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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Вторая часть сборника «Новые виды древних растений и беспоз-
воночных СССР» содержит описания новых видов (подвидов и варие-
гетов) древних моллюсков (172), членистоногих (119), иглокожих (5) 
и полухордовых (4). 

Материал данной части работы, как и первой ее части, располо-
жен в систематическом порядке, принятом в публикуемом справочном 
руководстве «Основы палеонтологии». Равным образом сохраняется 
общий план описания видов. 

При указании места хранения оригиналов приняты следующие со-
кращения: ЦГМ — Центральный геологический музей им. Ф. Н. Черны-
шева, ВНИГРИ — Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский гео-
логоразведочный институт, ВНИГНИ — Всесоюзный научно-исследова-
тельский геологоразведочный нефтяной институт, ВНИИГА — Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт геологии Арктики, ПИН АН 
СССР — Палеонтологический институт Академии наук СССР, ГИН АН 
СССР — Геологический институт Академии наук СССР, МГРИ — Мос-
ковский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, Ц Н И Л — 
Центральная научно-исследовательская лаборатория, ГУЦР — Геологи-
ческое управление центральных районов. 

Текст сопровождается списками цитированной литературы раз-
дельно по указанным выше систематическим группам и указателем опи-
санных в этой части новых видов, подвидов и вариететов по соответст-
вующим периодам. 



НОВЫЕ РОДЫ 

И ВИДЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

(продолжение) 



ТИП M O L L U S C A 

КЛАСС GASTROPODA 
А. Е. ГЛАЗУНОВА 

Новая маастрихтская гастропода Западной Сибири 

С Е М Е Й С Т В О EPITONIIDAE ( = SCALIDAE = SCALARIIDAE) 

Род A m a e a A d a m s , 1853 
Amaea scnonica G l a s u n o v a sp. nov. 

Табл. 49, фиг. 4 

Оригинал № 122/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Одна раковина очень хорошей сохранности (с ма-

кушкой и устьевой частью). Поверхностный слой сохранился 
полностью. 

О п и с а н и е . Маленькая, башенкообразная раковина. Спираль 
образует невысокий конус из пяти выпуклых оборотов, постепенно уве-
личивающихся в размерах, отделенных друг от друга глубокими швами. 
Устье узкое, простое, овальной формы, удлиненное в высоту. Основа-
ние раковины немного вытянуто и покрыто спиральной скульптурой. 
Длина последнего оборота почти равна его высоте, в то время как 
длина остальных оборотов спирали значительно больше их высоты. 
Скульптура оборотов четкая, состоит из поперечных и продольных ре-
бер. Поперечные ребра резкие на последнем обороте и менее выражен-
ные на остальных оборотах. На последнем обороте число этих ребер до-
стигает 25. Продольные ребра почти одинаковой резкости на всех обо-
ротах; на последнем число их достигает восьми, причем более четко они 
выступают в средней части этого оборота. Базальный диск раковины 
покрыт тонкими концентрическими линиями, более заметными на его 
периферической части. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В альбских отложени-
ях известны раковины Epitonium riachuelanum M a u r y (1936, 
стр. 200—203, табл. 12, фиг. 16), с которыми описываемый экземпляр 
обнаруживает очень большое сходство, в особенности с представителями 
^того вида, изображенными у Алисона под названием Opalia (Crassis-
cala) riachuelanum (Alisson, 1955, стр. 422, табл. 44, фиг. 6). Вид, уста-
новленный Маури, как мы видим, Алисон отнес к роду Opalia и под-
роду Crassiscala, а сибирский экземпляр следует отнести к роду Атаеа. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота раковины . 
Высота последнего оборота 
Ширина последнего оборота 

3 
1.8 
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Род Opalia, судя по диагнозу, данному И. А. Коробковым (1955., 
стр. 150), характеризуется массивным окаймлением устья, гладким ба-
зальным диском и наличием варикозных утолщений, чего не наблю-
дается у выделенного вида. 

Подрод Crassiscala, относимый И. А. Коробковым (там же, стр. 152) 
к роду Granulscala, а не Opalia, обладает, кроме того, слабой попереч-
ной скульптурой, варикозными разращениями и микроскопической 
пунктуацией всей поверхности. 

Описываемый сибирский экземпляр вполне соответствует, судя по 
диагнозу, данному И. А. Коробковым (там же, стр. 147), роду Атаеа, 
за исключением разницы в размерах раковины. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковина Атаеа senotuca sp. 
nov. обнаружена в маастрихтских отложениях, возраст которых обо-
снован другими группами фауны. Новые находки представителей этого 
вида могут быть ценными при определении возраста отложений и сопо-
ставлении разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Омская скважина Р — I, глуб. 693, 9— 
698, 15 м (Т. И. Осыко, 1952). Глины и аргиллиты Маастрихта. 

ЛИТЕРАТУРА 

К о р о б к о в И. А. 1955. Справочник и методическое руководство но третичным 
моллюскам. Брюхоногие. Гостоптехиэдат. 
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nia, Mexico. Journ. Paleont . , т. 29, № 3. 

M a u r y G. J. 1936. О cretacea de Sergipe Monographia , т. II , Servico Geologic^ 
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КЛАСС BIVALVIA 

Отряд TAXODONTA 

Подотряд PALAEOTAXODONTA 

НАДСЕМЕИСТВО NUCULACEAE 

СЕМЕЙСТВО NUCULIDAE O R B l G N y , 1844 

Род Nucula L a m a r c k , 1799 
А. А. САВЕЛЬЕВ 

Новая раннемеловая нукула Мангышлака 

Nucula tiverowskyae S a v e I i e v sp. nov. * 
Табл. 1, фиг. 7 

1955. Nucula liverovskyae С а в е л ь е в . К изучению фауны н стратиграфии нпжнемело-
вых отложеннй Мангышлака, стр. 14 (nom. nud.) . 

Оригинал № 371/418. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Три раковины хорошей сохранности, из трех место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая, треугольная, слабо выпуклая. 

Макушки умеренно смещены к заднему краю, умеренно завернуты 
внутрь и значительно повернуты назад. Коэффициент смещенности 
макушки равен 0,23. Макушечный угол равен 90°. 

Почти прямой (чрезвычайно слабо изогнутый), сильно скошенный 
верхний край плавно переходит в короткий, совершенно невыделяю-
щийся передний край; умеренно и плавно выпуклый нижний край 

* Вид назван п честь Е. В. Ливеровскон. 
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резко отделен от переднего края и еще более резко от заднего; послед-
ний сильно скошен и слабо вогнут (почти прямой) 

Поверхность покрыта узкими, резко выпуклыми концентрическнмн 
ребрами числом до 24. Гребни ребер острые, склоны пологие и сим-
метричные. В примакушечной части ребра расположены тесно, ширина 
межреберных пространств здесь равна ширине ребер; в средней н ниж-
ней частях створки ребра расположены реже — ширина межреберных 
пространств здесь в три раза превышает ширину ребер. На границах 
с ареей и луночкой ребра, на очень узком пространстве, образуют рез-
кие повороты вверх и затем резко обрываются, в примакушечной части 
ребра уже заходят на площадь арен и щитка. 

Межреберные пространства полого вогнуты. В них заметны слабо 
развитые, как бы просвечивающие, частые и тонкие полоски — подобие 
зачаточных или, наоборот, атрофировавшихся радиальных ребер. Точ-
ное число этих полосок, ввиду слабого их развития, установить трудно 
(по нашим подсчетам, их около 28). В задней части раковины полоски 
прослеживаются более ясно, чем в передней. 

Луночка узкая, плоская и углубленная; границы ее резко очерчены. 
Отношение ширины луночки одной створки к ее длине — 0,38. Отноше-
ние длины передневерхнего края к длине луночки — 2,05. 

Щиток и ареа узкие и не отделены друг от друга; общая их ширина 
в полтора раза меньше ширины луночки одной створки. От остальной 
поверхности створки пространство арен и щитка отделено резко выра-
женным килеобразным перегибом, на линии которого резко утончаются, 
а затем п исчезают концентрические ребра переднего поля. 

Внутреннее строение выяснено не было, однако была отпрепариро-
вана внутренняя часть передневерхнего края. Здесь обнаружился перед-
ний ряд относительно длинных, заостренных и узких таксодонтных зу-
бов числом около 15—16, характерных для рода Nucula (табл. 1,. 
фиг. 7в). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Эта оригинальная ну-
кула резко отличается от всех раннемеловых представителей рода кон-
центрической ребристостью и некоторыми другими важными призна-
ками. От нукул другого возраста описываемый вид отличается так рез-
ко, что сравнение не представляет интереса. По скульптуре и контуру 
она очень напоминает представителей рода Astarte и только замок впол-
не убеждает в том, что это действительно нукула. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, альбскнй век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Широкое горизонтальное рас-
пространение раковин этой новой нукулы, обладающей своеобразной 
скульптурой, позволяет считать ее руководящей формой альбских отло-
жений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Полуостров Тюбкараган, урочище Тю-
беджик, скв. 91/93, глуб. 80,5—83,5 м (Е. В. Ливеровская, 1951); п-ов 
Бузачи, скв. 373, глуб. 68—75 ж (К. В. Кручинин, 1958); Юго-Западный 
Устюрт, вблизи колодца Кугусем, скв. 247, глуб. 270,5 м (А. Н. Слюса-
рев, 1958). Серые тонкослоистые алевритистые глины; альб. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Длина створки 

Высота створки . 

Длина передневерхнего к р а я 

Длина луночки 

77% 

83% 

50% 

8,84 (100%) 



/I . IV С. И IHI Р Я К О II А 

Новые среднеюрскне таксодонтные 
пелециподы Большого Балхана 

Nucula jagmatiica S i b i r j a k o v a sp. nov. * 
Табл. 1, фиг. 3 

Оригинал № 2/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 62 экземпляра большей частью разрозненных ство-

рок различной сохранности из восьми местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина имеет очертания сильно вытянутого в дли-

ну овала, слабо выпуклая, небольших размеров. При длине 12 мм вы-
сота равна 5 мм, т. е. высота почти в 2,5 раза меньше длины. Задний 
край округленный, передний несколько оттянут и суживается к концу 
раковины. Нижний край очерчен правильной кривой линией. Макушка 
очень маленькая, заостренная, повернутая и несколько смещенная на-
зад. Передняя ветвь замочного края несколько больше задней. Поверх-
ность раковины гладкая, иногда покрыта очень тонкими линиями на-
растания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех других юрских 
представителей рода Nucula данный вид отличается сильной удлинен-
ностью раковины (высота в 2,5 раза меньше длины), со слабо смещен-
ными назад маленькими макушками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Байосский век, преимущественно позднебайосское 
время Большой Балхан (Западная Туркмения). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Nucula jagmanica sp. 
r:ov. встречены во всех изученных разрезах средней юры Большого 
Балхана. Этот вид имеет очень важное стратиграфическое значение, так 
как его остатки, приуроченные к однообразной и бедно палеонтологи-
чески охарактеризованной аргиллитовой толще средней юры, позволяют 
отделить отложения байоса от батских. Ценность описанного нового 
вида заключается еще и в том, что в одном месте его остатки встре-
чены вместе с раковинами позднебайосских аммонитов и в отложениях 
бата не установлены. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В районе разведочной площади Шор-
ли— 15 экз.. горы К а р а й м а н — 5 экз., у месторождения и родника Яг-
ман -- 30 экз. и в районе родников: Карачагыл — 2 экз., Чалой — 
4 экз., Копчугай—1 экз., Порсы — 3 экз., Потма — 2 экз. (Л. В. Сиби-
рякова. 1954 —1956). Байосские аргиллиты. 

Nucula ichaloica S i b i r j a k o v a sp. nov. *:i  

Табл. 1, фиг. I, 2 

Оригинал № 1/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 62 экземпляра преимущественно внутренних ядер, 

как целых раковин, так и отдельных створок, из десяти местона-
хождений. На некоторых ядрах сохранились участки сильно выветрелой 
раковины. 

О п и с а н и е . Ядра имеют форму овала, вытянутого в длину, 
слабо выпуклого. При длине 9 мм высота равна 4 мм, толщина 2 мм. 
Передний и задний края одинаково округлые и постепенно переходя-
щие в пологую кривую нижнего края. Замочный край угловатый. Ма-
кушки маленькие, загнутые внутрь и несколько смещенные в сторону 
заднего края. Наибольшая выпуклость раковины приурочена к маку-

* По названию родника Ягман, где впервые были встречены остатки этого вида. 
:S* По названию колодцев Чалон. где остатки этого вида встречены в большом 

количестве. 
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точной части, вся остальная поверхность постепенно уплощается 
к краям. Поверхность створок на участках, где сохранилась раковина, 
покрыта очень тонкими неправильно расположенными штрихами нара-
стания. Мускульные отпечатки неясные, расположенные вблизи от ма-
кушек по ее обеим сторонам. Замочный край несет ряд таксодонтных 
зубов, причем передняя ветвь ряда несколько больше задней. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкой Nucula 
subovalis G o l d f u s s (1838, стр. 146. табл. 125, фиг. 4) данный вид 
отличается смещенными назад макушками, меньшей высотой раковины 
и неравными рядами зубов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Байосский век, расцвет в позднебайосское время. 
Большой Балхан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Nucula tchaloica sp. nov. имеет 
руководящее значение, поскольку остатки этого вида встречаются во 
всех без исключения разрезах средней юры Большого Балхана, причем 
появляются они в нижнебайосских отложениях, но наиболее часто и 
з большем количестве встречаются в верхнебайосских. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гора Карайман — 1 экз., хр. Ягмап-
даг — 3 экз., Ягманское каменноугольное месторождение — 5 экз. и род-
ники: Чалой — 22 экз., Копчугай — 4 экз., Карачагыл — 2 экз., Ташар-
ват— 12 экз., Порсы — 5 экз., Потма — 3 экз. и Сака —5 экз (Л. В. Си-
бирякова, 1954—1956). Аргиллиты байоса. 

Подотряд NEOTAXODONTA 

НАДСЕМЕЙСТВО ARCACEAE 

С Е М Е Й С Т В О PARALLELODONTIDAE DALL, 1898 

Род Macrodon L у с е 11, 1845 

Macrodon koptchugaiense S i b i r j a k o v a sp nov. * 
Табл. 1, фиг. 4, 5 

Оригинал № 7/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 30 экземпляров преимущественно внутренних ядер 

отдельных створок, некоторые ядра с частично сохранившейся тонкой 
раковиной из шести местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина овально-четырехугольной формы, средних 
размеров, при длине, несколько превышающей высоту, умеренно вы-
пуклые. Передний и задний края округленные, слабо выпуклые 
и пересекаются с замочным краем почти под прямым углом. 
Нижний край очерчен плавной кривой линией. Макушки широкие, вы-
ступающие, суживающиеся к вершинам, загнутые внутрь и повернутые 
вперед, расположенные почти посредине. От задней стороны макушки 
к нижнему краю спускается округленный, четко выраженный в верх-
ней и более сглаженный в нижней части, киль, а почти в средней части 
створки проходит слабая вдавленность, расширяющаяся от макушки 
книзу. Поверхность створок покрыта радиальными ребрышками, тол-
щина которых увеличивается книзу; межреберные промежутки не-
сколько шире толщины ребер. Радиальная скульптура пересекается 
правильно расположенными концентрическими линиями нарастания. 
В местах пересечения образуются точечные углубления. Зубной аппарат 
сохранился на некоторых экземплярах отдельными участками, по кото-
рым можно судить, что он соответствует типу замка рода Macrodon. 

* П о названию колодцев Копчугай, где остатки этого вида встречены в большом 
количестве. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру скульп-
туры описанный вид наиболее близок к Area subdecussata G o l d f u s s 
(1838, стр. 147, табл. 123, фиг. 4), отличаясь от последней наличием 
более грубых радиальных ребер на передней части раковины, отсутст-
вием грубых концентрических морщин и строением замка. Среди юрских 
Macrodon близких форм не обнаруживается. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки выделенного вида ха-
рактерны для отложений, слагающих нижнюю часть разреза батского 
яруса. Распространены на широкой площади Большого Балхана и 
имеют значение при сопоставлении разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Разведочная площадь Шорли — 5 экз. 
и в районе родников: Карачагыл — 2 экз., Т а ш а р в а т — 3 экз., Чалой — 
5 экз., Копчугай—10 экз., Потма — 5 экз. («ТТ. В. Сибирякова, 1954 — 
1956; 3. Е. Баранова. 1956). Черные аргиллиты и серые алевролиты 
батского яруса. 

Б. В. Н А Л И В к и Н 
Новые девонские макродон 

п птерии Русской платформы 

Macrodon orel В. N а 1 i v k i n sp. nov. * 
Табл. 1, фиг. 8 

Оригинал № 15/233. Музей Ленинградского горного института. 
.4 а т е р п а л. Большое количество как правых, так и левых ство-

рок. преимущественно в виде отпечатков и внутренних ядер. 
О п и с а н и е . Раковина довольно крупных размеров, равноствор-

чатая, резко неравносторонняя. Широкие макушки сильно смещены 
к переднему концу замочного края, слабо выдаются и нависают над 
ним. Замочный край очень длинный, при этом участок его, расположен-
ный позади макушек, является совершенно прямым, а короткий перед-
ний—слегка изогнут. Передний край короткий и слегка заостренный; 
нижний — длинный, со слабо выраженной вдавленностью, почти парал-
лельный замочному; задний край короткий, образует с замочным краем 
тупой угол, близкий к 140°. Смыкание нижнего края с передним про-
исходит плавно по пологой кривой, а нижнего края с задним — по кри-
вой, близкой к острому углу около 70°. От макушки к задненижнему 
углу протягивается округленный киль, которому и соответствует наи-
большая выпуклость створок. От макушки к середине нижнего края 
проходит слабо выраженная вдавленность. Скульптура состоит из тон-
ких, едва заметных концентрических линейных знаков и концентриче-
ской неправильной легкой волнистости. Створки очень тонкие. Отпе-
чатки мускулов-замыкателей настолько неглубокие, что на ядрах они 
не отражаются. О строении замка данных нет. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота раковины 11 
Д л и н а раковины 34 
Расстояние макушки от переднего конца . 7 
Выпуклость створки . . . . 5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близок 
к Sphenotus clavulus, описанному Холлом по материалам из Chemung 
group Северной Америки (J. Hall, 1885, стр. 401, табл. 66, фиг. 25). Рас-
сматриваемая форма отличается более округленным задненижним уг-
лом, менее выдающимся передним мыском и более широкой прнтуп-

* Название обусловлено крупными размерами описываемого вида по сравнению 
с другими представителями этого рода, встречающимися среди фауны Центрального 
девонского поля. 
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ленной макушкой. От данково-лебедянского Macrodus orelianus 
V e r n e u i l (Л. Венюков, 1886, стр. 161, табл. 8, фиг. 6 и 7) новый вид 
отличается значительно большими размерами, более вытянутой рако-
виной и более широкой макушкой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, данково-лебедянское 
время. Центральное девонское поле. Относится к числу зарывающихся 
пелеципод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Имеющиеся обломки плиток, 
переполненные многочисленными остатками раковин нового вида, сви-
детельствуют о том, что Macrodus orel sp. nov. является не только руко-
водящей, но и породообразующей формой для некоторых пропластков 
данково-лебедянских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон около д. Самодуровки—боль-
шое количество экземпляров (Р. Ф. Геккер, 1933). Светлые доломитн-
зированные известняки данково-лебедянских слоев. Большое количество 
разрозненных створок имеется и в данково-лебедянских известняках из 
коллекции В. Г. Махлаева. Около Пятницкой слободы, светлые доло-
митизированные известняки тургеневских с л о е в — 1 0 экз. (М. М. Тол-
стихина, 1945). Фаменский ярус. 

Отряд ANISOMYARIA 

НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P T E R I I D A E MEEK, 1864 

Род Pteria S к о р о 1 i, 1777 

Подрод Leptodcsma N o in s k y i, 1913 

Pteria (Leptodesma) costaia B. N a l i v k i n sp. nov. :::  

Табл. 1, фиг. 9 

Оригинал № 1/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Восемь левых створок и один полный экземпляр ра-

ковины из четырех местонахождении. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров. Макушки сильно 

смещены вперед, так что расстояние от макушки до переднего конца за-
мочного края равно приблизительно 1/4 всей его длины. Макушки при-
гнуты к замочному краю и над ним не выдаются. Замочный край пря-
мой и длинный. Почти прямой передний край образует с замочным 
краем угол около 60°. Биссусная выемка на переднем крае намечена 
очень слабо. Смыкание переднего края с нижним происходит плавно. 
Задний край является слегка вогнутым и ориентирован по отношению 
к замочному под углом, близким к прямому; недалеко от места смыка-
ния с замочным краем задний край резко отгибается назад, образуя 
четко выраженное остроконечие заднего крыла. Смыкание заднего 
края с нижним происходит по кривой, близкой к прямому углу с при-
туплённой вершиной. Переднее крыло острое, умеренно развитое; зад-
нее— большое, плоское, почти прямоугольное, с небольшим остроконе-
чием. Выпуклость раковины весьма незначительная и равномерная. 
Наиболее характерным признаком нового вида является своеобразная 
скульптура, состоящая из резко выраженных концентрических рубцов 
округленного профиля, которые покрывают всю поверхность раковины, 
включая и крылья. В средней части раковины в пределах 5 мм укла-
дывается около шести рубцов. Правая створка отличается от левой 

* Название вида обусловлено наличием резко выраженных концентрических руб-
цов (ребер) на раковине. 

13 



меньшей выпуклостью и менее четко выраженными концентрическими 
рубцами. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .и.и) 
Высота раковины . . . 1 3 
Длина замочного края . 20 
Длина оси раковины . . . 16,5 
Угол наклона оси 50° 
Расстояние макушки от переднего конца замочного края 5 
Выпуклость 1.5 

(у некоторых экземпляров, относящихся к этому ви-
ду, наблюдается несколько большая выпуклость, до-
х о д я щ а я до 3 .ил) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди представителей 
Leptodesma, пользующихся широким распространением среди позд-
недевопских фаун Русской платформы и Северной Америки, можно без 
труда найти ряд близких форм по общему строению раковины, но во 
всех случаях новый вид четко и легко обособляется своей своеобразной 
скульптурой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. Цент-
ральное девонское поле и Южный Тиман. Вид относится к числу бис-
сусовых иелеципод мелководного моря. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемая форма является 
довольно распространенной и руководящей для задонских слоев Рус-
ской платформы и ижемской свиты Южного Тимана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральное девонское поле: р. Любов-
ша, с. Русский Брод — 4 экз., р. Дон, с. Кошары — 2 экз., р. Тешевка, 
у г. Задонска—1 экз.; светло-серые глинистые известняки задонских 
слоев (Б. П. Марковский, 1929). Южный Тиман, глинистые известняки 
ижемской свиты — 2 экз. (А. В. Гроссгейм, 1946). Фаменский ярус. 

Pteria (Leptodesma) zadonica В. N a l i v k i n sp. nov. * 
Табл. 1, фиг. 6 

Оригинал № 2/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Четыре левые створки из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая. Макушки сильно смещены 

вперед, пригнуты к замочному краю и слабо над ним выдаются. Замоч-
ный край прямой и длинный. В нижней части переднего края распола-
гается отчетливо выраженная широкая биссусная выемка; при смыка-
нии с замочным краем переднего образуется угол, близкий к 70°. Ниж-
ний край плавно переходит в передний и задний края. Задний край 
в зрелой стадии раковины направлен по отношению к замочному под 
углом, близким к 90°, но вблизи замочного края отгибается назад, об-
разуя слабо выраженное остроконечно умеренно развитого заднего 
крыла. Переднее крыло большое, округленно-прямоугольное со слабо 
выраженным остроконечием. Почти плоское заднее крыло плавно пере-
ходит в равномерно выпуклую среднюю часть раковины. Слабо выпук-
лое переднее крыло отделено от средней части раковины пережимом. 
Скульптура характерная: заднее крыло и средняя часть раковины по-
крыты довольно многочисленными правильно распределенными концен-
трическими знаками в виде тонких заостренного профиля рубчиков. 
В пределах переднего края три-четыре таких рубчика, сливаясь, обра-
зуют один мощный рубец (складку), который ближе к замочному краю 
снова распадается на более многочисленные и тонкие рубчики. Насчи-
тывается десять больших рубцов, наиболее резко они выражены в зре-
лой части раковины, в молодой полностью отсутствуют. 

* Назван по нахождению раковин этого вида в задонских слоях. 
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Правая створка отличается от левой меньшей выпуклостью и от-
сутствием резко выраженных рубцов. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (» .u.w) 

Высота раковины . . 
Длина замочного края 
Длина оси раковины 
Угол наклона оси 
Расстояние макушки от переднего конца замоч-

12 
21 
20 

около 45' 

ного края . . . . 
Выпуклость обеих створок 
Выпуклость левой створки 

5 
6 
4 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близким ви-
дом является Pteria (Leptodesma) truncata, описанная Холлом по мате-
риалам из верхнефаменских отложений Северной Америки (J. Hall, 
1884, стр. 211, табл. 90, фиг. 25). Однако своеобразие скульптуры нового 
вида легко позволяет отличить его от американской формы-. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. 
Центральное девонское поле Русской платформы. Вид относится к чи-
слу мелководных бпссусовых пелеципод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Учитывая своеобразие нового 
вида, его легкую определимость и довольно широкое географическое 
распространение, можно рассматривать его как одну из руководящих 
форм для задонских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сосна, у г. Е л ь ц а — 2 экз.; г. За-
донск — 1 экз.; р. Любовша, с. Русский Брод—-1 экз. (Б. П. Марков-
ский, 1929). Глинистые известняки задонских слоев. Фаменский ярус. 

Pteria (Leptodesma) lubovschensis В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Оригинал № 3/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Одна левая створка. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров. Макушка сильно 

смещена в сторону переднего конца замочного края, пригнута к нему 
и незначительно над ним выдается. Замочный край прямой и очень 
длинный. Передний край с отчетливо выраженной биссусной выемкой 
наклонен к замочному краю под углом, близким к 40°. Нижний край 
короткий и округленный. Задний край слабо вогнутый. Переднее крыло 
небольшое, острое, отделено от средней части раковины отчетливой 
вдавленностью, переходящей в пределах переднего края в биссусную 
выемку. Заднее крыло большое, острое. Выпуклость створки умерен-
ная и равномерная. Поверхность створки покрыта тонкими концентри-
ческими знаками. Расположение и степень резкости концентрических 
знаков неравномерны, некоторые из них значительно более резко вы-
ражены. Позади макушки вдоль замочного края тянется постепенно 
усиливающийся валик, переходящий в шип заднего крыла. 

Табл. 2, фиг. 1 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота створки . . . . . . . . 
Длина замочного края 
Длина оси 
Угол наклона оси 
Расстояние макушки от переднего конца замочного края 

25 
30 
17 
40° 

4,5 

* Вид назван по нахождению его остатков на р. Любовша . 
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О б о с и о в а н и с в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близкими яв-
ляются два позднедевонских вида Северной Америки и Главного девон-
ского поля: Pteria (Leptodesma) lysander ( H a l l ) (J. Hall, 1884, 
стр. 216, табл. 22, фиг. 22 и Р. Геккер, 1941, стр. 59) и Pteria (Lepto-
desma) extenuata H a l l (1884, стр. 207, табл. 90, фиг. 17). От пер-
вой формы описываемый вид отличается более длинным замочным кра-
ем, большими размерами и иным характером строения заднего крыла, 
а от второй — менее оттянутыми остроконечиямн крыльев. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. Цент-
ральное девонское поле. Биссусовая пелеципода мелководья. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Своеобразные особенности 
строения раковины нового вида делают его легко узнаваемыми и в даль-
нейшем он будет служить руководящей формой для задонских слоев. 
Кроме того, раковина данного вида является прекрасным примером 
резко выраженных онтогснических изменений; молодая стадия, соот-
ветствующая раковине длиной всего 3 мм, обладает модиоловидными 
очертаниями и неразвитыми крыльями; юношеская стадия характери-
зуется прямыми крыльями; в зрелой стадии появляются и развиваются 
все видовые особенности — крылья делаются острыми, появляется валик 
вдоль задней части замочного края, продолжающийся в шип заднего 
крыла. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Левый берег р. Любовши, с. Русский 
Брод; (Б. П. Марковский, 1929). Фаменский ярус. Светлые плотные из-
вестняки задонских слоев. 

Pteria (Leptodesma) koscharensis В. N a l i v k i n sp. nov. ® 
Табл. 2, фиг. 7 

Оригинал № 4/233. Музей Ленинградского горного института. 
Ма т е р и а л. Шесть левых и две правые створки из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Небольшая, сильно скошенная и вытянутая вдоль 

замочного края раковина. Макушки очень сильно смещены к переднему 
концу замочного края, пригнуты и почти не выдаются над ним. Замоч-
ный край прямой и очень длинный; передний слабо выпуклый, наклонен 
к замочному краю в своей нижней части под углом, близким к 35°; вбли-
iii замочного края передний край отклоняется в сторону макушек и смы-
кается с замочным краем почти под прямым углом; нижний край ко-
роткий и округленный; задний край по мере приближения к замочному 
все более отгибается назад, образуя остроконечие заднего крыла. Пе-
реднее крыло развито слабо, почти прямоугольное; заднее — большое, 
плоское, заостренное. Выпуклость раковины незначительная, но своеоб-
разная. Своеобразие заключается в наличии двух пологих вдавленно-
стей в пределах заднего крыла. Одна из этих вдавленностей идет почти 
параллельно замочному краю, другая располагается там, где средняя 
часть раковины переходит в заднее крыло. Скульптура состоит из мно-
гочисленных топких концентрических знаков. 

Правые створки отличаются от левых меньшей выпуклостью, более 
слабо развитыми макушками н отсутствием вдавленностей на заднем 
крыле. 

Р а з м е р ь : типичного экземпляра (в .и.и) 
Высота раковины 7 
Д л и н а замочного края около 19 
Д л и н а оси раковины около 12 
Угол наклона оси 30 ' 
Расстояние макушки от переднего конца замочного 

края 2 
Выпуклость створки около 2 

* Вид назван по нахождению его остатков у с. Кошары на р. Дону. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид наи-
более близок к Pteria (Leptodesma) extenuala ( H a l l ) , описанной 
Холлом по материалам из верхнефамепских отложений Северной Аме-
рики (J. Hall, 1884, стр. 207, табл. 22, фиг. 23 и табл. 90, фиг. 17—18), 
от которой он отличается наличием двух вдавленностей, идущих от 
макушки к заднему краю. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. Цен-
тральное девонское поле. Относится к числу мелководных биссусовых 
двустворчатых моллюсков. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Наличие своеобразных особен-
ностей раковины, отмеченных выше, позволяет легко отличать новый 
вид, остатки которого характерны для задонских слоев. 

. М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, с. Кошары. Фаменский ярус, 
задонские слои, восемь створок на плитках желтовато-серого плотного 
известняка (Б. П. Марковский, 1930; М. М. Толстихина, 1950). 

Подрод Pskovia В. N a I i v k i n, 1947 

Pteria (Pskovia) markovskii B. N a l i v k i n sp. now * 

Табл. 3, фиг. 1—3 

1947. Avicula (Pskovia) rostrata E i c h w a l d var. minima B. N a l i v k i n . Атлас руко-
водящих форм ископаемых фаун СССР, том III , стр. 143, табл. 35, фиг. 10—11. 

Оригиналы № 5 и 6/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Большое количество (сотни) полных раковин из 

четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Маленькая, сильно изогнутая раковина. Макушка 

левой створки широкая, пригнутая к замочному краю и почти над ним 
не выдающаяся. У правой створки макушка выражена слабо. Замоч-
ный край прямой и длинный, соответствует наибольшей длине рако-
вины. Передний край, образующий с замочным острый угол, в непо-
средственной близости с последним резко отгибается вперед и идет 
почти параллельно замочному краю, образуя длинное шиловидное пе-
реднее крыло (табл. 3, фиг. 2). Задний край, ориентированный к за-
мочному почти под прямым углом, около последнего отгибается назад, 
образуя остроконечие заднего почти прямоугольного крыла. Левая 
створка слабо выпуклая, правая — слабо вогнутая, обе изогнуты, на-
поминая изогнутость двулопастного винта. Скульптура состоит из мно-
гочисленных очень тонких концентрических знаков, четко выраженных 
па левых и нечетко на правых створках. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота раковины 7 
Длина замочного края без шипа переднего крыла . . 18 
Длина шиловидного переднего крыла (другого экзем-

пляра) 5 
Выпуклость левой створки 2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близким ви-
дом является Pteria (Pskovia) rostrata E i c h w a l d , остатки которого 
чрезвычайно распространены в псковских, чудовских и шелонских 
слоях Главного девонского поля. Наиболее хорошие изображения этого 
вида находятся в Атласе руководящих форм (1947, табл. 35, фиг. 10— 
11). Сходство в общем строении и характере изогнутости раковины на-
столько значительно, что П. Венюков (1886, стр. 141) относил их к од-

" Название вида дано в честь Б. П. Марковского. 
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ному виду, а Б. Наливкин в Атласе руководящих форм (см. синони-
мику) рассматривает мелкие формы из девонских отложений Централь-
ного девонского поля как вариетет P. (Pskovia) rostrata E i c h w a l d . 

Однако в настоящее время накопился ряд данных, заставляющих 
рассматривать мелкие формы Центрального девонского поля как вполне 
самостоятельный вид: 

1. Картина онтогенеза обеих форм различна — молодая стадия 
Pteria (Pskovia) rostrata E i c h w a l d . характеризуется округлен-
ными очертаниями, в то время как раковина молодой стадии P. (Psko-
via) markovskii sp. nov. сильно вытянута вдоль замочного края и имеет 
заднее длинное очень острое крыло, придающее молодой стадии весьма 
своеобразный облик, редко наблюдающийся среди авикулид (табл. 3. 
фиг. 2). 

2. Вид, установленный Эйхвальдом, характеризуется отчетливо раз-
витыми килями, идущими от макушки в сторону заднего края, а у но-
вого вида эти кили отсутствуют. 

3. Раковины P. (Pskovia) rostrata всегда значительно больших 
размеров и изогнуты в большей степени. 

4. Кроме того, остатки обеих форм имеют различное как страти-
графическое, так и географическое распространение (см. ниже). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. 
Центральное девонское поле. Характерны массовые скопления раковин 
в различной, вероятно прижизненной, ориентировке. Благодаря этому 
«банки», сложенные поселениями P. (Pskovia) markovskii sp. nov.. 
имеют губчатое строение, что обеспечивало приток чистой воды к осо-
бям, находящимся в глубине поселений. 

В последние годы в зеленовато-серых песчанистых известняках Се-
верного Тимана найдено (Л. С. Косовой) несколько раковинок плохой 
сохранности, по всей вероятности, относящихся к описываемому виду. 
Если это в дальнейшем подтвердится, то вид получит широкое геогра-
фическое распространение и за пределами Центрального девонского 
поля. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Помимо руководящего значе-
ния для задонских слоев, вид имеет и породообразующее значение — 
некоторые пропластки известняков переполнены его раковинами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сосна, около г. Ельца и р. Тешев-
.;а, у г. Задонска (Б. П. Марковский, 1930); р. Дон, у д. Тюниной и 
выше д. Юрьевой (Р. Ф. Геккер, 1932) и около г. Задонска (М. М. Тол-
стихина, 1949). Фаменский ярус. Раковины нового вида встречаются 
массовыми скоплениями в задонских известняках. 

Pteria (Pskovia) evlanensis В. N а 1 i v k i n sp. now 
Табл. 2, фиг. 4, 5 

Оригинал № 7/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Шесть полных раковин и двенадцать обособленных 

створок из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Небольшая, резко неравностворчатая и неравносто-

ронняя раковина. Макушка левой створки сильно смещена в сторону 
переднего конца замочного края, пригнута и слабо выдается над ним; 
макушка правой створки неясная. Замочный край прямой, длинный, со-
ответствует наибольшей длине раковины. Выпуклый передний край об-
разует с замочным угол, близкий к прямому. Слабо выпуклый нижний 
край незаметно переходит в передний и под углом около 90° смыкается 

* Вид назван по нахождению его остатков н евлаповских слоях, для которых 
онн являются руководящими. 
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с задним. Задний кран в нижней своей части вертикально ориентирован 
по отношению к замочному, но вблизи последнего резко отгибается 
Б сторону макушки и смыкается с замочным краем под тупым углом 
(около 150—160°). Выпуклость раковины очень характерна: левая 
створка слабо выпуклая, правая — слабо вогнутая, обе створки изги-
баются, напоминая двулопастный винт. От макушки в сторону заднего-
края протягиваются два киля, из которых один совпадает с осью рако-
вины, а другой располагается ближе к замочному краю. Поверхность 
створок покрыта многочисленными топкими концентрическими знаками. 

Р а з ,м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота раковины . . . . . 13 
Длина замочного края 28 
Расстояние макушки от переднего конца замочного края 5 
Выпуклость левой створки . 2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Близким видом явля-
ется вышеописанная Р. (Pskovia) markovskii sp. nov., отличающаяся 
иным характером онтогенеза, меньшими размерами, большей изогнуто-
стью, наличием длинного шиловидного переднего остроконечия, нали-
чием прямоугольного заднего крыла с остроконечием и отсутствием ки-
лей. От P. (Pskovia) rostrata Е i с h w. описываемый вид отличается 
меньшими размерами, отсутствием переднего шипа и тупоугольной фор-
мой заднего крыла. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, евлановское время. 
Центральное девонское поле. Условия существования такие же, как 
P. (Pskovia) markovskii sp. nov. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида мно-
гочисленны в евлановских слоях и характерны для них. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сосна, у г. Ливны—5 экз.; р. Сосна, 
ниже устья р. Тим — 1 экз.; правый берег р. Тим у с. Евланово — 
12 экз. (Б. П. Марковский, 1930). Светло-желтые глинистые известняки 
евлановских слоев франского яруса. 

Pteria (Pskovia) timensis В. N a l i v k i n sp. nov.* 

Табл. 2, фиг. 2, 3 

Оригинал № 8/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Пять разрозненных створок из двух местонахож-

дений. 
О п и с а н и е . Небольшая, резко неравностворчатая и неравно-

сторонняя раковина. Широкая, плоская макушка левой створки при-
гнута к замочному краю и почти над ним не выделяется; макушка пра-
вой створки неясная. Замочный край прямой, соответствует наиболь-
шей длине раковины. Почти прямой передний край образует с замоч-
ным угол около 45°. Задний край с отчетливой широкой вдавленностью, 
выше которой резко отгибается назад, образуя острое заднее крыло. 
Переднее крыло большое,, острое. Левая створка слабо выпуклая, пра-
вая— слабо вогнутая. Обе створки изогнуты. От макушки к заднему 
краю протягиваются два пологих киля, один из них совпадает с осью 
раковины, другой расположен ближе к замочному краю. Поверхность 
створок покрыта многочисленными, хорошо различимыми только при 
увеличении, концентрическими знаками. 

Вид назван по нахождению его остатков на р. Тим 
2* 10 



Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота раковины . . . . 14 
Д л и н а замочного края 17 
Расстояние макушки от переднего конца замочного 

к р а я 5—6 
Выпуклость левой створки . . . . 1 , 5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Pteria (Pskovia) 
'rostrata E i c h w a l d и вышеописанной P. (Pskovia) markovskii sp. 
nov. рассматриваемый вид четко обособляется отсутствием длинного 
шиловидного остроконечия переднего крыла и другими признаками. 
Пользующаяся одинаковым распространением P. (Pskovia) evlanensis 
?р. nov. (см. выше) отличается меньшей высотой раковины и тупоуголь-
ной формой заднего крыла. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, евлановское время. Цен-
тральное девонское поле. Условия существования близки к таковым 
у всех P. (Pskovia). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого легко распозна-
ваемого вида характерны для евлановских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Тим, с. Евланово — 3 экз. и ниже 
с. Зяброво — 2 экз. (Б. П. Марковский, 1930). Светлые сильно глини-
стые известняки евлановских слоев франского яруса. 

Подрод Ptychopteria H a l l , 1883 
Pteria (Ptychopteria) tanaica В. N a l i v k i n sp. nov.* 

Табл. 2, фиг. 6 

1930. Avicula nov. sp. Д . В. H а л и в к и н. Семилукские и воронежские слои, стр. 57. 

Оригинал № 32/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Одна левая створка. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров и умеренно скошен-

ная. Почти центральная макушка пригнута к замочному краю и незна-
чительно над ним выдается. Замочный край прямой, длинный; перед-
ний — со слабо выраженной биссусной выемкой, наклонен к замочному 
краю под углом около 50°; нижний край, плавно соединяясь с передним 
и задним краями, образует широкую выпуклую дугу; задний край, смы-
каясь с замочным, образует угол около 110°. Переднее крыло большое, 
острое, заднее — умеренно развитое, тупое. Створка умеренно и равно-
мерно выпуклая, при этом наибольшая выпуклость соответствует маку-
шечной части раковины. Скульптура состоит из концентрических и 
радиальных знаков. Концентрические знаки в виде тонких довольно пра-
вильно размещенных рубчиков на переднем крыле распределены наи-
более правильно и равномерно, при этом на 1 мм приходится восемь-
девять. В средней части раковины концентрические знаки теряют свой 
линейный характер и делаются слегка извилистыми при пересечении 
с радиальными ребрами. Последние выражены наиболее четко в сред-
ней части раковины, на переднем крыле слабо различимы даже при 
увеличении, а на заднем крыле отсутствуют. Радиальные ребра слабо 
выпуклого профиля; вогнутые межреберные интервалы по ширине рав-
.ны ребрам. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота раковины . 1 1 
Длина замочного края . . 16 
Длина оси раковины . . 13 
Угол наклона оси раковины 50е 

Расстояние макушки от переднего конца замочного края 7 

4 По древнегреческому названию р. Дона , откуда происходит материал по дан-
ному виду. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру строения 
переднего крыла и скульптуры новый вид ближе всего стоит к некото-
рым представителям Pteria (Ptychopteria), описанным Холлом по ма-
териалам пз девонских отложений Северной Америки (J. Hall, 1884. 
табл. 85), но четко обособляется от них мощным развитием переднего 
крыла и почти центральным расположением макушки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Вид относится к числу мелководных, 
прикрепляющихся биссусом форм и имел распространение в пределах 
Центрального девонского поля в семилукское время франского века. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Своеобразие строения вида и 
ограниченное время существования определяют стратиграфическую цен-
ность его остатков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, с. Петино (Д. В. Наливкпн. 
1928). Плотные светло-серые известняки, переполненные битыми рако-
винами брахиопод, раковинками Pteria (Leptodesma) aviculoides W e n . 
var. depressa B. N a 1. и мелких гастропод. Семилукские слои франского 
яруса. 

Pteria (Ptychopteria) chvorostanensis В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Оригинал № 34/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Одна левая створка. 
О п и с a if и е. Небольшая, сильно скошенная раковина авикуло-

видного очертания. Макушка смещена почти к самому переднему концу 
замочного края, пригнута к нему и слабо выдается над ним. Прямой 
замочный край соответствует наибольшей длине раковины. Переднее 
крыло маленькое, острое; заднее—маленькое, слегка заостренное. Ниж-
ний край длинный и почти параллельный замочному. Выпуклость створ-
ки своеобразная: заднее крыло отделено от средней части раковины 
резко выраженным перегибом, характерным для птихоптерий, а узкое 
и длинное заднее крыло килеобразно изогнуто. Скульптура состоит из 
концентрических многочисленных тонких рубчиков, равномерно рас-
пределенных по всей поверхности раковины и тонкой радиальной лучи-
стости, заметной лишь при увеличении на средней части раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От довольно многочис-
ленных птихоптерий, описанных Холлом по материалам из девонских 
отложений Северной Америки (J. Hall, 1885, табл. 23 и 85), новый вид 
четко обособляется длинным, прижатым к замочному краю, телом ра-
ковины и килевидной выпуклостью заднего крыла. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, позднещигровское вре-
мя. Центральное девонское поле. Относится к числу биссусовых пеле-
ЦИПОД. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Позднещигровская фауна бед-
на и поэтому описание новой формы приобретает важное значение. 
Кроме того, новый вид весьма своеобразен и вряд ли существовал в те-
чение продолжительного времени. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, выше с. Хворостаии 
(М. М. Толстихина, 1949). Плотные светло-серые известняки щигров-
ских слоев франского яруса. 

Табл. 4, фиг. 1 

Р а з м е р ы (в мм) 
Высота створки 
Длима замочного края 
Выпуклость 

8 
около 18 

4 

* Вид назван по месту нахождения материала у с. Хворостань. 
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Подрод Lciopteria H a l l , 1883 

Pteria (Lciopteria) infradomanica B. N a l i v k i n sp. nov. 
Табл. 4, фиг. 2—4 

Орнгппалы № 9, 10, 11/233. Музей Ленинградского горного инсти-
тута. 

М а т е р и а л . 50 разрозненных правых и левых створок из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Правая створка (табл. 4, фиг. 2, 3) очень малень-
кая и резко неравносторонняя. Неясно выраженная макушка пригнута 
к замочному краю и не выдается над ним. Замочный край прямой и 
длинный, нижний — округленный, передний — с глубокой биссусной вы-
емкой, задний — почти прямой. Переднее крыло очень большое, округ-
ленное, заднее — прямоугольное и слабо развитое. Выпуклость незна-
чительная. Поверхность покрыта многочисленными тончайшими концен-
трическими знаками, более четкими и грубыми на переднем крыле. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота створки . . . 3,5 
Д л и н а замочного края 5,5 
Д л и н а переднего крыла . 2 
Выпуклость . . . . 0,5 

Левая створка (табл. 4, фиг. 4) очень маленькая и сильно скошен-
ная. Макушка смещена вперед, пригнута к замочному краю и слабо вы-
дается над ним. Замочный край прямой и короткий. Передний и задний 
края почти параллельны и наклонены к замочному краю под углом 
около 40°, так же как и ось раковины. Переднее крыло маленькое, ост-
рое, заднее — тупое и небольших размеров. Скульптура — тонкая кон-
центрическая. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота створки . 2,5 
Длина замочного края 2 
Д л и н а переднего крыла 0,5 
Выпуклость . . . 0,5 

Описываемый вид относится к числу интенсивно варьирующих, при 
этом изменяются такие признаки, как форма и размеры крыльев, длина 
замочного края и высота раковины, длина и угол наклона оси раковины, 
выпуклость створок, скульптура и некоторые другие признаки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Незначительные раз-
меры, своеобразное строение переднего крыла, проявляющееся в осо-
бенности у правых створок, ставят новый вид обособленно среди опи-
санных птерий. Можно указать на сходство некоторых экземпляров 
с Pteria insidiosa, описанной Баррандом по ее остаткам из низов жи-
ветского яруса Богемии (J. Barrande, 1881, табл. 230, фиг. 14 и 15). 
Следует также отметить, что экземпляр с сильно развитым передним 
крылом (табл. 5, фиг. 3) несколько напоминает Posidonia mesacostalis, 
описанную первоначально Кларком (J. Clarke, 1904, стр. 267, табл. 12. 
фиг. 7), а затем Замятиным (1911, стр. 8, табл. 1, фиг. 21). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Живетский век, инфрадоманиковое 
время. Средний Урал и, весьма вероятно, область Второго Баку. Вид 
относился к бнссусовым пелециподам. 

Ге о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вместе с Buchiola infradoma-
nica sp. nov. и Paracyclas infradomanica sp. nov. описываемый вид по-

* Видовое название дано по нахождению раковин этого вида в инфрадоманнке. 
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зволяет отличить отложения инфрадоманика от позднейших доманпко-
зых образований. 

Me с т о н а х о ж д е н и е . Река Чусовая в 3 км выше с. Усть-Уткп 
(Б. П. Марковский, 1941). Живетский ярус. Черные битуминозные из-
вестняки инфрадоманика. 

11. Н. К Р А С И л о В А 

Новые девонские птерииды 
Северо-Восточного Прибалхашья 

Род Megambonia H a l l , 1859 
Mcgainbonia kazakhstanica К r a s i 1 о v a sp. nov. * 

Табл. 3, фиг. 4 

Оригинал № 175/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Семь ядер и два отпечатка правых створок, пять ядер 

и два отпечатка левых створок и одно полное ядро хорошей сохран-
ности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина до 35 мм длиной, яйцевидная, скошенная, 
значительно выпуклая, сильно неравносторонняя. Макушки тупые, слабо 
загнутые, сдвинутые вперед, выступающие над замочным краем. Замоч-
ный край короче наибольшей длины раковины. Переднее ушко неболь-
шое, округленное. Передний и нижний края очерчены правильно изогну-
той дугой. Задний край слабо выпуклый и при пересечении с замоч-
ным краем образует тупой угол. 

Левая створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в средней части. Область верхнего заднего угла представляет собой наи-
более плоскую часть створки. Переднее ушко выпуклое, отделенное от 
тела раковины неглубоким синусом, покрыто радиальными ребрами, бо-
лее крупными, чем на теле раковины. От макушки, почти параллельно 
замочному краю, тянется длинный латеральный зуб. 

Правая створка равномерно и умеренно выпуклая с наиболее пло-
ской частью в области верхнего заднего угла, как и у левой створки. 
Переднее выпуклое и радиально ребристое ушко отделено более рез-
ким синусом, чем в левой створке. От макушки вдоль замочного края 
тянутся два латеральных зуба. Крупный передний мускульный отпеча-
ток расположен в верхней части ушка, как и у левой створки. 

Р а з м е р ы правой створки (в мм) 
Длина 26 
Высота 29 
Длина замочного к р а я 25 
Расстояние от макушки до переднего конца замочного 

края 8 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида Me-
gambonia cardiiformis H a l l (1885, стр. 515, табл. 52, фиг. 1—8), 
известного по его остаткам из низов среднего девона Северной Америки 
описываемый вид отличается меньшей вздутостью створок, меньшими 
размерами, длинным замочным краем и большей скошенностью рако-
вины. От орисканского вида М. crsnistriata C l a r k e (1908, стр. 157, 
табл. 21, фиг. 6, 7), описанного по материалам из Северной Америки, 
казахстанская форма отличается очертанием переднего ушка, большей 
скошенностью самой раковины' и присутствием радиальной скульптуры 
на переднем ушке. От орисканской М. bsllistriata H a l l (1859, стр. 467, 
табл. 109, фиг. 4) новый вид отличается более коротким и округлым 
VU1KOM. 

* Название вида обусловлено распространением его остатков в Казахстане. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Megambonia kazakh-
stanica sp. nov. характерны для сарджальского горизонта нижнего де-
вона, где они довольно многочисленны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Котанбулак; обнажение в 2 км 
к северо-востоку от родника Когалы-Жайдак, в 1,5 км к северу от ко-
лодца Бала и в 4 км к юго-западу от колодца Бала (И. Н. Красилова, 
1956). Зеленовато-бурые полимиктовые песчаники и туфопесчаники сар-
джальского горизонта нижнего девона. 

Megambonia minuta К г a s i l o v a sp. nov.* 

Табл. 4, фиг. 5 

Оригинал № 192/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Четыре ядра и один отпечаток левых створок и дна 

ядра и один отпечаток правых створок удовлетворительной сохранно-
сти из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, до 14 мм длиной, округленно-
яйцевидная, скошенная, сильно неравносторонняя. Переднее ушко не-
большое, округленно-треугольное, заднее ушко крыловидное. Прямой 
передний край плавно сливается с равномерно выпуклым нижним 
краем, который в свою очередь плавно переходит в задний край. Зад-
кий и замочный края пересекаются под углом, близким к прямому. 

Левая створка выпуклая; наибольшая выпуклость расположена 
в средней части, и полого спадает в сторону нижнего и заднего краев. 
В сторону переднего ушка выпуклость понижается резко, почти отвесно. 
Макушка широкая, тупая, сильно загнутая, значительно выступающая 
за замочный край. Раковина покрыта тесно расположенными уплощен-
ными радиальными ребрами, разделенными плоскими промежутками. 
Количество их увеличивается путем расщепления и вклинивания новых 
ребер. Переднее ушко небольшое, выпуклое, округленно-треугольное, 
значительно оттянутое вниз; оно отделяется от тела раковины широким, 
хорошо выраженным синусом и покрыто тонкими радиальными реб-
рами. Заднее ушко небольшое, округленное, слабо выпуклое, хорошо 
обособленное, покрытое тонкими радиальными ребрами. От макушки 
вдоль замочного края тянется длинный тонкий латеральный зуб. 

Правая створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость рас-
положена выше середины створки и равномерно понижается к нижнему 
и заднему краям. В сторону переднего ушка выпуклость спадает резко. 
Макушка небольшая, тупая. Скульптура правой створки неясна. Перед-
нее ушко такое же, как и у левой створки, отделено неглубоким сину-
сом. Заднее ушко крыловидное, округленное, почти плоское. 

Р а з м е р ы левой створки (в мм) 

Длина 14 
Высота 16 
Длина замочного края 17 
Расстояние от макушки до переднего конца замочного 

края 5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид 
очень резко отличается от всех известных в литературе мегамбоний 
своими маленькими размерами. От вышеописанной Megambonia kazak-
hstanica К г a s i 1 о v a sp. nov. этот вид отличается, кроме того, оття-
нутым вниз передним ушком, ясно обособленным задним крылом и 
большей выпуклостью раковины. 

* Название вида обусловлено малыми размерами раковины (minuta — малая) 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Megambonia minuta 
sp. nov. встречены в нескольких местонахождениях и только в бурубай-
ском горизонте нижнего девона, поэтому этот вид имеет стратиграфи-
ческое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Обнажения в 6 км к юго-востоку от ко-
лодца Бала, в 3 км к юго-западу от колодца Бала, в 3 км к юго-западу 
от родника Бегимбайбулак (И. Н. Красилова, 1956). Зеленовато-серые 
полимиктовые песчаники бурубайского горизонта нижнего девона. 

