский подгоризонт; 9а, б - экз. М2 397/113, вид с боковых сторон, 

Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4, волгинский подгоризонт. 

Т а б л и ц а ХIII 

Фиг. 1, 2, 3. Tetraprioniodus elegans sp. ПОV.l- голотип, экз. М2 397/133: lа, б - вид с 
боковых сторон, хзо, lв - вид сзади, Х60, Большая Нирунда, БI-I-I-25, долборский 
горизонт; 2 - экз . М2 397/134: 2а - вид сбоку, хзо, 2б - вид сзади, Х60 , Нижняя 
Чунку, напротив устья Черлечинэ, долборский горизонт; 3 - ЭК3 . М2 397/135: 3а - вид 
сбоку, 3б - вид сзадн, Х60, Большая Нирунда, БI-I-1I-37, нирундинский подгоризонт. 

Фиг. 4, 5. Tetraprioniodus (?) juktaliensis sp. поv. 4 - голотип, ЭI(З. М2 397/136, хзо, 
вид сбоку, Большая Нирунда, БI-I-III-43, бурский ПОДГОРИЗ0НТ; 5а, б - Эl(з.,N'2 397/137, 

хзо, вид с боковых сторон, там же. 

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1, 2, 3, 4, 5. Trichonodella (?) sp. 1 - Э1(З. М2 397/122, вид сзади, Подкаменная 
Тунгуска, ПТ-I1-3, волгинский подгоризонт; 2 - ЭКЗ. М2 397/123, вид сбоку, Подкамен-
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ная Тунгуска, ПТ-VIII-14 , киренский подгоризонт; 3 - ЭКЗ. N2 397/125, ВИД сбоку, ПОД
каменная Тун гуска, ПТ-IV -4 , волгинский подгоризонт; 4 - ЭКЗ. N2 397/124, вид сзади. 
Подкаменная Тунгуска, ПТ-VIII-14, киренский подгоризонт; 5 - ЭКЗ. N2 397/126, вид 

сзади, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4 , волгинский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 6, 7, 8, 9. Trichonodella prominens sp. поv. 6 - голотип, ЭКЗ. N2 397/118, вид сбоку. 
Подкамеиная Тунгуска, ПТ-\1I1 -3, киренский ПОДГОРИЗ0НТ; 7 - ЭК3 . N2 397/119, вид 
сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ- II-3, волгинский подгоризонт; 8 - ЭКЗ. N2 397/120, 
вид спереди, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ; 9 - экз . 

N2 397/121, вид сзади, там же. 

Фиг. 1, 2. Тгiсhопоdеllа undulata Вгапsоп , МеЫ et Вгапsоп. 1 - экз. NQ 397/127: 
1 а - вид сзади, 1б - вид спереди, Большая Нирунда , БН-III-43, сборы Х. С. Розман, 

бурский подгоризонт ; 2 - ЭК3 . N2 397/128, вид сзади, там же. 

Фиг. 3, 4, 5, 6. Zygognathus pyramidalis Вгапsоп , Mehl et Вгапsоп. 3 - ЭКЗ. N2 397/129, 
вид сзади, Большая Нирунда, БН-III-4 3, бурский подгоризоит ; 4 - экз. N2 397/130, 
вид спереди, там же; 5 - ЭК3. N2 397/131: 5а - вид сзади, 5б - вид спереди, там же; 
6 - экз . N2 397/132: 6а - вид сзади, 6б - вид спереди, там же, сборы Х. С. Розман . 

Фиг. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dichognathus decipiens Вгапsоп et МеЫ. 7 - ЭК3. N2 397/141: 
7а - вид сзади, 7б - вид спереди, Лена, Л-I-12, волгинский подгоризонт; 8 - экз . 
N2 397/142, вид сзади, Подкаменная Тунгуска, ПТ- IV-4, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ; 
9 - экз. N2 397/144, вид сзади, Подкаменная TyнrycKa, ПТ-IV-3 , волгннский подгори
З0НТ; 10 - ЭК3. N2 397/143, ПТ-IV-4, волгинский ПОДГОРИЗ0НТ; 11 - ЭКЗ. N2 397/145, 
ПТ-IV-3, ВQЛПИНlvlШЙ подго,ризонт; 12- экз. N2 397/146: 12а-в:ид сз,ад:и, 12б-uзид спе-

реди, Подкаменная Тунгуска, ПТ-VIII-14, киренский подгоризонт. 

Т а б л и ц а ХУI 

Фиг. 1. Dichognathus brevis Вгапsоп et Mehl . Экз. N2 397/147, вид спереди, Подкамен 
ная Тунгуска, ПТ -\Т III -11, киренский подгоризонт. 