Оригинал N° 164/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Шесть ядер и два отпечатка левых створок и че-

тыре ядра правых створок хорошей сохранности из трех местонахож-
дений. 

О п и с а н и е . Раковина до 25 мм длиной, округленно-треугольная, 
значительно выпуклая, сильно неравносторонняя. Переднее ушко ма-
ленькое, заднее крыло большое. Замочный край прямой, превосходящий 
наибольшую длину раковины. Передний и нижний края образуют пра-
вильно изогнутую дугу. Задний край S-образно изогнут. Верхний зад-
ний угол несколько оттянут. 

Левая створка значительно выпуклая, особенно в примакушечной 
области. В сторону переднего края выпуклость спадает очень круто, не-
сколько положе к заднему крылу и совсем полого к нижнему краю. 
Макушка маленькая, широкая, сильно сдвинута вперед, выступает над 
замочным краем. Скульптура состоит из тонких радиальных и концен-
трических ребер. Увеличение радиальных ребер происходит путем вкли-
нивания новых ребер. Переднее ушко маленькое, прямоугольное, уме-
ренно выпуклое, хорошо обособленное. Заднее крыло большое, плоское, 
скульптура его состоит из радиальных и концентрических ребер. Лига-
ментная ареа узкая, струйчатая. От макушки вдоль замочного края тя-
нется длинный латеральный зуб. 

Правая створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
выше средней части створки. К переднему ушку выпуклость спадает 
круто, к заднему крылу более полого и очень полого к нижнему краю. 
Макушка маленькая, почти не возвышающаяся над замочным краем. 
Скульптура состоит из тесно расположенных концентрических ребры-
шек. Переднее ушко прямоугольное, маленькое, слабо выпуклое, хо-
рошо обособленное. Заднее крыло большое, плоское, слабо обособлен-
ное, покрыто радиальными и концентрическими ребрами. Вдоль замоч-
ного края тянутся два тонких длинных латеральных зуба. Передний 
мускульный отпечаток маленький, овальный, расположенный на перед-
нем ушке. 

Род Actinopterella W i l l i a m s , 1908 

Actinopteretta mira К г a s i 1 о v a sp. nov. 

Табл. 5, фиг. 1, 2 

Р а з м е р ы правой створки (в мм) 

Д л и н а 
Высота 

24 
21 

31 Д л и н а замочного к р а я 
Расстояние от макушки до переднего конца замочного 

края . . . . 4 

Mira — странная. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида Acti-
nopterella tenu.irad.iata W i l l i a m s et B r e g e r (1916, стр. 191. 
табл. XVII, фиг. 18), известного по его остаткам из песчаника Чапмен 
(нижний девон Северной Америки), описываемый вид отличается ши-
роким и менее скошенным телом раковнны и маленьким прямоугольным 
передним ушком. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Actinopterella mira 
sp. nov. встречаются только в бурубайском горизонте нижнего девона, 
для которого этот вид может служить руководящим. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Обнажения в 3 км к юго-западу от ко-
лодца Бала, в 6 км к юго-востоку от колодца Бала, в 7 км к юго-за-
паду от колодца Кокбайтал (И. Н. Красилова, 1956). Зеленовато-серые 
полимиктовые песчаники бурубайского горизонта нижнего девона. 

С Е М Е Й С Т В О MONOTIDAE F I S C H E R , 1887 

Л. Д . К И п А Р И С о В А 
Новые раннемезозойские монотисы 

Северо-Востока С С С Р 

Род Monotis B r o n n , 1830 

Monotis daonellaeformis К i p а г i s о v a sp. nov. * 
Табл. 5, фиг. 3, 4 

1958. Pseudomonotis daonellaeformis (K i p a r. ex M S ) , Т у ч к о в . Отложения карний-
ского яруса Северо-Востока С С С Р и их нижняя граница, стр. 88, ( п о т . n u d ) . 

Оригиналы № 97 и 98/4039. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Пять неполностью сохранившихся внешних ядер 

правых створок из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Створка слабо выпуклая, удлиненно-овальная (дли-

на 35 мм, высота 20 мм), скошенная, с длинным замочным краем, с ма-
ленькой макушкой, отстоящей от переднего края на расстоянии 1/3 
длины створки. Задняя часть замочного края прямая, длинная (16 мм); 
передняя часть сохранилась плохо, но судя по загибу вблизи ее ради-
альных ребер вверх, надо полагать, что она не была прямой и не слу-
жила продолжением задней ветви замочного края; последняя у всех 
имеющихся экземпляров обрывается впереди макушки. Заднее ушко не 
обособлено от общей поверхности створки и выпуклая кривая заднего 
края подходит к замочному краю под тупым углом. 

Поверхность покрыта многочисленными (до 60—65 у краев створки) 
тонкими радиальными ребрышками; только на заднем ушке (уплощен-
ная часть створки у замочного края) и несколько ниже него ребра стано-
вятся более грубыми. Ребрышки, идущие от самой макушки, чередуются 
с более короткими, возникающими то вблизи макушки, то заметно ниже 
ее, но по толщине быстро уравнивающимися с главными ребрышками. 
На некоторых экземплярах наблюдаются слабо выраженные отдельные 
концентрические пережимы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма 
по общему облику раковины приближается скорее к роду Daonella, чем 
к Monotis, и даже по скульптуре кажется сходной, например, с Dao-
nella plchleri M o j s i s o v i c s , особенно в изображении этого вида 
у Киттла (Kittl, 1912, стр. 79, табл. IV, фиг. 5—7). Однако, как указано 
выше, замочный край у описываемых створок длинный и прямой только 

* Вид назван по сходству с Daonella. 
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позади макушки и количество радиальных ребер увеличивается не пу-
тем ветвления ребер, а путем возникновения новых ребрышек в проме-
жутках между главными, что существенно отличает их от раковин Dao-
nella и указывает на принадлежность к Monotis. Наиболее близка опи-
сываемая форма к М. scutiformis var. typica К i р а г. (Кипарисова, 
1936, стр. 82, табл. 1, фиг. 6, 7, 9 и 10), от которой отличается более 
\-длиненным очертанием раковины и более тонкой скульптурой, неоди-
наковой, к тому же, в передней и задней частях раковины. По тонко-
сти и количеству радиальных ребер она больше подходит к другому ва-
риетету того же вида, а именно: к М. scutiformis var. multicostata К i-
р а г. (Кипарисова, 1954, стр. 38, табл. XXX, фиг. 1 и 2), отличаясь 
значительно более удлиненным очертанием раковины и неодинаковыми 
по толщине ребрышками в передней и задней частях раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Карнийский век. Северо-Восток СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Несмотря на ограниченность 
материала автор считает необходимым опубликовать данный вид. По-
следний давно был установлен им по сборам геологов Дальстроя и во-
шел не только в рукописные геологические отчеты, но упоминается и 
в литературе как составная часть характерного карнийского комплекса 
фауны Северо-Востока СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Индигирки, р. Большой Тарып 
и р. Ольган-Удума (К. Д. Соколов, 1937; С. Б. Кучеров и Н. И. Голо-
вачев, 1938). Темно-серые алевролиты, содержащие в одном местона-
хождении и раковины Monotis scutiformis var. typica К i p а г. 

По сообщению И. И. Тучкова, остатки М. daonellaeformis sp. nov. 
позже были встречены в карнийских отложениях северного побережья 
Охотского моря (в бассейнах pp. Ульбеи, Ини, Тас и др.) и в бассей-
нах pp. Омолона, Коркодона и Березовки. 

Monotis originalis К i р а г i s о v a sp. now * 

Табл. 5, фиг. 5—7 

'>957. Pseudomonotis originalis (К i р а г. ex M S ) , Т у ч к о в . Н о в а я стратиграфическая 
схема верхнего триаса и юры Северо-Востока СССР, стр. 61 ( п о т . nud. ) . 

Оригинал № 99/4039. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Из одного местонахождения плитка алевролита, усе-

•янная по плоскости наслоения внешними ядрами левых створок (в ко-
личестве 40), среди них и единственная правая створка. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, не превышающая 15 мм в длину, 
округлая на молодой стадии роста (высота и длина по 5 мм) и овально-
удлиненная— на взрослой (высота 8 мм, длина 10 мм; высота 11 мм, 
длина 15 мм). Левая створка умеренно выпуклая только в примаку-
шечной части, по краям уплощенная; правая створка почти плоская. 
Макушка левой створки довольно широкая и слабо выступающая над 
замочным краем, расположена почти центрально, изредка более при-
ближена к переднему краю. Замочный край, судя по правой створке 
и по одинаково округленным передневерхнему и задневерхнему краям 
левой створки, короткий. Заднее ушко не обособлено; как впереди, так 
и сзади макушки у левой створки имеются лишь ушковндные уплощен-
ные расширения; у правой створки заднее ушко сохранилось непол-
ностью, а впереди макушки имеется маленькое биссусное ушко с выем-
кой под ним. Поверхность обеих створок, включая и ушковидные рас-
ширения, покрыта одинаковой скульптурой, представленной многочис-
ленными, тесно расположенными радиальными ребрышками двух по-
рядков, разнящихся только по длине, между которыми у более взрос-

* Вид назван по своеобразию, оригинальности раковины. 
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лых раковин появляются и ребрышки III порядка, иногда развиваю-
щиеся односторонне. Общее количество ребрышек у створки высотой 
8 мм достигает 90 (у нижнего края). 

При сильном увеличении наблюдается шероховатость ребрышек,, 
возникающая от пересечения их тонкими линиями нарастания. Кроме 
того, раковина несет по всей поверхности или только в верхней части 
неравномерно расположенные концентрические грубые морщины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма от-
носится к Monotis со слабо обособленными ушками. Наибольшее сход-
ство она обнаруживает с позднетриасовой М. scutiformis T e l l e r (1886, 
стр. 125, табл. XIX, фиг. 3) и с анизийской М. boreas O b e r g (1877. 
стр. 17, табл. V, фиг. 5). От первого вида отличается маленькими раз-
мерами раковины, слабой ее выпуклостью и более тонкой скульптурой. 
По скульптуре она довольно близка к вариетету этого вида — М. scuti-
formis var. multicostata К i р а г. (Кипарисова, 1954, стр. 38, табл. XXX. 
фиг. 1 и 2), но у него 80-—100 ребръппек насчитывается на раковине 
по крайней мере в четыре раза большей, чем раковина описываемой 
формы. 

От второго вида М. originalis sp. nov. отличается также малень-
кими размерами раковины и менее правильно округлым ее очертанием, 
а также более широкой макушкой и радиальной скульптурой, доходя-
щей до замочного края как впереди, так и сзади макушки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е . Ранний лейас. Северо-Восток СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . М. originalis sp. nov., давно уста-
новленный по сборам геологов Дальстроя, вошел уже в геологическую 
литературу, упоминаясь в списке характерного комплекса раннелейасо-
вой фауны Северо-Востока СССР. Кроме того, эта форма интересна 
как первый представитель рода Monotis, остатки которого обнаружены 
в лейасовых отложениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Индигирки, р. Малый Тарыи — 
около 40 створок на одной плитке темно-серого алевролита (Н. Е. Kpvr. 
1938). 

По сообщению И. И. Тучкова, остатки М. originalis sp. nov. встре-
чаются скоплениями в лейасовых отложениях северо-восточной части 
Охотского побережья (бассейны pp. Вилиги, Гижиги), в верховьях 
р. Рассохи (Коркодонской) и в бассейнах верхнего течения рр'. Колымы 
и Индигирки. 

Monotis zabaikalica var. planocostata K i p a r i s o v a var. nov. * 
Табл. 5, фиг. 9—12 

Оригиналы № 100—103/4039. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 12 внешних ядер разрозненных створок хорошей 

сохранности (из них две левые створки, остальные — правые) из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина слабо неравностворчатая, левая створка 
немного более выпуклая, чем правая. 

По очертаниям створки близки к округлым, иногда с длиной, 
немного превышающей высоту (длина 47 мм при высоте 43 мм}, ско-
шенные. Замочный край короткий — около половины длины створки; 
макушка слабо выступающая, расположенная на переднем его конце. 
Бисоусное ушко не сохранилось и край впереди макушки короткий 
и слабо выпуклый. Заднее ушко плоское, треугольное и довольно ко-
роткое; задний его край незаметно переходит в задний край створки, 
а с замочным образует тупой угол. 

Скульптура представлена плоскими широкими радиальными реб-
рами, более узкими и рельефными в передней части створки и почти 

* Раковины вариетета характеризуются плоскими ребрами. 
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исчезающими с приближением к нижнезаднему краю. Разделяющие их 
здесь борозды заметно уже самих ребер. Всего на створке насчиты-
вается до 20 ребер, причем задние три-четыре ребра различимы только 
в примакушечной части. Кроме радиальных ребер, створки несут до-
вольно грубые концентрические морщины, количество и степень выра-
женности которыл непостоянны на разных экземплярах. На отдельных 
створках в примакушечной части морщины, пересекая радиальные 
ребра, вызывают некоторую извилистость последних (табл. 5, фиг. 11). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . Описываемая фор-
ма встречается совместно с Monotis zabaikalica К i р а г. (Л. Д. Кипа-
рисова, 1936, стр. 80, табл. 1, фиг. 5), от которой она отличается нали-
чием радиальной скульптуры. Последний признак сильно сближает ее 
с М. zabaikalica var. «.intermedia» K o b a y a s a h i e t l c h i k a w a (1949, 
стр. 258, табл. X, фиг. 19 и 20), позже переименованной Ишикава 
(Ichikawa, 1958, стр. 139, пятое примечание) в var. semiradiata. От этого 
вариетета, встречающегося в Японии, новый вариетет отличается толь-
ко более плоскими ребрами и несколько большим их количеством. 
Так же как и японский, описываемый вариетет связан с типичной 
VI. zabaikalica К i р а г. постепенными переходами; имеются экземпляры 
с радиальными ребрами только в примакушечной части или только 
в передней части раковиньи, или радиальные ребра едва лишь наме-
чаются. 

По скульптуре М. zabaikalica var. planocostata var. nov. сходна 
с M. cycloidea T e l l e r (in Mojsisovics, 1886, стр. 125, табл. XIX, 
фиг. 1) и с М. sublaevis T e l l e r (там же, стр. 125, табл. XIX, 
фиг. 2а, б)'. От первого вида она отличается главным образом прямым 
замочным краем и не столь правильно округлым очертанием раковины, 
а от второго наличием хорошо выраженной радиальной скульптуры 
ь примакушечной части, в то время как у М. sublaevis T e l l , эта 
часть раковины гладкая. Поскольку последний вид установлен был 
только по одному экземпляру правой створки, лишенной нижней части, 
то об очертании раковины судить трудно. Совместное нахождение ос-
татков описываемой формы и типичной М. zabaikalica К i р а г., а также 
наличие между ними переходных форм позволяют рассматривать ее 
как новый вариетет именно этого вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Норийский век. Северо-Восток СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки М. zabaikalica var. pla-
nocostata var. nov. встречены в двух удаленных друг от друга районах 
и поэтому можно предполагать широкое распространение этого варие-
тета на Северо-Востоке СССР. Наряду с типичной М. zabaikalica К i-
р а г. вариетет входит в руководящий комплекс норийского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Индигирки, р. Лево-Ульчан, 
ключ Дуздунья — 10 экз. (Н. А. Смирнова, 1938). Верховья р. Адычи, 
бассейн р. Аулачан — 2 экз. (В. С. Калинин, 1958). Норийский ярус. 
Темно-ссрые тонкоплитчатые алевролиты. 

С Е М Е Й С Т В О MYALINIDAE F R E C H , 1891 
Род Myalina К о n i п с k, 1842 

И. Н. К Р А С И Л О В А 
Новые девонские миалины 

Северо-Восточного Прибалхашья 
Myalina rhomboidea К г a s i 1 о v a sp. nov. * 

Табл. 5, фиг. 8 
Оригинал № 212/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Восемь ядер левых створок, одно полное ядро и 

один отпечаток правой створки хорошей сохранности из одного место-
нахождения. 

* Н а з в а н вид по ромбическому очертанию раковины. 
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О п и с а н и с. Раковина до 37 .им длиной, округленно-ромбическая, 
слабо выпуклая. Замочный край короче длины раковины. Макушки 
маленькие, не выступающие над замочным краем, занимающие крайне^ 
переднее положение. Область верхнего заднего угла имеет вид неясно 
выраженного плоского крыла. Прямой передний край направлен вниз 
под прямым углом к замочному краю и плавно сливается с выпуклым 
нижним краем. Задний край представляет собой слабо изогнутую ли-
нию, спрямленную близ замочного края и постепенно сливающуюся 
с нижним краем. Задний п замочный края пересекаются под У Г Л О М 

120—130°. 
Левая створка слабо или умеренно выпуклая. Наибольшая выпук-

лость находится в примакушечной части и постепенно снижается 
к нижнему заднему углу. Скульптура состоит из грубых концентриче-
ских пластин, сближенных на заднем крыле, близ замочного края. Ли-
гаментная ареа широкая (2—3 мм), но короткая (меньше половины 
длины замочного края), несущая на себе тонкие продольные бороздки. 

Правая створка почти плоская, с несколько приподнятой примаку-
шечной частью. Тонкие концентрические ребра разделены плоскими про-
межутками и расположены теснее, чем на левой створке. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого раннедевон-
ского вида Myalina circularis F r e e h (1891, стр. 141, табл. 16, фиг. 1) 
описываемый вид отличается наличием заднего крыла и присутствием 
концентрической скульптуры. От М. maureriana W i l l i a m s et B r e g e r 
(1916, стр. 213, табл. 18, фиг. 1—6; табл. 19, фиг. 22, 26), известного 
по его остаткам из нижнего девона Северной Америки, казахстанский 
вид отличается конечной макушкой и присутствием на правой створке 
тонких концентрических ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Myalina rhomboidea sp. nov. 
является легко узнаваемым в поле видом, остатки которого встреча-
ются только в сарджальском горизонте нижнего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Котанбулак. Зеленовато-бурые по-
лимиктовые песчаники и туфопесчаники сарджальского горизонта ниж-
него девона (И. Н. Красилова, 1956). 

Оригинал № 200/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л. Семь отпечатков и три ядра левых створок хорошей 

сохранности из пяти местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина до 20 мм длиной, округленно-четырех-

угольная или ромбическая, слабо скошенная, умеренно выпуклая. За-
мочный край слабо изогнутый, немного короче длины раковины. Верхне-
задняя часть ясно крыловидная. Передний край перпендикулярен замоч-
ному краю и в верхней своей части слегка вогнут, постепенно перехо-
дит в равномерно выпуклый нижний край, который в свою очередь 
плавно сливается с задним краем. Задний край спрямлен в верхней 
части. На некоторых экземплярах наблюдается слабая вогнутость зад-

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина раковины . . 
Высота раковины . . 
Д л и н а замочного края 
Расстояние от макушки до переднего края раковины . 

35 
36 
26 
о 

Myalina laevis K r a s i l o v a sp. nov. 

Табл. 5. фиг. 15 

* laevis — легкий (легко определяемый вид) . 
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него края; с замочным краем он пересекается под углом 110—120". 
Левая створка значительно и равномерно выпуклая. Наибольшая 

выпуклость приходится на примакушечную часть, откуда равномерно 
понижается к краям раковины. Макушка маленькая, низкая, почти не 
возвышающаяся над замочным краем, занимающая крайне переднее 
положение. Скульптура состоит из частых тонких концентрических пла-
стин. Заднее крыло плоское, небольшое, хорошо выраженное. Скульп-
Tvpa его состоит из сближенных тонких концентрических пластин. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От вышеописанной Mya-
lina rhomboidea K r a s i l o v a sp. nov. рассматриваемый вид отлича-
ется меньшими размерами, большей выпуклостью створок и более тон-
кими правильными и тесно расположенными концентрическими ребры-
шками. 

От среднедевонского вида Германии М. beushauseni F r e e h (1891, 
стр. 145, табл. 16, фиг. 16, 16а) новый вид отличается меньшей высотой, 
меньшей скошенностью раковины и слабо изогнутым замочным краем. 
Казахстанские формы не обладают такой микроскульптурой, как 
М. beushauseni Freeh. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Myalina laevis sp. nov. является 
легко определимым видом; его остатки характерны только для сар-
джальскою горизонта нижнего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Котанбулак; обнажение в 2 км 
к северо-востоку от родника Когалы-Жайдак, сопка Кокбайтал; лево-
бережье рч. Лщиозек, сопка Жалпактюбе. Зеленовато-бурые полимик-
товые песчаники и туфопесчаники сарджальского горизонта нижнего 
девона (И. Н. Красилова, 1956). 

СЕМЕЙСТВО CONOCARDI1DAE NEUMAYR, 1891 

В. .4. 3 А в о д о в с К и й 
Новый пермский представитель конокардипд 

Северо-Востока СССР 

Род Pseudoconocardiutn Z a v o d o w s k y gen. nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д — Pseudoconocardium licharewi Z a v o d o w -
s k y gen. et sp. nov. Поздняя пермь, p. Гижига (Охотское побережье). 

Д и а г н о з . Раковина раЕностворчатая, резко неравносторонняя, 
удлиненно-треугольная, снабженная килем. Макушки сближенные, хо-
рошо обособленные, расположенные ближе к переднему краю. Задняя 
часть вытянутая, несколько суженная, скошенная, широко зияющая. 
Края зияния грубо зазубрены. Передняя часть раковины с ростром. 
Замочный край длинный с выпуклой задней ветвью. Скульптура ради-
ально-ребристая, грубая в передней части и тонкая в задней. Левая 
створка несет вдоль задней ветви замочного края желобообразно изо-
гнутую пластину — место сочленения с правой створкой. Стенки ство-
рок толстые, двуслойные (рис. 2). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Данный род близок 
к Conocardium B r o n n , отличаясь от него выпуклой задней ветвью 
кардинального края, особенностями общей конфигурации раковины и 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина раковины 
Высота раковины 
Длина замочного края 

21 
21 
15 

Рис. 1 

* pseudo — ложно; назван по внешнему сходству с родом Conocardium B r o n n . 
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оригинальным устройством замочного сочленения — желоооооразно изо-
гнутая пластина, развитая вдоль задней ветви замочного края. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздняя пермь. Река Колыма и Охотское побе-
режье. 

Pseudoconocardiuni lichare^i Z a v o d o w s k y gen. el sp. nov. 
Т а б л . 6, ф и г . 1, 2 ; р и с . 2 

Оригиналы № 1—3/9081. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 35 раковин удовлетворительной сохранности и от-

дельные обломки из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина довольно крупная (длина 39 мм, высота 

18 мм, толщина 20 мм), удлиненно-треугольная, умеренно и неравно-

Р и с . 1. С х е м а о ч е р т а н и я л е в о й 
с т в о р к и р а к о в и н ы Pseudocono-

cardium 

пк — передний край; н к — нижний 
край: зк — задний край; вк — верхний 
край; нввк — передняя ветвь верхнего 
края; зввк — задняя ветвь верхнего 
края; м — макушка; р — ростр; к — 
киль; кп — кнлевндный перегиб; д — 

депрессия 

ж пс 

Р и с . 2. Pseudoconocardium licharewi 
Z a v o d o w s k y g e n . e t s p . n o v . 

Схематическая зарисовка поперечного раз-
реза раковины в ее задней части 

лс — левая створка; пс — правая створка: 
жип — желобообразно изогнутая пластина 
(место сочленения с правой створкой). Река 
Хпвач (бассейн р. Гижиги). Верхняя пермь. 

хиначская свита 

мерно выпуклая, с небольшим ростром впереди. Наибольшая выпук-
лость расположена на линии, соединяющей макушки с задненижним 
углом; она постепенно убывает назад и резко уменьшается кпереди. 
Передний край раковины сравнительно длинный, слабо выпуклый, об-
разует с замочным краем угол около 125°. Нижний край очень корот-
кий, слабо выпуклый; резко (под углом около 130°) переходит в длин-
ный задний край, косо поднимающийся кверху. Замочный край длин-
ный. Передняя ветвь его короткая, прямая; задняя — длинная, выпук-
лая. Макушки расположены ближе к переднему краю, маленькие, хо-
рошо обособленные, выступающие над замочным краем, ориентирован-
ные вперед. От макушки к углу соединения переднего края с нижним 
проходит киль, обращенный вогнутостью вперед и совпадающий с наи-
большим радиальным ребром. Он делит поверхность раковины на две 
резко неравные части: переднюю, меньшую, сравнительно узкую, грубо 
радиально ребристую, и заднюю, большую, с тонкой скульптурой. Меж-
ду килем и линией, идущей от макушки к переднему концу зияния, рас-
полагается наиболее вьппуклая часть створки, выделяющаяся в виде 
широкого кйлевидного перегиба. От макушки к началу задней трети 
зияния проходит широкая отчетливая депрессия (рис. 1). 

* Н а з в а н и е в и д а д а н о в ч е с т ь Б . К . Л и х а р е в а . 
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Очень характерным признаком является наличие широкого зияния 
вдоль всего заднего края. Края зияния в большей своей части почти 
параллельные друг другу, резко сходящиеся к нижнему краю раковины 
и плавно скругляющиеся у смычного ее края. На всю толщину ство-
рок края зияния зазубрены. 

Поверхность передней части створки покрыта грубыми широко рас-
ставленными радиальными ребрами (числом около 8). Ребра в попереч-
ном сечении асимметричные, задние склоны более пологие. Килевид-
ный перегиб несет шесть плоских одинаковых по толщине радиальных 
ребрышек, разделенных более узкими промежутками. На задней части 
створки, помимо концентрических следов нарастания, видны тонкие, не-
равномерно расположенные радиальные ребрышки, наиболее отчетли-
вые в депрессии. 

Раковина толстостенная, двуслойная. В левой створке вдоль всей 
задней ветви замочного края наблюдается желобообразно изогнутая 
пластина, служившая местом сочленения с правой створкой (см. рис. 2). 
Никаких других элементов замочного аппарата в правой и левой створ-
ках не обнаружено. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Данный вид обнаружи-
вает наибольшее внешнее сходство с Conocardium robustum F l e t -
c h e r (1946, стр. 241, табл. XIV, фиг. 2—7, 10), описанным по мате-
риалам из верхнепермских отложений (морская серия) Австралии. По 
очертанию раковины они почти одинаковы; особенно сближает их вы-
пуклое очертание задней ветви верхнего края. Однако описываемый 
вид легко отличается присутствием очень тонких радиальных ребры-
шек и концентрических знаков нарастания в задней части раковины. 
Строение замочного края у раковин упомянутого австралийского вида 
неизвестно, но, возможно, он также относится к Pseudoconocardium. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздняя пермь. Бассейн р. Колымы и Охотское 
побережье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины нового вида встречены 
в большом количестве экземпляров и характеризуют собой хивачскую 
свиту, являющуюся вероятным морским аналогом татарского яруса 
Русской платформы. 

М е с т он а х о ж д е н ие. Река Хивач (бассейн р. Гижиги) в 20 км 
от истоков; р. Джигдали — бассейн р. Омолона (В. М. Заводовский, 
1957). Известняки хивачской свиты; верхняя пермь. 

НАДСЕМЕЙСТВО ISOGNOMONACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P I N N I D A E L E A C H , 1819 

Род Pinna L i n n e u s, 1759 
Л. в. С И Б И Р Я К О В A 

Н о в а я среднеюрская пинпа 
Б о л ь ш о г о Б а л х а н а 

Pinna karatchagylica S i b i r j a k o v a sp. nov. * 
Т а б л . 6, фиг. 3 — 5 

Оригинал № 8/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 15 экземпляров внутренних ядер, с частично сохра-

нившейся на них раковиной из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина вытянута в высоту, слабо изогнутая в пе-

редней части, имеющая овально-ромбическое поперечное сечение, не-

* П о н а з в а н и ю родника К а р а ч а г ы л , где впервые были встречены остатки этого 
вида. 
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сколько сплюснутая и расширенная в нижней части н суженная в верх-
ней. Края сторон ограничены прямыми линиями. Поверхность раковины 
покрыта часто расположенными поперечными штрихами п морщинами 
нарастания, которые в верхней части раковины более тонкие и прямые, 
а в нижней — более грубые и несколько дугообразно изогнутые. От за-
кругленных макушек вниз спускаются пять-семь едва заметных, редко 
расставленных, тонких радиальных ребрышков. Густо расположенные 
поперечные морщины нарастания придают неправильно-полосчатый вид 
всей поверхности раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Характер описанной 
выше скульптуры, сплющенность раковины с боков и ее овально-ромби-
ческое поперечное сечение отличают данный вид от единственного 
близкого к нему вида — Pinna buchi K o c h et D u n k e r (1837, 
табл. 2, фиг. 18). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Позднебайосское время. Большой Балхан (Запад-
ная Туркмения). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида ха-
рактерны для верхнебайосских отложений, широко развитых в сводовой 
части Большебалханской антиклинали. В некоторых разрезах встреча-
ются совместно с раковинами Oppelia subradiata S о w. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Разведочная площадь Шорли — 2 экз.; 
район родников: Карачагыл — 5 экз., Ташарват — 2 экз., Копчугай — 
1 экз., Чалой — 3 экз. и хр. Ягмандаг — 2 экз. Аргиллиты и известкови-
сто-доломито-глннистые конкреции верхнего байоса (Л. В. Сибирякова. 
1956). 

г. т. П Ч Е л И Н Ц Е в А 
Новые юрские изогномоиацеи 

Дальнего Востока 
Pinna subradiata P c e l i n c e v a sp. nov. i! 

Табл. 6, фиг. 6, 7 
Оригинал № 1/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 12 внутренних ядер с сохранившейся местами тон-

кой раковиной из нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина, достигающая крупных размеров (180 мм 

в длину), слабо изогнутая в передней части, четырехугольного попереч-
ного сечения, широкая в нижней части и суженная вверху. Края сто-
рон ограничены прямыми, четко выступающими линиями. Поверхность 
раковины несет шесть-зосемь радиальных ребер, пересекающихся с кон-
центрическими линиями и морщинами нарастания. В местах пересече-
ния образуются бугорки. В верхней половине раковины скульптура бо-
лее тонкая и межреберные промежутки в два-три раза больше толщины 
самих ребер. Нижняя половина раковины обладает более грубой скульп-
турой. Здесь концентрические линии нарастания переходят в грубые 
морщины, а радиальные ребра утолщаются и количество их становится 
меньше (5—6). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отличительными при-
знаками выделяемого нового вида служат крупные размеры, своеобраз-
ная скульптура и четырехугольное поперечное сечепие раковины. От 
наиболее близкого вида Pinna radiata М u n s t е г (G о 1 d f u s s, 1836, 
стр. 156, табл. 127, фиг. 6) новый вид отличается большими размерами 
раковины, более широкой нижней ее частью и более грубой скульптурой. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Pinna subradiata P c e -
l i n c e v a встречаются совместно с раковинами Virgatosphinctes соп-
liguus (Z i 11 e 1) и являются характерными для титопских отложений. 

* Название вида обусловлено близостью к Pinna radiata М ii n s t е г. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Район восточного побережья Уссурий-
ского залива у пос. Промысловка; бассейн р. Улахэ, р. Сыдыгоу 
(Б. И. Васильев, 1956; К- М. Худолей, 1957). Алевролиты (Промыс-
ловка). песчаники, алевролиты и известняки (Сыдыгоу); тнтонскнй ярус. 

С Е М Е Й С Т В О INOCERAMIDAE H E I N Z , 1932 

Род Inoceramus S о w е г b у, 1818 

Inoceramus subatnbiguus P c e l i n c e v a sp. nov.* 

Табл. 7, фиг. 3, 4 

1937. Inoceramus ambiguus К у л ж и н с к а я - В о р о н е ц . Представители родов Trigo-
nia и Inoceramus из юрских отложении Южно-Уссурнпского края , стр. 19. 
табл. V, фиг. 6. 

1937. Inoceramus aff. porrectus К у л ж и н с к а я - В о р о н е ц . Там же, стр. 20, табл. V. 
фиг. 1, 2. 

1937. Inoceramus porrecliformis К у л ж и п с к а я-В о р о и с ц. Там же, стр. 20, табл. IV. 
фиг. 6. 

Оригинал № 124/4199. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 10 внутренних ядер, несущих следы некоторой сдав-

ленности, из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина косая, от небольших до средних размеров, 

с маленькими, выдающимися и повернутыми вперед макушками, зани-
мающими конечное положение. Незначительно выпуклый передний край 
направлен косо вниз и сливается с выпуклым нижним краем. Задний 
край почти прямой, соединяется с замочным под округлым тупым уг-
лом, образуя довольно узкое крыловидное расширение. Наибольшая 
выпуклость сосредоточена в макушечной части и приближена к перед-
нему краю створки; более полого она падает к нижнезаднему краю и 
довольно круто к переднему. 

Скульптура представлена концентрическими валиками, которые, на-
чинаясь у макушки, идут вдоль переднего края и затем, дугообразно 
изгибаясь, направляются к замочному краю, образуя с последним ту-
пой угол. На передненижнем крае концентрические валики более рез-
кие, заостренные и сглаживаются на срединной и задней частях створ-
ки. Промежуточное пространство между валиками увеличивается по на-
правлению к периферии. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Указанный в синони-
мике Inoceramus ambiguus Е i с h w. в описании Н. С. Воронец рас-
сматривался как юная форма этого вида (Eichwald, 1871, стр. 189, 
табл. 20, фиг. 4, 5). Однако как все приведенные в синонимике под раз-
ными названиями иноцерамы, так и описываемые экземпляры отли-
чаются от /. ambiguus Е i с h w. более широкими очертаниями рако-
вины, менее выдающимися макушками, приближенной к переднениж-
нему краю выпуклостью и более неравномерно расположенными кон-
центрическими валиками. Все это позволяет выделить их в особый вид. 
близкий I. ambiguus Е i с h w. Раковина типичного экземпляра этого 
вида изображена Н. С. Воронец на табл. V. фиг. 6. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Гоарский и ааленский века. Дальний Восток и Се-
веро-Восток СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный вид является широко 
распространенным и его остатки характерны для тоар-ааленских от-
ложений. 

* Название обусловлено близостью нового вида к Inoceramus ambiguus Е i с h w . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Приморский край: р. Супутинка в рай-
оне д. Кондратенково — 2 экз., левый берег р. Раковки у с. Раковки — 
2 экз. (Н. С. Воронец, 1937). Западное Приохотье, мыс Никта — 2 экз. 
(Л. И. Красный, 1950). Охотское побережье, левый берег р. Вилигн — 
4 3J<3. (И. И. Тучков, 1956). Песчаники и алевролиты тоар-аалена. 

3. В. К О Ш Е л К И Н А 

Новые среднеюрские иноцерамы 
Северной Сибири 

Inoceramus kystatymensis K o s c h e l k i n a sp. nov. * 
Табл. 8, фиг. 5 

Оригинал № 49/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л. 40 хорошо сохранившихся ядер створок из семи ме-

стонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина большая, скошенная, выпуклая, с длин-

ным замочным краем и широким крылом. Наибольшая выпуклость при-
ходится на область макушки, отчасти на среднюю часть створки. Выпук-
лость круто падает в сторону переднего края и постепенно уменьшается 
к заднему краю. К нижнему краю раковина становится еще более упло-
щенной. Макушки относительно широкие, повернутые вперед, выдаю-
щиеся над замочным краем. Передний край прямой либо слабо выпук-
лый. Задний почти прямой и приблизительно параллелен переднему 
краю. Нижний край закруглен и постепенно переходит как в передний, 
так и в задний края. 

Скульптура состоит из десяти округлых, асимметрично построен-
ных концентрических складок, как правило, слабо выраженных в обла-
сти макушки. Соответствующие складки не прослеживаются и на широ-
ком крыле. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д л и н а раковины . 150 
Высота раковины . . 95 
Ширина раковины . 82 
Длина замочного края . . . 84 
Ширина кровли 13 
Угол между замочным и передним краями . . . . 60 ' 
Угол между передним краем и линией, отделяющей 

створку от крыла 45' 
Угол между замочным краем и линией наибольшей вы-

пуклости . . 50' 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемый вид 
по очертанию раковины имеет некоторое сходство с Inoceramus porrec-
tiformis V о г. (Кулжинская-Воронец, 1937, стр. 20, табл. V, фиг. 2 ,3) , 
отличаясь от него значительно большей выпуклостью раковины, более 
выдающимися макушками и скульптурой (более редкие и более грубые 
.концентрические складки). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, батский век. Бассейн нижнего те-
чения р. Лены. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Inoceramus kystaty-
mensis sp. nov. часто встречаются в верхней половине разрезов батского 
яруса как по р. Лене, севернее г. Жиганска и севернее с. Булуна, так 
и в бассейне р. Молодо. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лена, мыс Кыстатым, мыс Хоронг-
хо, устье р. Мянгкярэ, севернее мыса Чуча. По р. Молодо (нижнее тече-
ние) — в трех обнажениях (3. В. Кошелкина, 1954 и 1957). Темно-серые 
'известковистые песчаники батского яруса. 

* Вид назван по нахождению его остатков — мыс Кыстатым на р. Лене. 
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Inoceramus menneri K o s c h e l k i n a sp. nov. * 
Табл. 9, фиг. 5 

Оригинал № 55/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л . 19 внутренних ядер левых и правых створок с ча-

стично сохранившейся раковиной из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина от средних до крупных размеров, длин-

ная. умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость приурочена к сред-
ней части створки, откуда она круто спускается в сторону переднего и 
замочного краев и постепенно выполаживается к нижнему краю. 

Макушки занимают переднее положение; они относительно широ-
кие и выдающиеся. 

Передний край почти прямой с чуть заметной вогнутостью вблизи 
макушек. Задний край слабо выпуклый, параллелен переднему краю. 
Нижний край круто закруглен и связан постепенным переходом с двумя 
предыдущими. Замочный край длинный, изогнутый, снабженный рядом 
мелких овальных, равномерно расположенных связочных ямок, встре-
чающихся примерно через 3 мм. Крыло практически отсутствует. В це-
лом же раковина постепенно расширяется от макушки к нижнему краю. 

Скульптура состоит из тонких частых концентрических складок и 
редко расположенных пережимов (2—3), приближенных к нижнему 
краю. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина раковины . . 97 
Высота раковины 67 
Ширина раковнны 39 
Длина •замочного края . . . . . . . 39 
Ширина крыла 1—2 
Угол между замочным и передним краями . . . . 50 ' 
Угол между передним краем и линией, отделяющей 

створку от крыла 40° 
Угол между замочным краем и линией наибольшей вы-

пуклости 35° 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид яв-
ляется крайне своеобразным, и ни одного сходного с ним вида неиз-
вестно. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, ааленский век. Бассейны pp. Алдана 
и Молодо. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины Inoceramus menneri 
sp. nov. встречаются в массовом количестве и являются характерными 
для нижней половины разрезов ааленских отложений. В настоящее 
время раковины этого вида встречены в двух отдаленных друг от друга 
районах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Алдан, южнее ст. Охотский пере-
воз и р. Молодо, в 1,7 км выше устья р. Сюнгююдэ и в 1 км ниже устья 
этой реки (3. В. Кошелкина, 1951, 1957). Крепкие известковпстые пе-
счаники ааленского яруса. 

Inoceramus elongatus K o s c h e l k i n a sp. nov. ** 
Табл. 7, фиг. 5 

Оригинал № 45/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л . 24 раковины из трех местонахождений; некоторые 

из них полные и имеют хорошую сохранность, но большая часть пред-
ставлена разрозненными, иногда мелкими створками неполной сохран-
ности. 

* Вид назван в честь проф. В. В. Меннера. 
"* Видовое названне дано по удлиненной форме раковины. 
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О п и с а н и с. Раковина от средних до крупных размеров, скошен-
ная, умеренно выпуклая, с нешироким крылом. Длина раковины почти 
з два раза превышает ее ширину. Наибольшая выпуклость приурочена 
к области макушки, откуда поверхность створок . круто спускается 
к переднему и замочному краям, и постепенно — к нижнему краю. 

Макушки широкие, наклоненные к замочному краю, слегка повер-
нутые вперед. 

Передний край раковины всегда выпуклый, в то время как замоч-
ный — всегда прямой. Задний край описывает слабо выпуклую дугу. 

Поверхность створок с 12—13 асимметричными, редко расположен-
ными, неясно ветвящимися концентрическими складками, сглаживаю-
щимися к макушке. Некоторые более резкие складки проходят и на 
крыло. Область заднего края, а также примыкающая к нему часть 
крыла обычно гладкие. К переднему краю концентрические складки 
подходят под очень острым углом. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина раковины . . . 157 
Высота раковины . . . 98 
Ширина раковины . . . . 82 
Длина замочного края . . . . . . 53 
Ширина кровли 11 
Угол м е ж д у замочным и передним краями . . . . 80 
Угол м е ж д у передним краем и линией, отделяющей 

створку от крыла 70= 

Угол между замочным краем и линией наибольшей вы-
пуклости . 40' 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид по 
очертанию раковины несколько напоминает батский Inoceramus iongu-
sensis L a h u s e n (1848, стр. 3—4, табл. 1, фиг. 2, 2а), отличаясь от 
него меньшими размерами, слабо выдающимися макушками, более рез-
кими асимметричными складками и суженными промежутками между 
ними, а также скульптированным крылом. Перечисленные выше особен-
ности позволяют рассматривать этот вид как новый. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средняя юра, байосский (?) век. Нижнее тече-
ние pp. Лены и Молодо. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Стратиграфическое значение 
данного вида определяется нахождением его остатков в отложениях, от-
несенных к байосскому (?) ярусу, которые фаунистически крайне слабо 
охарактеризованы по всей территории как Приверхоянского прогиба, 
так и Северной Сибири. Исходя из этого, присутствие в пкх остатков 
иноцерамов представляет несомненную ценность для установления гео-
логического возраста и сопоставления разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лена у мыса Кыстатым и в 13 км 
севернее мыса Кыстатым, а также нижнее течение р. Молодо (3. В. Ко-
шелкина, 1954, 1957). Пестроокрашенные алевролиты, аргиллиты н пе-
ски; байосский (?) ярус. 

Л. В. Р О М А Н О В С к А Я 

Новые поздпемеловые нноцерамы 
Донецкого бассейна 

Подрод Inoceramus s. str. 
Inoceramus (Inoceramus) maiakensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. * 

Табл. 8, фиг. 3 

Оригинал № 4/9082. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Одна несколько деформированная правая створка 

хорошей сохранности. 
s Вид назван по нахождению его остатков — с. Маяки . 
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О п и с а н н е. Створка пятисторонне-округленная, умеренно н рав-
номерно выпуклая, неравносторонняя. Передний край ее короткий, зад-
ний сравнительно длинный. Угол между передним и замочным краями 
около 110°. Остаток небольшого крыла отделен от остальной части 
створки бороздой, идущей почти параллельно замочному краю. Малень-
кая, слабо выступающая над замочным краем, макушка загнута впе-
ред и расположена в передней трети длины раковины, Наибольшую 
выпуклость раковина имеет в верхней части створки, обрываясь к пе-
реднему краю. Вдоль переднего края под макушкой проходит ровная 
площадка, перпендикулярная плоскости раздела створок. 

Поверхность створки несет различные знаки нарастания, представ-
ленные в макушечной части концентрическими обручами, ниже коль-
цами и на остальной, большей части створки — редкими высокими вол-
нами с закругленными вершинами и крутыми боковыми поверхностями. 
Боковые поверхности волн, направленные к нижнему краю, более кру-
тые, почти отвесные. Тонкие следы нарастания лучше развиты на ниж-
них волнах. Широкие промежутки между волнами плоские, с одним 
слабым срединным кольцом. Характерным является угловатый загиб 
колец и волн нарастания на передней и задней сторонах створки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру поверх-
ности раковины выделяемый вид отличается от всех известных иноце-
рамов. Некоторое сходство он имеет с I. mulleri P e t r a s c h e c k 
(1906. стр. 160, табл. VI, фиг. 2), отличаясь от него менее скошенной 
раковиной, наличием ровной площадки на передней стороне под макуш-
кой, закругленными вершинами волн нарастания, в промежутках между 
которыми имеется одно слабое кольцо нарастания. У /. mulleri Р е {-
r a s c h e c k волны нарастания на раковине с острыми вершинами и 
в промежутках между ними ясно видны тонкие линии нарастания. 

От /. schloenbachi В o h m в изображении Андерта (Andert, 1934, 
стр. 107, табл. 3, фиг. 2) I. maiakensis sp. nov. отличается менее высо-
кой, слабо выпуклой раковиной, наличием ровной площадки на перед-
ней стороне под макушкой, небольшим, резко отделенным крылом, 
а также совершенно другим характером поверхности. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. 
Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Верхнемеловые отложения се-
веро-западной окраины Донецкого бассейна фаунистически слабо оха-
рактеризованы и поэтому каждая новая находка остатков иноцерамов, 
которые только и известны в них, представляет большой интерес для 
стратиграфических сопоставлений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Северный Донец, с. Маяки 
(Л. В. Романовская, 1939). Меловая порода; предположительно конь-
якский ярус. 

Подрод Cremnoceramus H e i n z , 1932 

Inoceramus (Cremnoceramus) kramatorskensis Romanovskaja 
sp. nov. * 

Табл. 12, фиг. 3 

Оригинал № 11/9082. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л. Одна левая створка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Характерной особенностью данного вида является 

отражение на раковине трех стадий ее роста. В первой стадии раковина 

* Вид назван по нахождению его остатков — г. Краматорск . 
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очень тонкая, слабо выпуклая, почти круглая, с маленькой, не высту-
пающей над замочным краем макушкой. Позднее, на расстоянии 30 мм 
от макушки, она резко изменяет направление роста и, изгибаясь на пе-
реднем нижнем и заднем краях под прямым углом внутрь, переходит 
в наиболее выпуклую, дугообразно изогнутую часть раковины — соот-
ветствующую второй стадии роста. Эта стадия, по сравнению с первой, 
была гораздо более продолжительной. Во второй стадии развития рако-
вина высокая (50 мм), сильно выпуклая, сжатая с боков, имеет вид 
удлиненно-согнутого цилиндра с правильно закругленными сторонами. 
Выпуклость створки равна ее длине. Передний и задний края обра-
зуют тупые углы с коротким (18 мм) замочным краем. Число связоч-
ных ямок на расстоянии 10 мм равно 6. Крыло не сохранилось; 
возможно, оно совсем не было развито. В нижней части раковины 
имеются пережимы и она, расширяясь, снова несколько изгибается 
под тупым углом наружу, образуя подобие шлейфа. Это третья стадия 
роста. 

Поверхность раковины ранней стадии развития покрыта кольцами 
и линиями нарастания. Остальная часть створки почти гладкая с ли-
ниями и редкими морщинами нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По высоте раковины 
во второй стадии роста и по выпуклости (одной створки), описываемый 
вид имеет сходство с I. schidlovskensis sp. nov., описанным ниже, от 
которого отличается почти гладкой, несколько изогнутой раковиной и 
наличием третьей стадии роста. По гладкой раковине он сходен также 
с I. involutus S o w e r b y (1812—1829, табл. 583, фиг. 1 и 2), однако 
отличается от последней иной формой раковины (отражением на ней 
трех стадий роста) и маленькой, невыступающей макушкой. 

В. Егоян (1952, стр. 51, фиг. 1а и 16) под названием I. gradatus 
sp. nov. описал ступенчатый экземпляр с шестью стадиями роста. В со-
став этого вида он включил экземпляры, приведенные Мантеллом 
(Mantell, 1822, табл. XXVII, фиг. 9 и табл. XVIII, фиг. 3), отнесенные 
позднее Вудсом к виду I. inconstans (Woods, 1911, рис. 42 и 44), счи-
тая их фрагментарными остатками макушечной части раковины I. gra-
datus. 

Рассматриваемая форма отличается от L. gradatus Е g о i а п тем, 
что имеет три стадии роста и вторая стадия у нее была наиболее про-
должительной, в то время как у /. gradatus самой продолжительной 
была первая стадия роста. Кроме того, поверхность раковины у /. gra-
datus, по описанию Егояна, за перегибом макушечной ступени несет 
грубые, редкие складки, в то время как у нового вида раковина, соот-
ветствующая второй и третьей стадиям роста, почти гладкая. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, поздний турон или ранний коньяк. 
Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Имеет большое значение для 
стратиграфии верхнемеловых отложений Донецкого бассейна, которые 
фаунистически почти не охарактеризованы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Город Краматорск, меловой карьер 
(Л. В. Романовская, 1940). Меловая порода; верхний турон или нижний 
коньяк. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота всей створки 
Высота створки на второй стадии роста . 
Выпуклость створки 
Длина створки 
Угол между передним и замочным краями . 

80 
50 
40 
40 

110° 

40 



Inoceramus (Cremnoceramus) schidlovskensis R o m a n o v s k a j a 
sp. nov. * 

Табл. 10, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 12 и 13/9082. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Одна раковина с обеими створками и левая хорошо 

сохранившаяся створка из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина молодого экземпляра умеренно выпуклая, 

равностворчатая, вытянутая по высоте, овального очертания. Макушка 
приближена к переднему краю. Угол между последним и замочным 
краем около 110°. Верхняя часть заднего края обломана и наличие 
крыла остается под сомнением. На расстоянии 45 мм от макушки рако-
вина резко меняет направление роста и, загибаясь на переднем, нижнем 
и заднем краях внутрь под углом, близким к прямому, растет в новом 
направлении. 

Продолжительность второй стадии развития была гораздо больше 
первой. Раковина этого периода выглядит высокой, сжатой с боков, вы-
пуклость одной створки больше ее длины, а у экземпляра, изображен-
ного на табл. 10, фиг. 1, почти равна его высоте. 

Поверхность молодой раковины несет обручи и редкие линии на-
растания. Во второй стадии роста, кроме обручей, появляются ясные 
линии и полосы нарастания, приуроченные главным образом к верхней 
части раковины, а также волны нарастания с тонкими следами нара-
стания. Выпуклость и характер поверхности правой и левой створок 
одинаковы. 

Второй из имеющихся экземпляров (табл. 10, фиг. 2) несколько от-
личается от типичного плоской и совсем гладкой раковиной, соответст-
вующей ранней стадии развития, что, по-видимому, объясняется при-
креплением к ней какого-нибудь другого организма. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характерному рез-
кому загибу раковины под углом и большей продолжительности роста 
раковины во второй стадии, рассматриваемый вид имеет сходство с вы-
шеописанным I. kramatorskensis sp. nov., отличаясь от него относитель-
но большей выпуклостью створок, характером поверхности на второй 
стадии роста и отсутствием третьей стадии роста раковины. По очер-
танию раковины описываемый вид имеет некоторое сходство с отдель-
ными формами из группы Inoceramus inconstans W o o d s (1911, 
стр. 285), однако он отличается от них слишком большой выпуклостью 
одной створки раковины, превышающей ее длину, более коротким за-
мочным краем и значительной большей продолжительностью второй 
стадии роста, а также более разнообразными знаками нарастания. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. 
Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины нового вида встре-
чены в верхнемеловых отложениях двух районов, но, вероятно, имеют 

* Вид назван по нахождению одной из раковин у ст. Шидловской. 
** Неполные, нижний край обломан. 

Р а з м е р ы * * правой створки (в мм) 

Длина на первой стадии роста 
Высота на первой стадии роста 
Длина на второй стадии роста 
Высота на второй стадии роста 
Выпуклость створки 

34,5 
45.0 
49,5 
55.1 
50,5 
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и более широкое распространение. Вид важен при стратиграфических 
сопоставлениях и определении возраста отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Город Славянск, меловой карьер; 
ст. Шидловская. меловой карьер (Л. В. Романовская, 1940). Меловая 
порода; предположительно коньякский ярус. 

Inoceramus (Orthoceramus) schatskii R o m a n o v s k a j a sp. nov.* 

Оригинал № 33/9082. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Одна поврежденная раковина с обеими створками. 
О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, очень выпуклая. Высота 

и длина ее почти равны. Передний край под макушкой вогнут. Молодая 
раковина выпуклая, овального очертания, вытянутая по высоте. На не-
котором расстоянии от макушки нижний край раковины загибается 
внутрь под прямым углом к прежнему направлению и растет в новом 
направлении, постепенно загибаясь внутрь так, что раковина второй 
стадии роста имеет вид плоской дуги. Поверхность молодой раковины 
имеет толстые, сильно выступающие волны нарастания со слабо выра-
женными слоями нарастания. После загиба раковины волны нараста-
ния ослабевают, а острые, сильно выступающие слои нарастания кар-
низообразно нависают над последующей частью раковины, причем сами 
карнизообразные выступы очень тонки и легко обламываются при пре-
парировке. Промежутки, разделяющие их, слабо вогнутые, почти пло-
ские, с редкими линиями нарастания. Периферические части раковины 
несут сближенные линии нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По сильной выпукло-
сти раковины описываемая форма имеет некоторое сходство лишь 
с /. koeneni Mii 1 1 е г (1887, стр. 412, табл. 17, фиг. 1), отличаясь рав-
костворчатсстью раковины и одинаковыми знаками нарастания на 
обеих створках. 

Некоторое сходство наблюдается с I. ernsti H e i n z (1928, стр. 73) 
= /. lamarcki W o o d s (1911, стр. 325, фиг. 85), от которого новый вид 
отличается меньшей величиной и большей выпуклостью створок, мень-
шей вогнутостью под макушками на передней стороне и более грубыми 
знаками нарастания, которые у I. ernsti H e i n z = /. lamarcki W o o d s 
состоят из обручей и полос нарастания. Кроме того, у раковины опи-
сываемого вида волны нарастания в макушечной части оттянуты книзу, 
по линии роста раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, предположительно коньякский век. 
Донецкий бассейн. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Рассматриваемый вид приоб-
ретает стратиграфическое значение, поскольку его остатки встречены 
в отложениях, слабо фаунистически охарактеризованных. 

Подрод Orthoceramus H e i n z , 1932 

Табл. 10, фиг. 3 

Р а з м е р ы ** раковины (в ,и.н) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

47 
44 
62 

* Вид назван в честь акад. Н. С. Шатского. 
** Приблизительные. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Город Краматорск, меловой карьер 
(Л. В. Романовская, 1939). Меловая порода; предположительно конь-
якский ярус. 

Подрод Tcthyoceramus H e i n z , 1932 

Inoceramus (Tcthyoceramus) donbassensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. * 

Табл. 11, фиг. 4 

Оригинал № 38/9082. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Две правые створки хорошей сохранности и одно 

ядро левой створки из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина большая, пятиугольно-округленная, выпук-

лая, суженная в макушечной части и расширенно-закругленная в ниж-
ней ее части. Длина и высота ее равны (по 160 мм). Передняя сторона 
в верхней части отвесно срезана, в нижней части, правильно изгибаясь, 
постепенно сливается со слабо изогнутым, почти прямым нижним краем. 
Задний край прямой, с замочным краем составляет угол немного более 
прямого; в нижней части так же сильно закруглен, как и передний 
край. Замочный край равен приблизительно половине всей длины рако-
вины*, с передним краем образует угол 135—140°. Число связочных ямок 
на расстоянии 10 мм равно 5. Крыло небольшое, нерезко отделенное. 
Макушка вздутая, тупая, обособленная, расположена на половине дли-
ны раковины, загнута вниз и вперед и значительно выступает над за-
мочным краем^ Раковина покрыта слабыми кольцами нарастания, раз-
витыми только на макушке, и волнами нарастания со следами нараста-
ния на остальной части створки. В слабо углубленных промежутках, 
разделяющих волны, имеются линии нарастания и неправильные мор-
щины. Ширина промежутков почти не увеличивается с ростом раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру поверхно-
сти раковины^ описываемая форма имеет сходство с /. <stillei H e i n z 
(1928, табл. 2, фиг. 2), от которого отличается менее высокой пятиуголь-
но-округленной формой раковины, вздутой тупой обособленной макуш-
кой, менее развитым крылом и не совсем правильными концентрически-
ми знаками нарастания. 

Некоторое сходство выделяемый вид имеет также с I. vancouveren-
sis S c h u m a r d в изображении Whiteaves (1879, стр. 170, табл. 20, 
фиг. 4), отличаясь менее высокой нескошенной ракозиной и знаками 
нарастания, которые у указанного вида по всей створке одинаковы к 
представлены более острыми, чаще расположенными волнами нараста-
ния со следами и линиями нарастания. 

/. donbassensis sp. nov. имеет также некоторое сходство с I. koeneni 
М н 1 1. в описании Андерта (Andert, 1934, стр'. 133, фиг. 16 в тексте), но 
отличается от последнего пятисторонней формой раковиньи, более тол-
стой обособленной макушкой, отсутствием крылообразного утолщенного 
выступа на задней стороне, наличием небольшого, слабо отделенного 
крыла, а также иными знаками нарастания, которые у правой створки 
I. koeneni МО 11. состоят из гребнеобразных воли, разделенных узкими 
углубленными промежутками. 

По тупой обособленной макушке описываемый вид принадлежит 
к подроду Tethyoceramus. Из иноцерамов этого подрода наибольшее 

бассе. 
Название вида дано ио нахождению его остатков в Донецком бассейне — Дон-
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сходство по своей толстой макушке он имеет с. I. novalensis H e i n z 
(1932, стр. 10), от которого отличается пятиугольно-округленным очер-
танием раковины, усеченной в верхней части передней стороной, срав-
нительно небольшой выпуклостью, равной высотой и длиной, тогда как 
у. I. novalensis высота раковины гораздо больше ее длины. Крыло у I. 
donbassensis sp. nov. маленькое; у /. novalensis H e i n z крыло большое, 
отделенное. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, коньякский век. Донецкий бассейн и 
Малый Кавказ. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
являются широко распространенными и приурочены к отложениям 
коньякского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточная окраина Донецкого бас-
сейна, с. Амвросиевка (сборы экспедиций АН УССР); Нахичеван-
ская АССР, родник Хан-булак (Ц. А. Азизбеков, 1953). Верхний мел., 
коньякский ярус. 

НАДСЕМЕЙСТВО PECTINACEAE 
С Е М Е Й С Т В О AVICULOPECTIN1DAE E T H E R I D G E , 1906 

В. II. Б О Д Ы Л Е В С К И И 

Новый позднеюрский представитель, 
авикулопектиннд Таймыра 

Род Arctotis B o d у l e v s k y gen. nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Hinnites lenaensis L a h u s e n, 1886; средне-
юрская эпоха, Сибирь (низовья р. Лены). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Hinnites lenaensis L a h. 
и близкие к нему виды до сих пор было принято относить к роду Еитог-
photis. Последний, как показал Ишикава (Ichikawa К., 1958), ограни-
чен в своем распространении триасовым периодом. Упомянутые выше 
юрские и раннемеловые виды отличаются от Eumorphotis как замком 
(сравнительно широкая замочная площадка — арея с широкой и глу-
бокой связочной ямкой — ложечкой), так и общей формой раковины 
(замочный край более короткий, чем длина раковины, и слабо выра-
женная выемка заднего края заднего ушка). Эти виды заслуживают 
выделения в новый род. Кроме типичного вида, в Советской Арктике 
весьма распространены следующие виды этого рода: Arctotis vai 
B o d y l . (поздний лейас), A. sublaevis B o d y l . (поздний бат), А. 
intermedia sp. nov. (конец поздней юры), A. anabarensis Р с t г.. 
(валанжин). 

Arctotis intermedia B o d y l e v s k y gen. et sp. nov.** 

Табл. 7, фиг. 1, 2 

1957. Eumorphotis intermedia Б о д ы л е в с к и й . Спорные вопросы стратиграфии юр-
ских и меловых отложеннй Советской Арктики, стр. 95. 

Оригинал № 5/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Превосходно сохранившиеся многочисленные (свыше 

30) экземпляры как полных раковин, так и отдельных правых и левых, 
створок. 

* arct — арктический; oiis — ушко. 
** in termedins — промежуточный (занимающий промежуточное положение между 

среднеюрскими и валанжинскими видами рода) . 
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О п и с а н и е . Раковина средних размеров с выпуклой левой и пло-
ской или слабо выпуклой правой створкой. Скульптура состоит из тон-
ких радиальных ребер, начинающихся на левой створке на макушке, 
а на правой — на расстоянии 5 мм и более от макушки; по мере роста 
раковины рёбра увеличиваются в числе путем вставки ребер второго и 
третьего порядков. Концентрическая скульптура состоит из тонких ли-
ний нарастания и ребер, образующих слабые бугорки на пересечении 
с радиальными ребрами. Кроме того, на раковине хорошо заметно не-
сколько (3—4) концентрических пережимов, нарушающих непрерыв-
ность радиальных ребер и вызывающих их сдвиг (по обе стороны 
пережима). 

Левая створка — с передним и задним ушками, незаметно сливаю-
щимися со средней частью раковины; замок представлен неширокой 
ареей, расположенной почти под прямым утлом к поверхности со-
прикосновения створок и нависающей над замочной ареей правой 
створки. 

Правая створка — с коротким (около половины длины раковины) 
замочным краем, с плоским задним ушком, ограниченным сзади слабо 
выраженной выемкой. Спереди от макушки расположено биссусное 
ушко, отделенное от переднего выступающего вперед края раковины 
глубоким вырезом, переходящим ближе к макушке в глубокую складку. 
У основания бпссусного ушка на внутренней его поверхности заметна 
глубокая ямка (отпечаток ножного мускула?). Замочная арея правой 
створки расположена почти под прямым углом к поверхности соприкос-
новения створок и представляет вытянутый в длину треугольник, по-
крытый продольными линиями нарастания. В средней своей части, за 
макушкой, арея несет на себе связочную ямку, расширенную в глубь 
створки в виде ложечки; в этой части внутренний край ареи приподнят 
над замочным краем. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру замка но-
вый вид сходен с Arctotis vai B o d y l e v s k y (Атлас руков. форм, т. 8, 
1947, стр. 124, табл. 12, фиг. 20—23), обладающим сильно выраженным 
биссусным вырезом правой створки; однако описываемый вид отли-
чается от Arcloiis vai как по своей общей форме, так и по скульптуре. 
По общему очертанию (в особенности правой створки) он очень сходен 
с Arctotis anabarensis P e t г. (Крымгольц, Петрова, Пчелинцев, 1953, 
стр. 43, табл. V, фиг. 1—5), отличаясь от него более глубоким биссус-
ным вырезом правой створки, совершенно другой скульптурой и мень-
шими размерами раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец ранневолжского века. Центральная часть Север-
ной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида характерны 
для верхней части верхнеюрских отложений (по нахождению вместе 
с раковинами Aucella russiensis можно предполагать верхнюю часть 
нижнего волжского яруса). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таймыр (В. Я. Сычев, 1948; Л. Д. Ми-
рошников, 1948). Рыхлые песчаники и пески, по-видимому, верхней 
части нижнего волжского яруса. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

24 (1,00) 
25 (1,04) 

8 (0,33) 
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3 . Б. К О Ш LI ."I К II Н Л 
Новый среднеюрский арктотнс 

Северной Сибири 

Arctotis tolmatchevi K o s c h e l k i n a sp. nov. * 
Табл. 5, фиг. 13, 14 

1914. Pseudomo/iolis (Eumorphotis) lenaensis Б о p и с я к. О Pseudomonoiis (Eumorpho-
tis) lenaensis L a h., табл. 11, фиг. 12. 

Оригинал № 38/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л . Свыше 50 отпечатков и раковин, среди которых пре-

обладают левые створки, из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина неравностворчатая, значительно вытяну-

тая в высоту (высота составляет от 1,17 до 1,40 мм длины). 
Наименьший экземпляр имеет длину 10 мм, высоту 13 мм, а на-

ибольший достигает 35 мм в длину и 45 мм в высоту. 
Левая створка выпуклая, овального очертания, с прямым замоч-

ным краем, с плоскими, широкими, почти равными ушками; у взрослых 
особей переднее ушко немного больше заднего. Макушка заостренная, 
выступающая. 

Поверхность створки у молодых экземпляров покрыта многочис-
ленными нитевидными округлыми ребрами двух порядков (второй по-
рядок различается с трудом) и редкими концентрическими складоч-
ками. У взрослых экземпляров два порядка ребер наблюдаются от-
четливо, причем ребра становятся более крупными и, почти не изгиба-
ясь, доходят до нижнего края. Концентрические складки редкие и рас-
полагаются неравномерно. Ушки покрыты только концентрическими 
складочками. 

Правая створка плоская или слегка вогнутая, также более вытя-
нутая по высоте, как и левая неравносторонняя, с маленькой невысту-
пающей макушкой. Ее переднее ушко маленькое, ложечкообразное, от-
деленное от створки глубоким биссусным вырезом. Заднее ушко тре-
угольное, широкое, сливающееся со створкой. Скульптура выражена 
значительно слабее, чем на левой створке. Ушки покрыты только кон-
центрическими складочками. От пересечения радиальных ребрышек и 
концентрических складочек поверхность створки нередко приобретает 
слегка бугорчатый характер. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По очертанию створок, 
по их скульптуре и величине ушек описанный вид почти неотличим от 
Eumorphotis lenaensis, изображенного А. А. Борисяком на табл. 11. 
фиг. 12 (см. синонимику). Вытянутая в высоту раковина этих форм, 
прямые радиальные ребра двух порядков, разделенные межреберными 
промежутками, равными по величине ребрам, почти плоская правая 
сторона, а также менее широкое заднее ушко левой створки резко отлп 
чают их от Eumorphotis lenaensis L a h u s e n . (1886, табл. 1, фиг. 4) и 
позволяют предполагать, что упомянутые выше отличительные приз-
наки не являются, как это представлял А. А. Борисяк, результатом 
деформации, а характеризуют уже новый вид. Этот новый вид, как и 
другие юрские и раннемеловые виды «Eumorphotis», теперь относится 
к выделенному В. И. Бодылевским новому роду — Arctotis (см. выше). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средняя юра, батский век. Западные отроги Верхоян-
ского хребта и юго-восточное обрамление Анабарского массива. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
терны для отложений, слагающих верхнюю часть разреза батского 
яруса, широко развитых как в области платформенного, так и синкли-

* Вид назван в честь геолога И. П. Толмачева. 
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нального бортов Приверхоянского прогиба. В некоторых обнажениях 
раковины Arctotis tolmatchevi sp. nov. встречаются совместно с остат-
ками Arctocephalites arcticus N e w t , et T e a l , и Arctotis sublaevis 
B o d y l . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхнее течение pp. Собопол, Бегиджан, 
2 также нижнее течение pp. Лены (мыс Хоронгхо) и Молодо (3. В. Ко-
шелкина, 1954, 1957; Санкина, 1954). Зеленовато-серые известковистые 
песчаники батского яруса. 

С Е М Е Й С Т В О PECTINIDAE LAMARCK, 1801 

А. Е. ГЛАЗУНОВА 
Новые меловые пектиниды 

Западной Сибири 

П О Д С Е М Е Й С Т В О E N T O L I I N A E K O R O B K O V , 1956 

Род Entolium M e e k , 1864 
Entolium anlaevis G l a s u n o v a sp. nov. * 

Табл. 7, фиг. 6 

Оригинал № 86/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 30 ядер разрозненных створок из одиннадцати ме-

стонахождений; некоторые из них полностью сохранили очертания 
ушек и поверхностный слой раковины. 

О п и с а н и е . Раковины преимущественно очень небольшого раз-
мера (не более-5,2 мм высотой) и совсем маленькие (высотой 2 мм). 
Створки слегка вытянуты в высоту. Макушка острая, расположена 
точно в средней части створки. Довольно большие, совершенно одина-
ковые ушки имеют округленную форму. Скошенные в верхней части 
передний и задний края достигают средины раковины и плавно пере-
ходят в правильную дугу нижнего края. 

Поверхность гладкая, без следов скульптуры, если не считать на-
личия одной-двух концентрических струек в нижней части створки. 
Поверхностный слой раковины очень хрупкий и тонкий, почти про-
зрачный. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в -ii.it) 

Высота 3,6 
Длина 3 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид близок 
к Pecten laevis N i l s s o n (1827, стр. 24, табл. IX, фиг. 17), при сравне-
нии с которым наряду с тождественными признаками (очертания рако-
вины и ее гладкая поверхность) имеются и отличия. В частности, до-
статочно четко эти виды отличаются разными размерами и формой ушек. 

Сопоставление с гладким и сходным по очертанию раковины Pecten 
politus P u s h (1837, стр. 40, табл. V, фиг. 11) показывает, что послед-
ний характеризуется крупными треугольными ушками и более округ-
лым очертанием раковины, чем у описываемого. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел (от сантона до Маастрихта). Центральные 
и южные районы Западно-Сибирской низменности. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Entolium anlaevis 
sp. nov. встречаются в массовом количестве в маастрихтских отложе-
ниях. Редкие представители его находятся также в более древних по 
возрасту осадках, относящихся к сантону (кампанские отложения 
в центральных частях низменности палеонтологически не охарактери-
зованы). Массовое скопление створок этого вида позволяет легко от-

* Приставка an указывает на близость к виду Е. laevis. 
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делить включающие их маастрихтские отложения от нижележащих 
сантон-кампанских пород. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тарская скважина Р—1, глуб. 559, 58— 
603,5 м; Омская скважина Р—1, глуб. 593,9—607,20 м, 643,60—649,75 .и, 
712,8—718,8 Л; (Т. И. Осыко, 1952). Введенская скважина 5, глуб. 39,45 .и, 
42,95—45,95 м, 48,95—57,60 л/; Введенская скважина 4, глуб. 45,35— 
48,80 м, 54,85—58,0 м (А. Е. Глазунова, 1953). Глины и мергели Мааст-
рихта. Заводоуковская скважина К-3, глуб. 414,0—421,5 м, 437,05— 
442,85 м (Т. В. Долинина, 1952). Опоковидные аргиллиты сантона. 

Entolium rossicum G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 8, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 84, 84а/7765. ЦГМ, Ленинград. 
1845. Pecten nummularis О г b i g п у. В Murchison, Verneuil , Keyser l ing, Geologie de la 

Russie, d 'Europe, стр. 475, табл. XLI, фиг. 20—23. 
1931. Pecten (Entolium) nummularis S o k o l o v und B o d y l e v s k v . Ju ra und Kreide 

faunen von Spi tzbergen, стр. 51, табл. VI I I . 
1936. Entolium nummularis S p a t h. The upper Jurassic inver tebra te f a u n a s of cape 

Leslie etc., стр. 103, табл . XLI, фиг. 9, 10 a—с; табл. XLII , фиг. 11 a—b. 

М а т е р и а л . Две створки, один отпечаток и одно внутреннее 
ядро из трех местонахождений. На одном из экземпляров сохранился 
поверхностный раковинный слой; оба ушка видны (по одному на каж-
дой из створок). 

О п и с а н и е . Раковина округлого или овального очертания, 
с высотой, равной длине или несколько большей (высота 31 мм, длина 
30,5 мм; высота 31,5 мм, длина 29 мм). Верхние части переднего и зад-
него краев в виде прямых линий доходят почти до средины раковины и 
плавно переходят в нижний край закругленного очертания. 

Макушка заостренная, с утлом в 100°. Ушки небольшие, одинако-
вые, треугольные или закругленные, с возрастом относительно умень-
шаются в размерах. Поверхность покрыта очень четкими (в числе 
около 25), широкими, концентрическими, тупыми ребрами, которые 
сильно сближены в макушечной части. Разделяющие ребра промежутки 
глубокие и почти такой же ширины, как и ребра. В местах, где сохра-
нился поверхностный слой, при сильном увеличении удается наблюдать 
очень тонкие концентрические линии. Скульптура обеих створок одина-
ковая. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В числе юрских и мело-
вых пелеципод. А. Орбиньи в 1845 г. описал один вид под названием 
Pecten nummularis ( P h i l l i p s ) , но в работе Филлипса, без описания, 
был лишь изображен экземпляр раковины под родовым названием 
Pecten (Phillips, 1835, табл. V, фиг. 2). Ранее, чем Орбиньи, Фишер 
включил этот пектен в описанный им новый вид Pecten nummularis 
F i s c h e r (1843, стр. 135, табл. V, фиг. 4). Если сравнить типичный 
Pecten nummularis, изображенный в работах Филлипса и Фишера, 
с той формой, которую позже описал Орбиньи, то между ними оказы-
вается мало общего. Экземпляры P. nummularis у Филлипса и у Фи-
шера имеют значительно меньшие размеры, иную форму раковины и 
менее резко выраженную скульптуру. На раковинах некоторых экземп-
ляров, изученных Фишером, скульптура отсутствует. Макушечный угол 
у этого вида 90°. Представляется целесообразным выделить в особый 
вид — Entolium rossicum sp. nov., все «Р. nummularis», приведенные 
в синонимике, присоединив к ним описываемые экземпляры из Запад-
ной Сибири и приняв за типичный экземпляр нового вида экземпляр, 
изображенный у Орбиньи на табл. XLI, фиг. 20—23. 

* По выделению вида на материале с территории Русской платформы. 
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Очень сходным на первый взгляд кажется Entolium orbicularis 
S o w e r b y (1837, стр. 235; 1842—1844, табл. 186, фиг. 1—2), однако 
Е. rossicum sp. nov. отличается от него иной формой концентрических 
ребер (не черепицевидные) и наличием промежуточных тонких кон-
центрических струек. Левая створка Е. rossicum sp. nov. имеет одина-
ковую скульптуру с правой, а у Е. orbicularis S о w. она значительно 
отличается от правой простотой и слабой выраженностью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра — Русская платформа, Франция, о-в Шпиц-
берген и Гренландия. Поздний валанжин — Северная Сибирь. Валан-
жин — Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей описы-
ваемого вида имеют широкое распространение на территории Запад-
ной Сибири. При отсутствии других надежных форм они позволяют 
достаточно точно определять стратиграфическое положение включаю-
щих отложений от верхов верхней юры до верхнего валанжина. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тюменская скважина Р— 1, глуб. 
1302,3 м — 1 экз; Дербышевская скважина, глуб. 1305—1312 м—-1 экз. 
(П. Ф. Ли, 1952). Река Толья — 2 экз. (В. И. Романова, 1954). Глины 
валанжина. 

Род Syticyclonema M e e k , 1864 

Syncyclonema sibirica G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 8, фиг. 4 

Оригинал № 89/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Три левые створки и два отпечатка, из которых один 

очень хороший; из трех местонахождений. Полностью сохранилась одна 
створка, на которой видны оба ушка и скульптура. 

О п и с а н и е . Раковина небольшого размера, почти плоская, вытя-
нутая в высоту. Макушка маленькая, острая, находится в средней 
части замочного края. Ушки округлой формы, переднее по величине 
значительно превосходит заднее. Форма ее несколько более правильно 
округленная. 

Поверхность молодой части раковины лишена скульптуры. Лишь 
по мере роста почти со средины створки на нижней ее половине разли-
чаются довольно редкие, очень четкие концентрические линии, которые 
делаются более густыми с приближением к нижнему краю раковины. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Высота 12,8 
Длина 11 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Основными отличитель-
ными признаками выделяемого вида являются появление скульптуры 
лишь на взрослой стадии роста и резкая разница в размерах ушек, 
имеющих округлые очертания. 

Раковины Syncyclonena sibirica sp. nov. можно принять за «Pec-
ten» spatulatus R o e m e r (1841, стр. 50, табл. 8, фиг. 5), описанный 
многими авторами по материалам из юрских и меловых отложений, 
к группе которого рассматриваемый нами вид, по-видимому, и отно-
сится. Однако имеются признаки, которые достаточно ясно отличают 
указанные виды. У «Pecten» spatulatus также иногда бывает переднее 
ушко больше по величине, чем заднее, но оно не округленное и, кроме 
того, очень маленького размера. Концентрическая скульптура покры-
вает всю поверхность створки, а не нижнюю часть, как у Syncyclonema 
sibirica sp. nov. 

* По нахождению остатков вида в Сибири. 
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По общему облику раковины описываемый вид сходен и с Pecten 
membranaceous N i l s s o n (1827, стр. 23, табл. IX, фиг. 16), отличаясь 
округлыми ушками и появлением концентрической скульптуры лишь пя 
взрослой стадии роста. 

Очень большое сходство на первый взгляд имеет также рассматри-
ваемый нами вид с сантонской формой из Австралии-—Syncyclonema 
(Cteniopleurium) subreticulatus F e l d t m a n n (1951, стр. 12, табл. 1. 
фиг. 4, 5). Но этот вид характеризуется почти одинаковыми размерами 
обоих ушек и наличием радиальной скульптуры, помимо концентри-
ческой. Последнее является характерным для группы видов подрода 
Cteniopleurium. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западно-Сибирская 
низменность. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В настоящее время остатки 
нового вида встречены в трех скважинах в различных районах Запад-
но-Сибирской низменности. Приуроченность их лишь к верхам верхнего 
мела, в частности к отложениям Маастрихта, дает возможность сопо-
ставления и определения возраста включающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Омская скважина Р—1, глуб. 613,60— 
619,60 м и 619,60—625,60 м; Татарская скважина Р—-1, глуб. 641,81 — 
620,81 м (Т. И. Осыко и 3. Т. Алескерова, 1952); Леушинская скважина 
Р—1, глуб. 556 м (П. Ф. Ли, 1953). Глины и аргиллиты Маастрихта 

П О Д С Е М Е Й С Т В О CHLAMYSINAE KOROBKOV, 1956 

Род Chlamys В о 11 е п, 1798 

Подрод Chlamys sp. str. 

Chlamys (Chlamys) omskensis G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 9, фиг. 4 

Оригинал № 22/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Восемь правых створок из четырех скважин; боль-

шинство из них плохой сохранности, так как раковины очень хрупкие 
и легко разрушаются. 

О п и с а н и е . Раковина маленького размера, с длиной, превышаю-
щей высоту. Передний край длиннее заднего, прямой задний край за-
кругленный. Переднее ушко правой створки удлинненной формы с угло-
ватым очертанием переднего края. Биссусный вырез под ним глубокий. 
Заднее ушко обломано, но, судя по отпечатку, значительно меньше, 
чем переднее, и прямоугольного очертания. 

Радиальные ребра прямые, округлые и тесно расположенные. Число 
их доходит до 22 и они слегка расширяются по направлению к нижнему 
краю. По толщине ребра не одинаковые: некоторые из них несколько 
тоньше других. Промежутки между ребрами более узкие, чем сами 
ребра. Последние покрыты очень густыми концентрическими струйками 
(табл. 9, фиг. 46), которые несколько сглажены в верхней половине 
створки. В межреберных промежутках этой концентрической струйча-
тости не наблюдается. 

На переднем ушке имеются три радиальные ребрышка. Они распо-
ложены в верхней половине ушка и доходят до макушки. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (о .и.м) 

Высота . . 1 3 , 5 
Д л и н а . . 1 7 

* Вид назван по нахождению материала в Омской скважине. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близким видом, 
к группе которого, по-видимому, принадлежит описываемая форма, 
является Pecten rigbyi W h i t f i e l d (1886, стр. 26, табл. XXIX, фиг. 6). 
Однако Chlamys omskensis sp. nov. имеет иные очертания раковины, 
длина которой превосходит высоту, и другой характер скульптуры 
ушек. Последнее сближает описанный вид с Pecten suboratus N i l s -
s o n (1827, стр. 21, табл. IX, фиг. 11), но в отличие от него он имеет 
удлиненную раковину, округлые ребра и меньшее их число 
(22 вместо 31). 

Скульптура С. omskensis sp. nov. приближается к таковой у Pec-
ten meridiensis E i c h w a l d (1865, стр. 448, табл. XX, фиг. 8), но послед-
ний характеризуется округлым очертанием раковины, большими раз-
мерами и иным характером ушек. 

Из других сходных видов можно указать еще Aequipecten сатра-
niensis O r b i g n y (1843—1847, стр. 620, табл. 440, фиг. 12—16), обе 
створки которого изображены! Вудсом (Woods, 1899—1903, стр. 192, 
табл. XXXVII, фиг. 4—8); A. campaniensis отличается от описываемого 
родовым признаком — округлыми очертаниями и более густой ребри-
стостью раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел. маастрихтский век. Западно-Сибирская 
низменность. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Выделенный вид имеет широкое 
распространение в центральных и южных районах Западно-Сибирской 
низменности. Стратиграфическая приуроченность его остатков ограни-
чивается пределами маастрихтского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Омская скважина Р—1, глуб. 629,9 м 
(Т. И. Осыко, 1952); Барабинская скважина Р—1, глуб. 500—501 м\ 
Леушинская скважина Р—1, глуб. 570 м (П. Ф. Ли, 1953). Введенская 
скважина 4, глуб. 45,95—48,95 м (А. Е. Глазунова. 1953). Глины 
и аргиллитьи Маастрихта. 

Подрод Aequipecten F i s c h e r , 1887 

Chlamys (Aequipecten) turgidus G l a s u n o v a sp. nov. * 
Табл. 12, фиг. 7, 8 

Оригиналы № 58, 59/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Две левые и две правые створки прекрасной сохран-

ности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая (высотой до 18,5 мм) неравно-

створчатая, почти округлого очертания. 
Правая створка очень выпуклая. Ушки различные по величине, пе-

реднее больше и имеет закругленный край. Биссусньш вырез отчетли-
вый, но не очень глубокий. Заднее ушко совсем маленькое, узкое, слабо 
выступающее и довольно сильно вытянутое вдоль края (нижняя усе-
ченная его часть доходит почти до середины створки). Наружная по-
верхность густо покрыта радиальными ребрами, число которых колеб-
лется от 23 до 27; большинство из них раздваивается. Это раздвоение 
намечается на близких, но разных интервалах от макушки; примерно 
в средней части раковины каждое раздвоенное ребро расщепляется 
на два дополнительных узких ребрышка, по одному с каждой стороны. 
Этим увеличивается число ребер, достигающих нижнего края. 

Все радиальные ребра покрыты* очень густо сидящими попереч-
ными пластинками, которые иногда расположены косо и под углом 

* tu rg idus — вздутый. Н а з в а н по сильной выпуклости правой створки. 
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друг к другу на двух половинках раздвоенного ребра. Они острые 
и неровные по длине, и выдаваясь за края ребер, создают впечатление 
«пушистых» ребер. Особенно заметными эти пластинки делаются в ниж-
ней половине створки. Здесь же, вследствие расщепления, они располо-
жены так густо, что проможутков почти нет и ребра соприкасаются 
сидящими на них пластинками. В верхней части створки промежутки 
между ребрами значительно уже раздвоенных ребер. Одиночные ребра 
находятся в основном лишь по краям створки. Передний и задний края 
створок покрыты очень тонкой струйчатостью. 

Кроме того, на поверхности створки ясно различаются еще кон-
центрические линии роста, которые иногда бывают более светлыми, 
чем вся поверхность створки. Они расположены через неравные интер-
валы и иногда сопровождаются неглубокими бороздами. Переднее 
ушко покрыто ясными радиальными линиями и пересекающими их 
струйками, которые идут параллельно его переднему краю. На зад-
нем ушке слабо различается тонкая поперечная штриховка. 

Левая створка значительно более плоская, чем правая. Скульптура 
ее состоит из 29 правильно чередующихся более тонких и более тол-
стых радиальных ребер. Тонкие ребра обычно начинаются в верхней 
половине створки и реже в нижней. Расщепления ребер не наблю-
дается. Промежутки почти одинаковой ширины с ребрами. Поперечные 
пластинки, покрывающие последние, менее резкие, чем на правой 
створке, и расположены более правильно. Переднее ушко покрыто 
четырьмя-пятью радиальными ребрышками и слабой поперечной струй-
чатостью. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Как скульптура, так и об-
щий облик раковины описанного вида указывают на принадлежность 
его к группе Aequipecten campaniensis O r b i g n y (1847, стр. 620, табл. 
CCCCXL, фиг. 12—16), от которого он довольно трудно отличим. Сле-
дует отметить в качестве отличительного признака значительно более 
сильную выпуклость правой створки раковин представителей рассматри-
ваемого вида. Пересекающие ребра поперечные пластинки у A. campa-
niensis расположены правильно и имеют концентрическое направление 
и, кроме того, они более резкие в области макушки, а у A. turgidus sp. 
nov. расположение их неправильное и резкость увеличивается по на-
правлению к периферии створки. Расщепления ребер в нижней части 
створки, свойственного последнему виду, у A. campaniensis не наблю-
дается. Что касается левой створки, то она отличается от таковой ука-
занного вида иным характером реберных пластинок. Можно отметить 
еще несколько меньшую относительную величину ушек у описываемой 
формы. 

Раздвоенные ребра, сходные очертания раковин и ушек прибли-
жают новый вид к Pecten pulchellus N i l s ' s o n (1827, стр. 22, табл. IX, 
фиг. 12), но такие признаки, как пересекающие ребра пластинки и 
двойное расщепление ребер, а также большая выпуклость раковины, 
служат достаточными отличительными его особенностями. 

A. turgidus sp. nov. напоминает также A. acute-plicatus A l t h (1849, 
стр. 80, табл. XII, фиг. 34), отличаясь более широкими и притом раз-
двоенными ребрами, узкими межреберными промежутками и иным ха-
рактером покрывающих ребра пластинок. . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Сибирь. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота правой створки 
Д л и н а правой створки 
Высота левой створки 
Д л и н а левой створки 

18,5 
17,5 
19 
18 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Л. turgidus sp. nov. 
встречены в естественных обнажениях двух районов Западно-Сибир-
ской низменности, находящихся на значительном расстоянии друг от 
друга. Всюду они заключены в маастрихтских отложениях, поэтому 
этот вид приобретает руководящее значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Аят, у сел. Журавлевка; р. Тобол, 
близ пос. Козьиревка (А. Е. Глазунова, 1953). Пески Маастрихта. 

Chlamys (Aequipecten) anvenustus G l a s u n o v a sp. nov.* 

Табл. 9. фиг. 1—3 

Оригиналы № 44, 48/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 11 правых и 25 левых створок, на которых очень 

хорошо сохранилась скульптура и у большинства уцелели ушки, из че-
тырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Небольшого размера, почти округлая, равносторон-
няя выпуклая раковина. Переднее ушко сильно вытянутое, закруглен-
ное, с ясно очерченным угловатым биссусным вырезом у правой створ-
ки. Заднее ушко очень маленькое, усеченное, едва выступающее, над 
краем створки. 

Наружная поверхность правой створки покрыта радиальными реб-
рами в числе 15—17. Ребра очень широкие, тупые, как бы расплюсну-
тые. Промежутки между ними почти на одну треть уже самих ребер. 
Две пары крайних ребер сближены и имеют меньшую ширину, чем 
остальные ребра. Некоторые из радиальных ребер в средней части рас-
членены надвое- очень узкой, продольной, глубокой бороздой, которая 
у большинства экземпляров имеется лишь на нижних концах ребер, 
а в одном случае достигает почти средины створки. Бывают и двойные 
борозды. На одной из створок, в средней части, вдоль ребра, на месте 
намечающейся борозды вдоль средней линии ребра, наблюдаются 
очень мелкие точечные густые бугорочки; на других ребрах, где борозда 
образовалась, эти бугорки окаймляют ее с передней стороны. Там. где 
имеются две бороздьи, линия бугорочков находится между ними (табл. 
9, фиг. 3). Признак расщепления ребер не. является постоянным и неко-
торые створки имеют совершенно целые ребра. Иногда же бороздку, 
проходящую вдоль ребра, можно увидеть при увеличении лишь как 
едва заметную линию под тонким поверхностным слоем раковины. 
В местах, где не сохранился раковинный слой створки, в нижней ее 
части, на ребрах легко удается заметить грубую продольную струйча-
тость. Ширина радиальных ребер на нижнем конце створки достигает 
2 мм, ширина разделяющих их промежутков доходит до 1 мм. 

Вся поверхность створки покрыта чрезвычайно тонкими и густо 
расположенными концентрическими линиями, видными только при уве-
личении. В промежутках между ребрами концентрическая штриховка 
почти исчезает; на молодом экземпляре она видна лучше. Узкие крае-
вые полоски на переднем п заднем краях створки покрыты концентри-
ческими линиями. На переднем ушке также наблюдается концентри-
ческая струйчатость. а на заднем ушке различаются очень тонкие 
радиальные линии. 

Скульптура левой створки довольно резко отличается от правой. 
Радиальные ребра здесь более узкие и не такие притуплённые. Рас-
щепление ребер неправильное. Отделившиеся от ребер более тонкие 
ребрышки иногда с обеих сторон главного ребра образуют дополни-
тельные ребрышки, изредка доходящие до серединьг створки или выше. 
В межреберных промежутках часто имеются промежуточные, более или 

* Приставка ап указывает па близость к Ch. -jenustus. 
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менее короткие самостоятельные ребрышки, в числе одного или двух, 
которые утоняясь вверх по направлению к макушке, быстро исчезают. 
Все ребра, главные и премежуточные, пересекаются густо сидящими 
насечками, иногда острыми, иногда более округлыми. В некоторых 
случаях эти насечки сильно сглажены и покрывают ребра в виде тон-
чайшей концентрической штриховки, подобной таковой на правой 
створке. В межреберных премежутках на левой створке концентри-
ческая штриховка такая же, как и на правой створке. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Важнейшей особенностью 
описываемого вида является своеобразный характер* скульптуры, сбли-
жающей его с Pecten venustus M o r t o n (1834, стр. 58, табл. V, фиг. 7), 
детально описанным Уайтфильдом (Whitfield, 1886, стр. 45, табл. VII. 
фиг. 1—4). Однако внимательное рассмотрение показывает достаточно 
много отличительных признаков, не позволяющих принять его за P. ve-
nustus. Правая створка последнего песет ребра, которые все до одного 
являются расщепленными. Переднее ушко имеет усеченную форму и 
покрыто наряду с концентрической и радиальной штриховкой. Больше 
отличительных черт имеет левая створка описываемого вида. Ребра ее 
значительно толще, чем у P. venustus, и покрыты узкими валиками, 
а не редкими точечными бугорками. Расщепление ребер, присущее ле-
вой створке рассматриваемых нами экземпляров, у P. venustus 
не наблюдается. 

Несколько напоминает описанный вид Pecten fibrosus S o w e r b y 
у Орбиньи (в работе Murchison, Verneuil, Keyserling, 1845, стр. 476, 
табл. XLII, фиг. 3, 4), но последний имеет одинаковые ушки и менее 
четкую ребристость. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины С. (Aequipecten) 
anvenustus sp. nov. известны из различных районов Западно-Сибирской 
низменности, как ее центральных частей, так и окраин, и приурочены 
только к отложениям Маастрихта. Находки остатков этого вида позво-
ляют легко сопоставлять между собой отдельные разрезы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Аят у пос. Журавлевка и Ново-
Николаевское, Оренбургский лог (А. Е. Глазунова, 1953). Тарская сква-
жина Р—1, глуб. 605,5—607,16 м (3. Т. Алескерова и Т. И. Осыко. 
1952—1955). Мергели, пески и глины Маастрихта. 

Chlamys (Aequipecten) pseudopulchellus G l a s u n o v a sp. nov. 

Оригиналы № 37, 38/7765. ЦГМ. Ленинград. 
М а т е р и а л . Четыре правых и одна левая створка из четырех 

местонахождений. Сохранность очень хорошая, только на двух из них 
не сохранились задние ушки. 

О п и с а н и е . Небольшая (высотой до 18,5 м), почти округлого 
очертания раковина, слегка выпуклая, у более молодых экземпляров 
несколько уплощенная. По характеру скульптуры правая п левая 
створки мало отличаются одна от другой. 

pscudo — ложно. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота правой створки 
Длина правой створки . 
Высота левой створки 
Длина левой створки 

21,5 
20 
21,2 
19,2 

Табл. 11, фиг. 1—3 
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Переднее ушко правой створки значительно крупнее заднего, вытя-
нуто в длину, с закругленным передним краем и глубоким биссусным 
вырезом. Заднее ушко представляет собой сильно вытянутый вдоль 
края створки усеченный узкий треугольник, верхняя часть которого 
лишь слегка выдается над краем. Наружная поверхность покрыта 
радиальными, округлыми ребрами в числе 20—25, некоторые из них 
раздваиваются близ макушки, и эти раздвоенные ребра более узкие, 
чем остальные. Межреберные промежутки глубокие и заметно более 
узкие, чем сами ребра. В двух промежутках находится по одному очень 
короткому и тонкому промежуточному ребрышку у нижнего края 
створки. При сильном увеличении можно увидеть очень тонкие кон-
центрические густые струйки, которые более заметно выступают у пе-
реднего и заднего краев створки. Переднее ушко на одних экземплярах 
гладкое, на других покрыто концентрическими тонкими линиями и 
более грубыми складочками. У самого основания ушка различаются 
несколько тонких коротких радиальных струек. На заднем ушке 
имеются тонкие радиальные линии. 

Переднее ушко левой створки усеченное, треугольной формы. 
Заднее ушко аналогично таковому правой створки. Скульптура состоит 
из 21 радиального ребра, из которых четыре являются раздвоенными. 
Раздвоение ребря происходит не в средней его части, а несколько сбоку, 
вследствие чего переднее ребрышко этого раздвоенного ребра всегда 
более узкое, чем заднее. Межреберные промежутки одинаковой ширины 
с ребрами. На переднем ушке расположено шесть радиальных морщи-
нок, пересеченных тонкими концентрическими линиями. Заднее ушко 
покрыто тонкой радиальной штриховкой. 

Концентрическая штриховка на обеих створках лучше различается 
в нижней части, близ края; межреберные промежутки почти гладкие 
и только при сильном увеличении можно с трудом различить концентри-
ческие штрихи. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид бли-
зок к Aequipecten pulchellus N i l s s o n (1827, стр. 22, табл. IX, 
фиг. 12)), отличаясь от него меньшим числом ребер, среди которых раз-
двоение происходит значительно реже, чем у A. pulchellus. Для послед-
него этот признак является характерным. Скульптура на обеих створ-
ках резко различна, в то время как у нового вида этого не наблюдается. 
К числу отличительных признаков можно отнести и полное отсутствие 
у A. pulchellus тонких вставных ребрышек. 

В сеноне известен еще один вид, на первый взгляд не отличимый 
от рассматриваемого нами. Это Pecten subpulchellus O r b i g n y (1850, 
стр. 252), описанный Гольдфуссом под названием P. pulchellus (Gold-
fuss. 1836, стр. 48, табл. XLI, фиг. 9). Рассмотрение скульптуры этого 
вида при увеличении показывает сложный характер радиальных ребер, 
состоящих из совокупности четырех-пяти более узких ребер точечного 
строения. К этому еще надо добавить косую штриховку межреберных 
промежутков. 

От Aequipecten campaniensis O r b i g n y (1843—1847, стр. 620, 
табл. 440, фиг. 12—16), более полно описанного Вудсом (Woods, 1902, 
стр. 192, табл. XXXVII, фиг. 4—8), рассматриваемый вид отличается 
раздвоенными ребрами и отсутствием на них поперечных валиков. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Си-
бирь. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Высота правой створки . 
Длина правой створки 
Высота левой створки 
Длина левой створки 

12 
13 
11,2 
10,9 

55 



Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В настоящее время остатки 
A. pseudopulchellus sp. nov. известны во многих пунктах Западно-Си-
бирской низменности и найдены как в обнажениях, так и в керне буро-
вых скважин, причем только в отложениях верхнего Маастрихта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Татарская скважина Р-1, глуб. 614,81 — 
620,81 м (Т. И. Осыко и 3. Т. Алескерова, 1952); Пудинская скважина 
К-1, глуб. 255,55—266,10 м, 307,85 м (М. А. Толстихина, 1953). Река 
Аят против сел. Ново-Николаевского (А. Е. Глазунова, 1953). Ларьяк-
ская скважина Р-1, глуб. 588,50—594,55 м (материал треста Запсибнеф-
тегеология, 1955). Мергели, пески, глины и аргиллиты Маастрихта 

Chlamys (Aequipecten) ajatensis G l a s u n o v a sp. nov. ::: 

Табл. 9, фиг. 6, 7 

Оригиналы № 42, 43/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Шесть разрозненных створок очень хорошей сохран-

ности (одна правая, остальные левые) из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Очень изящная маленькая, хрупкая, неравностзор-

чатая раковина, почти округлого очертания. Скошенность верхней ча-
сти занимает 3/4 раковины. 

Правая створка сильно выпуклая. Заднее ушко очень маленькое, 
треугольной формы. Скульптура состоит из восемнадцати радиальных 
округлых ребер, составляющих пары. Каждая пара ребер отделена друг 
от друга промежутками, по ширине равными самим ребрам. В некото-
рых местах парные ребра настолько сливаются, что разделяющая их 
продольная бороздка едва различается. У заднего края ребра очей: 
тонкие и сильно сближенные. Все они густо покрыты малозаметными 
поперечными валиками, которые слабее выражены в верхней части 
створки. У переднего и заднего краев хорошо заметны очень тонкие-
густые волнистые струйки, переходящие на ушки. 

Левая створка совсем плоская. Радиальные ребра отходят парами 
от макушки и в числе 7—8 пар резко выделяются на поверхности. Про-
межутки между каждой парой ребер иногда шире, чем поверхность са-
мих сдвоенных ребер. Переднее ребро каждой пары всегда тоньше, чем 
заднее. Кое-где на нижнем крае вставляются очень тоненькие короткие 
ребрышки, представляющие собой недоразвитое более тонкое ребро. 
Все ребра несут острые густые зубчики, менее резкие на тонких ребрах, 
в особенности на более молодых раковинах. Передняя краевая часть 
створки покрыта густыми тонкими струйками, переходящими на перед-
нее ушко, где они становятся более грубыми — в виде морщинок. У зад-
него края имеются тонкие струйки, идущие вдоль него, а на заднем 
ушке имеются такие же морщинки, как на переднем ушке радиального 
направления. 

Р а з м е р ы ( в JII.II) 

Высота правой створки . 8,8 
Длина правой створки . 8,6 
Высота левой створки . 12 
Д л и н а левой створки . 12,1 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По общему облику ра-
ковины и типу скульптуры рассматриваемый нами вид сходен с широко 
распространенным Aequipecten asper ( L a m a r c k ) , описанным мно-
гими авторами, например Вудсом (Woods, 1899—1903; стр. 186: 
табл. XXXV, фиг. 12, табл. XXXVI), но раковина этого, довольно измен-
чивого, вида характеризуется значительно более густой и сложной реб-
ристостью и большей величиной. 

* Вид назван по р. Аят. 
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Несколько сходный тип скульптуры наблюдается v Aequipecten ре-
xatus W o o d s (1899—1903, стр. 190, табл. XXXVI, фиг. 5—7), который, 
однако, не имеет двойных ребер при значительно большем их числе (за 
счет присоединения промежуточных ребер). К этому можно еще доба-
вить его большие размеры по сравнению с раковинами описываемого 
вида. 

Следует отметить еще английский сенонский вид Aequipecten sp, 
который изображен в указанной работе Вудса (там же, табл. XXXVI, 
фиг. 8а—в); от последнего рассматриваемый новый вид отличается 
меньшими размерами раковины, большим количеством и к тому же пар-
ных, а не одиночных, ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Си-
бирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин описываемого 
вида встречаются главным образом на юго-западной окраине Западно-
Сибирской низменности как в естественных обнажениях, так и в керне 
буровых скважин. Вид имеет местное стратиграфическое значение, так 
как остатки его приурочены к одному горизонту маастрихтских отло-
жений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Тобол близ пос. Козыревка и 
р. Ааят у сел. Аятского (А. Е. Глазунова, 1953). Скважина Южный 
Эгинсай (№ 71), глуб. 25,50 м (Н. Г. Бер, 1954). Пески и песчаники 
М а а с т р и х т а . 

Chlamys (Aequipecten) praesarmenticius G l a s u n o v a sp. nov. * 

Табл. 12, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 64, 65/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Две правые стороны и несколько обломков разных 

частей раковины из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Выпуклая, изнутри чашечкообразная створка, почти 

совсем круглая. Верхние усеченные края створки заканчиваются немно-
го выше средней ее части. Ушки резко различные по величине. Перед-
нее из них округленное, очень крупное, заднее маленькое, треугольное. 

Скульптура поверхности довольно своеобразная благодаря силь-
ному расщеплению ребер в нижней половине створок. Число их в сред-
ней части створки почти постоянно и доходит до 18—19. Ребра широ-
кие, плоские. Десять средних ребер имеют почти одинаковую ширину, 
в то время как передние ребра значительно более узкие и плотнее рас-
положенные. Некоторые ребра иногда расщепляются, начиная от ма-
кушки, и тогда ширина их увеличивается за счет этого расщепления. 
Начиная примерно со средней части раковины, на краях ребер появля-
ются зазубрины в виде поперечных пластинок, но сами ребра остаются 
гладкими. Иногда эти зазубрины появляются в более ранней стадии 
роста раковины, но все же на значительном расстоянии от макушки. 
В нижней половине створки, помимо того, что ребра приобретают крае-
вые зазубрины, они начинают сильно расщепляться на несколько (от 
двух до пяти) ребер. Глубина нескольких борозд, расщепляющих ребра, 
бывает почти одинаковая на одном ребре, но длина их различна: более 
короткими бороздами являются преимущественно краевые. Промежутки 
между ребрами заметно более узкие, чем сами ребра, и иногда полно-
стью заполняются поперечными пластинками. Последние часто произво-
дят впечатление приставных полосок, прислоненных к ребру, а иногда 
они являются более резким продолжением поперечных ребрышек, едва 

Предшествующий третичному «Pecten» sarmenticus G о I ill" u s s. 
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различимых на ребрах в верхней половине створки н более резко выра-
женных в местах, где произошло расщепление ребер. На ушках скуль-
птура не различается, кроме едва уловимых струек роста. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота 22 
Длина 21,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От вышеописанного Chla-
mys (Aequipecten) turgidus G l a s u n o v a sp. nov., данная форма отли-
чается более выпуклой раковиной, значительно меньшим числом ребер, 
которые имеют иную скульптуру и более сильное расщепление. 

При сопоставлении с очень сходным третичным «Pecten» sarmenti-
cuis G o l d f u s s (1863, стр. 59, табл. XCV, фиг. 7a—с), довольно много 
общего наблюдается в скульптуре раковины: то же число ребер, такой 
же характер их расщепления и облик покрывающих ребер поперечных 
пластин. Однако значительная разница отмечается в характере ушек. 
У «Р.» sarmentictus G о 1 d f. переднее ушко по величине мало отли-
чается от заднего и скульптура их также иная. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Приуроченность остатков описан-
ного вида к Маастрихту может иметь важное значение для определения 
возраста вмещающих отложений и корреляции разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Аят против сел. Ново-Николаев-
ского. Пески Маастрихта (А. Е. Глазунова, 1953). 

Chlamys (Aequipecten?) porrectus G l a s u n o v a sp. now 

Табл. 12, фиг. 5, 6 

Оригиналы № 31, 32/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Ядра двух правых и одной левой створок, лишенных 

поверхностного слоя раковины, и несколько обломков из одной сква-
жины. Вследствие того, что раковина является очень тонкой, скульптура 
довольно ясно наблюдается и на ядрах. 

О п и с а н и е . Раковина почти округлая, достигающая 36 мм в вы-
соту, слабо выпуклая. Макушка острая, немного выдающаяся над пря-
мой линией замочного края. 

Верхние части переднего и заднего краев правой створки срезаны и 
не доходят до ее середины. Передняя часть примакушечного треуголь-
ника более короткая и крутая, чем задняя. Нижний край образует 
плавную широкую дугу. Наибольшая выпуклость приурочена к верх-
ней половине створки. Ушки заметно различные по величине. Переднее 
ушко оттянуто с глубоким биссусным вырезом и резко срезанным перед-
ним краем. Заднее ушко треугольное, почти в два раза меньше перед-
него, косо усеченное, с заметно удлиненным основанием. На створке 
находится пять расплывчатых, но ясных широких концентрических мор-
щин, покрытых, как и промежутки между ними, концентрическими, 
тесно расположенными широкими струйками. 

Передний край примакушечного треугольника левой створки изог-
нутый, задний край прямой. Ушки менее различны по величине, чем 
у правой створки, и оба имеют вид усеченных треугольников. Скульпту-
ра левой створки аналогична таковой у правой створки. Скульптура на 
ушках обеих створок не сохранилась. 

* porrectus — морщинистый. Назван по наличию концентрических морщим на 
поверхности раковин. 
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Размеры (в мм) 
Высота правой створки 
Длина правой створки 
Высота левой створки 
Длина левой створки 

30 
28,5 
30 
28,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отсутствие радиальной 
скульптуры является настолько своеобразным признаком описываемой 
формы-, что в настоящее время неизвестны представители Aequipecten, 
с которыми можно было бы ее сопоставить. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний мел, валанжинский век. Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки пелеципод в неокомских 
отложениях Западно-Сибирской низменности почти неизвестны, поэтому 
их редкие находки ценны для характеристики включающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тарская скважина Р-1, глуб. 2479,61 м и 
28.15 м (3. Т. Алескерова и Т. И. Осыко, 1953). Аргиллиты валанжина. 

Оригиналы № 29, 30/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 12 правых и левых створок из двух местонахожде-

ний. Оба ушка полностью сохранились на самом крупном экземпляре 
правой створки, -скульптура на всех створках выражена довольно от-
четливо. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая (до 21 мм высотой), очень тон-
кая, почти прозрачная, чрезвычайно хрупкая, округлая и слегка нерав-
носторонняя. Средняя линия раковины сдвинута к заднему краю и пос-
ледний менее изогнут, чем передний край. 

Переднее ушко правой створки сильно вытянутое и закругленное. 
Под ним, на краю примакушечного треугольника, ясно видны резкие, 
гупые и низкие зубчики, в числе около 20. Заднее ушко маленькое, усе-
ченное и сильно вытянутое книзу; постепенно сужаясь, оно почти в сред-
ней части створки сливается с ее задним краем. Скульптура правой 
створки довольно своеобразная. По характеру этой скульптуры поверх-
ность створки как бы разделяется на две части — верхнюю и нижнюю. 
В верхней ее части при увеличении наблюдаются густо сидящие тупые 
радиальные ребра, пересеченные тончайшими концентрическими струй-
ками. На все это накладывается такая же тонкая косая штриховка в ви-
де веерообразно расходящихся линий. Эта последняя по резкости силь-
но превосходит радиальную и концентрическую орнаментацию. Нижняя 
ласть створки покрыта резкими, густыми и тупыми радиальными реб-
пами в числе 50 -70. Иногда они слегка волнисты. Разделяющие ребра 
промежутки по ширине почти равны самим ребрам. В них иногда встав-
ляются более короткие разной длины промежуточные ребрышки. Глав-
ные ребра часто двоятся или троятся, благодаря чему их число на ниж-
нем конце створки сильно возрастает. 

Косая веерообразная струйчатость переходит на нижнюю, более рез-
скульптированную часть створки, но только у ее переднего и заднего 

<раев. 
Имеются еще редкие концентрические линии, отстоящие друг от 

друга на разных расстояниях и покрывающие всю поверхность створки, 
но наиболее четкие в нижней части. Иногда эти линии прерывают ра-

Род Camptonectes M e e k , 1864 

Camptonectes toboliensis G l a s u n o v a sp. nov 

Табл. 13, фиг. 1—4 

Вид назван по нахождению материала на р. Тобол. 
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дпальные ребра, смещая их с правильного прямолинейного направле-
ния. 