Фиг. 2. Dichognathus typica Вгапsоп et Meh!. Экз. N2 397/148, вид спереди, Подкамен
ная Тунгуска, ПТ-VIII - 14, киренский подгоризонт. 

Фиг. 3. Diс/иgпаtfшs sp. ЭК3 . N2 397/149, вмд сзадJИ, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-4, 
волгинский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 4, 5, 6, 7. Bryantodina decliva sp. nov. 4 - ЭКЗ . N2 397/152, вид сбоку, Подкамен
ная Тунгуска, ПТ-VIII-14, киренский подгоризонт; 5 - ЭКЗ. N2 397/153, вид сбоку, Под 
каменная Тунгуска, ПТ-I-5, киренский ПОДГОРИЗ0НТ; 6 - голотип, экз. NQ 397/150, ВИД 
сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-VII-3, киренский подгори зонт; 7 - экз . NQ 397/151, 

вид сбоку, там же. 

Фиг. 8, 9, 10, 11, 12. Bryantodina lenaica sp. поv. 8 - голотип, ЭК3. N2 397/156, вид сбо
ку, ПодкамеНlная Тунгуска, ПТ -VII -3, .киренскиЙ ПОДГОpiизон.т; 9 - ЭК3. N2 397/159, вид 
сбоку, Подкаменная Тунгуска, ПТ-I-5, киренский ПОДГОРИ30НТ; 10 - экз . N2 397/160 , 
вид сбоку, там же; 11 - экз. N2 397/157, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска , ПТ-VII-3, 

киренский подгоризонт; 12 - экз. N2 397/157, вид сбоку, там же. 

Фиг. 13, 14. Ozarkodina flexibilis sp. поv. 13 - экз. N2 397/155, вид с внутренней сторо
ны, Большая Нирунда, БН-I-А, баксанский подгоризонт; 14 - голотип, ЭКЗ. N2 397/154: 
14а - вид с внешней стороны, 14б - вид с внутренней стороны, Подкаменная Тунгус-

ка, ПТ-II-27, бa.IffiaНСКИЙ подгоризонт. 

Т а б л и ц а ХУII 

Фиг. 1, 2, 3. Aphelognathus grandis Вгапsоп, Meh! et ВгаПSОl1. 1 - ЭКЗ. N2 397/138, вид 
сбоку, Большая Нирунда, БН-III-39, сборы Х. С. Розман, бурский подгоризонт; 2 - экз. 
NQ 397/139, вид сбоку, Большая Нирунда , БН - III -43, бурский подгори зонт; 3 - ЭКЗ. 

N2 397/140, вид сбоку, Нижняя Чунку, НЧ-I-l, бурский ПОДГОРИЗ0НТ. 

Фиг. 4, 5, 6. Spathognathodus dolboricus sp. l1OV. 4 - голотип, экз. N2 397/ 161, вид сбоку, 
Большая Нирунда, БН-I-25, долборский горизонт ; 5 - ЭКЗ. N2 397/163, вид сбоку, 
Большая Нирунда, БН-I-18, долборский горизонт; 6 - экз. N2 397/162, вид сбоку, Боль-

шая Нирунда, БН-I-25, долборский горизонт. 
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Фиг. 7, 8. Spatl1Ognatl1Odus pseudJ[issilis (Liпd.). 7 - ЭКЗ. Ng 397/1 64, Bil,J. с BH YTPt:H
ней стороиы, Больш ая Нир унд а, БI-I- I -А , баксаНСI<ИЙ подгоризонт; 8 - ЭЮ . Ng 397/165: 

8а - вид с , внутренней стор он ы , 86 - вид сверху, та м же. 

Фиг . 9, 10, 11. Ambalodus mitratus mitгаtus sp . et sul)sp. ПОV. 9 - голотип, ЭКЗ. Ng 397/166, 
вид сверху, Подкаменна я Тунгуска, ПТ- I\1 - 28 , баксанский подгоризонт; 10 - экз. 
Ng 397/176, вид снизу; ПодкамеНlная Тунгуска, ПТ-IV-27, баксан.с·юиЙ подmр'ИЗ~JНТ ; 
11 - экз. Ng 397/168, вид сверху, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV -33, баксанский под-

горизонт. 

Фиг. 12, 13, 14, 15. Ambalodus mitratus nostras sp . et subsp. п оv . 12 - экз. Ng 397/172, 
вид сверху, Подкаменная Тун гуска, ПТ-V -6, баксанский подгоризонт; 13 - экз. 
Ng 397/170, вид Соверху, Подка менн а я TYH ~YCKa, ПТ-V II -20 , баксанский п одгоризонт; 
14 - голотип, экз . Ng 397/169, вид сверху, Подкаменная Тунгуска, ПТ-\1! I -21. 6аксан
ский подгоризонт; 15 - экз. Ng 397/171 , вид сверху, Подкаменная Тунгуска, ПТ-VII -2, 

б аксанский подгори зонт . 