Обе различно скульптированные части поверхности створки имеют 
различную величину на разных экземплярах. Скульптура, свойственная 
нижней части, более или менее резко отделяется от верхней и в виде 
пояса различной ширины занимает одну треть, половину или большую 
часть створки. 

Переднее ушко покрыто широкими и плоскими, несколько слабо 
оконтуренными концентрическими полосками, в числе около семи, пере-
сеченными едва заметными редкими радиальными линиями. 

Скульптура левой створки более простая. Она подобна той, кото-
рая наблюдается на нижней половине правой створки и состоит из чет-
ких радиальных ребер, пересеченных тончайшими концентрическими 
линиями. Передняя и задняя части левой створки также покрыты косой 
штриховкой, переходящей на ушко, где она особенно четкая. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Camptonectes toboliensts 
sp. nov. по всем своим признакам принадлежит к группе Camptonectes 
virgatus N i l s o n , наиболее полно описанному Андертом (Andert, 1934, 
стр. 156, табл. 9, фиг. 3—5). Этот последний вид, так же как Campto-
nectes striatopunctatus R o e m e r , о котором мы можем иметь более пол-
ное представление по работам Вудса (Woods, 1899—1903, стр. 159, 
табл. XXIX, фиг. 7 и табл. XXXVII, фиг. 16), кажется сходным с описы-
ваемым лишь на первый взгляд. Для обоих видов характерна значитель-
но более уплощенная скульптура, состоящая главным образом из вет-
вящихся радиальных тонких струек и не имеющая того сочетания пос-
ледних с косой штриховкой, которое наблюдается на створках рассмат-
риваемого нового вида. С Camptonectes khatschiljorense K o r o b k o w 
(Коробков, 1951, стр. 67, табл. 1, фиг. 3—6) он также имеет некоторое 
сходство по общему облику и скульптуре. Эта палеогеновая форма от-
личается все же более уплощенной скульптурой, не включающей кон-
центрические струйки. Кроме того, она имеет меньшую разницу в вели-
чине правого и левого ушек, покрытых, помимо косых струек, еще и ра-
диальными ребрышками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Сибирь 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Camptonectes toboliensis sp. n<>\ 
имеет очень хрупкую, чрезвычайно тонкую, почти прозрачную раковину, 
с тончайшей скульптурой. Предтавители этого вида найдены совместно 
с толстостенными устрицами, образующими массовое скопление, сре-
дой обитания которых, как известно, являлось место прибоя. Такое 
сочетание в одном слое организмов, свойственных различным условиям 
обитания, может указывать на привнос к этому месту раковин из дру 
гой части морского бассейна со спокойными глубокими водами. Этот 
привнос мог осуществляться морскими течениями или силой морского 
прибоя. Приуроченность остатков представителей этого вида только 
к Маастрихту может быть использована как показатель возраста вклю-
чающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Тобол близ пос. Козыревка 
(А. Е. Глазунова, 1953). Южный Энгинсай, скв. 60 глуб. 59, 50 м 
(А. Г. Бер, 1955). Пески и песчаники Маастрихта. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Высота правой створки 
Д л и н а правой створки 
Высота левой створки 
Д л и н а левой створки . 

21 
21 
18 
17 
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Е. Г. В И Н О К У Р О В А 
Новый позднетуропскин Camptonectes 

Аму-Дарьи 

Camptonectes beschtjubensis V i п о k и г о v a sp. nov. * 
Табл. 13, фиг. 9, Ш 

Оригинал № 1/208. Геологический музей треста Узгеолразведка, 
Ташкент. 

М а т е р и а л , 25 разрозненных створок из одного местонахождения; 
преобладают правые створки, чаще в виде ядер. Раковина очень тонко-
стенная и хрупкая и при извлечении из породы легко разрушается, но 
скульптура иногда на обломках сохраняется. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, хрупкая, треугольно-овальной 
формы, заметно сужена к макушке и расширена, округлена к нижнему 
краю, неравномерносторонняя, выпуклая. Передний и задний края пря-
мые, при переходе в нижний образуют тупые углы 130°. Степень кри-
визны нижнего округленного края примерно равна радиусу в 7 мм. 
Наибольшая выпуклость раковины расположена в примакушечной ча-
сти, откуда плавно понижается к нижнему краю и довольно круто к пе-
реднему и заднему краям. Макушка небольшая, заостренная, смещена 
к заднему краю. Макушечный угол равен 115°. 

Скульптура раковины состоит из многочисленных изогнутых, рас-
ходящихся от макушки радиальных плоских ребрышек. По мере удале-
ния от макушки наблюдается их бифуркация. Радиальная ребристость 
пересекается тсгнкими концентрическими линиями нарастания, среди 
которых выделяются отдельные более грубые и резко выраженные 
кольца. Межреберные промежутки очень узкие по сравнению с радиаль-
ными ребрами и сильнее рассечены линиями нарастания. Ушки нерав-
ные, переднее больше треугольного усеченного заднего, и спереди за-
круглено; оба ушка покрыты концентрическими линиями нарастания. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . . . . 15 
Высота . . . . 15 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Pecten virgatus N i l s -
s o n , изображенного Орбиньи (Orbigny, 1843 —1847, стр. 602, табл. 434, 
фиг. 7—10), описываемый вид отличается более выпуклой раковиной и 
угловатыми переходами переднего и заднего краев в нижний, более ту-
пой макушкой и большим макушечным углом, а также формой ушек и 
отсутствием на них радиальной скульптуры. От Pecten striato-punctatus 
R o e m e r , в изображении Орбиньи (там же, стр. 592, табл. 432, фиг 4— 
7), он отличается более выпуклой раковиной и макушкой, большим 
макушечным углом и скульптурой. Ребрышки у раковины нового вида 
значительно шире и более сближенные, чем у Pecten striato-punctatus, 
межреберные промежутки очень узкие и по краям ребер наблюдается 
зазубренность. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний турон. Низовья р. Амур-Дарьи. 
Створки раковины очень хрупкие, разомкнутые, без следов окатывания 
и в породе — алевролите отсутствуют перетертые обломки раковин. По-
зидимому местом обитания вида был спокойный участок открытого 
неглубокого моря. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Pectinidae в мезозое, как из-
вестно, являются одной из руководящих групп животных и выделяемый 
вид, остатки которого в большом количестве экземпляров приурочены 

* Название вида дано по нахождению его остатков на горе Беш-Тюбе. 
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к отложениям верхнего турона, также имеет стратиграфическое .та 
чение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гора Беш-Тюбе и протягивающаяся на 
запад от нее гряда — 25 экз. (Е. Г. Винокурова, 1957). Алевролиты 
верхнего турона. 

Е. Л. I' Е II Л1 Л Н 
Новые оксфордские пектингце ' 

Гиссарского хребта 

Camptonectes kysyltamensis R с р m а п sp. nov. * 
Табл. 14, фиг. 1—4 

Оригинал № 4/207. Геологический музей Главгеологии Уз ССР 
Ташкент. 

М а т е р и а л . Внутренние ядра восьми левых и двух правых ство-
рок различной степени сохранности и одной полной раковины из одного 
местонахождения. На некоторых ядрах частично сохранилась скульп-
тура. Ушки правой створки сохранились не полностью. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, почти правильно округлая, не 
равносторонняя и неравностворчатая, с высотой, равной или несколько 
меньшей, чем длина (высота 82 мм, длина 87 мм; высота 67 мм и дли-
на 67 мм). Левая створка довольно сильно выпуклая, правая почти пло-
ская. Наибольшая выпуклость приурочена к верхней трети высоты 
Нижняя и большая часть боковых сторон очерчены плавной кривой. 
Правая примакушечная сторона на правой створке вогнутая, на ле-
вой— прямая или слегка вогнутая. Левая примакушечная сторона пря-
мая. Макушечный угол 105°. Ушки крупные, прямоугольные, правое 
с заметным биссусным вырезом. 

Радиальная скульптура представлена округленными ребрами, раз-
деленными примерно равными им по ширине промежутками. Вблизи 
макушки ребра тонкие, а по направлению к нижнему краю слабо рас-
ширяются и число их возрастает, по-видимому, за счет дихотомирования. 
Кроме них, раковина, включая и ушки, покрыта тонкими, тесно располо-
женными пластинками нарастания и более грубыми, широко расстав-
ленными морщинами нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма зна-
чительно отличается по очертаниям раковины и по скульптуре от извест-
ных представителей этого рода. 

От сходного по размерам раковины лейасового вида Pecten corneas 
S o w . , в описании и изображении Гольдфусса (Goldfuss, 1840—1843 
стр. 69, табл. 98, фиг. 11), выделяемый вид отличается неравностворча-
тостью, отсутствием расходящихся от макушки боковых пластинок и 
более резко выраженной скульптурой. Следует отметить, что Соверби 
(Sowerby, 1812—1829, стр. 252, табл. 204, фиг. 1—2) вообще не упоми-
нает о наличии радиальной скульптуры на раковинах представителей 
этого вида. 

От позднеюрского Pecten lamellosus S o w e r b y (1812—1829, 
стр. 284, табл. 239, фиг. 1) новый вид отличается меньшей неравносто-
ронностью раковины, менее грубыми концентрическими знаками нара-
стания и другим характером радиальной скульптуры. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, оксфордский век. Юго-западные отроги 
Гиссарского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки выделяемого вида харак-
теризуют верхнюю часть оксфордской свиты известняков, широко раз-
витых в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Фаунистические 

* Название вида дано по нахождению его остатков вблизи кишлака Кнзыл-Там. 
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остатки в этой толще редки и большей частью имеют плохую сохран-
ность, поэтому описываемый вид приобретает несомненное стратиграфи-
ческое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть юго-западных отрогов Гис-
сарского хребта у сел. Кизыл-Там—11 экз. (Е. А. Репман, 1956). Свита 
известняков; оксфорд. 

С Е М Е Й С Т В О LIMIDAE ORBIGNY. 1847 

Род Lima B r u g u i e r e , 1792 
Подрод Plagiostoma S o w e r b y , 1814 

Lima (Plagiostoma) subgigantca R e p m a n sp. nov. * 
Табл. 16, фиг. 2 

Оригинал Л» 3/207. Геологический музей Главгеологин УзССР. 
Ташкент. 

М а т е р и а л . Четыре ядра крупных створок из одного местонахож-
дения. На ядрах местами сохранилась раковина со скульптурой. 

О п и с а н и е . Раковина большая (высота 71 мм, длина 104 мм), 
косоовальная, равностворчатая, сильно неравносторонняя, выпуклая. 
Передненижний край суженный и сильно оттянут вперед. Массивные 
макушки расположены вблизи заднего края. Макушечный угол около 
110°. Замочный край почти прямой и длинный. Наибольшая выпук-
лость раковины расположена в примакушечной части. Передний, задний 
и нижний края очерчены одной плавной кривой, которая выполажи-
вается у нижнего края. 

Поверхность раковины несет радиальную скульптуру и концентри-
ческие знаки нарастания. Радиальная скульптура частично сохрани-
лась только в нижних частях створок. На левой створке она представ-
лена довольно грубыми волнистыми ребрами: число ребер у нижнего 
края 5 на 1 см. Промежутки между ребрами значительно уже, чем ребра. 
В поперечном сечении форма ребер плоско-округлая, с крутыми стен-
ками. На правой створке радиальные ребра шире, чем на левой, и раз-
делены нитевидными промежутками; на 1 см здесь приходится шесть 
ребер, что объясняется более узкими промежутками. Кроме радиальной 
скульптуры, раковина несет тонкие линии и грубые морщины нара-
стания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма 
резко отличается от других представителей подрода Plagiostoma. 

По очертаниям, особенно по сильно оттянутому передненижнему 
краю, выделяемый вид сходен с Lima (Plagiostoma) subcompressa К i-
раг . , описанной Jl. Д. Кипарисовой (1952, стр. 14, табл. III, фиг. 1) по 
материалам из нижнего лейаса Приамурья. От этого вида он отли-
чается менее косыми очертаниями раковины, сильнее приближенной 
к заднему краю макушкой и большим макушечным углом. Кроме того, 
радиальные ребра у него более грубые и волнистые и раковина значи-
тельно крупнее (в 3,5 раза), чем у L. (Plagiostoma) subcompressa. Гис-
сарская Lima сходна и с L. (Plagiostoma) gigantea D е s h., особенно 
в изображении Гольдфусса (Goldfuss, 1834—1840, стр. 76, табл. 101, 
фиг. 1), отличаясь менее косыми очертаниями раковины и другой скуль-
птурой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Оксфорд. Юго-западные отроги Гиссарского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки L. (Plagiostoma) subgi-
gantca sp. nov. найдены в верхней части оксфордской свиты известня-
ков, широко развитой в юго-западных отрогах Гиссарского хребта. 
В этой части разреза фаунистические остатки очень редки и как пра-

* Вид назван по сходству с Lima (Plagiostoma) gigantea D e s h . 
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вило имеют плохую сохранность. Поэтому описываемый вид представ-
ляет стратиграфический интерес, тем более, что его остатки, по-види-
мому, имеют ограниченное вертикальное распространение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть юго-западных отрогов Гис-
сарского хребта вблизи сел. Кизыл-Там — 4 экз. (Н. А. Репман, 1956). 
Свита известняков; оксфорд. 

Л. В. С И Б И Р Я К О В А 

Н о в а я среднеюрская л и м а 
Б о л ь ш о г о Б а л х а н а 

Lima turkmenica S i b i r j a k o v a sp. nov.* 
Табл . 12, фиг . 4 

Оригинал- № 3/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 20 ядер отдельных створок, большей частью внутрен-

них, с частично сохранившейся раковиной, из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина тонкая, округленно-овальная, умеренно вы-

пуклая, при длине 28 мм высота ее равна 30 мм. Передний край почти 
прямой, слегка вогнутый, несколько оттянутый в нижней части. Задний 
край слабо выпуклый, переходящий в криволинейный нижний край. Ма-
кушка широкая, заостренно-округленная. Ушки маленькие, почти рав-
ные. Перед макушкой видна удлиненно-овальная, неглубокая луночка. 
Поверхность раковины покрыта 20—24 рельефно-выступающими ради-
альными ребрами, которые внизу довольно широкие и уплощенные, 
в средней части округленные и более узкие, в верхней части тонкие и 
невысокие, у макушек становятся еле заметными. Ширина межреберных 
промежутков больше толщины самих ребер, в них видны тонкие кон-
центрические штрихи. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отсутствие промежуточ-
ных ребрышек, округленно-овальная форма раковины (длина меньше 
высоты) отличают данный вид от близкой Lima duplicata S o w e r b y 
(1829, стр. 114, табл. 559, фиг. 3). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Позднебайосское — раннебатское время. Большой Балхан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
встречаются часто, иногда совместно с раковинами Parkinsonia done-
ziana В о г i s s j а к, характеризуя переходные слои от байоса к бату. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В районе площади Карайман—2 экз., 
хр. Ягмандаг — 3 экз., в районе родников: Карачагыл — 5 экз., Узуна-
кар—3 экз., Копчугай—5 экз. и Сака—2 экз. (Л. В. Сибирякова, 1955; 
3. Е. Баранова, 1956). Комковатые алевролиты и аргиллиты верхнего 
байоса — нижнего бата. 

НАДСЕМЕИСТВО SPONDYLACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P R O S P O N D Y L I D A E P & L I N C E V A , ex M S 

Род Terquemia T a t e , 1867 
Л. Д. К И П А Р И С О В А 

Н о в а я п о з д н е т р и а с о в а я t e r q u e m i a 
Сихотэ-Алиня 

Подрод Philippiella W a a g е п, 1907 
Terquemia (Philippiella) kinzuchensis K i p a r i s o v a sp. nov.** 

Табл. 13, фиг. 5—8 

Оригиналы № 30—34/9165. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Более 20 экземпляров левых и правых створок из 

трех местонахождений. Левые створки представлены большей частью 
* Вид н а з в а н по распространению в Туркменской республике. 
** Н а з в а н и е вида д а н о по н а х о ж д е н и ю его остатков на р. Кинцухэ . 
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внутренними ядрами и соответствующими им отпечатками, правые 
створки — внутренними ядрами. Почти все экземпляры, кроме двух ма-
леньких правых створок, неполной сохранности, нередко со следами 
деформации, по-видимому, прижизненных повреждений в виде ямок (как 
следы от зубов); один экземпляр двустворчатый. 

О п и с а н и е . Раковина резко неравностворчатая, почти округлая 
и несколько скошенная. Наибольшие экземпляры достигают 32 мм в вы-
соту и столько же в длину. Левая створка неравномерно, но в общем 
слабо выпуклая; обычно у нее заметно выпукла лишь примакушечная 
часть (от 5 до 13 мм высотой), а ниже поверхность или слабо выпуклая 
или плоская и у некоторых экземпляров ближе к краям даже слегка во-
гнутая. Правая створка сильно выпуклая. Скульптура, лучше сохра-
нившаяся у левых створок, состоит из тонких, тесно расположенных 
радиальных ребрышек двух и иногда грех порядков. От пересечения 
концентрическими морщинами и линиями нарастания ребрышки приоб-
ретают некоторую извилистость и шероховатость. Поверхность внутрен-
них ядер правых створок сохранилась хуже, но местами хорошо видны 
следы радиальной ребристости (табл. 13, фиг. 5а), по-видимому, не 
отличающейся от таковой у левых створок. Ребрышки первого порядка 
у одних экземпляров хорошо выделяются, у других они быстро вырав-
ниваются по толщине с ребрышками второго порядка. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемая нами 
форма отличается от многих видов Philippiella отсутствием знака прира-
стания у правой створки; этот признак, судя по некоторым видам, не 
является постоянным у подрода. Наиболее сходна она с типичным ви-
дом подрода — Terquemia obliqua M i i n s t . , более подробно описанным 
и наилучше изображенным у Биттнера (Bittner, 1895, стр. 206, 
табл. XXIII, фиг. 2—7). Однако этот вид представлен преимущественно 
левыми створками и только с их внутренней стороны, поэтому сравни-
вать с ним можно не по всем признакам. По очертанию и выпуклости 
наблюдается полное сходство с левыми створками, изображенными 
в работе Биттнера на табл. XXIII фиг. 2 и 3, т. е. с более округлыми и 
скошенными, но скульптура описываемой формы более тонкая и более 
потому сходная со скульптурой другого вида — P. denticostata L a u b е. 
Изображение типичного экземпляра этого вида повторено у Биттнера 
(там же, стр. 205, табл. XIII, фиг. 1, Terquemia), но поскольку он пред-
ставлен лишь макушечной частью левой створки, то и с ним сопостав-
ление затруднено. Лучшей сохранности левая створка P. denticostata 
L l a u b e изображена у Парона (Рагопа, 1889, стр. 85, табл. V, фиг. 5, 
Hinnites); от нее описываемые левые створки отличаются менее резко 
выраженными и не такими равномерно расположенными морщинами, 
более прямым замочным краем и более скошенным очертанием рако-
вины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е. Поздний триас, ранняя часть карнийского века. Прнмор 
ский край. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого нового ви-
да являются наиболее частыми окаменелостями в известняках тетюхин-
ской свиты хр. Сихотэ-Алпня и важны для уточнения возраста послед-
ней, поскольку остатки представителей подрода Philippiella преимуще-
ственно распространены в кассьянскнх (верхи ладинского яруса) и 
райбльских (низы карнийского яруса) слоях Южных Альп. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тетюхинскпй район, гора Сахарная Го-
ловка—5 экз. (Л. Д. Кипарисова, 1933); бассейн р. Нежданкн—4 экз. 
(Л. А. Неволин, 1954); бассейн р. Тадуши, левобережье р. Кинцухэ— 
13 экз. (А. Ф. Баранов, 1945). Светло-серые известняки тетюхипской 
свиты карнийского яруса. 
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НАДСЕМЕЙСТВО OSTREACEAE 

С Е М Е Й С Т В О O S T R E I D A E LAMARCK, 1818 

П О Д С Е М Е Й С Т В О O S T R E I N A E VIALOV, 193li 

Род Ostrea L i n n e u s , 1758 
Л. II. К A X A Н О В A 

Новая палеогеновая устрица 
Средней Азии 

Подрод Ostrea s. str. 

Ostrea (Ostrea) pseudobetlovacina К а с h а п о w a sp. nov. "' 
Табл. 15, фиг. 1—4 

Оригиналы 7 6 ~252~ • Му з ей Кафедры исторической геологии ЛГУ 
Ленинград. 

М а т е р и а л. Четыре двустворчатые раковины, 45 нижних и девять 
верхних створок из десяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Нижние створки крупные (достигающие в высоту 
170 мм), массивные; неправильные их очертания значительно варьируют, 
но обычно они несимметричные, овальные (вытянутые по высоте), с не-
сколько суженной макушечной частью, часто значительно изогнутые 
с оттянутым нижнезадним краем и реже округлого очертания. У оваль 
ных и округлых створок равномерно округленный нижний край пере-
ходит постепенно в незначительно выпуклый, почти прямой, передний 
край и более выпуклый задний край. 

У изогнутых створок, с оттянутым нижнезадним краем, передняя 
ветвь замочного края, передний и нижний края образуют единую нераз-
рывную дугу. Задняя ветвь замочного края у них отчетливо вогнутая. 
Эти створки умеренно выпуклые, иногда уплощенные. Поверхность их 
весьма неровная, часто искаженная, особенно прирастанием в примаку-
шечной части. Наибольшая выпуклость располагается в примакушечной 
части. Макушка маленькая, выпуклая, необособленная, едва выступаю-
щая над верхним краем. 

Поверхность нижней створки покрыта радиальными ребрами; они 
узкие у макушки, более толстые книзу и несколько раз дихотомически, 
делящиеся. Пластинчатые частые линии нарастания при пересечении 
с ребрами образуют черепитчатые наслоения. 

Внутренняя поверхность нижней створки гладкая и слабо углублен-
ная, причем большая или меньшая степень ее углубления находится 
в зависимости от толщины створки. Средняя часть створки слабо вогну-
тая, приближающаяся по очертаниям к овалу, переходящая после не-
резкого перегиба в уплощенные боковые части. 

Замочная площадка большая, высокая, отделенная резким уступом 
от внутренней полости, треугольная, быстро суживающаяся кверху, 
почти прямая или то в большей, то в меньшей степени изогнутая назад, 
иногда вперед. Связочная ямка треугольного очертания, более или ме-
нее сильно углубленная, высота ее значительно больше ширины. Она 
несколько шире или примерно одинаковой ширины с боковыми, обычно 
уплощенными или слабо выпуклыми, валиками. Связочная ямка и ва-
лики покрыты горизонтальными, довольно грубыми штрихами. 

Мускульный отпечаток большой, слабо вдавленный, полулунной 
формы, с более широким передним концом, с суженным приподнятым, 
и вытянутым вдоль заднего края раковины задним концом. Верхний 

pseudo — ложно; похож на О. bellovacina L a m . 
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край отпечатка вогнутый, нижний — выпуклый, особенно сильно внизу. 
Длина отпечатка значительно превышает его высоту. Располагается он 
в нижнезадней части раковины. 

Верхняя створка всегда выпуклая, то слабее, то значительнее. Она 
имеет более правильное овальное очертание, чем нижняя створка, но 
также суживается кверху. Макушечная часть притуплённая. Внешняя 
поверхность створки покрыта сближенными тонкими пластинчатыми 
следами нарастания. 

Внутренняя поверхность гладкая, слабо углубленная. Замочная 
площадка широкая, состоящая из слабо вдавленной треугольной сред 
ней части с округленным основанием и почти плоских, но слегка нал 
ней возвышающихся широких боковых полей. Несколько приподнятые 
края раковины образуют внешнее ограничение полей в виде тонких гре-
бешков. Нижний край замочной площадки выступает против связочной 
выемки. Мускульный отпечаток слабо вдавленный, полулунный, косо 
расположенный, находящийся в нижнезадней части раковины. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в Л!.н) 

Высота 97 (34—170)* 
Длина 85 (25—118) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . При беглом взгляде на 
описываемые раковины кажется, что они по характеру скульптуры ниж-
них створок очень сходны с раковинами палеоценового вида Ostrea bel-
lovacina L a m . (Deshayes, стр. 356, табл. XLVIII, фиг. 1,2; табл. XL1X, 
фиг. 1, 2; табл. L, фиг. 6; табл. IV, фиг. 1, 2, 3; Wood, 1861 -1871, стр. 17. 
габл, III, фиг. 1а. б; табл. VII. фиг За), однако сравнение их с изобра-
жениями, приведенными рядом исследователей, и с имеющимися ракови 
винам этого вида из бухарской свиты Средней Азии показывает следу-
ющие основные отличия О. pseudobeUovacina sp. nov. от О. bellovacina 
L a in.: 

1) нижняя створка, вытянутая в высоту, овального очертания или 
изогнутая, с оттянутым нижнезадним краем, редко округлая, у О. bello-
vacina L a m . нижняя створка обычно округлого очертания; 

2) макушка маленькая, едва выдающаяся, у О. bellovacina L а н е -
большая, массивная, выступающая; 

3) ребра значительно более тонкие, более многочисленные, сильнее 
дихотомирующие; 

4) внутренняя полость нижней створки значительно менее углублен 
ная с широкими уплощенными боковыми краями; 

5) мускульные отпечатки у О. pseudobeUovacina sp. nov. и О. bel-
lovacina L a m . резко различного характера: у первой он более крупный, 
более удлиненный, сильнее суженный в задней части, сильно скошен-
ный, так что его задняя часть располагается вдоль заднего края створ-
ки; у второй — меньшего размера, более короткий, менее суженный 
в задней части, не скошенный. Часто у О. bellovacina L а т . мускуль-
ный отпечаток располагается почти посередине створки, что никогда не 
наблюдается у О. pseudobeUovacina sp. nov.; 

6) резко различный характер у сравниваемых видов имеют верх-
ние створки: у О. pseudobeUovacina sp. nov. она всегда выпуклая, мас-
сивная, а у О. bellovacina L a m . тонкая, почти плоская с несколько отог-
нутыми наружу (в верхней части) краями. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Лютетский век (средний эоцен). Таджикская депрессии, 
юго-западные отроги Гиссарского хребта, бассейн р. Зеравшан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида распространены 
в отложениях алайской свиты указанных районов и особенно широко 

* В скобках даны пределы изменения размеров. 
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и юго-западных отрогах Гиссарского хребта, где нередко встречаются 
ракушники, сложенные раковинами О. pseudobeUovacina sp. nov. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия; хребты Устым-
Tav, Арык-Тау. Ак-Тау. Бассейн р. Зеравшана: реки Зауран, К.штут. 
Юго-западные отроги Гиссарского хребта: кишлаки Тогай-Темир, Газ-
Дагапа, Ходжа-Казиан, Аджорим, гора Сап-Мулла (К. В. Бабков. 1948; 
Л. Н. Наумов, 1949; Л. П. Каханова, 1955; геологи Таджикского геоло-
гического управления, 1955—1957). Серые известняки и известняки-ра-
кушняки аланской свиты. Средний эоцен, лютетский ярус. 

Род Liostrea D о u v i I I е. 1904 
Ь. А. Ь О IM 1 [-. М A I i 

Новая сенонская устрица 
Средней Азии 

Liostrea michailoiL'skyi B o r n e m a n sp. now* 
Табл. Ifi, фиг. 7 

Оригинал № 1/9093. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Около 70 экземпляров полных раковин и разрознен-

ных створок хорошей сохранности и разных размеров (от 40 до 55 и/.к 
высотой) из трех местонахождении. 

О ri и с а н и е. Раковина почти равностворчатая. с довольно тонко-
стенными створками, овального или треугольно-овального, более или 
менее правильного очертания. Во взрослом состоянии это в большинстве 
случаев свободно жившие формы, в молодости своей они прирастали 
примакушечной частью нижней створки. По длинной оси раковина бы-
вает иногда изогнутой. 

Нижняя створка умеренно выпуклая, очень редко сильно или же 
слабо выпуклая. Макушка в зависимости от очертания раковины бывает 
или выступающей (у более высоких), или же почти незаметной (у ок-
руглых). Связочная ямка треугольная и в соответствии с формой ма-
кушки то более, то менее удлиненная. Мускульное впечатление задне-
крайнее, широкое, полулунно-серповидной формы. 

Верхняя створка всегда выпуклая, но обычно менее выпуклая, чем 
нижняя; изредка встречаются формы с равповыпуклыми створками. 
На поверхности раковины выступают разобщенные слои нарастания, 
слабо заметные в примакушечной части, и более резко выраженные на 
нижней створке. Слои нарастания в зависимости от общего очертания 
раковины правильно или неправильно концентрические. 

Обоснование выделения вида. Liostrea michaitozi'skiji 
sp. nov. обладает большим сходством с некоторыми сенонскими видами 
устриц, к которым относятся L. galloprovincialis M a t h e r o n , L acutiro-
siris N i 1 s s. и L. tune tana M u п.-C h a 1 m. 

Наиболее близким видом, судя по краткому описанию и изображе-
нию раковины со стороны верхней створки, является характерная для 
сепона юга Франции L. galloprovincialis M a t h e r o n (1842, p. 193, 
pi. 52, fig. 8). Описываемый вид обладает сходной велнчппой и -очерта-
нием раковины, а также грубыми слоями нарастания; отличие состоит 
и меньшей сближенности последних, что придает раковине в целом сов-
сем иной характер. Кокан (Cocpiand, 1869, р. 75) отождествлял / . gal-
loprovincialis M a t h , с L. acutirostris N i l Is. Перон (Peron, 1890, 
p. 142) считал такое объединение неосновательным, с чем нельзя не 
согласиться, видя в L. galloprovincialis лишь родственную L. acuti-
rostris форму, замещающую ее в пределах средиземноморской области. 
Первенкиэр (Pervinquicrc) придерживался такой же точки арепмя. 

* Вид назван р. честь геолога Михайловского, пионера в области познания стра-
тиграфии мел оных отложений территории бывш. Горной Бухары. 
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К сожалению, ни тот, ни другой не далп изображения этих видов. Среди 
L. acutirostris, изображенных Коканом, часть которых Перон склонен, 
видимо, рассматривать как L. galloprovincialis, имеются формы, сход-
ные с типичным экземпляром последнего вида, но нет ни одного экземп-
ляра, обладающего правильно-овальным очертанием, невыступающен 
макушкой и такими же слоями нарастания, какие наблюдаются у рако-
вин описываемого вида. Liostrea acutirostris в более узком ее понимании, 
чем у Кокана, обладая большим сходством с описываемыми экземпля-
рами в очертаниях раковин, отличаются от них гладкой поверхностью 
обеих створок. 

От Liostrea tuneianu М u n i е г - С h а 1 m a s (1881, p. 68, PI • 1, fig. 
1—5) описываемая форма отличается меньшей массивностью и меньшей 
вытянутостью раковины по высоте, а также обычно менее вытянутой 
связочной ямкой. Liostrea iunetana обладает, кроме того, слабо выра-
женной радиальной складчатостью, которую Перон предлагал считать 
характерным признаком этого вида. Поверхность верхней створки /.. 
tunetana, в отличие от таковой описываемого вида, несет сближенны" 
слои нарастания. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, сенон. Юго-Западный Узбекистан и Юго-
Восточная Туркмения. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид является ру-
ководящим для сенона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Западный Узбекистан, Гузарскии 
район, район гор Байсун-Тау—15 экз.; Юго-Восточная Туркмения, 
Ширабадский район — 35 экз. и Гаурдакский район — 16 экз. (П. Чуеи-
ко, 1928; Н. Туаев, 1931; В. Мирошниченко, 1932; А. Архангельский. 
1932). Известняки-ракушняки; сенон. 

1 I. в и н о к у р о в л 
Нов;,ю меловые устрицы Средней Азии 

Liostrea Ijangarensis V i n о k u г о v a sp. nov. 
Табл. 16, фиг. 1 

Оригинал № 23/22. Геол. музей Главгеологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . 14 полных раковин хорошей сохранности и 10 хруп-

ких разрозненных створок плохой сохранности из двух местонахо-
ждений. 

О п и с а н и е . Раковина неравностворчатая, средней величины 
(длина 35 .ни;, высота 40 мм, толщина 19 мм) иеправилыю-овальноп 
формы, неравносторонняя, очень выпуклая. Замочный край слегка 
скошен, передняя его ветвь почти прямая, но довольно плавно перехо-
дящая в прямой передний край; последний ниже плавно изгибается 
и сливается с округлым нижним краем, который по такой же плавном 
кривой переходит в прямой задний край. Задний край с задней ветвью 
замочного края образует тупой угол, равный 135°. Задняя ветвь больше 
передней и также скошеиая. 

Нижняя створка раковины очень выпуклая. Наибольшая выпук-
лость находится от макушки примерно на расстоянии, несколько мель 
шем, чем 1/2 высоты, откуда к нижнему краю идет постепенное умень-
шение выпуклости, а к переднему и нижнему краям она спадает до-
вольно круто, образуя как бы широкий неясно выраженный киль. Ма 
кушка маленькая, хорошо выраженная, слегка выдающаяся над замоч 
ным краем и несущая след прикрепления Iпо-видимому, па ранней ста-

* Видовое название дано ми рч. Ляпгар . где составлялся стратиграфический раз 
рез меловых отложений. 
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дии развития). Поверхность раковины покрыта четкими, тесно распо-
ложенными, концентрическими линиями нарастания. 

Верхняя створка плоская или слабо выпуклая, причем близ ниж-
него края выпуклость резко уменьшается, образуя перегиб. Макушка 
слегка обозначенная, не выступающая. Поверхность с концентриче-
скими линиями нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Liostrea jaxartensis 
S i m а к о v, изображенной M. А. Запрудской (1953, стр. 45, табл. V, 
фиг. 5—6), описываемый вид отличается отсутствием седловидного из-
гиба на нижнем крае раковины и сильного расширения раковины к ниж-
нему краю. От Ostrea boucheroni C o q u a n d (1869, стр. 85, табл. 37, 
фиг. 1, 2, 8) отличается большей выпуклостью, которая на нижней 
створке постепенно уменьшается к нижнему краю, а на верхней обра-
Л'ет перегиб и поднимается к нижнему краю. От Ostrea bourguigriati 
C o q u a n d (1869, стр. 85. табл. 21, фиг. 7—12; табл. 38, фиг. 15—19) 
новый вид отличается большей выпуклостью нижней створки, наличи-
ем перегиба близ нижнего края на верхней створке и резкими сгущен-
ными линиями нарастания. От Ostrea tetragona B a y l e в изображении 
Кокан (Coquand, 1869, стр. 54, табл. 24, фиг. 4—6) отличается неравно-
сторонностью раковины, иным распределением выпуклости (отсутст-
вует сильная вздутость в примакушечной части и горизонтальность 
в нижней части раковины) и менее сильно выступающими концентри 
ческими линиями нарастания. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний турон. Юго-западные отроги Гиссарского хребта 
и низовья р. Аму-Дарьи. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ограниченное поздним туроном 
время существования выделяемого вида при широком горизонтальном 
распространении обусловливает стратиграфическое значение его 
остатков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западные отроги Гиссарского хреб-
та, р. Лянгар (Е. Г. Винокурова, 1956). Мергели верхнего турона — 
14 экз. Низовья р. Аму-Дарьи между городами Нукус и Чимбай, в сква-
жинах- -10 экз. Алевролиты верхнего турона (Г. Г. Винокурова, 1957). 

П О Д С Е М Е П С Т В О L O P H I N A E VIALOW 1936 

Род Lopha В о 1 t e n , 1798 

Lopha rubanoL'i V i n o k u r o v a sp nov. 
Табл. 17. фиг. l—з 

Оригинал № 29/200. Геол. музей Главгеологпп УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . 26 нижних и четыре верхние створки хорошей со-

хранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина толстостенная, средней величины (высота 

66 мм, длина 49 мм), овальной формы, высота у нее всегда больше 
длины, неравностворчатая и неравносторонняя. 

Нижняя створка выпуклая. Передний и задний ее края слегка вы-
пуклые и по плавной дуге переходят в выпуклый, оттянутый, нижний 
край. Макушка небольшая, смещена к заднему краю и сильно изме-
нена прикреплением. 

Скульптура этой створки состоит из массивных, грубых, неодина-
ковой толщины, округлых, радиальных ребер, веером расходящихся от 

* Вид калкан по фамилии геолога Л . В. Рубанова , ннорнме нашедшего раковин.,i 
-.<:огп ?л1да. 
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макушки. Ближе к краям створки появляются дополнительные вста-
вочные ребра, а некоторые раздваиваются, в результате чего нару-
шается закономерность в расположении ребер. Ребра секутся концент-
рическими линиями нарастания. 

Замочный край короткий. Лигаментная ямка маленькая, прямо-
угольная, с валиками по краям и покрыта поперечной бороздчатостью. 
Внутренняя поверхность створки вогнутая, мускульный отпечаток резко 
выраженный и окаймлен невысоким, узким валиком. Он крупный, полу-
лунной формы, выпуклостью обращен к нижнезаднему краю, верхний 
край вогнутый и расположен в нижнезадней части раковины, ближе 
к заднему краю. 

Верхняя створка почти плоская и приподнята вдоль нижнего края. 
Макушка плоская. Поверхность этой створки покрыта концентриче-
скими, волнистыми зубчатыми линиями нарастания, особенно резко 
выступающими по краям, кроме заднего. Внутренняя поверхность створ-
ки слегка вогнутая, особенно вблизи макушки. Мускульный отпечаток 
крупный, полулунной формы, передний и нижний его края округленные, 
верхний слегка вогнутый и покрыт концентрическими морщинами; на 
одной из створок видны и вертикальные морщинки. Замок состоит из 
небольшого выступающего валика с маленькими бороздками по краям, 
покрытыми поперечной бороздчатостью. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Ostrea sollieri 
C o q u a n d (1869, стр. 56, табл. 26, фиг. 1—2; табл. 27. фиг. 7) описы-
ваемый вид отличается меньшим числом ребер, их большой величиной 
и беспорядочным расположением, кроме того, маленькой лигаметной 
ямкой и более низким расположением мускульного отпечатка. Грубая 
скульптура раковины является наиболее своеобразным признаком вы-
деляемого вида. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины выделяемого вида 
найдены в большом количестве экземпляров совместно с характерными 
для альбских отложений Средней Азии Ostrea leymerii D e s h . Остатки 
Lopha rubanovi V i n о k u г о v a sp. nov. могут иметь значение при опре-
делении стратиграфического положения включающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Султан-уиз-даг в 7,5 км на восток от 
Кахрал-сая —30 экз. (Д. В. Рубанова, 1954; Е. Г. Винокурова, 1956). 
Песчаники альба. 

П О Д С Е М Е Й С Т В О G R Y P H A E I N A E VIALOV, 1936 

Рол Gryphaea L a m a r c k , 1801 
Н. Н. Б О Б К О В Л 

Новый туронскнй подвид Gryphon с vesiculosa Sow. 
Средней Азии 

Gryphaea vesiculosa lurkeslanica B o b k o v a subsp. nov.* 
Табл. 15, фиг. 5—7 

Оригиналы № 5, 6, 7/9090. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Из различных районов Таджикской депрессии соб-

рано 467 раковин прекрасной сохранности различных стадий роста, со 
следами прикрепления в примакушечной части нижних створок. 53 ра-
ковины представляют собой целые двустворчатые экземпляры, 299 — 
нижние створки и 114 — верхние створки; кроме того, имеются еще две 
плитки мергелистого ракушняка с многочисленными створками. Из 
двух районов Юго-Западного Дарваза происходит 10 двустворчатых 

* Название подвида обусловлено широким распространением его раковин в ту-
винских отложениях «Туркестана» (старое название Средней Азии). 
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экземпляров раковин, а из района Северного Афганистана — 29 таких 
же двустворчатых экземпляров и одна плитка мергелистого ракушника 
с многочисленными раковинами. Весь материал из одного стратиграфи-
ческого горизонта. 

О п и с а н и е . Раковины резко неравностворчатые, маленькие, но 
превышающие по высоте 3 см (обычно 1,5—2 см). Форма и очертания 
раковин весьма изменчивы и неправильны: преобладают раковины, 
вытянутые по высоте, с неясно выраженным задненижним крыловид-
ным расширением; встречаются и более широкие раковины с удлинен-
ной задней частью створок; наряду с типичными грифовидными рако-
винами с характерной круто загнутой нависающей макушкой имеются 
экземпляры с притуплённой или с очень маленькой, почти не высту-
пающей макушкой. 

Нижняя створка сильно и, в общем, равномерно выпуклая, с неот-
четливо отделенным крыловидным задненижним расширением; у широ-
ких форм степень выпуклости нижней створки уменьшается до умерен-
но выпуклой, у грифовидных форм, наоборот, нижняя створка стано-
вится сильно вздутой и нередко как бы горбатой и сжатой с боков. 
Характер макушки также изменчив; у грифовидных форм примакушеч-
ная часть вздутая и узкая, маленькая острая макушка круто загнута и 
нависает над верхней створкой как у типичных грифей (табл. 15. 
фиг. 5а, б), след прирастания у таких форм имеется только на самом 
кончике макушки. У широких форм примакушечная часть как бы при-
туплена, макушка почти не выступает (табл. 15, фиг. 7). Поверхность 
нижней створки у всех раковин гладкая, с. тонкими концентрическими 
струями нарастания, только у единичных экземпляров слои нарастанич 
заметно выступают в нижней части створки. 

Внутренняя полость нижней створки глубокая. Связочная площад-
ка и едва вдавленное связочное углубление, в зависимости от характера 
макушки, бывают то удлиненно-треугольное, то резко укороченное. На 
некоторых экземплярах по обе стороны от связочной площадки заметны 
очень мелкие поперечно-краевые бороздки. Мускульный отпечаток не-
правильно-овальной формы, по своему положению нижнесрединный и 
заднекраевой. 

Верхняя створка крышечкообразиая. плоская или слабо вогнутая: 
в зависимости от общей формы раковины она бывает высокой (у гри-
фовидных форм) или широкой; макушка очень маленькая, иногда чуть-
заостренная на конце. Поверхность верхней створки покрыта концент-
рическими слоями нарастания, гораздо более сильно выступающими, 
чем на нижней створке. На верхней створке у некоторых экземпляров 
едва намечаются редкие и очень тонкие бороздки в нижней части 
створки. 

Внутренней полости верхняя створка не имеет, внутренняя поверх 
ность ее плоская или едва заметно выпуклая. Связочная площадка 
обычно треугольная с широким основанием и едва вдавленным тре-
угольным связочным углублением, располагается обычно под прямым 
углом к внутренней поверхности; степень ее наклона определяется 
характером макушки нижней створки. У некоторых экземпляров по 
обе стороны от связочной площадки наблюдаются очень мелкие краевые 
зубчики. Мускульный отпечаток неправильно овальной формы, прибли-
жен к заднему краю и расположен немного выше, чем на нижней 
створке, почти по середине высоты. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . По всем основным 
признакам описываемую форму следует отнести к виду Gryphaea ve-
siculosa S o w e r b y (I. Sowerby, 1822, стр. 93, табл. 369; H. Coquand, 
1869, стр. 152, табл. L, фиг. 14—16; табл. LIX, фиг. 4—6; F. Stoliczka. 
1871, стр. 466, табл. XXXIX, фиг. 1—2; Н. Woods, 1913, стр. 374, 
табл. LV, фиг. 10—14; табл. LVI, фиг. 1). Однако между указанным 
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иидом и описываемыми среднеазиатскими представителями его суще-
ствуют различия, позволяющие выделять последние в новую географи-
ческую разновидность или подвид Gryphaea vesiculosa turkestanica 
subsp. nov. Основные отличия нового подвида от Gryphaea vesiculosa 
Sow.: 1) небольшие размеры, никогда не превышающие 3 см по линии 
наибольшего измерения (по высоте), а обычно составляющие 1,5— 
2 см, и 2) сильно выступающие концентрические слои нарастания на 
верхней створке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний турон. Таджикская депрессия, Юго-Западный 
Дарваз и Северный Афганистан. Вид Gryphaea vesiculosa S о w. имел 
очень широкое географическое распространение в сеномане в Западной 
Европе. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый подвид имеет существен-
ное значение, так как многочисленные раковины его встречаются только 
в одном строго определенном стратиграфическом горизонте, а именно: 
в нижних слоях зоны Inoceramus labiatus и были установлены на об-
ширной территории юго-востока Средней Азии и Северного Афганиста-
на. На юго-западе Таджикской депрессии и, по-видимому, в Северном 
Афганистане раковины описываемого подвида являются породообразую-
щими: они почти нацело слагают прослои (3—5 см) тонкоплитчатых 
мергелистых ракушняков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: Гаурдак, Бала-
хана— 448 экз. (Н. Н. Бобкова, 1950); гряда Ак-таг, перевал Караба 
зар — 15 экз. и плитка ракушняка (Н. Н. Бобкова, 1950); долина р. Шпр-
абад, Дербент — 1 экз. (Н. Н. Бобкова, 1950); хр. Баба-таг, сай Чорро-
га — 3 экз. (Н. Нг Бобкова, 1951). Нижний турон, зона Inoceramus labi-
atus (свита «т» схемы С. Н. Симакова), светло-серые слоистые мергели 
и мергелистые ракушняки. Юго-Западный Дарваз (Ройка, Гармак) — 
6 экз. (М. Р. Джалнлов. 1958). Нижний турон, зона Inoceramus labiatus 
(свита «т» схемы С. Н. Симакова), темно-серые мергели. Северный Аф-
ганистан, северный склон хр. Кух-и-Эльбурс, сай Ароби-дара — 29 экз. 
и плитка мергелистого ракушняка (Н. П. Туаев, 1958). Нижний турон 
зона Inoceramus labiatus. светло-серые мергели и мергелистые ракуш-
няки. 

П О Д С Е М Е Й С Т В О EXOGYRINAE VTALOV, 1936 

Рол Exogyra S а у, 1820 
в. Л. П Р о 3 о Р о В С К II и 

Новые рапнемеловые экзогирк 
Западной Туркмении 

Exogyra nirkmenica L u р р о v sp. nov. * 
Табл. 18, фиг. 2 

Оригинал № 1/257. .Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ. 
Ленинград. 

М а т е р и а л . i7 экземпляров нижних створок и восемь верхних 
хорошей сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины средних размеров (длина 33- -62 ми) обыч-
но треугольно-серповидные, иногда имеющие очертания, близкие к оваль-
ным. Макушки маленькие, повернутые назад. 

Нижние створки больше верхних. Форма их, вследствие резко вы 
ступающих редких ребер, напоминает гусиную лапку. В контуре этих 
створок различаются две части: передненижняя — выпуклая и задняя — 
прямоугольная или умеренно вогнутая. Створки выпуклые (10—18 мм). 

* Вид назван по нахождению его остатков в Туркменской ССР. Первоначально 
он был упомянут в коллекциях Н. П. Лупповым в 1934 г. и неоднократно цитиро-
вался п опубликованных списках фауны из разных районов Туркменской ССР. 
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Выпуклость наиболее значительна в центральной части, резко умень-
шается к краям, особенно к заднему. От макушки к задненижнему углу 
проходит перегиб, который почти не выражен в примакушечной части, 
ниже становится все более резким и у самого окончания приобретает 
килевидный характер. Перегиб делит поверхность створки на две нерав-
ные части: большую — переднюю, с хорошо развитой скульптурой, и 
заднюю, почти без скульптуры. Поверхность передней части створки не-
сет четыре-шесть радиальных ребер. У макушки они низкие, тонкие, гу-
сто расположенные, мало заметные, идущие почти параллельно. Ниже 
ребра резко повышаются, становятся очень отчетливыми, изгибаясь впе-
ред, веерообразно расходятся от перегиба в косом направлении; они уз-
кие, крышеобразные, с закругленной вершиной, иногда несущей не-
сколько шиповидных выростов: р а з д е л е н ы очень широкими межребер-
ными промежутками. На задней части створки имеется лишь одно слабо 
иыраженное, узкое, низкое ребро, ограничивающее снизу выемку в при-
макушечной части заднего края. На поверхности этой части створки 
ясно видны следы нарастания. Макушки нависают над задним краем. 
Замочная площадка узкая, несколько скошенная, вытянутая вдоль верх-
него края, с узким срединным полем, также слегка скошенным. Внут-
ренняя поверхность створок довольно глубоко вогнута, наиболее углуб-
ленная часть находится в середине створки. Мускульный отпечаток по-
луовальный, смещенный к заднему краю, лежащий почти на уровне се-
редины высоты. 

Верхние створки почти плоские, резко серповидной формы. В кон-
туре их также можно различить две части: переднюю — выпуклую и 
заднюю — вогнутую. Наибольшая выпуклость, вытянутая вдоль перед-
ненижнего края, наблюдается в верхней части створки. Макушка сильно 
закручена назад и внутрь, слегка нависает над задним краем. Наруж-
ная поверхность створок покрыта лишь концентрическими резкими пла-
стинчатыми следами нарастания. Замочная площадка узкая, скошенная, 
вытянута вдоль верхнего края, с ровной поверхностью. Внутренняя по-
верхность створок гладкая, с небольшим углублением в примакушечной 
части, которое постепенно выполаживается к заднему краю и резко огра-
ничивается у переднего. Мускульный отпечаток полуовальный, смешен 
к заднему краю и расположен в срединной части раковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По изогнутой форме ра 
ковины и характерной ее ребристости Exogyra turkmenica sp. nov. суще-
ственно отличается от известных представителей рода Exogyra. Больше 
всего она имеет сходство по размерам и форме с Е. subsinuata L e y ш. 
var. carinato-plicata R е n n g. (В. П. Ренгартен, 1926, стр. 62, табл. III. 
рис. 7; табл. IV, рис. 2—3). описанной по материалам из готеривских 
отложений Кавказа. Однако эти представители рода Exogyra разли-
чаются следующими признаками: левые створки Е. turkmenica несут 
резкие радиальные ребра, в отличие от слабо выраженных ребер 
у Е. subsinuata L е у rn. var. carinato-plicata R е n n g., не имеют резко 
обособленного киля, менее выпуклы и имеют большую ширину закиле-
вой части. Кроме того, макушки у Е. turkmenica менее массивные и 
менее закрученные и связочная площадка несколько шире. 

Exogyra turkmenica sp. nov. по форме и особенностям скульптуры 
сходна с Е. tuberculifera K o c h e t D u n k . в изображении Кокана (Co-
quand, 1869, стр. 189, табл. 63, фиг. 8—9; табл. 70, фиг. 11--12), Пикте 
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Р а з м е р ы нижней створки типичного экземпляра (в мму 

Длина . 
Высота 
Выпуклость . . . . 
Отношение высоты к длине . 
Отношение выпуклости к высоте 

50 
46 
16 
0,92 
0,35 



и Камппша (Pictet et Campiche, т. IV, 1871, стр. 280, табл. 186, фиг. I, 2, 
6, 7, 8, 11) и Н. И. Каракаша (1907, табл. XVIII, фиг. 11 — 12; табл. XIX, 
фиг. 28). От этого вида Exogyra turkmenica прежде всего резко отли-
чается значительно большими размерами раковины. Кроме того, ребра 
у нее гораздо резче, сильно выступающие за передние края, разделены 
значительно более широкими межреберными промежутками и число их 
не превышает 6, тогда как у Е. tuberculifera их 11 —12; на задней части 
нижней створки имеется одно небольшое ребро, тогда как у Е. tubercu-
lifera вся задняя часть створки покрыта довольно резкими ребрами; эта 
створка более широкая и значительно менее высокая. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний готерив и ранний баррем. За-
падная Туркмения. Мелководная, прикрепляющаяся форма. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины Е. turkmenica sp. nov. 
широко распространены в иижнемеловых отложениях Западной Туркме-
нии н очень характерны для верхнего готерива и нижнего баррема. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туаркыр — 22 экз. (Н. П. Луппов, 1949; 
Г. Я- Крымгольц. 1958); известняки и нзвестковистые песчаники верх-
него готерива и нижнего баррема. Куба-Даг — 3 экз. (Н. П. Луппов, 
1946); известняки нижнего баррема. 

Exogyra turkmenica l . u n p o v var. balkhanica P r o s o r o v s k y 
var. nov. * 

Табл. 18, фиг. 3 

Оригинал № 25/257. Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ. 
.'[енинград. 

М а т е р и а л . 67 экземпляров нижних створок и 19 верхних хоро-
шей сохранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Устанавливаемая разновидность отличается от типич-
ной формы скульптурой нижней створки раковины. Поверхность перед-
ней части этой створки несет, кроме основных, 4—6 ребер; в промежут-
ках между ними — менее высокие и менее резкие ребра. В результате 
присутствия добавочных ребер межреберные промежутки значительно 
более узкие, чем у типичной формы. Сзади, в примакушечной части ле-
1юй створки, имеется 4—5 небольших ребра, отходящих от перегиба на-
зад (у типичной Е. turkmenica закилевая часть створки почти гладкая); 

. УТИ ребра низкие, треугольного сечения, неравносклонные. Наличие ре-
бер двух порядков на передней части створки не зависит от возраста 
Exogyra и отчетливо видно на раковинах молодых экземпляров. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . Раковины уста-
навливаемой разновидности сохраняют основные признаки вида, отли-
чаясь только скульптурой нижней створки. Эта разновидность более, 
чем типичная форма, приближается к виду Е. tuberculifera K o c h et 
D u n k . (см. выше), обладая большим количеством ребер на нижней 
створке, но отличается от этого вида наличием ребер двух порядков и 
видовыми признаками, которые отмечены при описании типичной формы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
i'.p а н е п и е. То же. что и Т И П И Ч Н О Й формы. 

Р а з м е р ы нижней створки типичного экземпляра (в .w.ifi 

Длина 
Высота 
Выпуклость . . . . 
Отношение высоты к длине . 
Отношение выпуклости к высоте 

54 
49 
18 
0,91 
0.37 

Вариетет назван но нахождению его остатков ми Ьолыпом [>ал\ане. 
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Г о о л о г и ч ее к о е з н а ч е н и е. Раковины Exogyra turkmenica 
var. balkhanica var. nov. встречаются еще в большем количестве экзем-
пляров и на более широкой площади, чем раковины типичной формы, 
характеризуя отложения верхнего готерива и нижнего баррема. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Большой Балхан — 25 экз. (Г. Я. Крым-
гольц, 1958); известняки и пзвестковистые песчаники верхнего готерива 
и баррема. Куба-Даг — 4 экз. (Н. П. Луппов, 1946); известняки ниж-
него баррема. 

Exogyra geokderensis Р г о s о г о v s к у sp. now. " 
Табл. 19, фиг. l 

Оригинал № 55/257. Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . 45 экземпляров нижних створок и четыре верхних 
хорошей сохранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины средней величины (длина 25—70 мм), 
овального очертания. Макушки небольшие, повернутые назад. 

Нижние створки больше верхних. В контуре створок различают две 
части; передненижпюю — выпуклую и заднюю—прямолинейную. Створ-
ки умеренно выпуклые (8—23 .им). Наиболее значительна выпуклость 
в центральной части, она равномерно уменьшается к краям. От макушки 
к задненижнему углу проходит плавный, неотчетливый перегиб, которы|': 
делит поверхность на две части: большую— переднюю, с хорошо разви-
той скульптурой, и заднюю, с менее отчетливой скульптурой. Поверх-
ность передней части несет 12 — 16 радиальных ребер. Они густо распо-
ложены, расходятся почти параллельно от макушки, в срединной части 
створки дихотомируют. В примакушечной части ребра резкие, довольно 
высокие, ниже они понижаются, становясь менее резкими; они крыше 
образные, с закругленной вершиной, па которой очень редки шнповид-
ные выросты, разделены узкими межреберными промежутками. 

На задней части створки ребра более низкие и узкие, чем на перед-
ней; более отчетливы в примакушечной части. Они отходят от макушки, 
несколько изогнуты назад, почти параллельны между собой; число рсбе;• 
доходит до девяти, количество их сильно меняется у разных экземпля-
ров. На поверхности этой части створки ясно видны следы нарастания 
Макушки слегка нависают над задним краем и завернуты внутрь. За 
мочная площадка довольно узкая, слегка скошенная, вытянутая вдоль 
верхнего края с довольно узким срединным полем, так же слегка ско-
шенным, спереди ограниченным слабо заметным передним валиком. 
Внутренняя поверхность створки довольно глубоко вогнута, наиболее 
углубленная часть находится в передней части створки и вытянута вдоль 
переднего края, постепенно выполаживается в сторону заднего края и 
круто ограничена спереди. Мускульный отпечаток в виде полуромба, 
слегка смещенный к заднему краю, лежащий в срединной части ра 
ковины. 

Верхние створки почти плоские, с неправильными пережимами п 
утолщениями, треугольно-овальной формы. В контуре их можно разли-
чить две части: переднюю — сильно выпуклую, с редкими угловатыми 
выступами и заднюю — слабо выпуклую, почти прямолинейную. Нап 
большая выпуклость расположена в примакушечной части. Макушки 
сильно закручены назад и внутрь, слегка нависают над задним краем. 
Наружная поверхность покрыта концентрическими резкими пластинча-
тыми следами нарастания и тонкими слабо изогнутыми радиальными 
струйками. Связочная площадка узкая, вытянутая вдоль верхнего края. 
Внутренняя поверхность створки гладкая с небольшим углублением 

* Вид назван по нахождению раковины типичного экземпляра > колодца Геи:; 
Дере в южной части Туаркыра. 
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и примакушечной части, равномерно выполаживающимся ко всем краям, 
кроме верхнего, у которого оно резко ограничивается. Мускульный отпе-
чаток полуовальный, несколько смещен к заднему краю п расположен 
в срединной части раковины. 

Р а ш с р ы левой стноркн типичного экземпляра (в мм) 

Длина 57 
Высота 56 
Выпуклость . . . 20 
Отношение высоты к длине 0,98 
Отношение выпуклости к высот.1 0,35 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Формой и скульптурой 
раковины Exogyra gcokderensis sp. nov. существенно отличается от из-
вестных представителей рода Exogyra. Скульптурой и размерами рако-
вины данная форма напоминает Exogyra turkmenica L u р p. var. balkha-
nica P r o s Однако она отличается своей овальной формой, отсутствием 
ребер двух порядков, менее резким перегибом, менее центральным по-
ложением наибольшей вогнутости на внутренней поверхности нижней 
створки и более угловатой формой мускульного отпечатка. Кроме того, 
данный вид отличается большим количеством ребер в задней части ра-
ковины. менее смещенным назад положением мускульного отпечатка и 
немного более широкой связочной площадкой. 

По скульптуре Exogyra geokderensis имеет небольшое сходство 
с Exogyra boussingaultii О г Ь. (1843, стр. 702, табл. 468, фиг. 1—9), од-
нако сильно отличается от нее менее закрученной формой и скульпту-
рой створок, отсутствием киля, более редкими и резкими радиальными 
ребрами, формой мускульного отпечатка (полуовального, а не почти 
круглого, как у Е. boussingaultii) нижней створки. Верхняя створка от-
личается тем, что она почти плоская, слегка выпуклая, а не вогнутая, 
как у Е. boussingaultii, покрыта радиальными струйками и не имеет ре-
бер на переднем крае. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Поздний готерив и ранний баррем. Запад-
ная Туркмения. Мелководная, прикрепляющаяся форма. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е и и е. Широкое распространение остат-
ков описанного вида в верхнеготернвских и ннжнебарремских отложе-
ниях Западной Туркмении позволяет использовать их для установления 
в этих рамках стратиграфического положения вмещающей толщи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туаркыр — 44 экз. (Н. П. Луппов, 1947; 
Г- Я. Крымгольц, 1958); верхний готерив — баррем. Большой Балхан — 
4 экз. (Г. Я. Крымгольц, 1956 и 1957), нижний баррем. Куба-Даг — 
1 экз. (Н. П. Луппов. 1946). нижний баррем. Известняки и известковн-
стые песчаники. 

Н А Д С Е М Е И С Т В О М Y ТIL А С Е А Е 
С Е М Е Й С Т В О (YIYTILIDAE F L E M I N G , 1828 

Род Modiola L a m a r c k , 1801 
I A. I> I-. IT M A 11 

Новая оксфордская модиола 
Средней Азии 

Modiola lurkestanica R e p m a n sp. nov. * 
Табл. 17, фиг. 4 

Оригинал № 5/207. Геол. музей Главгсологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . Восемь разрозненных створок и один полный экзем-

пляр раковины из одного местонахождения. У большинства створок ра-
ковина на ядре сохранилась только местами. 

* Вид назван по нахождению его остатков в Туркестане — прежнее название 
Средней Азии. 
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О п и с а н и е . Створки крупные, длинные (длина 68 мм при высоте 
36 мм), неправильно-овальные, изогнутые, значительно выпуклые 
(15 мм). Наибольшая выпуклость расположена в передней трети длины. 

Замочный край длинный, слегка выпуклый или прямой. Макушка 
маленькая, заостренная, повернутая вперед и приближенная к перед-
нему краю, но не конечная. В примакушечной части створка узкая, 
в задней — внезапно и значительно расширенная. От макушки в направ-
лении заднебрюшного края проходит отчетливый, округленный киль, ко-
торый по мере приближения к этому краю становится расплывчатым. 
Брюшной край вогнутый, передний круто закругленный; задний край 
очерчен плавной кривой, которая, более резко закругляясь, переходит 
в брюшной край. Спинное ушко узкое, длинное, плоское. Брюшное ушко 
выпуклое. 

Поверхность покрыта концентрическими валиками нарастания, раз-
деленными узкими промежутками. В центральной части створки валики 
становятся более широкими и число их увеличивается за счет дихатоми-
рования, которое происходит на различных расстояниях от спинного 
края. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По очертаниям и знакам 
нарастания раковины рассматриваемая форма сходна с Modiola inibri-
cata S о w. в описании и изображении Морриса и Лицетта (Morris and 
Lycett, 1850, стр. 41, табл. IV, фиг. 2, Mytilus). Отличия заключаются 
в меньшей изогнутости створки, в ее меньшей выпуклости и в другой 
форме ушек. Кроме того, гиссарская Modiola значительно больших раз-
меров. Следует отметить, что от М. imbricata в изображении Соверби 
(Sowerby, 1812—1827, стр. 24, табл. 212, фиг. 1, 3) новый вид отличается 
большей изогнутостью и менее угловатыми очертаниями створок. 

От Mytilus aff. helirius О г b. в описании и изображении Г. Т. Пет-
ровой (1945, стр. 87, табл. VI, фиг. 7) выделяемый вид отличается более 
изогнутыми очертаниями раковины, значительно большей шириной ее 
задней половины, а также большими размерами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Оксфордский век. Юго-западные отроги Гиссарского 
хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В связи со слабой фаунистиче-
ской охарактеризованностью верхнеюрских отложений северной части 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта выделенный вид безусловно 
представляет стратиграфический интерес. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Яккобагский район УзССР у сел. Кизыл-
Там — 10 экз. (Е. А. Репман, 1956). Свита известняков оксфордского 
яруса. 

II. Н. к Р А С И л О В А 
Новая раннедевонская модиоморфй 

Прибалхашья 

С Е М Е Й С Т В О M O D I O L O P S I D A E F I S C H E R , 1887 

Род Modiomorpha H a l l , 1870 

Modiornorpha asiatica К г a s i 1 о v a sp. nov. * 
Табл. 14, фиг. 5 

Оригинал № 287/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Три ядра левых и два ядра правых створок хорошей 

сохранности из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, до 40 мм длиной, скошен-

но-овальная, сильно неравносторонняя, умеренно выпуклая. Замочный 
край прямой, короче наибольшей длины раковины. Равномерно-округ 
ленный передний край плавно сливается со слабо выпуклым нижним 

* Вид назван по нахождению его остатков в Азиатской части СССР. 
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краем, который в свою очередь плавно сочленяется с выпуклым задним 
краем. Пересечение заднего и замочного краев образует угол 140—150е. 
Макушки маленькие, широкие и тупые, не возвышающиеся над замоч-
ным краем и значительно сдвинутые вперед. От макушки к нижнему 
заднему углу створки проходит округленный пологий киль. Раковина 
покрыта концентрическими знаками роста, между которыми располо-
жены-тонкие концентрические струйки. 

Лигаэдентная площадка достигает 3 мм ширины и покрыта узкими 
продольными бороздками. В левой створке под макушкой располагается 
треугольная зубная ямка, ограниченная сзади и спереди слабыми вали-
кообразными зубами. В правой створке под макушкой имеется треуголь-
ный плоский зуб. Спереди и сзади него расположены зубные ямки. Пе 
редний мускульный отпечаток глубокий, круглый, расположен под пе-
редним концом замочного края, близ макушки. Задний мускульный 
отпечаток более плоский и более крупный. Мантийная линия простая 
Над передним мускульным отпечатком располагается маленький отпе 
чаток ножного мускула. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (н мм) 

Д л и н а створки . 38 
Высота створки . . 27 
Длина замочного края 23 
Расстояние от макушки до переднего края '-творки 9 
Отношение высоты к длине 0,71 
Отношение длины замочного кран к длине створки 0.60 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого раннедевон-
ского вида Modigmorpha intermedia В е u s h a u s е n (1896, стр. 17. 
табл. 1, фиг. 13) описываемый вид отличается более коротким и не-
параллельным нижнему замочным краем, более удаленной от переднего 
края макушкой и тупым верхнезадним углом. 

Ог среднедевонского вида М. schoharie H a l l (1885, стр. 269. 
табл. 34, фиг. 13) отличается меньшими размерами раковины и прибли-
женным к макушке передним мускулом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Modiomorpha asiatica sp. nov. -
характерный и легко узнаваемый в поле вид, остатки которого встре-
чаются только в бурубайском горизонте нижнего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Обнажения в 5 км к северо-западу or 
сопки Сары-оба, в 8 км к юго-западу от сопки Кокбайтал и в 7 км к юге 
западу от сопки Кокбайтал — 5 экз. (И. Н. Красилова, 1956). Зелено-
вато-серые полимиктовые песчаники бурубайского горизонта нижнего 
девона. 

Ь. В. Н А л 11 1? К и Н 
Новые девонские модиоморфь 

и шизодусы Русской платформ!.-
и Северного Урала 

Modiomorpha sosnensis В. N a l i v k i n sp. nov. * 
Табл. 14, фиг. 6 

Оригиналы № 21—22/233. Музей Ленинградского горного инсти-
тута. 

М а т е р и а л. Девять преимущественно полных раковин из четырех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина модиоловидного очертания, равностворча 
тая, неравносторонняя. Макушки значительно смещены вперед, при-
гнуты к замочному краю и слабо над ним выдаются. Замочный край 
длинный, слабо изогнутый. Задний участок замочного края по сравне-

* Вид назван по нахождению его остатков на р. Сосна. 
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нию с передним значительно более длинный и прямой. Передний кран, 
смыкаясь с замочным краем, загибается к макушке, образуя передний 
округленный мысок. Нижний край длинный и прямой; задний — слабо 
выпуклый. Смыкание заднего края с замочным происходит по кривой, 
близкой к тупому углу. Раковина умеренно выпуклая, при этом наиболь-
шая выпуклость в виде мягко выраженного киля приурочивается к оси 
раковины, идущей от макушки к задненижнему углу. Скульптура со-
стоит из очень тонких концентрических знаков. Хорошо сохранившиеся 
ядра показывают отсутствие боковых зубов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемая нами 
форма наиболее близка к Modiomorpha concentrica ( C o n r a d ) , описан-
ной Холлом (I. Hall, 1885, стр. 275, табл. 34, фиг. 9 и 10; табл. 35. 
фиг. 1—-5; табл. 36, фиг. 1 —16) по материалам из среднедевопских от-
ложений Северной Америки (Hamilton group). Это сильно варьирующая 
по очертаниям форма; наиболее крупные (зрелые) ее экземпляры дости-
гают значительных размеров (длина оси раковины до 70 мм) и легко 
отличимы от описываемого вида. Наиболее близки к нему молодые эк-
земпляры этого американского вида (там же, табл. 36, фиг. 1 и 2), по 
размерам соответствующие раковинам выделяемого нового вида, но по-
следние отличаются менее острыми и выдающимися макушками и зна-
чительно менее грубыми концентрическими знаками; у нового вида на 
1 мм приходится до четырех концентрических знаков, в то время как 
у рассматриваемого американского экземпляра всего один знак. 

По характеру скульптуры выделяемый вид близок к Modiomorpha 
alia ( C o n r a d ) , описанной Холлом также по материалам из слоев га-
мильтон (там же, стр. 278, табл. 37, фиг. 4), но отличается более острым 
и развитым передним мыском. Взрослые экземпляры Modiomorpha alta 
также превышают по размерам экземпляры нового вида в два раза. 

Из рейнских (кобленцских) форм наиболее близкой является Mo-
diola antiqua G о 1 d f u s s, изображение которой находится в моногра-
фий Бейсгаузена (L. Beushausen, 1895, стр. 10, табл. 1, фиг. 6). От этой 
раннедевонской формы описываемый нами вид отличается большей вы-
сотой раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. Централь-
ное девонское поле. Относится к числу мелководных биссусовых форм. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Учитывая довольно широкое 
распространение нового вида, его остатки можно считать характерными 
для задонских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сосна у г. Ельца — 5 экз., р. Лю-
бовша у г. Ливны — 2 экз. (Б. П. Марковский, 1929); р. Труда у с. Де-
рягпна — 1 экз. (Р. Ф. Геккер, 1932); р. Дон у с. Нижне-Казачье — 1 экз. 
(Б. Н. Налпвкип, 1937). Светлые глинистые известняки задонских слоев 
фаменского яруса. 

Modiomorpha paschiensis В. N a l i v k i n sp. nov.* 
Табл. 14, фиг. 7 

Оригинал № 23/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Около 50 разрозненных створок, наружных отпечат-

ков и ядер из одного местонахождения. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (н .и.ч) 

Высота раковины 
Длина замочного края 
Д л и н а оси раковины 
Выпуклость обеих створок 

31—32 
13 

21 
17 

* Название вида дано по нахождению раковин этого вида в нашинской свите. 
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О п и с а н и е . Небольшая, равностворчатая и резко неравносторон-
няя раковина. Слабо выдающиеся и нависающие над замочным краем 
макушки сильно смещены вперед. Замочный край длинный и изогнутый; 
передний — короткий и округленный; нижний — длинный и слабо вы-
пуклый; задний — округленный и более развитый, чем передний край. 
Передняя часть раковины небольшая в виде слабо выдающегося округ-
ленного мыска, задняя — сильно развитая округленно-овального очерта-
ния. Смыкание краев раковины происходит плавно. Выпуклость рако-
вины равномерная и незначительная, при этом наибольшая выпуклость 
приурочивается к оси раковины. Скульптура состоит из многочисленных 
тонких концентрических знаков, среди которых отдельные знаки значи-
тельно более резко выражены. На ядрах видно переднее мускульное 
впечатление и довольно широкая замочная площадка, вытянутая вдоль 
замочного края. На одном из ядер заметен сильно развитый централь-
ный зуб. Створки очень тонкие. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид по очертанию 
раковины близок к Modiomorpha simplex, описанной Бейсхаузеном по 
ее остаткам из кобленцских отложений Рейнской области (L. Beushau-
sen, ,1895, стр. 15, табл. 1, фиг. 7—11), но отличается меньшими разме-
рами и большей высотой раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, пашийское время, Северный 
Урал. Modiomorpha paschiensis sp. nov. входила в состав интересного 
биоценоза, связанного с дном мелководного моря, сложенного белым, 
хорошо отсортированным кварцевым песком. Биоценоз состоял иа зары-
вающихся и прикрепляющихся биссусом пелеципод. К числу зарываю-
щихся относилась и Modiomorpha paschiensis sp. nov. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
в изобилии встречаются в отложениях пашийской свиты и свидетельст-
вуют о том, что они частично образовались в морских условиях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Унья — приток р. Печоры (Н..Г. Чо-
чиа, 1950)., Кварцевые песчаники пашийской свиты франского яруса. 

Отряд SCHIZODONTA 

НАДСЕМЕЙСТВО TRIGONIACEAE 

С Е М Е Й С Т В О MYOPHORIIDAE BRONN, 1837 

Род Schizodus K i n g , 1848 

Schizodus brodicus В. N a l i v k i n sp. nov.* 

Оригинал № 20/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . 14 экземпляров полных внутренних ядер из семи 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Небольшая, очень плоская раковина округленного 

очертания. Макушки очень маленькие, пригнутые к замочному краю и 
почти над ним не выступающие. Замочный, передний, нижний и задний 
края образуют кривую, близкую к кругу; только при смыкании нижнего 
края с задним намечена угловатость, характерная для рода Schizodus. 

* Вид назван по нахождению его остатков у сел. Русский Брод. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота 
Длина 
Выпуклость 

17 
3 

Табл. 18, фиг. 4 
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Выпуклость равномерная, но крайне незначительная. Отсутствие му-
скульных отпечатков и мантийной линии на ядрах свидетельствует о на-
личии очень тонких створок; гладкая поверхность ядер подтверждает 
наличие очень тонких концентрических знаков, свойственных роду 
Schizodus. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в ли/) 
Высота раковины . . . 20 
Д л и н а раковины . . . 21 
Толщина обеих створок 4.5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Крайне незначительная 
выпуклость раковины, небольшие ее размеры, округленные очертания и 
слабо развитые макушки позволяют легко выделить новый вид среди 
других представителей рода Schizodus. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, задонское время. Централь-
ное девонское поле. Относится к числу форм, зарывающихся в извест-
ково-глинистом илу. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Учитывая своеобразные особен-
ности раковин нового вида и их приуроченность к задонским слоям, этот 
вид можно рассматривать как руководящую форму. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, с. Кошары — 1 экз.; р. Лю-
бовша, с. Русский Брод-—3 экз.; р. Сосна у г. Е л ь ц а — 2 экз.; р. Те-
шевка — 2 экз.; г. Л и в н ы — 1 экз. (Б. П. Марковский, 1930); р. Дон 
у д. Тюниной — 1 экз. (Р. Ф. Геккер, 1932); р. Дон у с. Нижне-Казачье — 
1 экз. (М. М. Толстихина, 1948). Глинистые известняки задонских слоез 
фаменского яруса. 

Schizodus devonicus V е г n е u i 1 var. minima В. N a l i v k i n var. nov. :: 

Табл. 16, фиг. 3, 4 
О р и г и н а л ы № 16 и 17/233. Музей Ленинградского горного ин-

ститута. 
М а т е р и а л . Более 150 полных внутренних ядер, некоторые из них 

с частично сохранившейся раковиной, из семи местонахождений. 
О п и с а н и е . Маленькая, равностворчатая, резко неравносторонняя 

раковина. Маленькие острые макушки смещены к переднему концу за-
мочного края, слегка нависают над ним и выступают. Замочный край 
изогнутый. Передний округленный край плавно переходит в длинный, 
слабо выпуклый нижний. Задненижний угол острый или почти прямой. 
Выпуклость створок умеренная. От макушки к задненижнему углу про-
тягивается киль, отделяющий большую округленную переднюю часть 
раковины от маленькой треугольной задней. Поверхность раковины по-
чти гладкая. Массивность створок у макушек значительная. На некото-
рых ядрах хорошо заметны отпечатки мускулов замыкателей; при этом 
передний меньших размеров и более округленный. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм)*' 
Высота раковины 11 
Д л и н а раковины . 13 
Выпуклость обеих створок . 6 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . Sch. devonicus 
Y e r n . является сильно варьирующим видом и ряд вариететов его опи-
сан Б. В. Наливкиным в Атласе руководящих форм (1947, стр. 137, 
табл. 34, фиг. 6—12). Рассматриваемый новый вариетет четко обособ-
ляется от всех ранее установленных и стоит ближе всего к мелким (мо-
лодым) экземплярам Schizodus devonicus V е г п. s. str. Однако предпо-
ложение, что описываемые экземпляры представляют собою молодые 
индивиды Scl\. devonicus V е г п. s. str., исключается, так как в этом слу-

* Название вариетета обусловлено маленькими размерами его раковин. 
Размеры выдерживаются с большим постоянством. 
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чае, учитывая массовость сборов, неизбежно были бы н взрослые значи-
тельно более крупные экземпляры, чего в действительности не наблю-
дается. 

По размерам и общему облику раковины новый вариетет довольно 
близок к Schizodus gregaris H a l l , остатки которого известны из верхов 
девонских отложений Северной Америки (J. Hall, 1885, стр.452, табл.75., 
фиг. 16—18 и табл. 95, фиг. 27), но отличается менее вытянутой задней 
частью раковины. 

Еще более близок рассматриваемый вариетет к форме, описанной 
Вернейлем как вариация Schizodus rossicus V e r n e u i l (Murchison. 
Verneuil, Keyserling, 1845, стр. 309, табл. 19, фиг. 8), раковины которой 
происходят из пермских отложений СССР. Основное отличие нового ва-
риетета заключается в более резко выраженном задненижнем углу рако-
вины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е п э к о л о г и я . Франский век, появился в евлановское 
время, расцвет в ливенское время. Относится к числу типичных, зары-
вающихся в мелкое илистое дно, пелеципод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Обильные находки раковин 
этого вариетета свидетельствуют о принадлежности отложений к ливеп-
ским слоям. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, с. Конь-Колодец—16 экз.; 
с. Даньшино— 12 экз.; между Юрьевом и Каменкой— 11 экз.; р. Сосна 
у г. Ливны — 47 экз.; р. Ливенка у г. Ливны — 30 экз.; р. Труда, с. Кру-
тое— 19 экз.; р. Оптуха, выше впадения рч. Оптушки— 4 экз. 
(Б. П. Марковский, 1929—1930; М. М. Толстихина, 1949). Светлые гли-
нистые известняки или зеленоватые мергелистые глины ливенских слоев 
франского яруса. 

Schizodus devonicus V e r n e u i l var. livenica В. N a l i v k i n var. nov. 
Табл. 16, фиг. 5, 6 

Оригиналы № 18 и 19/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . 17 полных внутренних ядер из шести местонахожде-

ний. 
О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . 

Наиболее характерной особенностью нового вариетета является сосочко-
видная форма задненижнего угла; остальные детали строения и размеры 
как у Sch. devonicus V e r n . var. minima var. nov., с которой новая ва-
риация связана постепенными переходами. Аналогичная сосочковидная 
форма задненижнего угла наблюдается у Sch. tumidus, описанного Хол-
лом (J. Hall, 1885, табл. 75, фиг. 1), но размеры последнего значительно 
больше. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, ливенское время. Централь-
ное девонское поле. Относится к зарывающимся в мелкое илистое дно 
пелециподам. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины этого вариетета можно 
рассматривать как характерные для ливенских слоев, учитывая их свое-
образие и довольно обильные сборы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон, с. Конь-Колодец — 4' экз.; 
р. Труда, с. Крутое— 1 экз.; р. Сосна у г. Ливны — 3 экз. (Б. П. Мар-
ковский, 1929—1930). Светлые известняки и зеленоватые мергелистые 
глины. Река Ливенка — 6 экз.; р. Дон, д. Ксизево—1 экз.; р. Дон, 
д. Даньшино— 1 экз. (М. М. Толстихина, 1949). Светлые желтоватые и; 
синеватые глинистые известняки. Ливенские слои франского яруса. 

* Вариетет назван по нахождению раковин в ливенских слоях. 
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С Е М Е Й С Т В О TRIGONIIDAE LAMARCK, 1819 

П О Д С Е М Е Й С Т В О M Y O P H O R E L L I N A E KOBAYASHI, 1954 

Род Myophorella В а у 1 о, 1787 
А. Л. С А В Е Л Ь Е В 

Новая среднеюрская миофорелла 
Мангышлака 

Подрод Myophorella s. str. 

Myophorella (Myophorella) vnigri S a v с 1 i e v sp. nov. * 
Табл. 18, фиг. 1 

Оригинал N° 688/623. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Две целых створки и 13 фрагментов из одного место-

Yiaxo>^eHHH. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины, треугольная, сильно вы-

тянутая. с макушками, сильно сдвинутыми вперед. Передний край ко-
роткий и прямой, нижний край длинный и почти прямой; длинный верх-
ний край резко отделен от короткого и закругленного сифонального 
края. Отношение длины сифонального края к длине верхнего края равно 
0,47. Отношение ширины заднего поля к ширине переднего поля колеб-
лется от 0,33 до 0,37. 

Передняя зона явно обособленная, плоская, узкая и длинная. На 
переднем поле от 14 до 17 диагонально расположенных и очень слабо 
изогнутых крупнобугорковых ребер. Межреберные пространства в пол-
тора раза шире ребер. Ареа узкая и плоская. Три киля хорошо развиты 
в виде рядов мелких бугорков. Бугорки внутреннего киля поперечно-
удлиненные. Срединная бороздка резкая. Щиток узкий, гладкий и почти 
плоский. Отношение ширины щитка к его длине колеблется от 0,14 до 
0,19. Жаберное и анальное углубления резкие. Угол внутренней замоч-
ной оси колеблется от 19 до 24°. Валиковый угол типичного экземпляра 
равен 144°. Подмакушечная ниша глубокая. 

На ранней стадии развития, в пределах кольца шириной 10—12 мм, 
два первых ребра переднего поля раковины миофорелл сплошные, 
остальные бугорчатые. Внешний киль имеет полное развитие на всем 
своем протяжении и нигде не пересекается ребрами. Вначале он глад-
кий, затем приобретает чешуйчатое строение. На арее вначале имеется 
два сплошных ребрышка, позднее появляется срединная борозда, и арея 
разделяется на две части, из которых нижняя характеризуется очень 
тонкими, а верхняя грубыми и широкими поперечными ребрышками. 
Бугорки срединного киля появляются начиная с пятого ребрышка ареи. 
Помимо бугорков срединного киля, По другую сторону срединной бо-
роздки наблюдается дополнительный, менее резко развитый ряд бугор-
ков, сохраняющийся и во взрослой стадии. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Длина створки . . . . . 71,5 мм (100%) 
Высота створки . . . . 64% 
Выпуклость створки . . . . 23% 
Д л и н а внешнего края 97% 
Смещенность макушки . 23% 
Угол макушки . . . . . 87° 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близким видом 
к 'рассматриваемому является синхроничный ему мангышлакский вид 
Myophorella (Myophorella) vialovae S a v е 1., описание которого не опуб-
ликовано, но изображение приведено в работе автора (А. А. Савельев, 
1958, стр. 14, рис.3, А, Б, Д, Е). Описываемый вид отличается от М. (М.) 
vialovae S a v e l . прямыми килями, менее изогнутым передним краем, 

* Вид назван в честь В Н И Г Р И . 
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менее выдающейся макушкой и более мелкими бугорками переднего 
поля. От близкого позднеюрского вида М. (М.) clauellata (Sow. ) в изо-
бражении Лицетта (Lycett, 1872, стр. 18—20, табл. 1—2) описываемый 
вид отличается менее выпуклой и более удлиненной раковиной, а также 
значительно более узким щитком. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средняя юра, бат (вероятно, ранний). Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид является руководящим для 
батских (вероятно, нижнебатских) отложений Мангышлака. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Урочище Тарла, к северо-западу от 
пос. Таушика. Остатки этого вида в изобилии встречаются в прослое 
рыхлого известковистого детритуса, залегающем в основании серых 
плотных песчаников бата (вероятно, нижнего). В этом прослое, кроме 
того, в изобилии встречаются раковины устриц и была найдена одна 
раковина Parkinsonia aff. harmonulata C h i l d . (А. А. Савельев. 1950). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P T E R O T R I G O N I I N A E H O E P E N , 1929 

Род Linotrigonia H o o p en, 1929 
E. Г. ВИНОКУРОВА 

Новая альбская липотригоння 
Средней Азии 

Подрод Oistotrigonia С о х , 1952 

Linotrigonia (Oistotrigonia) gissarensis V i n o k u r o v a sp. nov. * 
Табл. 17, фиг. 5, 6 

Оригинал № 24/22. Геол. музей Главгеологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . Три раковины удовлетворительной сохранности из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины (длина 23 мм, высота 

30 мм, выпуклость 20 мм) треугольно-овальной формы, неравносторон-
няя, умеренно выпуклая. Передний край округлен и по плавной кривой 
переходит в такой же нижний. Задний и верхний края почти прямые;, 
соединяются под углом в 135°. Верхний край слегка выпуклый. Наиболь-
шая выпуклость раковины располагается позади макушек, в примаку-
шечной части, откуда постепенно уменьшается к нижнему и заднему 
краям и очень круто к верхнепереднему и верхнезаднему краям. 

- Макушки маленькие, но хорошо выраженные, слегка выдающиеся 
над замочным краем и сильно повернутые назад. Макушечный угол пря-
мой. От макушки к стыку нижнего и заднего краев проходит хорошо вы-
раженный килеобразный перегиб, сглаженный у нижнего края н отде-
ляющий большое переднее поле от арен. Арея составляет 1 /3 всей поверх-
ности створки и на ней прослеживается слабо заметная срединная бо-
роздка. Щиток небольшой, вдавленный, от арен отделяется нечетким 
внутренним килеобразным перегибом. 

Скульптура переднего поля состоит из 17 ребер, сильно изогнутых: 
близ макушки и почти прямых близ нижнего края. Ребра с округлым: 
сечением, равносклонные близ нижнего края, где они прямые. С удале-
нием от нижнего края увеличиваются изгиб ребер и их неравпосклон-
ность. Сторона ребра, обращенная к макушке, меньше и круче, а к ниж-
нему краю — больше п положе. На ребрах наблюдаются мелкие округ-
лые бугорки. Промежутки между ребрами вогнутые; в передней части 
переднего поля они явно шире ребер. Ребра на арее значительно более 
тонкие и промежутки между ними уже. Отходя от внешнего килеобрая-

* Вид назван по нахождению его остатков (отроги Гиссарского хребта) . 
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ного перегиба, ребра па арее образуют изгиб, выпуклостью обращен-
ный к заднему краю, и протягиваются на щиток. Арея ребриста при-
мерно до половины, а ниже на ней прослеживаются лишь отдельные 
.хорошо выраженные бугорки, а близ заднего к р а я — т о л ь к о линии на-
растания. Как ребра, так и промежутки между ними покрыты частыми 
тонкими штрихами нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого ви-
да Linotrigonia (Oistotrigonia) tenuispinosa S a v e l . (А. А. Савельев, 
1958, стр. 345) рассматриваемый вид отличается менее широким задним 
полем раковины, более длинным верхним краем, менее многочисленными 
н более широко расставленными ребрами переднего поля, снабженными 
более крупными бугорками и несколько более широким щитком. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Альбский век. Юго-западные отроги Гиссарского 
хребта и низовья р. Аму-Дарьи. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Выделяемый вид имеет страти-
графическое значение, так как вертикальное распространение его остат-
ков ограничено альбом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-западные отроги Гиссарского хреб-
та, р. Лянгар — 2 экз. (Е. Г. Винокурова, 1956); глины альбекого яруса. 
Низовья Аму-Дарьи, скважина Х о д ж е й л и — 1 экз. (Е. Г. Винокурова, 
1957); алевролиты альбекого яруса. 

Отряд HETERODONTA 

НАДСЕМЕЙСТВО ASTARTACEAE 
С Е М Е Й С Т В О ASTARTIDAE GRAY, 1840 

Б. В. Н А л И В К и II 
Новые девонские астартпды 

Русской платформы 

Род Qoniophora P h i l l i p s , 1848 

Goniophora shiguloevskensis В. N a l i v k i n sp. nov .* 
Табл. 19, фиг. 2 

Оригинал № 24/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Одна левая створка. 
О п и с а н и е . Небольшая, резко неравносторонняя створка. Малень-

кая макушка слабо выдается над изогнутым замочным краем и значи-
тельно смещена в сторону округленного переднего края. Длинный, 
S-образно изогнутый нижний край округленно смыкается с передним и 
образует острый изогнутый угол с задним краем. Выпуклость створки 
незначительная, но характерная: от макушки к острому задненижнему 
углу протягивается отчетливый, слегка изогнутый киль, который делит 
поверхность створки на две неравные части, из них очень сильно разви-
тая передняя соответствует почти всей поверхности створки, а задняя 
крайне незначительных размеров. На широком округленной формы пе-
реднем мыске хорошо различимы грубые концентрические знаки, 
остальная поверхность створки гладкая. 

Р а з м е р ы створки (в мм) 
Высота . . . . . . . . 9 
Д л и н а 15 
Выпуклость 2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма 
наиболее близка к Goniophora dankovolebedianica sp. nov., четко обособ-
ляясь, однако, наличием резких концентрических морщинок на переднем 
мыске. 

* Вид назван по нахождению его остатков в Жигулевской скважине. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Живетскнй век. Второе Баку. Относится 
к числу зарывающихся пелецппод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида расширяют 
палеонтологическую характеристику живетских отложений Поволжья. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Жигулевская скважина № 3, глуб. 1793— 
1797 .к (С. И. Новожилова, 1957). 

Goniophora dankovolebedianica В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Оригинал № 25/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Три правых и одна левая створка из одного местона-

хождения. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, равностворчатая, рез-

ко неравносторонняя. Макушки сильно смещены в сторону переднего 
края, слабо выдаются и нависают над замочным краем. Замочный край 
длинный, сильно изогнутый; передний — короткий и округленный; ниж-
ний — длинный и изогнутый в виде буквы S; задний край короткий, 
смыкаясь с нижним краем, образует острый изогнутый угол. Выпуклость 
створок незначительная и своеобразная: от макушек к заднебрюшному 
углу протягивается резко выраженный киль, делящий поверхность 
створок на две неравные части: задняя — крайне незначительных раз-
меров, передняя, наоборот, очень развита и соответствует почти всей 
поверхности створок. Выпуклость передней части створок неравномер-
ная, при этом наибольшего значения она достигает вдоль киля и вблизи 
переднего края, а вся средняя часть является слегка вогнутой. Поверх-
ность массивных створок почти гладкая, только на некоторых экземпля-
рах видна неясная концентрическая волнистость. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близким видом 
является Goniophora bipartita F. R о e r n e г, раковины которой известны 
из рейнских нижнедевонских отложений. Крупные типичные экземпляры 
этой формы значительно отличаются от раковин описываемого вида, но 
маленький экземпляр, изображение которого дано в монографии Бейс-
хаузена (L. Beushausen, 1895, стр. 20, табл. 17, фиг. 14) довольно бли-
зок как по размерам, так и по очертанию. Новый вид отличается более 
оттянутым задненижним углом и более развитым и выдающимся перед-
ним мыском, а также почти гладкой поверхностью раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, данково-лебедянское 
время. Центральное девонское поле. Относится к числу зарывающихся 
пелеципод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители рода Goniophora 
редко встречаются среди девонских пелеципод Русской платформы и это 
обстоятельство вместе с наличием своеобразных особенностей у нового 
вида дают возможность считать его характерной формой для данково-
лебедянских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Дона к северу от г. Лебедя-
ни — 4 экз. (В. Г. Махлаев, 1950). Данково-лебедянские слон фамен-
ского яруса. 

Табл. 19, фиг. 3 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота створки 
Длина створки 
Д л и н а киля 
Выпуклость 

10 
23 
20 

2,5 

* Н а з в а н по нахождению раковин в данково-лебедянских слоях. 
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Род Isocardia L a m a r c k , 1799 

Isocardia tariais V e r n e u i l varietates novae 

Isocardia tanais впервые описана Вернейлем (Murchison, Verneuil. 
Keyserling, 1845, стр. 302, табл. 20, фиг. 6). Более полное описание дано 
Венюковым (1886, стр. 174—176). Исключительные по полноте сборы 
Б. П. Марковского (1929—1930) позволяют по-новому отнестись к этому 
виду. Приходится прежде всего отметить, что это сильно варьирующий 
вид и что описания первых исследователей касаются средних, наиболее 
многочисленных форм, за которыми можно оставить название Isocardia 
tanais V е г п. s. str. Раковины их имеют довольно широкое стратиграфи-
ческое распространение, встречаясь в евлановских слоях франского 
яруса (единично), задонских (сотни), елецких (единично) и в данково-
лебедянских (единично) слоях фаменского яруса. Раковины же всех 
выделяемых вариететов встречены лишь в задонских слоях. Легкая 
определимость и довольно частая встречаемость позволяют рассматри-
вать их как руководящие формы. Вариететы значительно отличаются от 
Isocardia tanais V е г п. s. str. и только наличие переходных форм 
является помехой для выделения их как самостоятельных видов. Isocar-
dia tanais V e r n . s. str. и вариететы ведут зарывающийся (неглубоко) 
образ жизни и обитают на мелком глинистом и значительно реже, на 
песчаном дне. 

Isocardia tanais V e r n e u i l var. costata В. N a l i v k i n var. nov. 

Оригинал № 26/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Восемь экземпляров различной сохранности (пре-

имущественно ядра) из трех местонахождений. 
О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . 

Не отличаясь от Isocardia tanais V e r n . s. str. ни очертанием, ни разме-
рами раковины, вариетет четко обособляется наличием радиальных 
ребер, развитых в средней части раковины. Ребра наиболее четко выра-
жены вблизи нижнего края и постепенно сглаживаются по мере прибли-
жения к макушке. Ширина ребер непостоянна, наиболее крупные из них 
достигают 1,5 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон между селениями Юрьево и 
Каменка — 3 экз.; р. Дон, с. Казачье — 3 экз. (Б. П. Марковский, 
1929); р. Дон, с. Нижне-Казачье— 2 экз. (Б. В. Наливкин, 1937). Свет-
лые глинистые известняки задонских слоев фаменского яруса. 

Isocardia tanais V e r n . var. costata В. N a l i v k i n var. nov.** 

Оригинал № 27/233. Музей Ленинградского горного института. 
. М а т е р и а л . Шесть экземпляров различной сохранности (преиму-

щественно ядра) из двух местонахождений. 
О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . 

Характерной особенностью вариетета является скульптура: многочис-
ленные концентрические тонкие ребра распадаются на значительной 
части поверхности раковины на мелкие бугорки. Размеры раковин ва 
риетета меньше, чем у других представителей этой группы. 

Табл. 19, фиг. 5 

Табл. 19, фиг. 4 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Высота раковины 
Длина раковины 
Выпуклость обеих створок . 

25 
26 
21 

: Вариетет назван по наличию радиальных ребер на раковине. 
* Название вариетета дано по бугорчатой скульптуре раковины. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дон у с. Кошары — 5 экз. и у 
с. Каменки — 1 экз. (Б. П. Марковский, 1929). Светлые глинистые из-
вестняки задонских слоев фаменского яруса. 

Isocardia tanais V e r n e u i l var. elongata В. N a l i v k i n var. nov. 
Табл. 19, фиг. 6—8 

Оригинал № 28/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Более 20 экземпляров различной сохранности (пре-

имущественно ядра) из восьми местонахождений. 
О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в а р и е т е т а . 

Характерной особенностью, позволяющей без труда выделить вариетет, 
является сильная вытянутость раковины, благодаря которой она приоб-
ретает округленно-треугольное очертание. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота раковины . . . 21 
Д л и н а раковины . 35 
Выпуклость обеих створок . 22 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Дои у с. Кошары — 1 экз., у с. Ка-
менки— 1 экз.; г. Ливны — 4 экз.; р. Лобовша у с. Русский Брод — 
3 экз.; рч. Тешевка у г. Задонска — 7 экз.; р. Сосна у г. Елец— 1 экз. 
(Б. П. Марковский, 1930). Светлые синевато-серые и желтоватые глини-
стые известняки задонских слоев. Река Ливенка у слободы Казачья —-
1 экз.; г. Задонск — б экз. (М. М. Толстихина, 1949). Светлые сильно 
глинистые известняки задонских слоев. Фаменский ярус. 

Род Astarte S o w e r b y , 1816 

Подрод Astarte s. str. 
Д. E. Г Л А З У II O C A 

Новая гюзднемеловая астарта 
Западной Сибири 

Astarte (Astarte) pseudonana G l a s u n o v a sp. nov.** 
Табл. 20, фиг. 1—3 

Оригиналы № 97, 98/7768. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Пять створок, из них три левые и две правые, очень 

хорошей сохранности из одной скважины. 
' О п и с а н и е . Равностворчатая раковина очень маленького раз-

мера, длина ее немного превосходит высоту, которая достигает 5,4 мм. 
Заостренные макушки расположены в центре и их кончики слегка заг-
нуты вперед, В области макушек раковина несколько более выпуклая, 
чем в остальной части. Передний край раковины немного короче задне-
го и слегка вогнут. Маленькая луночка под макушкой продолговатой 
формы и гладкая. Задний край прямой. Оба края плавно переходят в 
дугообразный нижний край. Скульптура представлена четкими кон-
центрическими ребрами, более тонкими и сгущенными в примакушеч-
ной части. По направлению к нижнему краю ребра значительно редеют 
и переходят в тупые широкие складочки. 

Р а з м е р ы (в .и.и) 

Высота правой створки 3 
Длина правой створки 3,5 
Высота левой створки 5,4 
Длина левой створки . 6 

* Н а з в а н и е вариетета указывает на удлиненность раковины. 
** pseudo — ложно. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . На первый взгляд рас-
сматриваемый вид кажется почти не отличимым от Astarte nana R е u s s 
(1846, стр. 3, табл. XXXIII, фиг. 18), однако при внимательном рассмот-
рении замечаются следующие его отличия: меньшая выпуклость рако-
вины, менее равномерное распределение ребер на поверхности, отсут-
ствие промежуточных концентрических линий и окаймления зубчиками 
нижнего края раковины. 

Ближайшей родственной формой является и A. subnana B o h m 
(1891—1892, стр. 73, табл. III, фиг. 38), но она характеризуется нали-
чием главных и промежуточных ребер на всей раковине, большей вели-
чиной раковины и более правильно округленным ее очертанием. 

Общий облик раковины описываемого вида несколько напоминает 
раковину Л. packardi W h i t e (1883, стр. 149, табл. XXXVII, фиг. 6а—в), 
отличаясь, однако, меньшей величиной и более тонкой скульптурой. 
Последняя у A. packardi состоит из более резких ребер и концентриче-
ских линий, которые одинаково выражены на всей раковине. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, маастрихтский век. Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки A. pseudonana sp. nov. 
приурочены к одному горизонту маастрихтских отложений, поэтому 
этот вид приобретает стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Омская скважина Р—1, глуб. 724,8— 
730,8 м (Т. И. Осыко, 1952). Глины и аргиллиты Маастрихта. 

Л. В. С И Б И Р Я К о В А 
Новые среднеюрские астарты 

и протокардия Западной Туркмении 

Astarte (Astarte) potrnaensis S i b i r j a k o v a sp. nov.* 
Табл. 20, фиг. 7 

Оригинал № 4/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 22 экземпляра внутренних ядер отдельных створок, 

на которых сохранилась частично тонкая раковина, из шести местона-
хождений. 

О п и с а н и е . Раковина округленно-треугольная, маленькая, при 
длине, иногда превышающей незначительно высоту. Передний край под 
макушкой слабо вогнутый, слегка оттянутый. Задний край округленный, 
почти прямой в примакушечной части. Нижний край слабо выпуклый. 
Макушка широкая, небольшая, заостренная на конце, слегка наклонен-
ная вперед. Поверхность створок покрыта двумя-пятью заостренными 
концентрическими ребрами. Ребра дугообразно изогнуты. Ширина меж-
реберных промежутков в 4—4,5 раза больше толщины самих ребер. 
В межреберных промежутках видны тонкие концентрические штрихи 
нарастания, имеющие правильное расположение. Замок состоит из двух 
небольших зубов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого Astarte 
pulta R o e m e r (1836, стр. 113, табл. 6, фиг. 27) выделяемый вид отли-
чается присутствием двух-пятп заостренных ребер, наличием широких 
межреберных промежутков, с правильно расположенными на них кон-
центрическими штрихами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Позднебайосское время. Большой Балхан и Туаркыр 
(Западная Туркмения). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описанный вид имеет большое 
стратиграфическое значение. Его остатки встречаются только в верхне-
байосских отложениях (часто совместно с Parkinsonia doneziana В о-
r i s s j a k и другими позднебайосскими аммонитами), широко распро-

* По названию колодцев Потма , где остатки этого вида впервые были встречены. 
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страпены и встречаются в больших количествах. Новый вид очень легко 
отличим от батской Astarte pall a R о е m е г по вышеуказанным харак-
терным признакам. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В районе родников: Карачагыл — 3 экз., 
Ягман— 1 экз., Ташарват — 5 экз., Копчугай — 2 экз., Потма — 7 экз., 
Порсы — 4 экз. (Л. В. Сибирякова. 1954—1956). Черные аргиллиты 
верхнего байоса. 

Подрод Coelastarte B o l i m , 1893 

Astarte (Coelastarte) karajmanensis S i b i r j a k o v a sp. nov.* 
Табл. 20, фиг. 8 

Оригинал № 5/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 15 экземпляров, из которых семь полностью сохра-

нившиеся раковины, а остальные — обломки створок и примакушечной 
части раковины; из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, достигает больших раз-
меров, овально-скошенная, с длиной несколько большей, чем высота; 
выпуклая, массивная. Длина наибольшего экземпляра 82 мм, высота 
40 мм. 

Створки впереди макушки неплотно сомкнуты. Наибольшая выпук-
лость раковины наблюдается в примакушечной части. По мере прибли-
жения к нижнему краю створки становятся более плоскими и более 
тонкостенными. Задний край выпуклый, несколько оттянутый. Передний 
край закругленный, короткий. Нижний край слабо выпуклый. Макушки 
слабо выступающие, закругленные, соприкасающиеся, слегка наклонен-
ные вперед, располагающиеся в передней трети от общей длины рако-
вины. Поверхность створок покрыта грубыми валиками нарастания, 
между которыми расположены тонкие концентрические линии нараста-
ния. 

Примакушечная часть раковины покрыта одинаковой толщины ли-
ниями нарастания, среди которых выделяются три-четыре более грубых. 
Впереди макушки располагается неглубокая, овальная луночка. Щиток 
узкий, ланцетовидный. Мантийная линия огибает мускульные отпечат-
ки, располагаясь в 8—10 мм выше нижнего края раковины. Передний 
мускульный отпечаток больше заднего. Замок левой створки (габл. 20, 
фиг. 86) состоит из двух боковых удлиненных зубов и одной ямочки 
(углубление для кардинального зуба правой створки). Замок правой 
створки состоит из одного кардинального зуба, расширяющегося книзу, 
и двух боковых углублений. Края створок в периферической части слабо 
зазубрены. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В среднеюрских отло-
жениях остатки представителей подрода Coelastarte до сих пор не были 
известны. 

Овалыю-скошенпая форма раковины, неполная сомкнутость ство-
рок впереди макушек, приуроченность наибольшей выпуклости к при-
макушечной части, оттянутость заднего края, соприкасающиеся, накло-
ненные вперед макушки и, наконец, наличие на поверхности створок 
грубых валиков нарастания и тонких линий нарастания — все эти при-
знаки легко отличают новый вид от известных в литературе позднеюр-
ских представителей подрода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Раннебатское время. Большой Балхан (Западная Турк-
мения). 

* По названию колодцев Карайман , где раковины этого вида впервые были най-
дены. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида ши-
роко распространены на Большом Балхане, встречаясь совместно 
с остатками раннебатских представителен рода Parkinsonia и других 
раннебатских аммонитов. В верхнем байосе и верхнем бате остатки 
этого вида ни в одном разрезе не обнаружены. Крупные его раковины, 
легко извлекающиеся из породы, и хорошая их сохранность позволяют 
без труда узнавать этот вид среди других пелеципод непосредственно 
в поле. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Разведочная площадь Шорли — 4 экз. п 
в районе родников: Карайман — 6 экз., Ягман — 2 экз., Копчугай — 
2 экз. и Сака — 1 экз. (П. В. Сибирякова, 1955; 3. Е. Баранова, 1956) 
Комковатые зеленовато-серые песчаники нижнего бата. 

Astarte (Coelastarte) depressa S i b i r j a k o v a sp. nov.* 

Табл. 20, фиг. 4 

Оригинал № 6/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Четыре полно сохранившиеся раковины и 15 отдель-

ных створок из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина равностворчатая, округленно-овальная, 

уплощенная. При длине наибольшего экземпляра, равной 76 мм, высота 
составляет 68 мм и толщина 20 мм. 

Передний и задний края короткие, округленные, при этом задний 
край несколько скошен. Нижний край слабо выпуклый, несколько вол-
нистый в задней трети раковины. Слабо нависающие над замочным 
краем, заостренные макушки приближенье друг к другу. Поверхность 
покрыта близко расположенными, грубыми валиками нарастания, меж-
ду которыми видны слабые, очень тонкие линии нарастания, исчезаю-
щие в примакушечной части раковины. 

Впереди макушек находится сравнительно широкая, неглубокая, 
четко очерченная луночка. Позади макушек располагается узкий щи-
ток, на поверхности которого видны: дуги от валиков нарастания. Зуб-
ной аппарат такой же, как и у всех остальных представителей подрода 
Coelastarte. У молодых экземпляров раковина более округлая, упло-
щенная и покрытая одинаково тонкими концентрическими линиями на-
растания в верхней части, более грубыми в нижней. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида A. (Coe-
lastarte) karajmanetisis S i b i r j a k o v a sp. nov. (см. выше) новый вид 
отличается уплощенностью раковины, более округлым очертанием ее, 
отсутствием вытянутости переднего п заднего краев, не соприкасающи-
мися макушками, узкой луночкой и более регулярно и закономерно рас-
положенными на поверхности раковины валиками и линиями нараста-
ния. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а е 
п р о с т р а н е н и е . Позднебайосское время. Большой Балхан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида встречены 
во всех изученных автором разрезах средней юры Большого Балхана, 
будучи приуроченными к верхнебайосским отложениям. В некоторых 
пунктах они найдены совместно с раковинами Oppelia subradiata 
S o w e r b y и Parkinsonia doneziana В о r i s s j a k. 

* Вид назван depressa вследствие уплощенпости раковины. 

92 



. М е с т о н а х о ж д е н и е . Разведочная площадь Шорли — 3 экз., 
в районе родников: Ягман — 3 экз., Карачагыл — 3 экз., Карайман — 
4 экз., Копчугай — 4 экз. и Сака — 2 экз. (Л. В. Сибирякова, 1955; 
'•). А. Баранова, 1956). Алевролиты! верхнего байоса. 

НАДСЕМЕЙСТВО CARDIACEAE 

С Е М Е Й С Т В О CARDIIDAE LAMARCK, 1819 

П О Д С Е М Е Й С Т В О CARDIINAE LAMARCK, 1819 

Род Protocardia В е у г i с h, 1845 

Protocardia tascharvatica S i b i r j a k o v a sp. nov. * 

Табл. 21, фиг. 10, 11 

Оригинал № 9/9083. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 39 экземпляров различной степени сохранности из 

с с м и местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина овально-треугольная, небольших размеров, 

при высоте, почти равной длине и обычно не превышающей 7—8 мм. 
Нижний край очерчен плавной кривой линией. Замочный край очень 
короткий, под тупым углом соединяющийся с передним и задним кра-
ями. Макушки сильно выступающие, закругленные, широкие, загнутые 
внутрь, занимающие почти срединное положение. От макушек к зад-
нему углу нижнего края идет заостренный киль, который отделяет во-
гнутую заднюю часть раковины' от выпуклой передней. Перед макуш-
кой расположена узкая луночка. Поверхность раковины покрыта кон-
центрическими тонкими ребрышками, которые не наблюдаются на зад-
пен части раковины, несущей тонкие радиальные ребрышки. 