. Фиг. 16. Ambalodus sp. Экз. Ng 397/ 173, вид сверху, Подкаменна я TY HI-уска, ПТ- I -4, ки
ренский подгоризонт . 

Фиг. 17. Amorphognathus sp. Экз. Ng 397/174, вид сбоку, Подкаменная Тунгуска, 
ПТ -1 -4, кнренский подгоризонт. 

Т а б л и ц а . Х\1 III 

Фи г. 1. Stereoconus bicosta(lfs ... М.Qsk а l еп kо. Экз . Ng 397/175, вид сбоку , Подкаменная 
Тунгуска,' ВТ -IV -15, ку дринский подгоризо нт. 

, " .~ 

Фиг. 2. Stereoconus aculei[ormis Моskа lепkо. Экз. Ng 397/176, вид сбоку, Подкаменнан 
Тун гуска, ПТ- IV-1 5, кудринский подгори зонт. 

Фиг. 3. Chirognathus invictus Stauffer. Экз . Ng 397/179, вид сзади, Подкаменная Тун
гуска , ПТ-VII I - 1 4, киренский подгоризонт. 

Фиг. 4, 5. C/1 irognathus delicatula Sta uffer. 4 - экз. Ng 397/177, вид с в н утренней сто
роны, Большая Нирунда, БН- I-А, баксанский подгорнзонт; 5 - экз. Ng 397/178, вид с 

вн утренней стороны, там же. 

Фиг. 6, 7, 8. Leptochirognatlms asiatica sp. nov. 6 - голотип, ЭКЗ. Ng 397/182, вид сбоку, 
Большая Нирунда , БН - I -А, бакса нский подгоризонт ; 7 - экз. Ng 397/183, вид сбоку, 
там же; 8 - экз. Ng 397/184, вид I:боку, По;щаменная Тунгуска, ПТ-V- 10 , баК'сански!! 

подго ризонт. 

Фиг. 9, 10. Gyrognathus primus геstгiсtus subsp. nov. 9 - голотип . экз. Ng 397/180, вид 
с внутренней стороны, Подкаменная Тунгуска, ПТ-VlII- 1 1, киренский подгоризонт; 
10 - экз. Ng 397/181, вид с внутренней стороны, Подкамен ная Тунгуска , ПТ-VI II -14, 

киренский под~оризонт. 

Фиг. 11, 12. Microcoelodus expansus 'Вгапsоп et Mehl. 11 - экз . Ng 397/185, вид с внут 
ренней стороны, Подкаменна я Тунгуска, ПТ-VII I-1 4, киренский подгоризонт; 12 - экз. 
Jfg 397/186, вид с внутренней стороны ;" Подкаменная Тун гуска, ПТ-I\Т -4, ВОЛГИНСКИII 

. подгоризонт_ 

I 
Фиг. 13. Microcoelodus aff. e~pansus Вгапsоп et Meh l. Экз. Ng 397/187, вид с внутреЙ-

ней стороны, Подкаменная Тун гуска, ПТ-VlI -l , киренский подгоризонт . ; 

Фиг. 14, 15, 16. Microcoelodus simplex В гап sоп et Mehl. 14 - экз. Ng 397/188, внд сзади , 
Подкаменная Тунгуска , ПТ-VII -3 , киренский подгоризонт; 15 - экз. Ng 397/189, вид 
сзади, там же; 1 6-экз. Ng 397/190, вид сзади, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-8, ки-

р енский подгори зонт. 

Фиг. 17. Microco elodus tunguskaensis Moskalel1ko. Экз. Ng 397/194, вид с внутренней 
стороиы, Подкаменная Тунгуска, ПТ-IV-I0 , киренский подгоризонт. 

Фиг_ 18, 19, 20. Ptiloconus strachanognathoides sp . nov. 18 - экз . Ng 397/193, вид с внут
ренней стороны, Подкаменная Тунгуска , ПТ- IV-8, киренский подгоризонт; 19 - экз. 
Ng 397/192, вид с внутреIWIей стороны-, Подкаменная Тунгуска , ПТ -VIII- ll , киренский 
подгоризонт; 20 - голотип , экз. Ng 397/191, вид с внутренней стороны, Подкаменнаil 

Тунгуска, ПТ-VII I-ll , киренский подгоризонт. 
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