Передняя половина раковины также покрыта радиальными ребрами, 
но более толстыми. При пересечении их концентрическими ребрами об-
разуется сеточка, с правильными четырехугольными ячейками. Замок 
состоит из двух кардинальных и двух боковых зубов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Характерными признаками 
нового вида является наличие в передней части раковины сетчатой 
скульптуры с правильными четырехугольными ячейками, треугольная 
форма раковины, присутствие широких закругленных макушек, при ма-
лых размерах самой раковины. Эти признаки легко отличают описыва-
емый вид от Protocardia stricklandi M o r r i s et L y c e t t (1850—1853, 
стр. 64, табл. VII, фиг. 5). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Позднебайосское время. Большой Балхан и Туаркыр (За-
падная Туркмения). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Частое нахождение остатков это-
го вида во всех изученных автором разрезах средней юры Большого 
Балхана и Туаркьира, только в верхнебайосских отложениях, придает 
ему большое стратиграфическое значение. В ряде разрезов совместно 
с ними встречены и раковины Parkinsonia doneziana B o r i s s j a k и 
Oppelia subradiata S o w e r b y , характерные для верхнего байоса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . В районе родников: Ташарват—19 экз., 
Чалой — 8 экз., Карачагыл — 2 экз., Копчугай — 1 экз. В районе раз-
ведочных площадей: Ягман — 5 экз., Шорли — 2 экз. и северная око-
нечность хр. Ягмандаг — 2 экз. (Л. В. Сибирякова, 1954—1956; 
3. А. Баранова, 1956). Аргиллиты и алевролиты верхнего байоса. 

* Вид назван по нахождению его остатков у колодцев Ташарват , где они были 
чайдены впервые. 
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Incertae sedis 

С Е М Е Й С Т В О PRAECARD1IDAE H O E R N E S , 1884 

Б. В. Н А Л И В К Н Н 

Новые девонские прекардпнды Русской платформы 
Тнмана п Среднего Урала 

Род Buchiola В а г г а п d е, 1881 
Buchiola infradomanica В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Табл. 21, фиг. 2 

Оригинал № 12/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Более 25 разрозненных створок из одного местона-

хождения. 
О п и с а н и е . Очень маленькая, равностворчатая и неравносторон-

няя раковина. Замочный край прямой и длинный. Макушки смещены 
вперед и пригнуты к замочному краю. Выпуклость створок значитель-
ная и равномерная. Скульптура состоит из немногочисленных (7—8) 
широких радиальных ребер вогнутого поперечного профиля. Вогнутость 
настолько глубокая, что каждое ребро как бы распадается на два реб-
р а — остроугольного профиля. На вогнутой части ребер располагаются 
редкие неясно выраженные поперечные украшения — шевроны, являю-
щиеся столь характерной особенностью бухиол. Шевроны позволяют от-
личить ребра от межреберных интервалов, немногим более узких, чем 
сами ребра. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота створки . 2 
Длина створки 3 
Выпуклость . 0,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид наиболее близок 
к Buchiola cf. sexcostata R о e m e г, описанной по материалам из низов 
среднего девона (Beushausen, 1895, стр. 332, табл. 34, фиг. 1). Основные 
его отличия следующие: радиальные ребра значительно более вогнуты, 
шевроны в гораздо меньшем числе и менее четкие; раковина более вы-
тянутая, чем у В. cf. sexcostata. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Живетский век, инфрадоманиковое время. 
Средний Урал. Относится к псевдопланктонным пелециподам (Б. На-
лнвкин, 1956). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Своеобразие скульптуры позво-
ляет легко распознавать этот новый вид и по большому количеству ра-
ковин в инфрадоманиковььх слоях вид может считаться для них руково-
дящим. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Чусовая в 3 км выше с. Усть-Утки 
(Б. П. Марковский, 1941). Черные битуминозные известняки инфрадо-
маннка. Живетский ярус. 

Род Car diola В г о d е г i р, 1834 

Cardiola tschutiensis В. N a l i v k i n sp. nov. ** 
Табл. 20, фиг. 6 

Оригинал № 13/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Большое количество (сотни) правых и левых створок 

из одного местонахождения. 
s Видовое название дано по нахождению раковин этого вида в ннфрадоманике. 
** Вид назван по нахождению его остатков на р. Чуть, притоке р. Ухты. 
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О п и с а н и е . Очень маленькая, округленного очертания, равно-
створчатая, слегка неравносторонняя раковина. Довольно большие ма-
кушки незначительно смещены к переднему концу замочного края, 
слегка нависают и выдаются над ним. Прямой замочный край несколько 
короче наибольшей длины раковины. Выпуклость створок значительная. 
Наиболее характерная особенность вида — скульптура, состоящая из 
многочисленных (до 40) тонких радиальных ребер слабо выпуклого по-
перечного профиля. Ширина ребер в средней части раковины у нижнего 
края около 0,1 мм. Межреберные интервалы крайне узкие, почти линей-
ные. На некоторых экземплярах наиболее хорошей сохранности замет-
ны концентрические, неясно выраженные ребра, столь же широкие, как 
радиальные. У типичного экземпляра концентрические ребра выражены 
более четко в примакушечной части и здесь, из-за их пересечения с ра-
диальными ребрами, получается очень мелкая шашечная скульптура. 

Р а з м с р ы типичного экземпляра (в .ч.и) 

Высота . 3,5 
Длина 4 
Выпуклости одной створки . около 1,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемый вид наи-
более близок размерами и характером строения к Paracardium doris 
H a l l (Hall, 1885, стр. 428, табл. 70, фиг. 10—11; Clarke, 1904, стр. 304, 
табл. 11, фиг. 5—10). Следует отметить, что эта форма первоначально 
была отнесена Холлом к роду Cardiola. Отличия нового вида заключа-
ются в наличии концетрических ребер, пересекающихся с радиаль-
ными. Кроме того; число радиальных ребер у нового вида больше, чем 
у американских форм, а замочный край более прямой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Франский век, доманиковое время. Южный Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины нового вида встреча-
ются в доманиковых битуминозных сланцах, покрывая иногда сплошь 
поверхность некоторых их прослоек. Учитывая выдержанность домани-
ковой фауны, можно ожидать находок остатков нового вида и в других 
местах развития доманика. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Устье р. Чуть. Большое количество раз-
розненных створок в коричневатых битуминозных сланцах доманико-
вых слоев франского яруса (В. А. Гроссгейм, 1946; 3. И. Цзю, 1957). 

Cardiola eletzkaia В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Табл. 20, фиг. 5 

1934. Cardiola sp. Б. М а р к о в с к и й и Д . Н а л и в к и н. Задонские и елецкие слон, 
стр. 33. 

Оригинал № 33/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Правая створка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Небольшая, неравносторонняя, округленно-треуголь-

ного очертания створка. Макушка хорошо выражена и сильно выдается 
над замочным краем, слегка нависая над ним. Замочный край изогну-
тый. Передний, нижний и задний края вместе образуют кривую, близ-
кую к полуокружности. Створка значительно и равномерно выпуклая. 
Скульптура состоит из 22 четких радиальных ребер, пересеченных глу-
бокими концентрическими пережимами. Радиальные ребра слабо вы-
пуклого профиля и разделены межреберными интервалами почти оди-

* По нахождению раковин этого вида в елецких слоях. 
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наковой ширины с ребрами. Благодаря концентрическим пережимам 
каждое ребро разбивается на четко выраженные, несколько вытянутые, 
бугорки; число концентрических пережимов—1]. 

Р а з м е р ы створки (в мм) 

Высота . 
Длина 
Выпуклость 

14 
13 
G 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Из многочисленных кар-
диол, описанных Баррандом по их остаткам, из верхнесилурийских от-
ложений Богемии, новый вид наиболее близок к С. interrupta S o w . 
(Barrande, 1881, табл. 172). Напоминая этот вид характером скульп-
туры, описываемая форма отличается значительно меньшими размера-
ми раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Фаменский век, елецкое время. Централь-
ное девонское поле. Относится к числу полузарывающихся пелеципод. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Случаи находок остатков поздне-
девонскнх типичных кардиол крайне редки, а для Русской платформы 
это первая находка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Любовша, с. Русский Брод 
(Б. П. Марковский, 1929). Светлые желтоватые глинистые известняки 
елецких слоев фаменского яруса. 

Оригинал 14/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Пять левых створок из четырех скважин. 
О п и с а н и е . Очень маленькая раковинка полуовального очерта-

ния. Маленькие, почти центральные макушки слабо выдаются над за-
мочным краем. Длина замочного края немногим меньше длины рако-
вины. Выпуклость створок незначительная и равномерная. Скульптура 
состоит из тонких концентрических знаков и небольшого числа корот-
ких четких радиальных штрихов, расположенных в передней части ра-
ковины. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Характером радиальной 
скульптуры и очертанием раковины новый вид напоминает Cardiola 
subcoricentrica и Cardiola (?) orciformis, описанных Бейсхаузеном соот-
ветственно по материалам из среднедевонских и франских отложений 
Рейнской области (L. Beushausen, 1895, табл. 37, фиг. 11. 13—15), но 
четко обособляется значительно меньшими размерами, меньшей выпук-
лостью и некоторыми другими признаками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е и э к о л о г и я . Франский век, шугуровское время. Южный 
Тиман и Волго-Уральская область. Характер вмещающей породьг и 
чрезвычайная ажурность раковинки указывают на спокойные условия 
существования. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . По широкому географическому 
распространению вида и приуроченности его остатков только к inyry-

Cardiola schugurovskaia В. N a l i v k i n sp. nov. 

Табл. 21, фиг. 3 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Высота . . . . 
Д л и н а 
Выпуклость створки . 

3 
3.5 

около 0,2 

* По нахождению раковин этого вида в шугуровских слоях. 
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ровским слоям новый вид можно рассматривать как руководящую 
форму. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Тиман, опорная скв. 1, глуб. 
828—833 .и (А. Филлипова, 1956); Чигиринская скважина 1, глуб. 8167— 
8174 .и. (В. Н. Тихий, 1956); Советская опорная скважина Кировской 
области, глуб. 1874—1880 м (Е. И. Ларионова, 1953). Один экземпляр, 
отличающийся от типичных несколько большими размерами и большим 
числом радиальных ребрышек, из скв. 2 с. Камское Устье с глуб. 1738 л; 
(Татгеолтрест). Темные аргиллиты шугуровских слоев франского яруса. 

НАДСЕМЕЙСТВО CARDITACEAE 

С Е М Е Й С Т В О CARDITIDAE F E R U S S A C , 1821 

Род Cardita B r u g u i e r e , 1792 
л. п. к а х л н о в л 

Новые палеогеновые кардиты Средней Азии 

Cardita korobkowi К а с h а п о v a sp. nov. * 
Табл. 22, фиг. 4 

Оригинал № 31-1/252. Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Несколько десятков наружных ядер створок из де-
сяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины крупных размеров, округлые, сильно вы-
пуклые. Передняя, ветвь замочного края короткая, вогнутая, плавно 
соединяющаяся с передним краем. Задняя ветвь замочного края слабо 
выпуклая, несколько длиннее передней. Передний, нижний и задний 
края образуют плавную дугу. Выпуклость раковины значительная, наи-
большая выпуклость располагается в верхней половине раковины, от-
куда она равномерно спадает во все стороны. Макушка большая, выда-
ющаяся, слегка смещенная вперед, сильно загнутая вперед и наклонен-
ная к замочной площадке. Поверхность раковины покрыта высокими 
ребрами. Ребра треугольного профиля, узкие у макушки. По направле-
нию к нижнему краю они несколько утолщаются. Число ребер 20. В пе-
редней части створки ребра изогнутые. Разделяющие ребра межребер-
ные промежутки глубокие, угловатого профиля вследствие того, что ос-
нования соседних ребер соприкасаются друг с другом под острым уг-
лом. Концентрические линии нарастания очень частые и резкие, особен-
но вблизи нижнего края. Пересекаясь с ребрами, они утолщаются и 
образуют на ребрах неправильные бугорки. Вблизи нижнего края бу-
горки на ребрах крупные, вблизи макушки—мелкие и более правильные. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . 41 
Длина . . 4 1 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Некоторое сходство по 
очертанию раковины и характеру ребер описываемая форма обнаружи-
вает с Cardita viquesnelli A r c h . (Archiac, 1853, стр. 225, табл. XXI, 
фиг. 7; Oppenheim, 1903, табл. VIII, фиг. 1—3), особенно с экземпля-
рами, изображенными у Оппенгейма на табл. VIII, фиг. 1—3. Однако 
отсутствие трехраздельности ребер, какая наблюдается у С. viques-
nelli A r c h . , наличие очень частых резких концентрических линий нара-
стания и крупных неправильных бугорков на ребрах, угловатый про-
филь межреберных промежутков резко отличают вновь устанавливае-
мый вид от С. viquesnelli A r c h . 

® Вид назван в честь геолога А. И. Коробкова. 
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В р ' е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, начало лютетского века. Гиссаро-Зерав-
шанская горная область. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В указанном регионе ядра рако-
вин данного вида встречаются в большом количестве, повсеместно и 
только в доломитовой пачке верхней половины нижнеалайской под-
свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Зидды у кишлака Зиддьи; р. Лючоб. 
кишлак Пошми-Куна у перевала Хараз-Хана; р. Джуряз, кишлаки 
Лиджак, Новабад; р. Миндоиа (правый приток р. Зеравшана); 
pp. Кштут и Зауран — левые притоки р. Зеравшана (Л. П. Каханова. 
1953; геологи Таджикского геологического управления, 1954—1957). 
Белые доломиты или доломитизированные известняки нижней подсвиты 
алайской свиты; лютетский ярус среднего эоцена. 

Cardita wachschica К а с h а п о v a sp. now 

Табл. 22, фиг. 1—3 

_ . . 34—(1—3) . . .. „ , Оригинальи № ^ • Музеи Кафедры историческои геологии 
ЛГУ, Ленинград. 

М а т е р и а л . Свыше 50 наружных ядер двустворчатых раковин и 
отдельных створок из семнадцати местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина средней величины (от 18 до 36 мм высо-
той и от 21 до 42 мм длиной), треугольно-овальная, неравносторонняя, 
сильно выпуклая (толщина от 15 до 25 мм), с большими выдающимися 
макушками. 

Передняя ветвь замочного края короткая, вогнутая, постепенно 
переходящая в передний слабо выпуклый край. Последний плавно со-
единяется с нижним краем, образуя с ним единую слабо выпуклую 
дугу. Задняя ветвь замочного края слегка выпуклая. Она также посте-
пенно переходит в задний слабо выпуклый край. Соединение передней 
и задней ветвей замочного края с передним и задним краями хотя 
и постепенное, но более отчетливое, чем соединение последних с нижним 
краем. Передний, нижний и задний края образуют вместе единую слабо 
изогнутую дугу. 

Выпуклость створок большая с максимальной вздутостью в при-
макушечной части. Макушки большие, выдающиеся, обособленные, 
вздутые, расположенные в передней трети раковины, слегка наклонен-
ные вперед и к замочному полю. 

Поверхность раковины покрыта 18—22 выдающимися угловатыми 
ребрами треугольного профиля с заостренной вершиной. Основания 
ребер соприкасаются друг с другом и межреберные промежутки имеют 
поэтому угловатый профиль. 

Концентрические следы нарастания отчетливые, частые, тонкие. 
Нижний край раковины зубчатый. 

Мускульные отпечатки крупные (передний — удлиненно-овалыюн 
формы, задний — округлой формы). Оба отпечатка соединены цельной 
мантийной линией. 

У представителей данного вида значительно проявляется возраст-
ная изменчивость. У молодых особей ребра узкие, заостренные в вер-
шине. У взрослых и особенно у старых особей ребра расширяются, вер-
шина их сглаживается и становится менее заостренной. Межреберные-

Вид назнан по нахождению его остатков на р. Вахш. 
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промежутки становятся менее угловатыми, а концентрические следы 
нарастання — более резкими. 

Р а з м е р ы типичного экле^плира (в .и.и) 

Высота 36 
Длина 42 
Толщина 25 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По очертаниям раковины, 
по числу и характеру ребер на ней данный вид резко отличается от всех 
ранее известных палеогеновых представителей рода Cardita. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, начало лютетского века. Таджикская 
депрессия, юго-западные отроги Гиссарского хребта, Юго-Западный 
Дарваз. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида встре-
чаются в очень большом количестве и приурочены к самым нижним 
слоям широко распространенной алайской свиты. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: хребты Вахш-
ский (кишлак Шмангуль), Хозрети-Шо (кишлак Сары-Хасор), Джи-
ланды-Тау, Терекли-Тау, Устым-Тау, р. Ак-Су (Дагана-Кпикская гряда), 
Джетым-Тау (кишлак Нарын), Табакчн, кишлак Сан-Туда, кишлак 
Таш-Булак; юго-западные отроги Гиссарского хребта: кншлак Шур-
Ассан. Юго-Западный Дарваз: сай Анжироу, кишлак Иол, кишлак 
Кпшты-Поен, сай Ройка, р. Иокуньж, кишлак Хелибуз (Л. П. Каха-
нова, 1955—1957; геологи Таджикского геологического управления, 
1954—1958). Серьк^ глины, мергели или мергелистые известняки пнж-
ней подсвиты алайской свиты; лютетскнй ярус среднего эоцена. 

Cardita kschtutica К а с h а п о v a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 6—8 

32 ^ I Оригиналы № ^ — — . Музей Кафедры исторической геологии 
ЛГУ, Ленинград. 

М а т е р и а л . 33 внутренних и наружных ядра двустворчатых 
раковин из восьми местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина довольно крупная (от 16 до 35 мм высотой 
и от 20 до 51 мм длиной), удлиненно-овальная, со значительным пре-
вышением длины над высотой, резко неравносторонняя, с одинаково 
расширенными передним и задним концами. Передняя ветвь замочного 
края короткая, вогнутая. Она постепенно, образуя плавное закругле-
ние, переходйт в передний, умеренно выпуклый край. Задняя ветвь за-
мочного края длинная, почти прямолинейная, слегка вогнутая под ма-
кушкой, параллельная нижнему краю. Она также постепенно перехо-
дит в задний умеренно выпуклый край. Нижний край длинный, слабо 
выпуклый, приподнятый на переднем и заднем концах, плавно соеди-
няющийся с передним и задним краями, образуя с ними единую нераз-
рывную дугу. 

Выпуклость створок значительная (толщина от 13 до 21 мм), осо-
бенно в примакушечной части. Макушки большие, хорошо обособлен-
ные. выдающиеся, располагающиеся в передней трети раковины, накло-
ненные к замочному полю и загнутые вперед. 

Поверхность раковины покрыта 18—22 грубыми, резко выступаю-
щими, довольно высокими радиальными ребрами. Ребра треугольного 
сечения с острой вершиной, широкие вблизи нижнего края и более 

* П о р. Кштут (приток р. З е р а в ш а н ) . в бассейне которой Н. Н. Бобковой впервые 
были найдены остатки данного вида. 
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узкие вблизи макушки. Основания соседних ребер соприкасаются друг 
с другом и межреберные промежутки вследствие этого узкие, глубокие, 
угловатого профиля. Нижний край зазубренный. Мускульные отпечатки 
крупные. Задний мускульный отпечаток овальной формы. Передний 
мускульный отпечаток более удлиненно-овальной формы. 

Возрастная изменчивость у раковин данного вида проявляется 
в том, что молодые экземпляры обладают менее удлиненной раковиной 
по сравнению с взрослыми. Величина отношения высоты к длине у пер-
.вых колеблется в пределах 0,80—0,83, у вторых — в пределах 0,68—0,78. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . . . . 26 
Длина . . . . . 34 
Толщина 21 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма 
по очертаниям раковины и по общему характеру ребер несколько 
сходна с Cardita pharaonum O p p . (Oppenheim, стр. 101, табл. IX, фиг. 
4—4а), остатки которой известны из верхнемокаттамских слоев Египта, 
чо отличается от нее меньшим количеством ребер (18—20 вместо 32) 
и большей их грубостью. От вышеописанной Cardita wachschica sp. nov. 
она отличается удлиненно-овальным очертанием раковины, менее 
выпуклыми створками и меньшим количеством ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, начало лютетского века. Бассейн р. Зе-
равшан и Юго-Западный Дарваз. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки рассматриваемого нового 
вида характерны для самьих нижних слоев алайской свиты Гиссаро-
Зеравшанской горной области и Юго-Западного Дарваза: они встре-
чаются повсеместно, в большом количестве и только в указанных 
слоях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Зеравшан, р-р. Кштут, Мин-
дона. Юго-Западный Дарваз: кишлак Иол, сай Анжироу; кишлак 
Хирманжоу, сай Ройка; кишлак Хелибуз, р. Иокуньж (Н. Н. Бобкова, 
1940; Л. П. Каханова, 1957). Серые мергели или мергелистые извест-
няки нижней подсвиты алайской свиты; лютетский ярус среднего 
эоцена. 

И. Н. к Р А с И Л о В А 

Новые представители девонских кардитид 
и силурийских циприкардиниид 

Прибалхашья 

Род Prosocoelus K e f e r s t e i n , 1857 

Prosocoetus kotanbulakensis К г a s i 1 о v a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 1 

Оригинал № 329/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Четыре ядра левых створок, четыре ядра и два отпе-

чатка правых створок хорошей сохранности из одного местонахож-
дения. 

О п и с а н и е . Раковина равностворчатая до 52 мм длиной, грапе-
•циевидно-овальная, умеренно выпуклая. Замочный край прямой, короче 
наибольшей длины раковины. Округленный передний край плавно 
сочленяется с выпуклым нижним краем. Нижний край пересекается 
с прямым задним краем под углом 70°. Задний край образует с замоч-
ным краем тупой угол 140° с закругленной вершиной. Наибольшая 
выпуклость располагается в средней части створки. От макушки к ниж-

* Видовое название произведено от гор Котанбулак, где остатки вида были 
впервые найдены. 
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незаднему углу протягивается притуплённый киль. Макушки неболь-
шие, не выступающие за замочный край и значительно сдвинутые 
вперед. 

В левой створке под макушкой имеется небольшой треугольный 
кардинальный зуб, перед которым расположена широкая треугольная 
зубная ямка. Позади макушки расположены два длинных латераль-
ных зуба, идущих вдоль замочного края и разделенных глубокой бороз-
дой. Нижний зуб крупнее и длиннее верхнего. В правой створке под ма-
кушкой неширокая треугольная ямка и лежащий перед ней массивный 
треугольный кардинальный зуб. Два латеральных зуба, из которых 
нижний крупнее и длиннее, разделены слабой бороздкой. Передний мус-
кульный отпечаток крупный, глубокий, расположенный близ макушки 
у переднего края раковины. Задний мускульный отпечаток крупнее пе-
реднего, округленный, слабо врезанный в створку. Он расположен близ 
верхнезаднего угла створки. Мантийная линия простая. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого раннедевон-
ского вида Prosocoelus vetustus R o e m e r (Beushausen, 1884, стр. 110, 
табл. V, фиг. 1—3) описываемый вид отличается обратным строением 
замка, т. е. количество и положение зубов левой створки P. kotanbula-
kensis соответствует количеству и положению зубов правой створки 
P. vetustus и наоборот. Кроме того, P. vetustus обладает очень глубо-
кой лунулой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний девон. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Prosocoelus kotanbulaken-
sis sp. nov. встречены в большом количестве пока только в одном 
местонахождении, но будучи приурочены к одному горизонту могут 
иметь значение при последующих стратиграфических сопоставлениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Котанбулак—10 экз. (И. Н. Кра-
силова, 1956). Зеленовато-бурые полимиктовые песчаники и туфопесча-
ники сарджальского горизонта нижнего девона. 

НАДСЕМЕИСТВО CYPRINACEAE 
С Е М Е Й С Т В О C Y P R I C A R D I N I I D A E U L R I C H , 1897 

Род Cypricardinia H a l l , 1859 

Cypricardinia mirabilis К г a s i 1 о v a sp. nov. * 
Табл. 21, фиг. 9 

Оригинал № 340/3551. ГИН АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Три ядра и шесть отпечатков левых створок, два 

ядра и два отпечатка правых створок хорошей сохранности из одного 
местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковина до 20 мм длиной, скошенно-ромбнческая, 
умеренно выпуклая, с изогнутым замочным краем. Передний край, слабо 
выпуклый в верхней части и спрямленный в нижней, плавно сливается 
с нижним краем. Нижний край очерчен равномерно изогнутой дугой и 
плавно сливается со слегка вогнутым задним краем. С возрастом ско-
шенность раковин уменьшается, а изогнутость замочного края увели-
чивается. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина раковины 
Высота раковины 
Длина замочного края 
Расстояние от макушки до переднего края раковины . 

48 
33 
24 

9 

* mirabi l is — удивительный, достойный удивления. 
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Левая створка обычно слабо выпуклая (выпуклость несколько 
варьирует). Область верхнего заднего угла обособлена в виде крыла 
и имеет плоскую или слегка вогнутую поверхность. Макушка малень-
кая, острая, макушечный угол близок к прямому. Макушка распо-
ложена на расстоянии одной трети длины замочного края от переднего 
конца раковины. Скульптура состоит из тонких концентрических ребер, 
значительно сближенных на заднем крыле и близ переднего края рако-
вины. Межреберные промежутки покрыты тонкими концентрическими 
струйками. Лигаментная арея покрыта узкими бороздками. Под макуш-
кой имеется один кардинальный зуб и зубная ямка, лежащая перед ним. 
Хорошо видна длинная задняя борозда для латерального зуба правой 
створки. Маленький передний мускульный отпечаток расположен близ 
замочного и переднего краев. 

Правая створка умеренно выпуклая. Заднее крыло плоское. Ма-
кушка маленькая, выступающая над замочным краем, сдвинутая вперед. 
Скульптура состоит из тонких концентрических ребер, разделенных ши-
рокими плоскими промежутками, покрытыми радиальной скульптурой 
в виде тонких, направленных под разными углами палочек. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм) 

Д л и н а створки . . 20 
Высота створки . . 20 
Д л и н а замочного к р а я 16 
Р а с с т о я н и е от м а к у ш к и д о переднего конца замочного 

к р а я . . (5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида Cypri-
cardinia planulata ( C o n r a d ) в описании Зальтера (Salter, 1948. 
стр. 368, табл. 23, фиг. 2—4) рассматриваемый вид отличается коротким 
и менее изогнутым замочным краем раковины, меньшей ее скошен-
ностью и отсутствием радиальной скульптуры на левой створке. 

От С. nigra B a r r a n d e (1881, табл. 261, фиг. 10—13) описывае-
мый вид отличается изогнутым замочным краем раковины, вогнутым 
задним ее краем, отсутствием радиальной скульптуры и большими раз-
мерами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний силур. Северо-Восточное Прибалхашье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . С. mirabilis sp.nov. является часто 
встречающимся и легко узнаваемым в поле видом, остатки которого 
характерны для айнасуйских слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сопка Кокбайтал—13 экз. (М. А. Бори-
сяк, 1954; И. Н. Красилова, 1957). Зеленовато-серые полимиктовые пес-
чаники айнасуйских слоев верхнего силура. 

НАДСЕМЕЙСТВО LUCINACEAE 
С Е М Е Й С Т В О L U C I N I D A E F L E M I N G , 1828 

Б. В. Н А Л П В К 1 П 1 
Н о в ы е девонские люцинпды 

Европейской части С С С Р 

Род Paracyclas H a l l , 1848 
Paracyclas infradomanica В. N a l i v k i n sp. nov. * 

Табл . 21, фиг. 12 

Оригинал № 29/233. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . 15 разрозненных створок из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Очень маленькая, округленного очертания, равно-

створчатая раковина. Макушки пригнуты к замочному краю и слегка 
* Видовое н а з в а н и е д а н о по н а х о ж д е н и ю раковин этого вида в и н ф р а д о м а н и к с . 
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смещены в сторону переднего края. Выпуклость створок равномерная. 
Характерной особенностью вида является скульптура, которая состоит 
из небольшого числа концентрических складок. Число их у типичного 
экземпляра достигает семи, у других экземпляров колеблется в преде-
лах от шести до девяти. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Крайне незначительные 
размеры раковины и своеобразие ее скульптуры легко обособляют новый 
вид от других представителей рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Живетский век, инфрадоманиковое время. 
Средний Урал и Второе Баку. Вид связан с фацией доманика. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Нахождение раковин нового вида 
в инфрадоманиковых слоях верхнего живета двух далеко отстоящих 
друг от друга районов придает этому виду руководящее значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Чусовая в 3 км выше Усть-Утки—• 
8 экз. (Б. П. Марковский, 1941); черные битуминозные известняки 
инфрадоманика. Второе Баку: Крым — Сарай, скв. 1, глуб. 1742 м — 
4 экз., скв. 2, глуб. 1662 м — 1 экз. и Султангулова скважина № 102, 
глуб. 2364—2371 м — 2 экз. (коллекция Татгеолтреста). Черные аргил-
литы, относящиеся к толще «среднего известняка» верхнеживетекого 
подъяруса. 

Оригиналы № 30 и 31/233. Музей Ленинградского горного инсти-
тута. 

М а т е р и а л. Одна полная раковина, одно полное внутреннее ядро 
п четыре разрозненные створки из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Довольно крупная и с довольно массивными створ-
ками раковина скошенно-округленного очертания. Маленькие макушки 
пригнуты к замочному краю и не выдаются над ним. Замочный край 
прямой, более короткий, чем длина раковины. Почти прямой передний 
край смыкается с замочным краем по кривой, близкой к прямому углу 
с притуплённой вершинкой. Округленный нижний край плавно перехо-
дит как в передний, так и в задний края. Смыкание заднего края с за-
мочным происходит плавно. Передняя часть раковины, выдающаяся 
в виде плоского округленного мыска, отделена от средней, наиболее 
выпуклой части раковины пережимом, степень резкости выражения кото-
рого различна. Задняя сильно развитая часть раковинок выдается 
в виде большого, слабо выпуклого мыса. Выпуклость раковины незна-
чительна. Скульптура состоит из многочисленных тонких неправильно 
распределенных концентрических линий и более грубой концентрической 
волнистости, которая лучше всего видна на ядрах. На ядрах хорошо 
различимы отпечатки мускулов замыкателей: передний мускул замы-
катель удлиненной формы, а задний короче, но шире переднего и распо-
ложен значительно дальше от наружного контура раковины, чем перед-
ний. Мантийная линия, хорошо различимая на некоторых ядрах, про-
стая, без синуса. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .чип 

Высота створки . 
Длина створки . 
Выпуклость створки 

2 
2,5 

Paracyclas volnevensis В. N a l i v k i n sp. nov 
Табл. 21, фиг. 4, 5 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Высота раковины 
Д л и н а раковины 
Выпуклость обеих створок . 

27 
34 
10 

* Вид назван по нахождению его остатков па о-ве Вольнева. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близкими к но-
вому виду являются Paracyclas antiqua G o l d f u s s и P. ohioensis 
M e e k . Остатки первого вида имеют распространение в пределах зсего 
среднего отдела девонской системы, а второго только в слоях гамнльтон 
(D2

2). ОТ P. antiqua, хорошие изображения которого находятся з моно-
графии Бейсхаузена (L. Beushausen, 1895, табл. 15, фиг. 12 и 13), новый 
вид в основном отличается прямым замочным краем, а от P. ohioensis 
M e e k (J. Hall, 1885, табл. 72, фиг. 1 и табл. 95, фиг. 24) —большими 
размерами, менее правильной концентрической скульптурой и наличием 
пережима, отделяющего переднюю часть от средней. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я , г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е и э к о л о г и я . Эйфельский век. Острова Вольнева и 
Жигловича (Советская Арктика). Относится к зарывающимся в или-
стый грунт пелециподам. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида рас-
ширяют палеонтологическую характеристику эйфельских отложений 
Советской Арктики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Остров Вольнева — 2 экз.; о-в Жигло-
вича— 4 экз. (С. В. Черкесова, 1956). Темно-серые, местами почти чер-
ные известняки эйфельского яруса. 

С Е М Е Й С Т В О T A N C R E D I J D A E LYCETT, 1850 

Род Tancredia L у с е 11, 1850 
3. в. К о Ш Е Л к и н л 

Н о в а я позднеюрскан танкредия 
Верхоянского хребта 

Tancredia magna K o s c h e l k i n a sp. nov. * 
Табл. 23, фиг. 7 

Оригинал № 11/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л . 13 раковин различной сохранности из трех место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Раковина толстостенная, крупная (до 66 мм длиной 

и 44 мм высотой), треугольно-овального очертания, сильно выпуклая, 
зияющая со стороны заднего края. Макушки маленькие, почти сопри-
касающиеся, слегка выдающиеся и повернутые вперед. Передняя часть 
раковины короче задней. 

Передний край раковины узкий, закругленный, постепенно соеди-
няющийся с нижним и замочным краями. Нижний край описывает по-
логую дугу, несколько вздернутую в сторону переднего края. Задний 
край широкий, неправильных очертаний, со складкой; его верхняя 
часть наклонена под тупым углом к замочному краю, а часть, примы-
кающая по крутой дуге к нижнему краю, круто закруглена. 

Наибольшая выпуклость раковины располагается в области маку-
шек и вблизи заднего края. От макушки к заднему краю проходит рез-
кий киль, который затухает, не доходя до половины длины последнего. 
От киля поверхность створки очень круто падает к задней части замоч-
ного края и постепенно спускается к нижнему краю. Поверхность ра-
ковины обычно гладкая. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина раковины . 
Высота раковины 
Толщина раковины 
Длина задней ветви замочного края 

* Название вида обусловлено крупными р а з м е р а м и раковины, что крайне р е д к о 
наблюдается у позднеюрских представителей этого рода. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В литературе неизвестны 
такие формы, к которым был бы близок описываемый вид. Крупные 
размеры раковины, большая выпуклость, сильное зияние и короткий 
киль делают его настолько своеобразным, что позволяют рассматривать 
как новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, кимериджскнй и ранний волжский века. 
Западный склон Верхоянского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида встречены 
в нескольких, весьма отдаленны* друг от друга разрезах юры: в бас-
сейне р. Алдана и в нижнем течении р. Лены. Однако они повсеместно 
характеризуют самую верхнюю часть морских верхнеюрских отложении, 
где какие-либо другие остатки являются крайне редкими или нети-
пичными. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Лена к северу от с. Жиганска — 
на мысе Чоноко и в приустьевой части р. Мянгкярэ (более много-
численные экземпляры). Бассейн р. Алдана, р. Сытога выше устья 
р. Надежды (3. В. Кошелкина, 1951, 1954 и 1957). Зеленовато-серые 
известковистые песчаники сытогинской свиты!; кимеридж—• нижневолж-
ский ярус. 

Л. П. К А X А Н О Ь А 

Новые среднеэоценовые двустворчатые 
моллюски Средней Азии 

НАДСЕМЕЙСТВО SOLENACEAE 

^ С Е М Е Й С Т В О SOLENIDAE LEACH, 1819 

Род Cultellus S c h u m a c h e r , 1817 

Cultellus grignonensifortnis К а с h а п о v a sp. nov. * 
Табл. 22, фиг. 7—9 

Оригинал № 2 5 252 ^ ' • Музей Кафедры исторической геологии 
ЛГУ, Ленинград. 

М а т е р и а л . 50 внутренних ядер левых и правых створок из один-
надцати местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины крупных р-азмероз, вытянутые в длину 
(длина от 31 до 41 мм; высота от 15 до 17 мм), черенкообразные, нерав-

носторонние. Передний конец раковины суженный; задний расширен-
ный, обрубленно-закругленный, с параллельными верхним и нижним 
краями. Задняя ветвь замочного края прямая, почти параллельная 
нижнему краю. Задний край умеренно выпуклый, в местах перехода 
в заднюю ветвь замочного края и в нижний край — угловатый. Нижний 
край слабо изогнутый по дуге большого радиуса, в средней части почти 
прямой, несколько приподнятый на переднем конце. Передняя вегвь 
замочного края слабо выпуклая, незначительно наклоненная по отно-
шению к нижнему краю, постепенно переходящая в передний сильно 
изогнутый край, ограниченный дутой небольшого радиуса. Последний 
плавно переходит в нижний край. 

Створки раковины слабо выпуклые, с максимальной выпуклостью, 
расположенной в примакушечной части, откуда она равномерно спа-
дает во все стороны. На одном из имеющихся ядер видна слабо выра-
женная линия перегиба, проходящая от макушки по направлению к зад-
нему краю. Макушки маленькие, незначительно возвышающиеся, рас-
положенные на границе первой и второй третей длины раковины, счи-

* Название вида дано по сходству его с S. grignonensis D е s h. 
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тая от переднего края. Поверхность покрыта тонкими линиями нара-
стания, повторяющими очертания краев створок. 

Отпечаток замка, состоящего из двух зубов, виден па одном ядро 
правой створки (табл. 22, фиг. 8). Передний кардинальный зуб очень 
маленький, короткий, перпендикулярный к верхнему краю; задний кар-
динальный зуб несколько длиннее и шире переднего и располагается 
к нему и к верхнему краю под углом примерно 45°. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в ,ч.н) 

Высота . 17 
Длина . 41 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Из известных палеогено-
вых видов рода Cultellus наибольшее сходство с вновь описанным видом 
обнаруживает Cultellus grignonensis D e s h a yes ' (1860, стр. 157, табл. 
VII, фиг. 13—15), особенно экземпляр, изображенный им на табл. VII. 
фиг. 15*. Приближаясь к данному парижскому экземпляру по общему 
очертанию раковины и по строению замка, таджикские экземпляры 
в то же время отличаются от него более удлиненным, сильнее сужен-
ным передним концом раковины и менее смещенными вперед макуш-
ками. От других представителей С. grignonensis D e s h . (Des'hayes, I860, 
табл. VII, фиг. 13 и 14; Cossmann et Pissarro, 1904, табл. II, фиг. 13—1) 
изученные экземпляры! отличаются менее удлиненной и более высокой 
раковиной (отношение длины к высоте у С. grignonensis D e s h . 3,3— 
3,4, a y С. grignonensiformis sp. nov. 2—2,4), менее изогнутым нижним 
краем, более удаленной от переднего края макушкой, более суженным 
и сильнее изогнутым передним концом. От описанного ниже Cultellus 
asiaticus sp. nov. рассматриваемый вид отличается достаточно четко 
черенкообразной, менее удлиненной раковиной (v Cultellus asiaticus sp. 
nov. отношение длины к высоте 2,7—3,2). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, раннее и среднее лютетское время. Сред-
няя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ядра раковин данного вида 
встречаются только в отложениях верхней половины! нижнеалайской 
подсвиты и в отложениях среднеалайской подсвиты, являясь для них 
хорошими руководящими формами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: хребты Устым-
Тау, Дагана-Киикская гряда (кишлак Дагана-Киик, р. Ак-Су), Гар-
дани-Ушти (кишлак Каса-Булак), Джетым-Тау (кишлаки Нары>н и 
Ишма), Карши-Тау. Бассейн р. Зеравшан: сай Вишист, pp. Миндона. 
Кштут и Зауран (Н. Н. Бобкова, 1940; JI. П. Каханова, 1955—1957; 
геологи Таджикского геологического управления, 1953—1958). Белые 
доломиты и доломитизированныё известняки нижне- и среднеалайских 
подсвит алайской свиты; лютетский ярус среднего эоцена. 

Cultellus asiaticus K a c h a n o v a sp. nov. 
Табл. 23, фиг. 2, 3 

Оригиналы № ^ • М у з е " Кафедры исторической геологии 
ЛГУ, Ленинград. 

М а т е р и а л . 65 внутренних ядер и отпечатков створок (как целых, 
так и более или менее обломанных) из девятнадцати местонахождений. 

* По поводу этого экземпляра Deshayes указывает , что он отличается от типич-
ных представителей С. grignonensis и, может быть, его следует относить к другому 
виду. Н о пока этот вопрос остается открытым. 

** Название вида обусловлено широким распространением в пределах Средней 
Азии. 
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О п и с а н и е . Раковина крупны* размеров (длина от 29 до 51 мм, 
высота от 9 до 16 мм), удлиненно-изогнутая, с превышением длины над 
высотой примерно в три раза, неравносторонняя, с суженным задним 
концом и несколько расширенным передним. 

Задняя ветвь замочного края примерно в два раза длиннее перед-
ней, в средней своей части отчетливо вогнутая, параллельная нижнему 
краю, плавно переходящая в задний край. Последний короткий, значи-
тельно изогнутый, ограниченный дутой небольшого радиуса, плавно 
соединяющийся с длинным, дугообразно изогнутым, нижним краем, 
который на заднем конце приподнят больше, чем на переднем. Нижний 
край очень" плавно переходит в передний, образуя с ним единую нераз-
рывную дугу. Передний край несколько длиннее заднего, в нижней 
своей части умеренно выпуклый, в верхней — слабо выпуклый, почти 
прямой. Соединение его с передней ветвью замочного края происходит 
под углом, близким к прямому. Передняя ветвь замочного края пря-
мая или слегка выпуклая. 

Выпуклость створок небольшая с максимумом в примакушечной 
части. Макушки маленькие, необособленные, слегка выдающиеся, уда-
ленные от переднего края на расстояние, равное примерно '/з длины 
створки. 

Поверхность раковины покрыта тонкими линиями нарастания, 
повторяющими очертание краев створок. Некоторые линии нарастания 
выражены резче других. 

На одном ядре правой створки (табл. 23, фиг. 2) сохранился отпе-
чаток замка, состоящего из короткого широкого зуба, почти перпенди-
кулярного верхнему краю, и более длинного и тонкого зуба, распола-
гающегося под углом 45' к переднему зубу и к верхнему краю. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . !6 
Длина 45 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Изученная форма резко 
отличается от всех ранее известных палеогеновых представителей этого 
рода. 

Ближе всего она стоит к Cultellus grignonensis D e s h a y e s (1860, 
стр. 157. табл. VII, фиг. 13, 14, 15; Cossmann et Pissarro, 1904, табл. II, 
фиг. 13—1), остатки которого известны из средне- и верхнеэоценовых 
отложений Парижского бассейна, отличаясь рядом признаков: более 
удлиненной изогнутой раковиной, менее смещенными вперед макуш-
ками (у С. asiaticus sp. nov. кардинальное отношение '/г, а у С. grigno-
nensis D e s h . '/2—'/5), более длинным передним концом, угловатым 
соединением переднего края с передней ветвью замочного края и более 
выпуклым нижним краем. 

От вышеописанного нового вида Cultellus grignonensiformis sp. nov. 
данный вид отличается более узкой и более удлиненной изогнутой ра-
ковиной (у Cultellus grignonensiformis sp. nov. отношение длины 
к высоте 2—2,4; у С. asiaticus sp. nov. — 2,7—3,2). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Средний эоцен, начало и середина лютетского века. Сред-
няя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида характерны 
для нижней и средней подсвит алайской свиты Таджикской депрессии 
и Гиссаро-Зеравшанской горной области; встречаются во многих пунк-
тах и в большом количестве. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: р. Ак-Су, кишлак 
Дагана-Киик (Дагана-Киикская гряда); хребты Гардани-Ушти (киш-
л а к Каса-Булак), Джетым-Тау (кишлаки Ишма и Нарын), Карши-Тау, 
Баба-Таг (кишлаки Бурс Тешик, Аргамчн, Кош-Чека). Гиссарский хре-
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бет: кишлак Пошми-Куна (у перевала Хазар-Хана), р. Лючоб; кишлак 
Зидды; р. Джур-Яз; кишлаки Лиджак, Обин-Нукра, Новабад. Бассейн 
р. Зеравшан: pp. Кштут, Миндона, сай Вишист (Н. Н. Бобкова, 1950; 
Л. П. Каханова, 1953; 1955—1957; геологи Таджикского геологического 
управления. 1953—1957). Белые доломиты или доломитизированные из-
вестняки нижней и средней подсвнт алайской свиты; лютетский ярус 
среднего эоцена. 

Оригинал № 15-1/252. Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ. 
Ленинград. 

М а т е р и а л . 30 внутренних ядер двустворчатых раковин и от-
дельных разрозненных створок из одиннадцати местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина сильно удлиненная (длина от 19 до 48 мм; 
высота от 10 до 30 мм). Передняя ее часть овально-вытянутая, широкая, 
задняя треугольная, суженная, вследствие чего создается впечатление 
оттянутости всей раковины назад. Передняя ветвь замочного края слабо 
выпуклая (почти прямая), незначительно наклоненная, почти парал-
лельная нижнему краю. Она плавно переходит в длинный умеренно 
выпуклый передний край, а последний еще более плавно переходит 
в нижний край. Нижний край в передней части, составляющей 2/з его 
длины, слабо выпуклый (почти прямой). В задней части, на расстоянии 
'/з длины створки от заднего ее конца, нижний край поднимается вверх 
и имеет прямолинейное очертание. Он отчетливо, под тупым углом, пе-
реходит в очень короткий задний край, равный примерно '/з длины 
переднего края. Переход его в заднюю ветвь замочного края отчетли-
вый, но значительно менее плавный, чем переход в нижний край. Зад-
няя ветвь замочного края немного короче передней ветви. Она слегка 
вогнута в примакушечной части и прямая в средней и задней частях, 
спускается вниз от макушки под углом 65°. 

Створки умеренно выпуклые. Наибольшая выпуклость сосредото-
чена в центральной части раковины, откуда она равномерно и плавно 
уменьшается в сторону нижнего и переднего краев и к макушке. Наи-
более полого и медленно уменьшение выпуклости происходит в сторону 
заднего края. Макушки маленькие, приостренные, слегка выдающиеся. 
Они располагаются от переднего конца створки немного дальше поло-
вины! длины' раковины. Поверхность створки гладкая, с частыми тон-
кими концентрическими линиями нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Т. ziddiensis sp. now 
имеет исключительно своеобразные очертания раковины, резко отличаю-
щие ее от всех известных в литературе палеогеновых представителе!"], 
рода Tellina. 

НАДСЕМЕЙСТВО TELLINACEAE 
С Е М Е Й С Т В О T E L L I N I D A E BLAINVILLE, 1814 

Род ' Tellina L i n n a e u s , 1758 
Tellina ziddiensis K a c h a n o v a sp. nov. * 

Табл. 23, фиг. 4 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . 
Длина . 
Толщина 

30 
48 
14 

* Название вида дано по одному из мест нахождения его остатков — р . ' З н д д ы 
(южные склоны Гиссарского хребта) . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Средний эоцен, начало лютетского века. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е.. Остатки описанного нового вида 
характерны только для самых нижних слоев алайской свиты Таджик-
ской депрессии н Гиссаро-Зеравшанской горной области; встречаются 
в большом количестве и повсеместно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: Дагана-Киикская 
гряда (кишлак Дагана-Киик, р. Ак-Су), хребты — Устым-Тау, Терек-
лп-Тау, Джетым-Тау; кишлаки Санг-Туда и Тут-Каул. Гиссарский хре-
бет: р. Зидды (у кишлака Зидды), кишлак Новабад, р. Лючоб. Бас-
сейн р. Зеравшан, р. Кштут (Л. П. Каханова, 1953 и 1955—1957; 
В. И. Солун и Н. Г. Власов, 1954; геологи Таджикского геологического 
управления, 1953—1957). Глинисто-мергелистая пачка в основании 
нижней подсвиты алайской свиты; нижняя часть лютетского яруса 
среднего эоцена. 

НАДСЕМЕЙСТВО VENERACEAE 

С Е М Е Й С Т В О M E R E T R I C I D A E LAMARCK, 1729 

П О Д С Е М Е Й С Т В О M E R E T R I C I N A E LAMARCK, 1729 

Род Pitar R о m е г, 1857 

Pitar akssuensis К а с h а п о v a sp. nov. * 

Табл. 23, фиг. 5, 6 

44 (J 2) 
Оригиналы ~ № — ^ — М у з е й Кафедры исторической геологии 

ЛГУ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 58 внутренних ядер двустворчатых раковин и отдель-

ных створок из тринадцати местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина средней величины (длина от 23 до 47 мм\ 

высота от 19 до 21 мм), овально-удлиненная, умеренно выпуклая (тол-
щина от 12 до 25 мм). Передний конец раковины оттянутый и сильно 
изогнутый, задний короткий, широко округлый. 

Передняя ветвь замочного края отчетливо вогнутая, короткая, 
плавно переходящая в передний, сильно выпуклый край. Задняя ветвь 
замочного края выпуклая, примерно равная (или чуть больше) перед-
ней ветви замочного края, образующая с задним краем единую дугу, 
круто спускающуюся от макушки вниз, в верхней части умеренно вы-
пуклую, а в нижней—слабо выпуклую, располагающуюся по отно-
шению к нижнему краю под углом, близким к прямому. Нижний край 
длинный, слабо выпуклый, плавно соединяющийся с передним и более 
угловато с задним краями. 

Выпуклость створок умеренная. Максимальная выпуклость нахо-
дится в верхней половине створки и чуть смещена назад. Отсюда она 
равномерно уменьшается к нижнему и переднему краям и более резко 
по направлению к заднему краю, задней ветви замочного края и к его 
передней ветви. Макушки маленькие, выдающиеся, приостренные, за-
нимающие почти центральное положение (или чуть смещены вперед). 

Луночка небольшая, овальная; щиток узкий, копьевидный. Перед-
ний мускульный отпечаток большой, округлый (задний не сохранился). 
Мантийный синус большой, в виде широкой закругленной лопасти, на-
правленной вершиной к передней ветви замочного края. Поверхность 

* Вид назван по одному из мест нахождения его остатков — р. Ак-Су в Тад-
жикской депрессии. 
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покрыта довольно грубыми неравномерными концентрическим!! следа 
ми нарастания. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . 33 
Д л и н а 41 
Толщина 25 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди известных палео-
геновых видов рода Pitar нет ни одного сколько-нибудь сходного с опи-
санным, обладающим своеобразным очертанием раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, начало лютетского века. Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 
характерны для самых нижних слоев алайской свиты Таджикской де-
прессии Гнссаро-Зеравшанской горной области, Юго-Западного Дар 
ваза, Алайской долины и Заалайского хребта, встречаясь повсеместно 
и в большом количестве экземпляров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: р. Ак-Су (Дага-
па-Киикская гряда), хребты — Терекли-Тау, Джиланы-Тау, Вахшекип 
(кишлак Шмангуль); кишлак Санг-Туда, хр. Хазрети-Шо (кишлак 
Сары-Хасор). Гиссаро-Зеравшанская горная область: бассейн р. Лю-
чоб, кишлак Зидды; бассейн pp. Кштут—Зауран, Юго-Западный Дар-
ваз: кишлак Иол, сай Анжироу. Заалайский хребет, бассейн р. Кок-Су 
(Л. П. Каханова, 1953, 1955—1957; геологи Таджикского геологического 
управления и Всесоюзного аэрогеологического треста, 1952—1957). 

В Таджикской депрессии и Гиссаро-Зеравшапской горной области 
породы, содержащие остатки описываемого вида, образуют характер-
ную глинисто-мергелистую пачку в основании нижней подсвиты алай-
ской свиты; нижняя часть лютетского яруса среднего эоцена. 

НАДСЕМЕЙСТВО HIATELLACEAE 

С Е М Е Й С Т В О HIATELLIDAE DAVIES , 1935 (SAXICAVIDAE S W A I N S O N . 1855) 

Род Р а п о р е M e n a r d , 1807 

Рапоре alaica К а с h а п о v a sp. nov. * 

Табл. 22, фиг. 5, 6 

1911. GLycymeris heberti B o s q . B o u s s a c . E t u d e s pa leon to log iques su r !e iiuniiim!i-
l ique Alpin, стр. 246, табл . XV, фпг. 21, 38. 

gg _ 2i 
Оригиналы № ^ — - — . Музей Кафедры исторической геологии 

ЛГУ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Несколько десятков внутренних ядер двустворчатых 

раковин из тринадцати местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина крупная, удлиненная (длина от 40 до 96 мм, 

высота от 18 до 33 мм), черенкообразно-овальная, резко неравносто-
ронняя, значительно выпуклая (толщина от 22 до 28 мм), сзади н спе-
реди зияющая. Задний конец раковины длинный, с параллельными 
нижним и верхним краями. Передний конец короткий, несколько су-
женный, тупо усеченный. Заднняя ветвь замочного края длинная, от-
четливо вогнутая, параллельная нижнему краю, постепенно переходя-
щая в задний округленный край. Передняя ветвь замочного края во-
гнутая, слегка наклоненная по отношению к нижнему краю, плавно 
соединяющаяся с передним более коротким, также округленным краем. 
Последний постепенно переходит в нижний край. Нижний крап длнн-

* Н а и м е н о в а н и е вида дано по названию алайской свиты, пз которой пропеходчт 
остатки данного вида . 
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ный, на большем своем протяжении прямой и лишь в передней части 
створки, при переходе в передний край, несколько приподнимается 
кверху. 

Максимальная выпуклость находится в широкой примакушечной 
части, откуда она равномерно уменьшается к нижнему и заднему 
краям и более резко к переднему краю и к передней ветви замочного 
края. Макушки маленькие, наклоненные к плоскости смыкания ство-
рок, сближенные между собой, смещенные к переднему краю, от ко-
торого они удалены на расстояние, равное примерно '/4 длины створки. 

Поверхность с грубой неправильной волнистостью, повторяющей 
очертания краев створок. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Изученные ядра раковнп 
по очертанию краев створок, характеру и положению примакушечной 
области и макушек и по характеру складок на наружной поверхности 
вполне сходны с экземплярами, изображенными Буссаком под назва-
нием Glycymeris heberti B o s q . (ем. синонимику). Данный исследова-
тель под названием G. heberti B o s q . изобразил ядра раковин, резко 
отличных от таковых у типичных представителей этого вида, которые 
никак не могут быть отнесены к Рапоре heberti B o s q . (Deshaves, 1860. 
стр. 176, табл. VI, фиг. 21; табл. VIII, фиг. 12; Sandberger, 1863," стр. 279, 
табл. XXI, фиг. 8—8с). Последняя характеризуется менее удлиненной 
и главное менее суженной овальной раковиной, в то время как альпий-
ские и таджикские раковины по своим очертаниям напоминают узкий 
длинный черенок с округленными передним и задним концами. Кроме 
того, раковины типичных представителей P. heberti B o s q . встречаются 
в верхнеэоценовых и чаще олигоценовых отложениях. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний эоцен, лютетский век. Альпы и Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
терны для самых верхних слоев алайской свиты Таджикской депрессии 
и Заалайского хребта. В указанных регионах они встречаются в боль-
шом количестве только в этих отложениях и почти повсеместно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: хребты Вахшский 
(кишлак Шмангуль), Хазрети-Шо (кишлак Сары-Хасор), Джиланы-
Тау, Терекли-Тау, Гулизиндан, Санглак, Устым-Тау (кишлак Санг-Ту-
да) , Баба-Таг (кишлаки Буре-Тешик, Аргамчи, Кош-Чека, Бияс-Имас), 
Заалайскнй хребет, левый борт р. Кок-Су (Л. П. Каханова, 1953. 
1955—1957; геологи Таджикского геологического управления и Все-
союзного аэрогеологического треста, 1953—1957). Серые и зеленовато-
серые песчаники или песчанистые известняки верхней подсвиты алай-
ской свиты; лютетский ярус среднего эоцена. 

Ленинград. 
М а т е р и а л. 20 внутренних ядер двустворчатых раковин из 

семи местонахождений. Некоторые ядра деформированные. 
О п и с а н и е . Ядра большие, удлиненные (длина от 62 до 82 мм\ 

высота от 28 до 32 мм), клиновидной формы, неравносторонние, зна-
* Название вида дано по Таджикской депрессии, где остатки его были встречены 

впервые. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Высота . 
Длина 
Толщина 

33 
85 
28 

Рапоре tadjikistanica К а с h а п о v a sp. nov. * 
Табл. 23, фиг. 1 

gg j 
Оригинал № ^ о . Музей Кафедры исторической геологии ЛГУ, 252 
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чнтельно выпуклые (толщина от 24 до 28 мм). Задний конец раковины 
длинный, клиновидно суженный по сравнению с передним коротким 
более широким округленным концом. Раковины зияющие сзади 
больше, чем спереди. Длина раковины превышает высоту в 2—2,8 ра-
за. Ветви замочного края наклонены по отношению к нижнему краю, 
причем передняя ветвь наклонена больше, чем задняя, и значительно 
короче задней. Она слегка вогнутая и отходит от макушки под углом 
20—25°, соединяясь с передним краем постепенно. Переход переднего 
края в нижний также постепенный. Последний длинный, слегка выпук-
лый в передней половине своей длины и слегка вогнутый в задней. 
Задняя ветвь замочного края слегка вогнутая, отходящая от макушки 
под углом 10—15° и связанная постепенным переходом с задним силь-
но изогнутым краем. 

Наибольшая вздутость раковины расположена в примакушечной 
области; ее уменьшение к переднему краю наиболее резкое, к заднему 
и нижнему краям — постепенное. Макушки маленькие, наклоненные 
над замочным краем, сильно сближенные. Они смещены к переднему 
краю и располагаются на границе первой и второй четвертей длины 
раковины. Поверхность раковины покрыта грубыми, то более, то ме-
нее утолщенными ундуляциями и грубыми следами нарастания. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди известных палео-
геновых видов рода Рапоре не имеется ни одного, с которым можно 
было бы сравнить описываемую форму. Удлиненно-клиновидным очер-
танием раковины она резко отличается от них и потому выделяется 
в новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Лютетский век среднего эоцена. Таджикская депрессия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида харак-
терны для верхних слоев алайской свиты, встречаясь в большом коли-
честве экземпляров и только в этих отложениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Таджикская депрессия: хребты Вахшский 
(кишлак Шмангуль), Хазрети-Шо (кишлак Сары-Хасор), Джиланы-
Тау, Терекли-Тау, Устым-Тау (кишлак Санг-Туда), Устым-Tav 
(Л. П. Каханова, 1955—1957). Серые и зеленовато-серые песчаники 
или песчанистые известняки верхней подсвиты алайской свиты; лютет-
ский ярус среднего эоцена. 

Отряд DESMODONTA 

НАДСЕМЕИСТВО PANDORACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P H O L A D O M Y I D A E GRAY, 1840 

Род Goniomya A g a s s i z, 1838 
3. В. К О Ш Е Л К И Н А 

Новая позднеюрская гониомия 
Верхоянского хребта 

Goniomya bolchoviiinovae K o s c h e l k i n a sp. now 
Табл. 24, фиг. 3 

Оригинал № 23/V-198. Геологический музей МГРИ, Москва. 
М а т е р и а л . 14 преимущественно внешних ядер одиночных ство-

рок хорошей сохранности из трех местонахождений. 
* Вид назван в честь проф. М. А. Болховитнновой. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Высота . 
Д л и н а . 
Толщина 

33 
82 
28 
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О п и с а н и е . Раковина тонкостенная, крупная (длина 105 лиг, вы-
сота 50 мм), умеренно выпуклая, овальных очертаний, резко неравно-
сторонняя. 

Макушки широкие, выступающие, загнутые внутрь и сильно при-
ближенные к переднему краю. 

Передний край короткий и округлый. Задний край широкий, ско-
шенный и сильно зияющий. Нижний край почти прямой. Замочный 
край изогнут и задняя ветвь его в два раза длиннее передней. 

Поверхность несет концентрические складки и V-образные ребра, 
расходящиеся от макушки. Вершины углов этих ребер образуют на-
клонную прямую, направленную к середине нижнего края. От макуш-
ки к нижнему краю проходит также небольшой киль. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Молодые особи Goniomya 
bolchovitinovae sp. nov. сильно напоминают Goniomya marginata 
A g a s s i z , (1840, стр. 16, табл. I, фиг. 12, 13, 14), от которых их отли-
чают более широкий и скошенный задний край и присутствие перед-
него киля. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, поздний оксфорд. Западные отроги Вер-
хоянского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин Goniomya bol-
chovitinovae sp. nov. встречаются исключительно в основании разреза 
сытогинской свиты, отложения которой широко распространены в пре-
делах платформенного борта Приверхоянского прогиба. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Нижнее течение р. Лены: мыс Чоноко, 
в 1,5 км юго-западнее мыса Чоноко и в 3 км от устья р. Мянгкярэ вниз 
по течению р. Лены (3. В. Кошелкина, 1954 и 1957). Зеленовато-серые 
известковистые мелко- и среднезернистые песчаники нижней части 
сытогинской свиты; верхний оксфорд. 

НАДСЕМЕИСТВО POROMYACEAE 

С Е М Е Й С Т В О CLISPIDARIIDAE DALL, 1886 

Род Cuspidaria N а г d о, 1840 
Н. А. Р Е П М А Н 

Новые юрские куснидарии 
Гиссарского хребта 

Cuspidaria uzbekistanica R е р m a n sp. nov. * 

Табл. 24, фиг. 1 

Оригинал № 1/207. Геол. музей Главгеологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . Восемь ядер разрозненных правых и левых створок 

с хорошо сохранившейся скульптурой из двух местонахождений. 
У большинства створок не полностью сохранился ростр. 

О п и с а н и е . Створки маленькие, неправильно-овальные, довольно 
сильно выпуклые, резко неравносторонние. Наиболее крупная створка 
достигает в высоту 10 мм при длине 19 мм. Макушки толстые, загну-
тые к замочному краю и слегка выдающиеся над ним, смещены к пе-
реднему краю. Последний очерчен одной плавной кривой с нижним 
краем, где кривая выполаживастся, а при приближении к ростру 
образуется значительная вогнутость. Задняя часть раковины вытяну-
тая, суженная; она заканчивается треугольным (в плане) ростром, 
отделенным от остальной створки четкой радиальной депрессией, ши-

* Название вида дано по распространению в пределах Узбекской С С Р (Узбе-
кистан) . 
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рокой внизу и суживающейся вверху. На ростре имеются два сближен 
ных округленных киля. Третий киль, на задней стороне ростра, едва 
намечается. До макушки кили не доходят. 

Поверхность покрыта тонкими концентрическими струйками, раз-
деленными широкими промежутками. В нижней части створки струн-
ки доходят до первого киля, а в верхней части, по-видимому, теряются 
в радиальной депрессии. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида С. ibbetsoni M o r r i s в описании и изображении Морриса и Ли-
цетта (Morris and Lycett, 1850, стр. 98, табл. XII, фиг. 9 Neaera) опи-
сываемая форма отличается овальными очертаниями раковииы, тре-
угольной (в плане) формой ростра, хорошо выраженной вогнутостью 
нижнего края вблизи ростра и меньшей выпуклостью. 

От титонского вида С. caucasica P e e l . (Пчелинцев, стр. 111. 
табл. VI, фиг. 10, 11, Neaera) новый вид отличается иными очертания-
ми раковины и ростра и значительно меньшими их размерами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Батский и ранняя часть келловейского века. Юго-запад-
ные отроги Гиссарского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители рода Cuspidaria 
встречаются редко и до настоящего времени в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта не были известны. Находка остатков С. uzbekista-
nica sp. nov. в двух значительно удаленных пунктах указывает на ее 
стратиграфическое значение и можно предполагать, что этот вид 
имеет более широкое распространение в рассматриваемом регионе. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта вблизи сел. Лянгар — 5 экз. (Ю. М. Кузичкина, 
1957), глинистый алевролит, бат — нижний келловей (переходная 
свита). Южный склон Гиссарского хребта, правый берег р. Ширкенд— 
3 экз. (Е. А. Репман и С. X. Чепикова, 1958), алевролит, бат — нижний 
келловей (переходная свита). 

Cuspidaria curuata R е р rn a n sp. nov. * 
Табл. 24, рис. 2 

Оригинал № 2/207. Геол. музей Главгеологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . Три разрозненные створки из одного местонахо-

ждения. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая (высота 6,5 мм, длина 11 мм), 

выпуклая, равностворчатая, сильно неравносторонняя. Очертание ее 
неправильно-треугольное, макушки толстые, загнутые к замочному 
краю, выдающиеся над ним и приближенные к переднему краю. За-
мочный край прямой или слегка выпуклый. Передний край очерчен 
одной плавной кривой с нижним краем, где кривая выполаживается,. 
а при приближении к ростру образует сильную вогнутость. Задний 
край створки несколько оттянутый и чуть-чуть суженный, заканчи-
вается небольшим ростром. Последний узкий, изогнутый, с двумя ки-
лями, из которых передний выражен резче. Ростр отделяется от осталь-
ной поверхности створки радиальной депрессией, более отчетливо вы-
раженной у нижнего края створки. 

Поверхность несет редкие грубые морщины нарастания, среди ко-
торых видны тонкие, тесно расположенные концентрические струйки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От вышеописанной С. uz-
bekistanica sp. nov. выделяемый вид отличается изогнутой и более уз-
кой формой ростра раковины, большей ее выпуклостью, большей вог-

* curva tus — изогнутый. Вид назван по изогнутой форме ростра. 
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нутостью нижнего края у ростра, а также наличием концентрических 
знаков нарастания двух порядков. 

От С. ibbetsoni M o r r i s в описании и изображении Морриса и 
Лицетта (Morris and Lycett, 1850, стр. 98, табл. XII. фиг. 9 Neaera) 
рассматриваемая форма, в общем близкая к этому виду, отличается 
изогнутостью ростра и его большей длиной, резко выраженной вогну-
тостью нижнего края раковины у ростра и иным характером знаков 
нарастания. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Батский век и ранняя часть келловейского. Юго-запад-
ные отроги Гиссарского хребта. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид является представи-
телем редко встречающегося рода, который имеет ограниченное верти-
кальное распространение и потому представляет стратиграфический 
интерес. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная часть юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта у сел. Лянгар (Ю. М. Кузичкина, 1957). 

Отряд RUDISTA 
Н. Н. Б О Б К О В А 

Новые позднемеловые рудисты 
юго-востока Средней Азии 

Подотряд SINISTRODONTA 
С Е М Е Й С Т В О C A P R I N I D A E F I S C H E R , 1887 

Род Caprinula O r b i g n y , 1847 

Caprinula soluni B o b k o v a sp. nov. * 

Табл. 24, фиг. 4, 5; рис. 3, 4 

Оригиналы № 1, 2/9090. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 54 экземпляра, из них шесть целых двустворчатых 

экземпляров, в большинстве слегка сдавленных, 16 обломанных ниж-
них створок и 32 верхние створки, у которых самый верхний слой ра-
ковины почти не сохранился, вследствие чего отчетливо видны каналы, 
пронизывающие стенки раковины. Материал происходит из восьми 
местонахождений в Юго-Западном Дарвазе и из одного местонахожде-
ния в Северном Афганистане. 

О п и с а н и е . Раковины обычно крупных размеров и всегда резко 
неравностворчатые: верхняя створка крупнее нижней, прикрепляв-
шейся к субстрату примакушечной частью. 

Нижняя створка коническая, невысокая, макушка искажена при-
растанием настолько, что о характере ее судить нельзя. Наружная по-
верхность створки гладкая, со слабо выступающими концентриче-
скими слоями нарастания вблизи смычного края. Поперечное сечение 
почти округлое, в нем отчетливо видна глубокая связочная складка 
(рис. 3), а в передней части створки — редкие крупные каналы, глав-
ным образом четырехугольного сечения, сменяющиеся у края створки 
более многочисленными и более мелкими каналами, имеющими закруг-
ленно-многоугольные сечения. Отчетливо видна также большая часть 
перегородки, отходящей от зуба А„ и отделяющей заднюю дополни-
тельную полость. 

Верхняя створка высокая, сильно загнутая, с довольно крупной 
макушкой, приближенной к смычному краю. Самый верхний слой ра-
ковины у описываемых нами экземпляров почти не сохранился, вслед-

* По фамилии геолога В. И. Солуна, впервые нашедшего раковины этого нового 
вида рудистов. 

8* 115 



ствие чего у всех у них на спинной стороне видны радиальные, отходя-
щие от макушки и проходящие через всю стенку раковины до смыч-
ного края. Самый верхний слой раковины был. по-видимому, очень 
тонким и сплошным, судя по незначительным его остаткам, сохра-
нившимся лишь местами на верхней створке у единичных экземпля-
ров. Поперечное сечение округлое, каналы видны па нем не очень от-
четливо (рис. 4). 

Таким образом, у описываемых раковин характер каналов неоди-
наков на обеих створках: на нижней прикрепленной створке они имеют 
многоугольное сечение и самые различные размеры, на свободной 
верхней створке каналы радиальные на спинной стороне, а под ма-
кушкой— беспорядочно расположенные, с закругленно-многоугольным 
сечением. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По общему облику рако-
вины. наличию каналов на обеих створках и задней дополнительной 

полости описываемые раковины должны быть отнесены к роду Capri-
nula. Резкое различие в характере каналов нижней и верхней створок 
отличает описываемые экземпляры от известных видов Caprinula и 
является основным признаком, обусловившим выделение их в новый 
вид Caprinula soluni sp. nov. 

Представители рода Caprinula до сих пор еще не были известны 
на территории Средней Азии. От типичного вида этого рода Caprinula 
boissyi O r b i g n y (1847—1849, стр. 188, табл. 540) описываемые экзем-
пляры резко отличаются гладкой и невысокой нижней створкой, менее 
круто загнутой верхней створкой, не образующей двух полных оборо-
тов спирали, как у С. boissyi. С закавказскими представителями 
Caprinula boissyi, описанными В. П. Ренгартеном (1950, стр. 32, рис. 13; 
табл. V, фиг. 1а—б), дарвазские экземпляры более сходны по общему 
облику раковины, но все же и по сравнению с ними у дарвазских ра-
ковин верхняя створка менее сильно закручена. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец сеноманского века. Юго-Западный Дарваз и Се-
верный Афганистан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый новый вид очень 
характерен для самых верхних слоев сеноманских отложений Юго-За-
падного Дарваза: раковины его встречаются только в этом горизонте, 
повсеместно и в большом количестве. В указанном регионе эти слои 
выделены автором в местную зону Caprinula soluni. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Западный Дарваз; бассейн р. Ио-
куньж —24 экз. (В. И. Солун, 1954); сай Ройка — 12 экз. (Н. Г. Вла-
сов, 1956; Н. Н. Бобкова, 1957; М. Р. Джалилов, 1958); сай Гармак— 
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Р и с . 3 . Caprinula soluni В о b-
k o v a s p . n o v . ( к т а б л . 24, 

ф и г . 4 6 ) 

Р и с . 4 . Caprinula soluni В о b-
k о v a s p . n o v . (к т а б л . 24, 

ф и г . 56) 

Поперечное сечение нижней створки 
Поперечное сечение части верхней 

створки 



9 экз. (Н. Г. Власов, 1956; М. Р. Джалилов, 1958); сай Лянгар — 
5 экз. (Н. Н. Бобкова, 1957); Фархорчион — 3 экз. (М. Р. Джалилов, 
1958). Верхний сеноман, местная зона Caprinula soluni (подсвита «12» 
схемы С. Н. Симакова), серые органогенные известняки. 

Северный Афганистан, северный склон горы Кух и Эльбурс, сай 
Ароби-Дара — 1 экз. (Н. П. Туаев, 1958). Верхний сеноман, серые из-
вестняки. 

С Е М Е Й С Т В О H1PPLR1T1DAE GRAY, 1948 

Род Orbignya W o o d w a r d , 1862 
Orbignya vlasovi В о b k о v a sp. nov. * 

Табл. 25, фиг. 3 

Оригинал № 8/9090. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 64 нижние створки, из которых большинство плохо 

сохранилось: обломаны, а иногда еще и в значительной степени сдав-
лены, так что местами нарушена сплошность раковины; наружная по-
верхность створок хорошо сохранилась лишь у одиночных экземпля-
ров. Рудисты образовали крупные сообщества, прирастали друг 
к другу не только примакушечной частью, но и всей боковой поверх-
ностью створок, вследствие чего форма раковины и ее поперечное 
сечение нередко снльно искажены. Раковины собраны из красных 
несколько глинистых органогенных известняков; внутренняя полость 
раковин выполнена этой же породой. 

О п и с а н и е . Раковины цилиндрические, по-видимому, небольших 
размеров, вытянутые по высоте, которая не превышает 10 см. Попе-
речное сечение нормально развитых, не искаженных прирастанием и не 
сдавленных раковин имеет округлые очертания и диаметр 2—2,5 см. 

Наружная поверхность створок на тех участках, где она сохрани-
лась, покрыта довольно правильными, узкими продольными ребрами, 
разделенными примерно равными, плоскими или слабо вогнутыми, 
гладкими промежутками, ширина которых в 1,2—2 раза больше ши-
рины ребер; сечение ребер округленное. Отчетливо видны две узкие 
продольные бороздки, соответствующие внутренним сифональным вы-
ступам— столбикам. Последние развиты у всех описываемых раковин 
и хорошо видны в пришлифованных сечениях (табл. 25, фиг. 36). 

Сифональные выступы — столбики Е и 5 (см. табл. 25) являются 
сравнительно узкими и длинными, особенно бранхиальный выступ Е, 
достигающий длины 5—6 мм при диаметре створки 2,5 см. У некото-
рых экземпляров (табл. 25, фиг. 36) в основании бранхнального стол-
бика намечается его сужение. Анальный столбик S значительно короче 
и шире бранхнального и расширен у основания. 

Стенка раковины имеет толщину в 2,5—3 .и.)!; внутренний слой 
измеряется долями миллиметра по толщине и является плотны,м. 
сплошным; внешний слои, слагающий основную часть стенки рако-
вины, имеет отчетливо выраженное поперечно-волокнистое строение. 

Приведенное описание основных признаков относится к нижним 
створкам взрослых экземпляров. Среди имеющихся раковин около де-
сятка принадлежит молодым экземплярам. Характерные черты моло-
дых экземпляров: при малых размерах, также как и у взрослых экзем-
пляров, почти цилиндрическая форма раковины с отчетливыми про-
дольными ребрами и двумя продольными бороздками на сифональной 
стороне. У хорошо сохранившегося молодого экземпляра (табл. 25, 
фиг. За) число ребер достигает 16 при диаметре створки 1 см. Сифо-
нальные выступы почти равные, очень короткие и расширенные в ос-

* Вид назван но фамилии геолога Н. Г. Власова, занимавшегося геологической 
съемкой Юго-Западного Д а р в а з а . 
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новании. заметно отличающиеся от соответствующих сифональных 
выступов — столбиков взрослых экземпляров; они скорее напоминают 
внутренние складки, чем столбики. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По наличию двух сифо-
нальных выступов — столбиков, отсутствию связочного выступа и по-
перечно-волокнистому строению внешнего слоя раковины рассматри-
ваемые нами экземпляры должны быть отнесены к позднесенонскнм 
представителям рода Orbignya W o o d w a r d , у которых исчезает свя-
зочный выступ. Описываемые раковины ближе всего сопоставляются 
со среднеазиатской Orbignya simakovi P o j a r k o v a (3. Н. Пояркова, 
1955, стр. 48, табл. III, фиг. 7—11), отличаясь от нее прежде всего де-
талями внутреннего строения: более длинным и узким бранхиальным 
выступом — столбиком, нередко слегка суженным в основании, а затем 
наличием многочисленных продольных ребер на наружной поверх-
ности у всех экземпляров как у молодых, так и'у взрослых, при этом 
ребра имеют округленную вершину и распространены по всей поверх-
ности створки. Молодые экземпляры сравниваемых видов по форме ра-
ковины и характеру сифональных выступов почти не отличимы, только 
v описываемых раковин число продольных ребер на наружной поверх-
ности почти вдвое больше, чем у такого же размера раковин Orbignya 
simakovi. 

От маастрихтской Orbignya lapeirousei G o l d f u s s (1841, стр.303, 
табл. CLXV, фиг. 5а—f; Н. Douville, 1890—1897, стр. 164, табл. XXIV, 
фиг. 7—10) и от датской Orbignya castroi V i d a l (1874, стр. 37. 
табл. XXV, фиг. 3—5) дарвазские раковины существенно отличаются 
отсутствием изгиба внутрь стенки раковины на месте связочного вы-
ступа и более длинным и узким сифональным бранхиальным высту-
пом— столбиком Е (табл. 25, фиг. 36), а от Orbignya castroi — еще 
и более тонкими правильными продольными ребрами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя часть маастрихтского века. Юго-Западный 
Дарваз. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины нового вида Orbignya 
vlasovi sp. nov. очень характерны для верхней части маастрихтских 
отложений Юго-Западного Дарваза, представленных маркирующим 
горизонтом красных глинистых рудистовых известняков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-Западный Дарваз: хр. Хазретиши— 
6 экз. (Н. Г. Власов, 1955); Минатук — 11 экз. (Н. Г. Власов, 1956); 
правый склон долины р. Оби-иноу к югу от сел. Минатук — 9 экз. 
(Н. Н. Бобкова, 1957); Гармак — 5 экз. (М. Р. Джалилов, 1958); Хир-
манжоу — 5 экз. (С. Н. Симаков, 1952); Анжироу — 22 экз. (Н. Н. Боб-
кова. 1957 и Н. Г. Власов, 1957); левый борт сая Слунг—1 экз. 
(Н. Г. Власов, 1957); Иол — 5 экз. (Н. Г. Власов, 1957). Маастрихт, 
красные глинистые рудистовые известняки. 

С Е М Е Й С Т В О RADIOLITIDAE GRAY, 1848 

П О Д С Е М Е Й С Т В О RADIOLITINAE Н. D O U V I L L E . 1902 

Род Biradiolites O r b i g n y , 1847 
Biradiolites boldjuanensis В о b k о v a sp. nov. * 

Табл. 25, фиг. 1, 2; рис. 5 

Оригиналы № 3, 4/9090. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Около 200 экземпляров нижних створок. Сильно вы-

тянутые и иногда изогнутые раковины срастались друг с другом не 
* По поселку Б о л ь д ж у а н , в районе которого было впервые установлено автором 

массовое нахождение раковин этого вида в рудистовых известняках. 
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только примакушечной частью, но и боковыми поверхностями ство-
рок, в результате образовались колонии рудистов с очень сложным 
переплетением раковин. Целые экземпляры отделить от породы и от 
соседних раковин невозможно; обычно при выбивании отделяется 
ядро с тонким внутренним слоем раковины, а внешний слой остается 
в породе. Внешняя поверхность раковины хорошо видна только у еди-
ничных экземпляров, да и то частично. Строение стенок раковины от-
четливо видно на многочисленных продольных и поперечных сечениях 
нижних створок. Верхние створки не удалось отпрепарировать, так как 
на них наросли и нижние створки других экземпляров. Весь материал 
происходит из 20 местонахождений на юго-востоке Средней Азии. 

О п и с а н и е . Нижняя створка прямая или слабо изогнутая, очень 
сильно вытянутая в высоту, узкая, цилиндрическая, лишь в самом на-
чале своего роста конусовидная. Высота створки от 3 до 15 см при 
диаметре от 0,5 до 1,5 см\ таким обра-
зом, высота створки во много раз (до 10) 
превышает ее ширину. Поперечное сече-
ние внутренней полости округлое или 
овальное (большая ось 0,7—1,2 см\ 
малая ось 0,5 -0,9 см). 

Внешняя поверхность створки в 
общем гладкая с едва заметными тонки-
ми концентрическими линиями нараста-
ния и с шестью-семью отчетливыми, 
острыми и продольными складками, из 
которых наиболее резко выступает склад-
ка, разделяющая сифональные зоны; 
длина ее выступа достигает 0,6—0,8 см. 
Складки хорошо видны на многочислен-
ных поперечных сечениях (табл. 25, 
фиг. 2) и на тех участках боковой по-
верхности, которые удалось отпрепарировать (табл. 25, фиг. 1а). Бран-
хиальная сифональная зона Е (рис. 5) имеет вид гладкой выступающей 
продольной полосы шириной до 0,6—0,7 см, плоской или едва заметно 
вогнутой в средней части; с каждой стороны она ограничена неглубокой 
ложбиной, а затем — выступающей складкой. Анальная сифональная 
зона выражена довольно широкой вогнутой гладкой полосой, ограни-
ченной с каждой стороны выступающей складкой. Связочный выступ 
отсутствует. 

Внешний слой раковины имеет сравнительно небольшую толщину, 
в 2—4 мм, и неясно выраженное ячеистое строение с радиальным рас-
положением ячеек, которое видно в поперечных сечениях при увели-
чении в 2—3 раза. Внутренний слой раковины плотный и очень тон-
кий, измеряется обычно долями миллиметра и лишь иногда достигает 
толщины 1 мм. Обращает на себя внимание внешняя поверхность внут-
реннего слоя раковины, которая видна у большого количества экземп-
ляров, так как при выбивании раковины обычно вместе с ядром отде-
ляется от внешнего слоя внутренний слой раковины и его поверхность 
становится видимой. Она покрыта отчетливыми частыми и очень тон-
кими концентрическими линиями нарастания и такими же тонкими и 
частыми, слабо выступающими продольными струйками и редкими про-
дольными волнами; последние соответствуют выступающим складкам 
внешнего слоя раковины. 

Замочный аппарат не сохранился. Верхнюю створку отпрепари-
ровать не удалось, по-видимому, она очень маленькая, крышечкооб-
разная. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По характеру гладких 
сифональных зон, по радиально-ячеистому строению внешнего слоя 

119 

Р и с . 5. Biradiolites boldjua-
nensis В о b к о v a s p . n o v . 

Поперечное сечение нескольких ниж-
них створок, нат. вел. (в табл. 35, 
фиг. 2): 5 — сифональная анальная 
:нона. Я—сифональная бранхиальная 
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раковины, по отсутствию связочного выступа описываемые экземпляры 
должны быть отнесены к роду Biradiolites O r b i g n y . Необходимо от-
метить, что по своей очень высокой и узкой цилиндрической нижней 
створке они очень похожи на представителей рода Distefanella Р а го п а , 
в частности на типичный вид этого рода Distefanella lombiricalis О г-
b i g n y (Orbigny, 1847—1849, стр. 214, табл. 555, фиг. 4—7; Рагопа, 1901, 
стр. 206, табл. I, фиг. 12; табл. II, фиг. 2—3). Основное отличие средне-
азиатских форм заключается в отсутствии у них наиболее существен-
ного родового признака Distefanella, а именно: отсутствие септы, отде-
ляющей дополнительную спинную камеру; менее резки различия в ха-
рактере скульптуры и в строении сифональных. зон. 

От всех известных видов рода Biradiolites описываемые раковины 
существенно отличаются своей очень высокой и узкой цилиндрической 
нижней створкой (высота которой почти в десять раз превышает ее 
ширину), что и дало основание к выделению их в новый вид, назван-
ный Biradiolites boldjuanensis sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Маастрихт. Юго-восток Средней Азии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Biradiolites boldjuanensis sp. nov. 
является очень характерной формой для рудистовых известняков 
Маастрихта юго-востока Средней Азии. Раковины этого вида встре-
чаются в массовом количестве и в большинстве перечисленных ниже 
местонахождений являются породообразующими. Слои, содержащие 
раковины описываемого нового вида, выделены автором в местную зону 
Biradiolites boldjuanensis . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточная часть Таджикской депрессии: 
Больджуанский район, водораздел между р. Шуроб-Дарья и саем 
Талхак — около 80 экз. (Н. Н. Бобкова, Ю. А. Лихачев, Н. Г. Власов, 
и В. И. Солун, 1951). Маастрихт, местная зона Biradiolites boldjuanen-
sis; светло-серые рудистовые известняки. Юго-Западный Дарваз : Хир-
манжоу—-5 экз. (С. Н. Симаков, 1952); красные рудистовые извест-
няки. Хазретиши— 38 экз. (Н. Г. Власов, 1955 и 1957); светло-серые 
рудистовые известняки. Маастрихт. Заалайский хребет — 25 экз. 
(А. В. Разваляев и В. В. Козлов, 1956). Верхний сенон (Маастрихт?): 
светло-серые известняки. Восточный Памир: р. Ак-сай •—25 экз. 
(И. П. Юшин, 1955) и верховья р. Восточный Пшарт — 20 экз. 
(И. П. Юшин, 1955). Верхний сенон (Маастрихт?); светлые желтовато-
серые известняки. 
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КЛАСС CEPHALOPODA 

Надотряд NAUTILOIDEA 
3. Г. Б А Л л Ш О В 

НОВЫЕ ОРДОВИКСКИЕ НАУТИЛОИДЕИ СССР 

Отряд ELLESMEROCERATIDA 
С Е М Е Й С Т В О THYLACOCERATIDAE T E I C H E R T ET GI .ENISTER. 1954 

Род Talassoceras B a l a s c h o v gen. nov. 

Т и п и ч н ы й в и д — Talassoceras kumyschtagense gen. et sp. nov. 
Таласский хребет, бассейн p. Кумыштаг. Ранний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая, коническая, постепенно 
расширяющаяся к устью. Ее поперечное сечение почти округлое в на-
чальных стадиях роста и эллиптическое, слабо сжатое латерально, на 
взрослых стадиях роста. Поверхность раковины гладкая. Лопастная 
линия прямая, поперечная или слабо наклоненная назад па вентраль-
ной стороне, но без явных седел и лопастей. Воздушные камеры ко-
роткие. Глубина вогнутости септ незначительная. Сифон широкий и 
почти в контакте с вентральной стенкой раковины. Спикулюм корот-
кий, конусовидной формы, расположен в центре сифона. От вершины 
спикулюма к апикальной части раковины отходит тонкая эндосифон-
ная трубка без горизонтальных диафрагм. Сифонные дудки протя-
гиваются на '/г длины воздушной камеры. Соединительные кольца от-
носительно толстые. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По характеру строения 
стенки сифона описываемый род мы относим к семейству Thylacocera-
tidae, которое впервые было выделено Тейхертом и Гленистером (Tei-
chert and Glenister, 1954, стр. 51). В это семейство они включили 
четыре раннеордовикских новых рода: Thylacoceras, Ventroloboceras, 
Lebetoceras и Notocycloceras. 

Описываемый род по внешней форме, диаметру и строению стенки 
сифона близок к роду Lebetoceras, но отличается от него латерально 
сжатой раковиной, большим апикальным углом раковины, незначи-
тельной вогнутостью септ и относительно более короткими сифонными 
дудками. У Lebetoceras септы сильно вогнуты назад, а от стенки си-
фона. как это видно в продольном разрезе, они направлены не вперед, 
гго .характерно для описываемого рода, а резко отгибаются назад. Эти 
отличия весьма существенные и они не позволяют отнести описанную 
ниже форму к данному роду. У других родов этого семейства сифон 
весьма узкий, а на вентральной стороне раковины имеются узкие глу-
бокие лопасти, чего не наблюдается у описываемого нами рода. К дан-
ному роду относится один вид. 

Talassoceras kumyschtagense B a l a s c h o v gen. et sp. now*-
Табл. 29. фиг. 1, 2 

Оригиналы № Ю, 11/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Четыре почти целых раковины хорошей сохранности 

Hi двух местонахождении. 
О п и с а н и е . Наиболее полно сохранившийся экземпляр раковины 

(табл. 29, фиг. 2а, б) имеет длину 72 мм, из которых 48 мм приходятся 
на фрагмокоп и 24 мм — на жилую камеру. При этой длине раковины 
дорсо-вентральный диаметр в задней ее части равен 7 мм, а в перед-

* Р о д назван по нахождению его остатков в районе г. Таласс Киргизской ССР. 
' * Вид назван по р. Кумыштаг . 
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ней— 21 .11.11. Из этого следует, что апикальный угол раковины состав-
ляет 11°. Поперечное сечение раковины эллиптическое, слабо сжатое 
в латеральном направлении. Дорсо-вентральный диаметр раковины 
V основания жилой камеры равен 17 .ii.u, а латеральный — 13 мм. По-
верхность раковины гладкая. Воздушные камеры короткие — па диа-
метр раковины приходится 10 камер. Перегородки внутри камер слабо 
вогнуты. Лопастная линия почти прямая, поперечная или слабо накло-
ненная назад в направлении к вентральной стороне. Сифон относи-
тельно широкий и почти краевой. Его диаметр равен 1/3 диаметра 
раковины. Спикулюм сифона конусовидной формы расположен в центре 
сифона, его длина равна 13 мм. От вершины сиикулюма отходит вниз 
тонкая эндосифонная трубка, которая не содержит внутри себя гори-
зонтальных диафрагм. Эндоконы не прослежены. Сифонные дудки про-
тягиваются па длину, равную около '/г длины воздушной камеры 
Соединительные кольца толстые, тянутся назад от вершины сифонноп 
дудки до основания следующей дудки. 

Аналогичное строение раковины наблюдается и во всех остальных 
экземплярах. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Ранний ордовик. Средняя Азия. Представители всего этого 
семейства характерны для раннего ордовика Австралии. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характерны 
для отложений нижнего ордовика Средней Азии, где других органи-
ческих остатков очень мало. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северный склон Таласского хребта, бас-
сейн р. Кумыштаг. Нижний ордовик. Темно-серые известняки (А. Ша-
ронов, 1956; В. С. Войтович, 1957). 

С Е М Е Й С Т В О E O T H I N O C E R A T I D A E l.ILRICH, F O E R S T E , MILLER 
ET UNKLESBAY, 1944 

Род Eothinoceras I' ! г i с h, F о e г s t e, M i l l e r et U n k 1 e s b a v. 
1944 

Eothinoceras marchense B a l a s c h o v s p . n o v . * 

Табл. 26, фиг. 1 

Оригинал A1» 7/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Два экземпляра хорошей сохранности, представлен 

ных фрагмоконами, а у типичного экземпляра и жилой камерой, из 
одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Длинпо-копнческая, слабо экзогастрически согнутая 
раковина, постепенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 
9—10°. Поперечное сечение раковины эллиптическое, слабо сжатое 
в латеральном направлении. Поверхность раковины гладкая. Лопаст-
ная линия прямая, поперечная, без явно выраженных изгибов. Воздуш-
ные камеры короткие (до 1 —1,5 мм длины, или на диаметр раковины 
приходится до 20 камер); глубина вогнутости перегородок — на длину 
2—2,5 камер. Жилая камера длинная, постепенно расширяющаяся 
к устью. У типичного экземпляра при длине раковины 185 мм жилая 
камера имеет длину 90 мм. Апикальный конец раковины не сохранился. 
Сифон умеренно широкий и почти краевой, его диаметр равен 1/4 диа-
метра раковины. Сифонные дудки короткие, почти зачаточные. Соеди-
нительные кольца значительно вздуты и имеют V-образную форму 
с вершиной, направленной к центру сифона. Эта вершина расположена 
посередине между двумя перегородками. По внешней форме серия сое-
динительных колец напоминает ряд зубцов обыкновенной пилы 

* Название вида дано по нахождению его остатков на р. Марха. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Известно всего два вида 
этого рода — Е. americanum U 1 г i с h, F о е г s t е, M i l l e r et U п к 1 е s-
b а у (1944, стр. 131, табл. 67, фиг. 1—5), известный по его остаткам из 
нижнего ордовика (средний канадиан) Северной Америки и Е. ma.it-
iandi T e i c h e r t et G l e n i s t e r (1954, стр. 49, табл. 3, фиг. 5—13), 
описанный по материалам из нижнего ордовика Австралии. 

Рассматриваемый нами вид сходен с указанными видами только по 
строению сифона. Американская форма имеет широкую коническую ра-
ковину и довольно широкий сифон, что резко ее отличает от представи-
телей описываемого вида, у которых раковина узкоконическая и относи-
тельно неширокий сифон. Более близкое сходство описываемый вид 
имеет с австралийским видом, но отличается от него значительно боль-
шими размерами и большим апикальным углом. Кроме того, у австра-
лийского вида сифон краевой, в контакте со стенкой раковины, а у рас-
сматриваемого нами вида он немного удален от вентральной стенки 
раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний ордовик, чуньский век. Сибирская платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки как данного, так и дру-
гих видов этого рода характерны только для нижнего ордовика. Их 
находки весьма ценны для определения возраста и корреляции разрезоз. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Сибирская платформа, р. Сохсолох (при-
ток р. Мархи). Известняки чуньского яруса (Г. М. Покровский, 1956). 

Отряд ENDOCERATIDA 
Подотряд PROTEROCAMEROCERATINA 

С Е М Е Й С Т В О PROTEROCAjVlEROCERATIDAE KOBAYASHI, 1937 

Род Anthoceras T e i c h e r t et G l e n i s t e r , 1954 

Anthoceras angarense B a l a s c h o v sp. nov. * 
Табл. 26, фиг. 2 

Оригинал № 9/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Пять экземпляров, представленных фрагмоконами 

хорошей сохранности из разных местонахождений. 
О п и с а н и е . Длинноконический кольчатый ортоцеракон, посте-

пенно расширяющийся к устью. Апикальный угол равен 5—6°. Попереч-
ное сечение раковины почти округлое или эллиптическое, слабо сжатое 
в дорсо-вентральном направлении. Поперечные кольца хорошо выраже-
ны даже на ядре раковины, как и лопастная линия; имеют явный на-
клон назад по направлению к вентральной стороне. Воздушные камеры 
короткие — на диаметр раковины приходится до 10 штук. Поперечные 
кольца расположены значительно реже, чем воздушные камеры. В про-
межутках между ребрами вмещаются две камеры. Глубина вогнутости 
перегородок не превышает длины полутора камер. Сифон умеренно ши-
рокий, его диаметр равен около '/з диаметра раковины. Положение си-
фона краевое — в контакте со стенкой раковины. Сифонные дудки суб-
голохоанитовые, протягивающиеся на половину длины воздушной ка-
меры. Соединительные кольца толстые. Эндоконы слегка асимметрич-
ные. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди кольчатых орто-
цераконов, относящихся к семейству Proterocameroceratidae, имеется 
один род Anthoceras с одним типичным видом A. decorum T e i c h e r t 
et G l e n i s t e r (1954, стр. 63, табл. 8, фиг. 1). 

Описываемый вид по наличию кольчатости и строению стенки сифо-
на сходен с типичным видом данного рода, но отличается от него боль-

* Название вида дано по нахождению его остатков на р. Ангара. 
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шими размерами, слабой уплощениостью раковины в дорсо-вентральном 
направлении и более редко расположенными и относительно более низ-
кими поперечными кольцами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний ордовик, чуньский век. Сибирская платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида редки, 
но характерны для чуньского яруса нижнего ордовика Сибирской плат-
формы. Вид легко узнается по наличию кольчатой раковины и корот-
ким воздушным камерам. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Ангара. Песчанистые красно-бурые 
известняки чуньского яруса (Н. В. Дренов, 1957; В. С. Карпышев, 1958). 

Anthoceras bajkitense B a l a s c h o v sp. nov. * 
Табл. 27, фиг. I 

Оригинал № 8/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Два экземпляра, представленные обломками фраг-

моконов, из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая, прямая, кольчатая, кониче-

ская, постепенно расширяющаяся к устью. Поперечное сечение почти 
округлое или эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вентральном направ 
линии. Поперечные кольца слабо наклонены назад в направлении вент-
ральной стороны. На длину диаметра раковины приходится до семи ко-
лец и до шести промежутков между ними. Воздушные камеры корот-
кие — на диаметр раковины приходится до девяти камер. Поперечной 
струйчатости на поверхности раковины не обнаружено. Лопастная ли-
ния прямая и поперечная. Сифон широкий, краевой, его диаметр равен 
1/3 диаметра раковины. Сегменты сифона цилиндрические. Сифонные 
дудки короткие; они протягиваются на 0,33—0,5 длины воздушной ка-
меры. Соединительные кольца толстые, в три раза толще сифонной 
дудки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По внешней форме ра-
ковины описываемый вид сходен с Anthoceras angarense sp. nov., но от-
личается от него относительно более длинными воздушными камерами 
и более сближенными между собой поперечными кольцами на поверх-
ности раковины. Кроме того, у нового вида немного короче сифонные 
дудки и значительно толще соединительные кольца. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний ордовик, чуньский век. Сибирская плат-
форма. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 
приурочены к байкитским песчаникам Сибирской платформы, в кото-
рых, кроме того, встречаются редкие раковины, принадлежащие роду 
Proterocameroceras. Других органических остатков в этих песчаниках 
до сих пор не было известно, поэтому A. bajkitense sp. nov. приобретает 
значение руководящей формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Подкаменная Тунгуска у с. Байкит 
Нижний ордовик. Байкитские песчаники, их верхняя часть (Н. С. Ма-
лич, 1956). 

С Е М Е Й С Т В О F .MMONSOCERATIDAE F L O W E R , 1958 

Род Tallinoceras B a l a s c h o v gen. nov. ** 
Т и п и ч н ы й в и д — Tallinoceras lasnamaense gen. et sp. nov. 

Средний ордовик, лландейльский век. Прибалтика. 
Д и а г н о з . Раковина прямая, коническая, постепенно расширяю-

щаяся к устью. Поперечное сечение раковины эллиптическое, слабо сжа-

* Вид назван по с. Байкит на р. Подкаменной Тунгуске. 
** Название рода происходит от г. Таллин Эстонской ССР. 
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тое в дорсо-вентральном направлении. Поверхность раковины гладкая 
Воздушные камеры низкие. Лопастная линия прямая, поперечная или 
со слабым наклоном назад на вентральной стороне. Сифон краевой, ок-
руглый в поперечном сечении. Его диаметр равен почти половине диа-
метра раковины. Сифонные дудки макрохоанитового типа, т. е. протя-
гиваются на длину почти до двух камер. Соединительные кольца отно-
сительно толстые, с внутренней стороны примыкают к стенке сифонной 
дудки, но их длина короче последних. Сегменты сифона цилиндриче-
ские. Весьма характерным является строение эндосифонной трубки, ко-
торая представлена не одной, как это присуще почти всем эндоцерати-
дам, а тремя или даже четырьмя трубочками, разделенными внутри 
часто расположенными горизонтальными диафрагмами. В поперечном 
сечении эндосифонная трубка имеет форму эллипса, вытянутого в ла-
теральном направлении. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По внешней форме ра-
ковины, сифонных дудок, а также по наличию горизонтальных диа-
фрагм в эндосифонной трубке представителей описываемого рода мож-
но сравнить с Emmonsoceras aristos F l o w e r (1955, стр. 352, табл. 
32, фиг. 1—4; табл. 33, фиг. 1—3 и текст фиг. 1), известным по его 
остаткам из яруса Чези Северной Америки. Основное отличие их 
заключается в том, что у американского вида в эндосифоне имеется 
одна трубка, разделенная горизонтальными, значительно удаленными 
друг от друга диафрагмами, а у прибалтийских форм — три или четыре 
эндосифонные трубки, и горизонтальные диафрагмы внутри них распо-
ложены гораздо чаще. Этим особенностям строения эндосифонных тру-
бок Флауэр и другие полаеонтологи придают большое систематическое 
значение. 

В указанной выше работе Флауэр, например, выделил новое семей-
ство Allotrioceratidae, включающее два новых рода — Allotrioceras и 
Mirabiloceras, для которых характерно наличие множества эндосифон-
ных трубок, расположенных дугообразно в эндосифоне, но не имеющих 
горизонтальных диафрагм. 

Прибалтийский род по наличию диафрагм в эндосифонных трубках 
ближе всего сходен с представителями семейства Emmonsoceratidae, 
куда мы его и относим. 

Tallinoceras lasnamaense B a l a s c h o v gen. et sp. nov. * 
Табл. 31, фиг. 1 

Оригинал № 7/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Три экземпляра, из них один представлен фрагмо-

коном, а два других — апикальными частями сифонов, хорошей сохран-
ности, из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Судя по имеющемуся материалу, раковина была 
прямой, конической, постепенно расширяющейся к устью. Апикальный 
угол установить не удалось из-за ограниченности материала. Попереч-
ное сечение раковины почти округлое пли слабо сжатое в дорсо-вент-
ральном направлении. Поверхность гладкая. Лопастная линия прямая 
с небольшим наклоном назад на вентральой стороне. Воздушные ка-
меры низкие — на диаметр раковины приходится до семи камер. Сифон 
занимает краевое положение — в контакте со стенкой раковины. Попе-
речное сечение сифона округлое в начальных частях и эллиптическое, 
слабо сжатое в дорсо-вентральном направлении у взрослых экземпля-
ров. Его диаметр равен почти половине диаметра раковины. На ядре 
сифона хорошо выражены отпечатки септ в виде борозд и валиков, ко-
торые косо направлены по отношению к оси сифона. Они опущены на-

* Вид назван по местонахождению его остатков у с. Л а с н а м я с Эстонской ССР. 
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зад на дорсальной и приподняты вперед на вентральной сторонах. Сег-
менты сифона цилиндрические. Сифонные дудки протягиваются на 
длину почти двух камер. Соединительные кольца довольно толстые, про-
тягиваются параллельно сифонным дудкам с их внутренней стороны; 
их длина короче дудок. Наблюдается дифференциация в строении сое-
динительного кольца, выраженная в различном составе вещества перед-
него и заднего его концов. 

Эндоконы длинные, конические по форме и прижаты ближе к вент-
ральной стороне. В центре эндоконов проходят три ясно выраженные 
эндосифонные трубки, из которых средняя является наиболее крупной, 
сильно вытянутой в ширину, а две боковые меньшего диаметра. Попе-
речное сечение всех трех трубок имеет форму эллипса, вытянутого в ла-
1еральном направлении. Иногда в некоторых поперечных разрезах на-
блюдается не три, а четыре трубки. Внутренняя полость эндосифонных 
трубок разделена горизонтальными часто расположенными диафраг-
мами. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Как уже отмечалось 
выше при характеристике рода, наличие у описываемой формы трех эн-
досифонных трубок с часто расположенными горизонтальными диафраг-
мами внутри них позволяет выделить ее не только в новый вид, но и 
в самостоятельный род. Указанные особенности строения эндосифонных 
трубок имеют важное систематическое значение. До сих пор среди эндо-
цероидных представителей не было известно подобной структуры эндо-
сифона. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, лландейльский век. Прибалтика. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида харак-
терны для средней части эхиносферитовых известняков (горизонт 
ласнамяе), являющихся ценным строительным материалом в Эстонии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР, мыс Ласнамяе (восточ-
нее г. Таллина). Средний ордовик, лландейльский ярус, горизонт лас-
намяе (3. Г. Балашов, 1948). 

Подотряд INTEJOCERATINA Balaschov subordo nov. 

Д и а г н о з . Раковина прямая, реже слабо согнутая, длинноко-
ническая, постепенно расширяющаяся к устыо. Поперечное сечение ра-
ковины от почти округлого до слабо сжатого латерально. Поверхность 
раковины гладкая. Воздушные камеры относительно короткие. Лопаст-
ная линия прямая, поперечная. Сифон широкий, его диаметр достигает 
половины диаметра раковины. Положение сифона от краевого до 
почти центрального, его сегменты цилиндрические или слабо вогнутые 
наружу между септами. Сифонные дудки у одних родов зачаточные 
(анеухоанитовые), у других протягиваются на длину одной воздушной 
камеры (голохоанитовые). Соединительные кольца у представителей 
родов с короткими сифонными дудками толстые и сильно выпуклые 
между септами внутрь сифона, с длинными сифонными дудками — тон-
кие и менее выпуклые внутрь сифона. Внутренняя полость сифона 
у всех представителей подотряда заполнена продольно-радиальными 
пластинами типа актиноенфопатных отложений. В поперечном сечении 
строение сифона представителей этого подотряда напоминает разрез 
поперечного сечения четырехлучевых кораллов. В продольном разрезе 
сифона по линии слабо извилистых пластин через определенные про-
межутки у некоторых родов наблюдаются узловые вздутия (табл. 31, 
фиг. з) . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д о т р я д а . Среди надот-
ряда наутилоидей, у которых внутри сифона имеются вертикальные 
пластины, до сих пор была известна группа Actinosiphonata H y a t t , 
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в состав которой входили представители наутилопдей с прямой, согну-
той н дискоидально свернутой раковиной. Почти для всех представи-
телей этой группы характерно то, что сифон у них относительно узкий 
и сегменты его четковндные, т. е. выпуклые наружу между септами. 
Стратиграфически остатки Actinosiphonata распространены с верхнего 
ордовика до верхнего девона включительно. В нижнем и среднем ордо-
вике среди широкосифонных наутилоидей до сих пор, по крайней мере 
нам, не было известно ни одного представителя наутилоидей, у которых 
внутри широкого сифона имелись бы радиально-вертикальные пластины. 

По внешней форме раковины, диаметру сифона и строению сифон-
ных дудок представители нового подотряда наутилоидей стоят близко 
к наутилоидеям отряда Endoceratida, но у последних начальная полость 
сифона заполнена не продольно-радиальными пластинами, а воронко-
образными эндоконами, которые являются весьма характерным призна-
ком для представителей данного отряда. 

Не можем мы их также отнести к отряду Ellesmeroceratida, у пред-
ставителей которых сифон никогда не бывает такого большого диа-
метра, как у форм нового подотряда. К тому же для Ellesmeroceratida 
пе характерно присутствие каких-либо внутрисифонных отложений. 

Из сказанного видно, что роды, объединяемые нами в подотряд 
Intejoceratina, стоят обособленно от всех известных наутилоидей. Воз-
можно, эту группу родов, у которых внутренняя полость сифона на оп-
ределенных стадиях роста была заполнена продольно-радиальными пла-
стинами, целесообразно было бы выделить в самостоятельный отряд. 
По значимости указанных систематических признаков выделение их 
в самостоятельный отряд вполне допустимо. Но после того, как Флауэр 
(Flower, 1955) среди отряда Endoceratida установил новое семейство 
Allotrioceratidae, характеризующееся наличием сложно устроенного 
эндосифона и множеством эндосифонных трубок, для нас становится 
очевидным, что для отряда эндоцератид характерно не только прижиз-
ненное отложение воронкообразных эндоконов, но также и их аналогов 
в виде радиально-продольных пластин. Образование этих пластин, по-
видимому, было связано с наличием у некоторых эндоцероидных орга-
низмов складчатого сифона, в наружных складках которого на опре-
деленных стадиях роста эпителиальной тканью откладывались извест-
ковые пластины. Их назначение то же, что и эндоконов, т. е. они слу-
жили для уравновешивания раковины в горизонтальном положении. 

Проведенное нами изучение типичных представителей отряда Endo-
ceratida (роды Endoceras и Cyclendoceras) показало, что и среди них 
есть виды, у которых эндоконы в поперечном сечении имеют форму 
цифры 8. Это, по нашему мнению, характеризует грубую складчатость 
сифона. 

Таким образом, все вышеизложенное дает основание считать, что 
комплекс новых родов, характеризующихся наличием продольно-ради-
альных пластин в сифоне, генетически ближе всего связан с представи-
телями отряда Endoceratida. По характеру строения сифонного аппа-
рата данный отряд мы делим на три подотряда: Endoceratina, Protero-
cameroceratina и Intejoceratina. Первые подотряды включают эндоцера-
тид с воронкообразными эндоконами, а третий — с радиально-продоль-
ными пластинами. Подотряд Intejoceratina включает два новых семей-
ства: Intejoceratidae и Padunoceratidae. По-видимому, сюда же отно-
сится и семейство Allotrioceratidae F l o w e r , 1955. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я . Ранний и средний ордовик. 

С Е М Е Й С Т В О INTEJOCERATIDAE BALASCHOV FAM. NOV. 

Это семейство включает прямые и слабосогнутые гладкие раковины 
с округлым или эллиптическим, немного сжатым латерально попереч-
ным сечением. Лопастная линия прямая и поперечная. Воздушные ка-
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меры относительно короткие. Сифон умеренно широкий, расположен 
в центре раковины или слегка эксцентрично. Внутренняя полость си-
фона заполнена грубыми вертикальными известковыми пластинами. 
Сегменты сифона вогнуты наружу. Сифонные дудки анеухоанитовые 
(зачаточные). Соединительные кольца толстые и выпуклые внутрь си-
фона. Семейство включает два новых рода: Intejoceras и Evencoceras. 

Род Intejoceras B a l a s c h o v gen. nov.* 
Т и п и ч н ы й в и д — Intejoceras angarense gen. et sp. nov. Бас-

сейн p. Ангары. Ранний ордовик, позднечуньское время. 
Д и а г н о з . Раковина небольшая, прямая или слабо согнутая, по-

степенно расширяющаяся к устью с апикальным углом 8—9°. Попереч-
ное сечение раковины округлое или эллиптическое, слабо сжатое в ла-
теральном направлении. Сифон расположен немного эксцентрично, его 
диаметр достигает до 0,5 диаметра раковины. Внутренняя полость си-
фона состоит из вертикальных пластин, не тесно примыкающих друг 
к другу. Сифонные дудки анеухоанитовые. Соединительные кольца тол-
стые и сильно выпуклые внутрь сифона. Род представлен одним видом, 
описание которого дается ниже. 

Intejoceras angarense B a l a s c h o v gen. et sp. nov. ** 
Табл. 27, фиг. 2—5 

Оригинал № 12/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Около 100 экземпляров фрагмоконов хорошей со-

хранности из синхронных отложений разных обнажений бассейна 
р. Ангары. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, прямая или реже слабо согну-
тая, ширококоническая, постепенно расширяющаяся к устью. Апикаль-
ный угол равен 8—9°. Наибольшие экземпляры достигают 10—15 см 
в длину. Поперечное сечение раковины округлое или эллиптическое, 
слабо сжатое в латеральном направлении. Колебание размеров диа-
метра раковины незначительное. Так, например, при боковом диамет-
ре раковины 24 мм, дорсо-вентральный ее диаметр равен 26 мм. По-
верхность раковины гладкая. Лопастная линия прямая и поперечная. 
Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины приходится 10— 
12 камер. Глубина вогнутости перегородок равна длине 1,5—2 камер. 
Сифон широкий, его диаметр равен 0,5 диаметра раковины. Положение 
сифона центральное или слегка эксцентричное. Сегменты сифона почти 
цилиндрические или выпуклые наружу против септ и вогнутые внутрь 
между септами. Септальные отпечатки на ядре сифона выражены в виде 
прямых поперечных колец, расположенных против септ, и более широ-
ких вогнутых промежутков между ними, расположенных между сеп-
тами. На ядре сифона хорошо заметны продольные линии — следы 
складчатости сифонного тяжа мантии. Внутренняя полость сифона сло-
жена продольными пластинами или в поперечном разрезе — радиаль-
ными пластинами, образованными, по-видимому, в результате склад-
чатости мантийного тяжа сифона. В центре сифона или эксцентрично 
проходит неправильной формы, довольно широкая трубка, не имеющая 
собственной стенки. Эта полость заполнена вмещающей породой без 
определенной структуры. В поперечном разрезе сифона обычно наблю-
даются грубые и толстые радиальные складки. Стенка сифона пред-
ставлена толстыми соединительными кольцами, сильно выпуклыми 
внутрь сифона и протягивающимися на всю длину воздушной камеры. 

* Название рода происходит от о-ва Интей на р. Ангаре. 
** Вид назван по р. Ангаре. 
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Сифонные дудки короткие или зачаточные, гораздо тоньше соедини-
тельных колец. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В диагнозе и обосно-
вании нового подотряда и семейства отмечалось, что формы с подобной 
структурой сифона найдены впервые. Описание данного вида основано 
на изучении наиболее типичного и массового материала. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний ордовик, поздняя часть чуньского века. 
Сибирская платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 
пока известны только из отложений нижнего ордовика бассейна р. Ан-
гары. Встречаются они в массовом количестве, и даже внешняя форма 
раковины позволяет производить полевые определения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Ангары — pp. Вихорева, 
Туба и др. Песчаники и алевролиты кровли чуньского яруса — основа-
ние мамырской свиты (О. Н. Андреева, 1954—1956; Г. А. Кузнецов, 
1957). 

Род Evencoceras B a l a s c h o v gen. nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д — Evencoceras angarense gen. et sp. nov. Бас-
сейн p. Ангары. Ранний и (?) начало среднего ордовика. 

Д и а г н о з . Длинноконический ортоцеракон, постепенно расширяю-
щийся к устью. Поперечное сечение раковины округлое. Поверхность 
раковины гладкая. Лопастная линия прямая, поперечная. Воздушные 
камеры короткие. Сифон широкий, его диаметр равен половине диамет-
ра раковины. Положение сифона эксцентричное, немного смещенное к 
вентральной стороне. Внутренняя полость сифона в поперечном разрезе 
напоминает строение кораллов ругоза, она заполнена радиально-про-
дольными пластинами. В центре сифона, но ближе к дорсальной стороне 
проходит эндосифонная трубка, не имеющая своей собственной стенки. 
Сифонные дудки короткие или зачаточные. Соединительные кольца 
толстые, они выпуклы между септами внутрь сифона. Апикальный ко-
нец раковины неизвестен. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По характеру строения 
стенки сифона данный род можно сравнить только с вышеописанным 
родом Intejoceras gen. nov., но от последнего он отличается более круп-
ным размером раковины, меньшим апикальным углом, значительно бо-
лее широким сифоном, менее толстыми соединительными кольцами, глу-
боко вогнутыми назад перегородками и более часто расположенными 
продольно-радиальными пластинами внутри сифона. Эти различия весь-
ма существенны и вполне достаточны для выделения самостоятельного 
рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний ордовик, чуньский и, возможно, начало 
криволуцкого веков. Сибирская платформа. Известно два вида, описа-
ние которых приводится ниже. 

Evencoceras angarense B a l a s c h o v gen. et sp. nov. ** 
Табл. 28, фиг. 1 

Оригинал № 3/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Шесть экземпляров фрагмоконов и ядер сифонов 

довольно хорошей сохранности из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина большая, прямая, коническая, постепенно 

расширяющаяся к устью. Апикальный угол равен 5—6°. Поперечное се-

* Название рода происходит от национальности эвенки. 
** Вид назван по р. Ангаре. 
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ченнс раковины округлое илн эллиптическое, слабо сжатое латерально. 
Поверхность раковины гладкая. Лопастная линия прямая, поперечная. 
Воздушные камеры короткие — на диаметр раковины приходится до 
десяти камер. Глубина вогнутости перегородок превышает длину двух 
воздушных камер. Сифон широкий, его диаметр равен половине диа-
метра раковины и расположен эксцентрично. У типичного экземпляра 
сифон удален от вентральной стенки раковины на 15 мм, а от дорсаль-
ной — на 20 мм. Внутренняя полость сифона заполнена продольными 
пластинами (гомологи актиносифонатных отложений). В поперечном 
сечении строение такого сифона напоминает структуру поперечного 
разреза четырехлучевого коралла, причем радиальные перегородки в си-
фоне так же, как и у кораллов, не одинаковой длины. В продольном 
разрезе видно, что пластины протягиваются не строго по прямой линии, 
а немного извилисты (по-видимому, результат гофрировки мантии), при-
чем более или менее равномерно через 1 мм по линии продольного раз-
реза пластины наблюдаются утолщенные узлы, от которых радиально 
расходятся каналы к стенке сифона (табл. 28 фиг. 1е, ж) . Почти в цен-
тре сифона, но ближе к дорсальной стороне проходит довольно широ-
кая извилистая, с неправильными очертаниями в поперечном сечении, 
эндосифонная трубка, не имеющая своей собственной стенки. Сифонные 
дудки короткие или зачаточные. Соединительные кольца толстые, они 
выпуклы между септами внутрь сифона. Апикальный конец раковины 
не сохранился. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . К роду Evencoceras от-
носятся два новых вида: Е. angarense и Е. rozhcovense. Оба этих вида 
сходны между собой по впешеней форме раковины, положению сифона 
и характеру внутрисифонных отложений. Основное их отличие состоит 
в том, что у Е. angarense апикальный угол раковины меньше, воздуш-
ные камеры ниже, а сифонные дудки только зачаточные (анеухоанито-
вые), в то время как у Е. rozhcovense они протягиваются на 1/3 длины 
воздушной камеры. Соответственно и соединительные кольца у Е. an-
garense длиннее, чем у Е. rozhcovense. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний ордовик, чуньский век и, возможно, начало 
криволуцкого века среднего ордовика. Сибирская платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны для 
нижней части мамырской свиты, где остатков других форм очень мало. 
Условно эта часть свиты нами сопоставляется с кровлей чуньского 
яруса, в отложениях которого встречаются сходные формы с примитив-
ным строением стенки сифона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег р. Ангары, выше шиверы 
Медвежей. Светло-серые песчанистые мергели нижней части мамырской 
свиты. Нижний ордовик (М. Н. Благовещенская, 1955; Н. В. Дренов, 
1957; В. С. Карпышев, 1958). 

Evencoceras rozhcovense B a l a s c h o v gen. et sp. nov. * 
Табл. 32, фиг. 3 

Оригиналы № 5,6/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Три экземпляра, представленных фрагмоконами 

взрослых раковин хорошей сохранности, из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина большая, прямая, длинноконическая, по-

степенно расширяющаяся к устью. Апикальный угол раковины равен 
10—11°. Поперечное сечение раковины почти округлое или немного 
сжатое в латеральном направлении. Поверхность раковины гладкая. 
Перегородочная линия прямая, поперечная. Наибольший экземпляр 

* Название вида происходит от нахождения его остатков у д. Рожково . 

132 



(№ 6/9134), представленный обломком фрагмокона, имеет д л и т 
100 мм. Диаметр его переднего конца равен 90 мм, а заднего — 70 мм. 
Расширение раковины к устью на указанную длину равно 20 мм. На 
диаметр раковины приходится до восьми камер. Глубина вогнутости 
перегородок длиной около двух камер. Сифон занимает почти централь-
ное положение, но немного смещен ближе к вентральной стороне рако-
вины. Диаметр сифона составляет около 0,5 диаметра раковины. Виу-
трисифонные отложения представлены радиально-продольными, разного 
радиуса, пластинами. 

В центре сифона проходит неправильной формы трубка, заполнен-
ная вмещающей породой. Сифонные дудки протягиваются на 1/3 длимы 
воздушной камеры. Соединительные кольца, по-видимому, растворены и 
плохо прослеживаются. 

Сегменты сифона имеют цилиндрическую форму. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По внешней форме ра-

ковины, положению и строению сифона описываемый вид близок 
к Evencoceras angarense sp. nov. Отличие их состоит в том, что v но-
вого вида раковина более крупных размеров, воздушные камеры и си-
фонные дудки длиннее и апикальный угол больше, чем у Е. angarense. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Чуньский век раннего ордовика и, возможно, на-
чало криволуцкого века среднего ордовика. Сибирская платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный вид приобретает руко-
водящее значение, так как его остатки приурочены к слабо фаунисти-
чески охарактеризованной средней части мамырской свиты Ангаро-
Окинского района, которая сопоставляется с чуньским ярусом раннего 
ордовика р. Лены. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег р. Ангары в районе 
дер. Рожково, в 1,2 км выше Медвежей шиверы и в 800 м ниже руч. Ого-
родного. Песчанистые светло-серые мергелистые известняки нижнего 
ордовика (В. С. Карпышев, 1958). 

С Е М Е Й С Т В О P A D U N O C E R A T I D A E BALASCHOV FAM. NOV. 

Это семейство основано на изучении отдельных сифонов и частично 
сохранившихся фрагмоконов. К нему относятся представители средне-
ордовикских прямых наутилоидей, у которых сифон цилиндрический, 
широкий — до 50 мм в диаметре, занимающий краевое (пристенное) 
положение, а вся его внутренняя полость состоит из радиально-продоль-
ных пластин. Сифонные дудки голохоанитового типа, т. е. протягива-
ются на длину одной воздушной камеры. Соединительные кольца утол-
щенные. Семейство Padunoceratidae включает один новый род Paduno-
ceras. 

Род Padunoceras B a l a s c h o v gen. nov. * 
Т и п и ч н ы й в и д — Padunoceras rugosaeforme gen. et sp. nov. 

Бассейн p. Ангары. Средний ордовик, криволуцкий век. 
Д и а г н о з . Раковина прямая, большая, длинноконическая, посте-

пенно расширяющаяся к устью. Судя по расширению сифона в направ-
лении к устью, апикальный угол раковины равен 5—6°. Сифон широкий, 
цилиндрический, краевой, его диаметр достигает 50 мм. Поперечное се-
чение сифона округлое или эллиптическое, слабо сжатое в дорсо-вент-
ральном направлении. Внутренняя полость сифона заполнена густо рас-
положенными продольно-радиальными пластинами. Сифонные дудки го-
лохоанитовые, как у типичного представителя Endoceras. Род представ-
лен пока одним видом. 

* Р о д назван по д. Падун на р. Ангаре. 
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Padunoceras rugosaeforme B a l a s c h o v gen. et sp. nov. * 

Табл. 29, фиг. 3, 4; табл. 30, фиг. 1, 2 

Оригинал № 16/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л. Четыре экземпляра, представленные фрагментами 

сифонов, из трех местонахождений. У одного из них сохранилась стенка 
сифона к частично видны септы. 

О п и с а н и е . Судя по сохранившимся сифонам, раковина должна 
быть прямой, конической, постепенно расширяющейся к устью. Наибо-
лее полно сохранившийся экземпляр (табл. 30, фиг. 1) представлен пря-
мым, широким, цилиндрическим сифоном длиной 170 мм. При этой 
длине диаметр заднего конца сифона равен 30 мм, а переднего — 45 мм. 
\пикальный угол сифона 5—8°. Дорсо-вентральный диаметр сифона 
равен 40 мм, а латеральный — 45 мм. Таким образом, сифон немного 
сжат в дорсо-вентральном направлении. На ядре сифона хорошо замет-
ны следы септ в виде борозд и валиков, направленных назад на дор-
сальной и приподнятых вперед на вентральной сторонах. На дорсаль-
ной стороне сифона вместе с пришлифованной вмещающей породой, от-
четливо видно строение стенки сифона и частично сохранившиеся пере-
городки воздушных камер, длина которых равна 10—15 мм. Длина си-
фонных дудок равна длине одной воздушной камеры. Соединительные 
кольца немного толще, чем сифонные дудки, и протягиваются вдоль 
длины последних с их внутренней стороны. Вся внутренняя полость си-
фона заполнена продольно-радиальными пластинами актиносифонатного 
типа, что напоминает в поперечном разрезе строение четырехлучевых 
кораллов Rugosa, причем радиальные пластины неодинаковой длины 
и центр их схождения ближе к дорсальной стороне. В продольном раз-
резе сифона наблюдаются эти пластины, тесно расположенные и иду-
щие параллельно стенке сифона (табл. 30, фиг. 1а-г). По-видимому, 
они образованы эпителиальной тканью складчатой мантии. 

Внутренняя эндосифонная трубка, где сходятся к центру радиаль-
ные пластины, на имеющихся в нашем распоряжении разрезах сифона 
не прослеживается. Она, вероятно, может быть обнаружена на более 
поздних стадиях роста. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а и в и д а . Рассматри-
ваемый вид пока что является единственным представителем рода 
Padunoceras, который можно сравнивать с вышеописанным родом Even-
coceras. Общим для этих родов является только наличие продольно-
радиальных пластин внутри сифона. Отличие же их довольно сущест-
венное. У Padunoceras сифон занимает краевое положение, его сегменты 
цилиндрические, сифонные дудки протягиваются не меньше чем на 
длину одной воздушной камеры, соединительные кольца тонкие, а про-
дольно-радиальные пластины внутри сифона расположены очень густо, 
занимают всю полость сифона и на них нет узловых вздутий. У Evenco-
ceras сифон расположен эксцентрично, сифонные дудки очень короткие 
или зачаточные, а соединительные кольца толстые и сильно выпуклые 
внутрь сифона. Кроме того, у Evencoceras раковина немного сжата ла-
терально, а у Padunoceras дорсо-вентрально. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, криволуцкий век. Сибирская 
платформа. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида харак-
терны для отложений крнволуцкого яруса. Вид интересен как пред-
ставитель нового рода. 

* Вид назван по сходству строения сифона с кораллами Rugosa. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег р. Ангары у дер. Рожково; 
р. Вихорево у дер. Алексеевой. Средний ордовик, верхняя часть мамыр-
ской свиты, конкреции темного известняка (М. Н. Благовещенская, 
1955; Г. А. Кузнецов, 1957; Н. В. Дренов, 1957). 

Отряд ACT1NOCERATIDA 
С Е М Е Й С Т В О O R M O C E R A T I D A E SAEMANN, 1854 

Род Ellinoceras B a l a s c h o v gen. nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д — Ellinoceras septicurvatum gen. et. sp. nov. 
Омулевские горы хр. Черского, р. Эллин в бассейне р. Колымы. Сред-
ний ордовик. 

Д и а г н о з . Раковина прямая, длинноконическая, постепенно рас-
ширяющаяся к устью. Поперечное сечение раковины округлое или слабо 
сжатое в дорсо-вентральном направлении. Поверхность раковины коль-
чатая. Лопастная линия поперечная, но сильно извилистая, образует 
четырнадцать узких, но относительно глубоких лопастей, чередующихся 
с седлами. Наиболее глубокая и широкая лопасть расположена на вент-
ральной стороне. В центре этой лопасти имеется узкое седло. Воздушные 
камеры короткие. Сифон расположен почти в центре раковины, но бли-
же смещен к ее вентральной стороне. Сегменты сифона четковидные, 
причем ширина сегмента немного превышает его длину. Сифонные дудки 
сравнительно короткие с отогнутым наружу краем, но не прижатым 
к перегородке. Соединительные кольца выпуклые. Имеются внутриси-
фонные отложения — кольца вокруг сифонных дудок. 

В центре сифона проходит продольный канал. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . По внешней форме ра-

ковины и строению сифонного аппарата описываемые экземпляры не-
сомненно относятся к отряду Actinoceratida, а строение сифонных ду-
док дает основание отнести их к семейству Ormoceratidae. В то ж е 
время наличие сложной лопастной линии и кольчатости раковины резко 
обособляют их от всех остальных представителей этого отряда. 

До сих пор среди актиноцероидных наутилоидей не было известно 
ни одной формы с такой относительно сложной лопастной линией и 
кольчатой раковиной. Эти особенности строения раковины описываемых 
экземпляров, безусловно, позволяют выделить их в самостоятельный 
род. Возможно, что формы с подобной лопастной линией в дальнейшем 
будут объединены в самостоятельное семейство, но ввиду ограниченно-
сти материала, имеющегося в нашем распоряжении, мы на данном 
этапе воздерживаемся от этого. К новому роду относится один типич-
ный вид. 

Ellinoceras septicurvatum B a l a s c h o v gen. et sp. nov. ** 
Табл. 32, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 1, 2/9134. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Три экземпляра, представленные фрагмоконами хо-

рошей сохранности, из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Типичный экземпляр (№ 1/9134), представленный 

фрагмоконом, имеет длину 45 мм. Диаметр раковины заднего его конца 
равен 30 мм, а переднего — 36 мм. Апикальный угол равен 6—7°. Попе-
речное сечение раковины почти округлое или слабо сжатое в дорсо-
вентральном направлении. Поверхность раковины кольчатая, но без за-
метных поперечных штрихов роста. Воздушные камеры короткие, на 

* Р о д назван по р. Эллин в бассейне р. Колымы. 
Вид назван по извилистой перегородочной линии. 
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диаметр раковины приходится четыре камеры. В промежутке между 
двумя кольцами вмещается около двух перегородок. Лопастная линия 
сильно извилистая, она образует четырнадцать лопастей, между кото-
рыми располагаются седла. Самая глубокая и широкая лопасть распо-
лагается на вентральной стороне раковины. В центре этой лопасти име-
ется более узкое и низкое седло. Аналогичный характер лопасти наблю-
дается и на втором экземпляре (№ 2/9134). который представлен более 
юной частью фрагмокона. 

Сифон занимает почти центральное положение или немного сме-
щен ближе к вентральной стороне. Диаметр сифона немного меньше 
1/3 диаметра раковины. Сегменты сифона четковидные, причем ширина 
одного сегмента немного превышает его длину. Сифонные дудки корот-
кие, загнуты наружу, но не прижаты к септе. Соединительные кольца 
выпуклые наружу. 

Вокруг сифонных дудок имеются внутрисифонные известковые от-
ложения в виде полулунок. Центральная часть сифона представлена 
полой трубкой, заполненной вмещающей породой. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . При характеристике 
рода отмечалось, что среди актиноцероидных наутилоидей до сих пор 
не было известно форм, у которых имеется такая относительно сложная 
лопастная линия и кольчатая раковина, как у описываемых экземпля-
ров. Сочетание этих двух особенностей дает основание выделить описы-
ваемую форму не только в новый вид, но и в самостоятельный род. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик, криволуцкий век. Омулевские 
горы хр. Черского. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Для территории северо-восточ-
ной части СССР это первые находки остатков актиноцероидных наути-
лоидей, которые весьма характерны для среднего ордовика Сибирской 
платформы, Кореи и Китая. Сложность лопастной линии у представите-
лей описываемого вида делает его весьма ценным для систематики нау-
тилоидей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Омулевские горы хр. Черского, бассейн 
р. Колымы, руч. Эллин. Темно-серые плотные известняки среднего ор-
довика (М. М. Орадовская, 1958). 

Отряд NAUTILIDA 

Подотряд CENTROCERATINA 

НАДСЕМЕИСТВО CENTROCERATACEA 

С Е М Е Й С Т В О DOMATOCERATIDAE M I L L E R ET J O U N G Q U I S T , 1949 

Род Menuthionautilus С о 1 1 i g п о n, 1933 

Л. Д . К И П А Р И С О В А 

Новые раннетриасовые наутилус и просфингит 
Южного Приморья 

Menuthionautilus korzchi K i p a r i s o v a sp. nov. * 

Табл. 33, фиг. 1 

Оригинал № 6/5504. ЦГМ, Ленинград, 
М а т е р и а л . Один экземпляр, представленный внутренним яд-

ром раковины без жилой камеры. 

* Вид назван по фамилии геолога М. В. К о р ж а , нашедшего остатки описывае-
мого наутилуса. 
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О п и с а н и е . Раковина вздутая, с сильно объемлющими и очень 
быстро увеличивающимися в высоту и толщину оборотами. Поперечное 
сечение последнего оборота четырехугольно-овальное, немного более 
высокое, чем широкое. Вентральная сторона выпуклая, но под кон^п 
последнего оборота несколько уплощенная. Пупок узкий, с закруглен-
ным краем. Положение сифона вентральное; он до 2 мм в диаметре 
и хорошо виден на выветрелой вентральной стороне ядра. Лопастная 
линия состоит из мелкой вентральной лопасти и более глубокой и ши-
рокой боковой. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Вентральное положение 
сифона является основным признаком, указывающим на принадлеж-
ность описываемой формы к роду Menuthionautilus. От типичного вида 
этого р о д а — М . kieslingeri C o l l i g n o n (1933, стр. 164, табл. I, 
фиг. 1), который являлся пока единственным представителем рода. 
М. korzchi sp. nov. отличается заметно более вздутой раковиной, более 
широким пупком и менее глубокой боковой лопастью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний триас, индский век. Южное Приморье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . До сих пор род Menuthionau-
tilus был известен только по одному виду — М. kieslingeri C o l l i -
g n o n по материалам из нижнетриасовых слоев с Flemingites о-ва 
Мадагаскар и из нижнего цератитового мергеля Соляного кряжа. 
В настоящее время остатки этого вида обнаружены и в Приморском 
крае на берегу Уссурийского залива (в слоях с Flemingites?). 
Описываемый новый представитель рода Menuthionautilus, найденный 
в другом местонахождении нижнего триаса Приморского края, имеет 
большое значение для стратиграфического сопоставления отложений. 
Важен он и как второй вид, устанавливаемый в роде Menuthionautilus, 
пополняющий его характеристику. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный берег бухты Абрек в Уссу-
рийском заливе — 1 экз. Серый мелкозернистый песчаник индского яруса 
(М. В. Корж, 1954). 

Надотряд AMMONOIDEA 

Отряд CERAT1TIDA 

НАДСЕМЕИСТВО MEEKOCERАТАСЕАЕ 

С Е М Е Й С Т В О O W E N I T I D A E S P A T H , 1934 

Род Prosphingites М о j s i s о v i с s, 1886 

Prosphingites ovalis K i p a r i s o v a sp. nov. * 
Табл. 33, фиг. 2—4; рис. 6 

Оригиналы № 113, 114, 116/5504. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 12 внутренних ядер раковин разных размеров, иног-

да с частично сохранившимся раковинным слоем. Часть экземпляров 
хорошей сохранности, а остальные — обломки или деформированные 
ядра; из трех местонахождений. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины . 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

90 (100 % Л 
12 ( 13%) 
55 ( 60%) 
48 ( 53%) 

* Вид назван по овальному навиванию оборотов. 
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О п и с а н и е . Раковина средних размеров (наибольшая до 73 мм 
в диаметре), с глубоко объемлющими оборотами, довольно сильно взду-
тая, с умеренно широким овальным пупком и низким широким полулун-
ным поперечным сечением оборотов. Обороты навиваются не по кругу, 
а по широкому овалу. Пупок глубокий, воронкообразный, край его резко 
закругленный. Вентральная сторона широкая, выпуклая, образующая 
с боковыми поверхностями кривую почти одного радиуса. У наиболее 
взрослых экземпляров боковые стороны последнего оборота уплощен-
ные. С возрастом относительная толщина оборота уменьшается (до 
53% диаметра раковины), а относительная ширина пупка немного уве-
личивается (до 31% диаметра раковины). 

Поверхность раковины имеет широкие плоские радиальные складки, 
разделенные то узкими, то более широкими прямыми бороздами. В бо-
роздах и на складках наблюдаются тонкие, слабо выраженные радиаль-

ные ребрышки и, кроме того, вся поверхность по-
крыта тончайшей извилистой, косо направлен-
ной назад штриховкой, секущей радиальную 
ребристость. Эта штриховка видна лишь на 
самом поверхностном слое раковины, в то время 
как складки и борозды хорошо отражены и на 
внутренних ядрах. Жилая камера занимала, по-
видимому, около 1,5 оборота. 

Лопастная линия (рис. 6) сохранилась 
только на ядре раковины типичного экземпляра. 
Она цератитовая, состоящая из вентральной ло-

пасти, одной боковой и двух вспомогательных, причем первая вспомо-
гательная шире боковой лопасти. 

Рис. 6. Лопастная ли-
ния типичного экзем-
пляра Prosphingites ava-
ils К i р а г i s о v a sp. 
nov., X 2 (к табл. 33, 

фиг. 3, а, 6) 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в м.ч)* 

Диаметр раковины . . . 36 (100%) 
Ширина пупка . . . . 10 ( 28%) 
Боковая высота оборота 14 ( 39%) 
Толщина оборота 21 ( 58%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наиболее близок опи-
сываемый новый вид к арктическому (с о-ва Шпицберген) Prosphingites 
spathi F r e b o l d (1930, стр. 20, табл. IV, фиг. 2, 3), более детально 
изученному Спэтом (Spath, 1934, стр. 195, табл. XIII, фиг. 1, 2). Этот 
вид является сильно изменчивым в отношении ширины пупка, вздутости 
раковины, очертания вентральной стороны и скульптуры. Prosphingites 
ovalis sp. nov. отличается от него большими размерами раковины, 
овальным навиванием оборотов, сильнее зазубренными лопастями и не 
столь широким наружным седлом в лопастной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Южное Приморье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Род Prosphingites ограничен 
в своем распространении оленекским веком раннего триаса. Остатки 
нового вида этого рода в Южном Приморье встречены в трех районах 
и по ним производится увязка разрезов, относимых к оленекскому 
ярусу. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточное побережье Уссурийского за-
лива, ж.-д. выемка между ст. Дунай и Шимеуза — 6 экз. в сером мелко-
зернистом известковистом песчанике нижнего триаса (И. В. Бурий, 
1951). Восточный берег Уссурийского залива, в 1,4 км севернее мыса 
Ком-Пихо-Сахо — 1 экз. в прослое темно-серого известняка среди ниж-
нетриасовых алевролитов (Б .И. Васильев, 1955). Верховья р. Баталь-

* П о большому диаметру. 
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1нзы. у узкоколейной ж.-д. ветки на р. Каменушку - 5 экз. в прослое 
серого известняка среди нижнетриасовых алевролитов (М. В. Корж, 
1955). 

Т. В. А С Т А Х О В А 

Н о в ы е р а н н е т р и а с о в ы е ц е р а т и т ы 
М а н г ы ш л а к а 

С Е М Е Й С Т В О K A S H M 1 R I T I D A E S P A T H , 1934 

Род Kashmirites D i е n е г, 1913 
Kashmirites contortus A s t a c h o v a sp. nov. * 

Табл . 33, фиг. 5; рис. 7 

195S. Kashmirites cuntortus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса 
М а н г ы ш л а к а , стр. 175 

Оригинал № 212/2860. Геологический музей А. П. Карпинского. Ле-
нинград. 

М а т е р и а л . Шесть цельных внутренних ядер раковин и не-
сколько обломков из трех месторождений. 

О п и с а н и е . Раковина, сдавленная с боков, состоящая из обо-
ротов. довольно быстро возрастающих в высоту и объемлющих преды-
дущие примерно до середины. Пупок умеренно 
широкий, ступенчатый, с высокими, почти отвес-
ными стенками. Пупковый край выражен резко. ' 
Поперечное сечение оборотов трапециевидное, с 
ВЫСОТОЙ, превышающей наибольшую толщину, р и с 7 Л о п а с т н а я ли-
которая находится на месте пупкового края. Бо- ния типичного экзем-
ковые стороны уплощенные или слабо выпуклые, пляра Kashmirites соп-
постепенно сближающиеся к широкой плоской f°0yUS у 2* Я(к ̂ таб-? 33 
или едва выпуклой вентральной стороне. Пере- " фиг 5,о—в)' 
ход их в последнюю очень резкий, угловатый, 
почти под 90°, но округлый. Скульптура внутренних оборотов состоит 
из заостренных, хорошо выраженных бугорков, которые на последнем 
обороте переходят в прямые короткие ребра, радиально отходящие от 
пупкового края, где они наиболее рельефны и образуют нередко бугор-
ковидные утолщения. Выше ребра довольно быстро ослабевают и, не 
дойдя до наружно-бокового края, исчезают. На жилой камере ребрис-
тость учащается. Прямые короткие ребра превращаются здесь в длин-
ные сигмоидально изогнутые ребра. Последние, значительно ослабевая, 
переходят на наружную сторону, образуя на ней слегка выпуклые впе-
ред дуги. Не полностью сохранившаяся жилая камера занимает или 1/2 
или 3/4 последнего оборота. 

Лопастная линия (рис. 7) цератитового типа состоит из мелкой, 
широкой, двуветвистой вентральной лопасти, глубокой, слегка зазубрен-
ной в основании боковой лопасти и одной вспомогательной, также за-
зубренной в основании и лежащей наполовину на боковой стороне. 
Седла широкие, равной высоты, цельнокрайние. 

Р а з м е р ы типичного э к з е м п л я р а (в мм) 

Д и а м е т р раковины 36 (100%) 
Ш и р и н а пупка . . . 11 ( 3 0 % ) 
Б о к о в а я высота оборота 15,6 ( 4 3 % ) 
Толщ и на оборота . . 11 ( 3 0 % ) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По степени объемлемо-
сти оборотов, форме их поперечного сечения, ширине пупка и строению 
лопастной линии выделяемый вид близок к тиморскому Kashmirites 
acutangulatus W e l t e r (1922, табл. CLXIII, фиг. 9—12), отличаясь 

* В и д назван по изогнутым р а д и а л ь н ы м ребрам. 
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сп него большей высотой оборотов, более короткими ребрами), имею 
щими утолщение лишь на пупковом крае, в то время как у Kashmirites 
acutangulatus W e l t e r они утолщаются и на наружнобоковом крае; 
наличием сигмоидально изогнутых ребер на жилой камере, в отличие 
от прямых у тиморского вида и более крутыми и слабее выраженными 
дугами на наружной стороне, чем у Kashmirites acutangulatus W e l t e r . 

От близко родственного Kashmirites subdimorphus K i p a r i , s o v a 
(Атлас руководящих форм, 1947, стр. 148, табл. XXXIII, фиг. 3—5) 
описываемая форма отличается меньшей толщиной оборотов, больше!! 
уплощепностыо вентральной стороны, резче выраженными наружнобо-
ковым и пупковым краями, а также более грубой скульптурой, одним 
из отличительных признаков которой является наличие на жилой ка-
мере сигмоидально изогнутых ребер. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е рас -
п р о с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей дан-
ного вида входят в руководящий комплекс тиролитовой зоны нижнего 
триаса на Мангышлаке и имеют значение при сопоставлении стратигра-
фических разрезов как в пределах Мангышлака, так и со смежными 
районами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный 
склон, севернее гор Даныспан и Бюлюк-Tav; хр. Западный Каратау. 
северный склон, Сазан-бай-сай. Остатки вида встречены в 400 м от ос-
нования тюрурпинской свиты в прослоях известняка (Т. В. Астахова, 
1954—1955). " 

С Е М Е Й С Т В О C O L U M B I T I D A E SPATH, 1934 

Род Columbites Н у a 11 et S m i t h, 1905 
Columbites constrictilis A s t а с h о v a sp. nov. * 

Табл. 33, фиг. 6; рис. 8 
1958. Columbites constrictilis А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса 

Мангышлака , стр. 176. 

Оригинал № 83/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского. 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Три полностью и два частично сохранившиеся внут-
ренние ядра раковин, с хорошо наблюдаемыми на них лопастными ли-
ниями, из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Небольшая уплощенная раковина состоит из четы-
рех слабо объемлющих и медленно возрастающих в высоту оборотов, 
имеющих круглую форму поперечного сечения. Выпуклые боковые сто-
роны постепенно переходят в округлую вентральную сторону, так что 
вместе они образуют дугу одного радиуса. Точно также округлен и пуп-
ковый край, через который боковые стороны переходят в низкие поло-
гие стенки пупка. Пупок широкий и неглубокий, но конусовидный. 
Скульптура представлена резкими прямыми одиночными ребрами, распо-
ложенными друг от друга на расстояниях, равных их ширине. Начина-
ются ребра на стенках пупка, где они выражены слабее и несколько изо-
гнуты вперед. Ближе к жилой камере ребра в верхней своей части ста-
новятся более низкими и широкими и в виде складок, делая изгиб на 
наружнобоковом крае вперед, без перерыва переходят через наружную 
сторону. Вентральная сторона в начале последнего оборота почти глад-
кая с едва заметными изогнутыми вперед штрихами. Затем штрихи ста-
новятся более резкими и появляются неглубокие пережимы, также с вы-
гибом в сторону устья. Приближаясь к жилой камере, пережимы уча-
щаются, располагаясь через одно-два ребра, и значительно углубляются 

4 Вид назван по наличию пережимов на последнем обороте. 
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у ч 

Лопастная линия (рис. 8) цератитовая. Состоит из глубокой вент-
ральной лопасти, одной боковой и одной вспомогательной. Ветви вент-
ральной лопасти заостренные. Боковая лопасть много короче вентраль-
ной, в основании несет два зубца, из которых первый длиннее второго. 
Вспомогательная лопасть маленькая, лежит на пупковой стенке. Седла 
широкие, округлые. Наружное седло большое, располагается наполо-
вину на боковой стороне. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в м.ч) 

Диаметр раковины . 22 (100%) 
Ширина пупка . . . 11,1 ( 50%) 
Боковая высота оборота 6,4 ( 29%) 
Толщина оборота 6.4 ( 29%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Выделяемый вид обнаружи-
вает наибольшее сходство с Columbites dolnapaensis K i p a r i s o v a 
(Атлас руководящих форм, 1947, стр. 143, табл. XXX, рис. 3), отличаясь 
ит него конусовидным пупком, наличием резко выраженных пережимов 
на вентральной стороне и присутствием лишь двух 
зубцов в основании боковой лопасти вместо трех 
у С. dolnapaensis К i р а г. 

От близкого Columbites parisianus Н у a 11 et , 
S m i t h 1905, стр. 51, табл. I, фиг. 9, 10, 11) опи-
сываемая форма отличается округлым поперечным 
сечением оборотов, более грубой скульптурой, имею- j 
щимися на вентральной стороне пережимами и де- р g Лопастная 
талями в строении* лопастной линии. линия типичного эк-

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и- земпляра Columbites 
ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний триас, constrictilis A s t a -
оленекский век. Мангышлак. chova sp. nov., х 4 

„ „ (к табл. 33, фиг. Ьа—в) 
1 е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки дан-

ного вида на Мангышлаке встречены совместно 
с раковинами Columbites parisianus H y a t t et S m i t h , известными из 
нижнетриасовых отложений Северной Америки (зона с Columbites), 
а также представителей других родов как Anasibirites, Olenekites, 
Albanites, входя, таким образом, в руководящий комплекс колумбито-
вой зоны, имеющей распространение на Тиморе, в Северной Америке, 
в Приморском крае и Северо-Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее горы Даныспан) и северный склон (южнее колодца Доллапа); 
хр. Западный Каратау, южный склон, район Кериз-сая. Остатки вида 
встречены в 600—650 м от основания тюрурпинской свиты, в тонких из-
вестняковых прослоях среди зеленовато-серых глинистых сланцев-
(Т. В. Астахова, 1954—1955). 

Род Procolumbites B a j a r u n a s gen. nov. 

1936. Procolumbites Б а я р у н а с . О возрасте слоев с Doricranites стр. 453 (nom. n u d ) . 

Т и п и ч н ы й в и д •— Procolumbites karataucikus B a j a r u n a s gen. 
et sp. nov. Ранний триас, оленекский век. Мангышлак, хр. Каратау. 

Д и а г н о з . Раковиньи средней толщины со вздутыми оборотами, 
имеющими в поперечном сечении округлую или овальную форму. Пупок 
широкий, воронкообразный. Вентральная сторона закругленная, с килем 
посередине. Скульптура представлена прямыми радиальными ребрами 
и глубокими пережимами, переходящими через вентральную сторону, 
где образуют направленные выпуклостью вперед дуги. Жилая камера 
составляет 3/ц последнего оборота. Ребра на ней замещаются грубыми 
морщинами, а пережимы становятся более резко выраженными. Лопаст-
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ная линия характеризуется одной боковой заостренной лопастью и 
двумя большими седлами. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Род Procolumbites в ранне-
триасовой фауне Мангышлака был выделен М. В. Баярунасом, но не 
был им описан. В хранящейся в Геологическом музее им. А. П. Карпин 
ского коллекции аммоноидей М. В. Баярунаса из нижнетриасовых отло-
жений Мангышлака нами был обнаружен один экземпляр с этикеткой 
«Procolumbites karatauciki», что вместе с дополнительным материалом 
из нашей коллекции позволило составить представление об этом роде 
и виде и дать их описание. 

От рода Columbites H y a t t et S m i t h новый род отличается боль-
шей вздутостью раковины, воронкообразным пупком, грубой морщини-
стой скульптурой, наличием киля на вентральной стороне к заостренной 
боковой лопастью. От рода Subcolumbites S p a t h он отличается иным 
характером скульптуры и значительно более простым строением лопаст-
ной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак, хр. Каратау. 

Procolumbites karataucikus B a j a r u n a s gen. et sp. nov. * 

Табл. 34, фиг. 1; рис. 9 

1936. Procolumbites karatautiki Б а я p у и а с. О возрасте слоев с Doricranites. 
стр. 547 ( п о т . n u d ) . 

Оригинал № 150/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Из трех местонахождений имеются довольно хорошо 
сохранившиеся три ядра раковин, позволяющие в деталях наблюдать 
скульптуру и лопастные линии. 

О п и с а н и е . Раковина средней толщины, состоит из довольно 
вздутых, медленно возрастающих в высоту оборотов. Объемлемость 
значительная: последующий оборот перекрывает предыдущий на по-
ловину высоты его. Пупок широкий, воронкообразный, с невысокими 
округлыми стенками. Поперечное сечение молодых оборотов округлое 
или вытянутое по ширине, а с возрастом несколько увеличивается 
в высоту, превращаясь в овальное. Вентральная сторона широкая, вы-
пуклая; по середине ее проходит невысокое приострение или киль, не 
переходящий на жилую камеру, которая составляет почти 3Д послед-
него оборота. Скульптура внутренних оборотов состоит из заостренных 
бугорков, которые на более поздних стадиях развития превращаются 
в прямые, резко выраженные ребра, покрывающие лишь боковые сто-
роны и не переходящие на вентральную. Наиболее рельефны они у пуп-
кового края, выше заметно ослабевают. Кроме ребер, обороты несут 
широкие и довольно глубокие редкие пережимы, образующие на вен-
тральной стороне дуги, обращенные выпуклостями вперед. На жилой 
камере ребра заменяются грубыми хаотически расположенными изогну-
тыми морщинами, переходящими через вентральную сторону с дугооб-
разным изгибом вперед. Пережимы же здесь учащаются п становятся 
более резкими. 

Лопастная линия (рис. 9) состоит из широкой и глубокой вентраль-
ной лопасти, разделенной срединным седлом, одной боковой и одной 

Вид назван по хр. Каратаучик на Мангышлаке , где впервые были найдены 
его остатки. 
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вспомогательной. Боковая и вспомогательные лопасти острые в основа-
ниях. Седла широкие, большие. Первое седло находится на наружно-
боковом крае; по высоте оно превышает второе. 

Р а з м е р ы изображенного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 34,4 (100%) 
Ширина пупка . 15,4 ( 45%) 
Боковая высота оборота . 10,2 ( 30%) 
Толщина оборота 10 ( 29%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемый вид яв-
ляется пока единственным представителем рода Procolumbites и поэтому 
близких видов не имеет. По скульптуре, особенно внутренних оборотов 
раковины, он более или менее похож на некоторьгх представителей рода 
Columbites, отличаясь, однако, от них более вздутыми оборотами, несу-
щими на ветральной стороне киль, воронкооб-
разным пупком, грубой морщинистой с пережи-
мами скульптурой и строением лопастной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а -
ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний 
триас, оленекский век. Мангышлак, хр. Каратау. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный 
вид имеет стратиграфическое значение, посколь-
ку он встречен совместно с представителями 
родов Columbites, Anasibirites, Albanites и Ole-
nekites, характеризующими колумбитовую зону нижнего триаса Ман-
гышлака. 

М е с т о н а х о ж*д е н и е. Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее гор Бюлюк-Тау и Даныспан) и северный склон (южнее ко-
лодца Доллапа). Остатки вида найдены примерно в 600—650 м от 
основания тюрупинской свиты в темно-серых известняках, среди темно-
зеленовато-серьих песчанистых сланцев (М. В. Баярунас, 1926; Т.В.Аста-
хова, 1954—1955). 

С Е М Е Й С Т В О N O R I T I D A E KARPINSKY, 1889 

Род Albanites А г t h a b е г, 1909 

Albanites danispanensis A s t а с h о v a sp. nov. * 

Табл. 34, фиг. 4, 5; рис. 10 

1958. Pronorites danispanensis А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса 
Мангышлака , стр. 176. 

Рис. 9. Лопастная ли-
ния Procolumbites kara-
taucikus B a j a r u n a s 

gen. et sp. nov., X 2 
(к табл. 34, фиг. l a — в ) 

Оригиналы № 152 и 154/2860. Геологический музей им. А. П. Кар-
пинского, Ленинград. 

М а т е р и а л . 13 не полностью сохранившихся ядер раковин и не-
сколько обломков последнего оборота (лопастные линии наблюдаются 
лишь на двух экземплярах) из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Сдавленная с боков раковина средних размеров, со-
стоит из довольно быстро возрастающих в высоту оборотов. Пупок уме-
ренно широкий, ступенчатый. Обороты объемлют предыдущие более 
чем на 2/3 их высоты.' Поперечное сечение оборотов округло-трапецие-
видное, с высотой несколько больше наибольшей толщины, которая на-

* Вид назван по горе Даныспан на южном склоне хр. Каратаучик , где впервые 
были найдены его остатки. 

143 



ходится на пупковом крае. Боковые стороны у взрослых экземпляров 
уплощенные, у молодых — слегка выпуклые. Закругленная у последних 
вентральная сторона с возрастом также становится более плоской. На-
ружнобоковой край мягко очерчен, но за счет имеющихся здесь бугорков 
кажется несколько приостренным, что особенно резко выражено на бо-
лее поздних стадиях роста. Стенки пупка высокие (до 5 мм), отвесные 
или круто наклоненные; пупковый край резкий, но округлый. Боковые 
стороньг раковины почти гладкие или покрыты слабыми, слегка изги-
бающимися радиальными складками, которые отчетливее выражены 
у взрослых экземпляров. Вентральная сторона несет резко выраженные, 
дугообразно изгибающиеся вперед линии нарастания, которые в месте 
перехода боковых сторон в вентральную развиваются в заостренные 
бугорки. У молодых экземпляров линии нарастания выражены слабее 
и размешены более густо. Внутренние обороты: гладкие. Сохранившаяся 
часть жилой камеры занимает более половины последнего оборота. 

Лопастная линия (рис. 
10) цератитовая, состоит 
из вентральной лопасти, 
двух боковых и вспомога-
тельной. Вентральная ло-
пасть глубокая, двуветви-
стая; ветви в основании 
несут по три ступенчато 
расположенных зубца. Боко-
вые лопасти почти равны по 

величине, но вторая расположена несколько ниже первой. Основания 
лопастей мелко зазубрены. Седла большие, языковидные, цельнокрай-
ние. Первое боковое седло несколько превышает по величине остальные. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д и а м е т р раковины от 43 до 26 (100%) 
Ширина пупка . . . от 14 до 7,5 (33—28%) 
Боковая высота оборота . от 16,5 до 12 (44—39%) 
Толщина оборота . от 15 до 10,5 (39—34%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Выделяемый вид обнаружи-
вает наибольшее сходство с албанскими Albanites osmanicus A r t h a b e r 
и A. arbanus A r t h a b e r (1911, табл. I, фиг. 10 и 12). Существенными 
признаками отличия от первого вида являются: большая ширина пупка, 
более уплощенные и низкие обороты, значительно слабее выраженная 
скульптура на боковых сторонах, сильнее выгнутые вперед линии нара-
стания на вентральной стороне, имеющаяся зазубренность в основании 
вентральной лопасти и более короткая вторая боковая лопасть. От вто-
рого албанского вида он отличается формой поперечного сечения, более 
узкой вентральной стороной, слабее выраженной скульптурой на боко-
вых поверхностях и приостренным вторым боковым седлом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей данного 
вида колумбитовой зоны, впервые обнаруженные в отложениях нижнего 
триаса Мангышлака, имеют большое значение для сопоставления вме-
щающих отложений с нижнетриасовыми отложениями Албании и Ти-
мора, где. также присутствуют остатки видов рода Albanites. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее гор. Бюлюк-Тау и Даныспан). Нижний триас, в 500—550 м 
от основания тюрурпинской свиты, тонкие прослои известняка среди 
глинистых и песчанистых сланцев (Т. В. Астахова, 1954—1955). 
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Рис. 10. Лопастная линия типичного экземпляра 
Albanites danispanensis A s t a c h o v a s p . nov. X 1,5 

(к табл. 34, фиг. 4а, б) 



С Е М Е Й С Т В О N A N N I T I D A E DIENER, 1897 

Род Nannites M о j s i s о v i с s. 1882 

Nannites bajarunasi A s t a c h o v a sp. nov. " 
Табл. 34, фиг. 2. 3; рис. 11 

i958. Nannites bajarunasi А с т а х о в а . Фаунистическис зоны нижнего триаса Man 
гышлака , стр. 178. 

Оригиналы № 216 и 217/2860. Геологический музей им. А. П. Кар-
пинского, Ленинград. 

М а т е р и а л . Два хорошей сохранности ядра раковнн на разных 
стадиях роста, найденные в одном месте. 

О п и с а н и е . Небольшие раковины, шарообразные или боченкооб-
разные в молодости и вздутые, несколько сплюснутые с боков во взрос-
лом состоянии. Обороты медленно возрас- /Об-
тают в высоту, но сильно объемлют пре- y j \ J \ 
дыдущие, оставляя открытой лишь [U часть 
их. Пупок довольно широкий, глубокий, ко- . 
нусовидный, с невысокими, но отвесными 5 - ^ / X / v j y X / ^ 
стенками, пупковый край приостренный. 
резко выраженный. Поперечное сечение по- Рис. 11. Лопастные линии 
следнего оборота на ранних стадиях раз- Nannites bajarunasi A s t a -
вития серповидное, с высотой более чем в , с ova sp. nov., х2 1 о А — л и н и я типичного экземпляра 
три раза меньшей ширины, вентральная (к табл . 34, фиг. за—в)-, Б - Л И Н И Я 

сторона дугообразно-закругленная. С возра- 6 К° Е
Т А Б °Л Г Ф И ГК Ъ2" -А)" А 

стом раковины высота оборота увеличива-
ется и становится*почти равной ширине; вентральная сторона приост-
ряется, оставаясь округлой. Самостоятельно вентральная сторона не 
обособляется, так как вместе с боковой поверхностью составляет дугу 
одного радиуса. Поверхность молодых оборотов гладкая. С возрастом 
появляются тонкие линии нарастания и довольно глубокие пережимы, 
сильно отклоняющиеся вперед и делающие на вентральной стороне ду-
гообразный изгиб к устью. Жилая камера длинная, занимает весь по-
следний оборот и почти половину предыдущего. 

Лопастная линия (рис. 11) простая, гониатитовая. Внешняя ее часть 
состоит из широкой вентральной лопасти, разделенной на две ветви, 
одной боковой, большей глубины, чем вентральная, и вспомогательной, 
лежащей на пупковом склоне. С возрастом основания лопастей за-
остряются. Седла большие, широкие. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 19,6 (100%) 
Ширина пупка . . 7,5 ( 38%) 
Боковая высота оборота . 7,6 ( 39%) 
Толщина оборота . . 8,7 ( 44%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Строение лопастной линии 
указывает на принадлежность описываемой формы к роду Nannites. 
Больше всего сходство обнаруживается с гималайским N. hindostanus 
D i e n e r (1897, стр. 68, табл. VII, фиг. 3, 12), от которого выделяемый 
вид отличается большей шириной пупка и более гладкой поверхностью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей рода 
Nannites впервые обнаружены в отложениях нижнего триаса Мангыш-
лака, где они приурочены к самым верхам его разреза — к стахеитовой 

* Вид назван в память М. В. Баярунаса , впервые установившего отложения 
триаса на Мангышлаке . 
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зоне, встречаясь совместно с остатками Paranannites aspenensis H y a t t 
et S m i t h , Stacheites prionoides К i 111 и представителей рода Leio-
phyllites. Это придает выделяемому виду определенное значение, так 
как в случае находок его остатков в других районах он позволит произ-
водить сопоставление стратиграфических разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее горы Даныспан). Н. триас, в 50—100 м ниже границы тюрур-
пинской свиты с вышележащей карадуанской, в тонком прослое извест-
няка стахеитовой зоны (Т. В. Астахова, 1954—1955). 

С Е М Е Й С Т В О PALAEOPHYLL1T1DAE POPOVV, 1958 

Род Leiophyllites D i е n е г, 1915 

Leiophyllites radians A s t а с h о v a sp. nov. * 

Табл. 34, фиг. 10; рис. 12 

1958. Leiophyllites radians А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Ман-
гышлака, стр. 178. 

Оригинал № 78/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Три цельных ядра раковин, из которых одно несколько 
деформировано, и пять небольших обломков, найденных в одном месте. 

О п и с а н и е . Эволютная раковина состоит из медленно возрастаю-
щих в высоту оборотов, имеющих в поперечном сечении округлую форму. 

Пупок очень широкий и мелкий. Обороты 
лишь слегка объемлют предыдущие. Упло-
щенно-выпуклые боковые стороны постепенно 
переходят в закругленную вентральную сто-
рону и более резко в округлые стенки пупка. 
Поверхность раковины почти гладкая, с ред-

Рис. 12. Лопастная линия кими, слабо выраженными радиальными реб-
гипичного экземпляра Leio- ровидными возвышениями, наиболее рельеф-
phylhtes^radians A s t ^ c h o - н ы м и н а пупковом крае. Переходя через вен-
\ a sp. iojK т а л " • тральную сторону, они образуют слабый дуго-

образный изгиб вперед. Кроме этого, вся 
раковина покрыта очень слабыми нитевидными линиями нарастания 
того же направления. Приближаясь к устью, скульптура значительно 
ослабевает и исчезает. 

Лопастная линия (рис. 12) цератитовая. Внешняя ее часть сложена 
двуветвистой вентральной лопастыо с довольно высоким срединным 
седлом, двумя боковыми и одной вспомогательной, иногда слегка за-
зубренной лопастью. Первая боковая лопасть глубокая, лапообразная, 
в основании, так же, как и ветви вентральной лопасти, с мелкой 
зазубренностью. Вторая боковая лопасть много короче первой, также 
несет зубчатость в основании. Седла вверху расширенные, головко-
образные. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 27,8 (100%) 
Ширина пупка . . 15,1 ( 54%) 
Боковая высота оборота . 7 ( 25%) 
Толщина оборота . . 8,6 ( 30%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Скорость возрастания обо-
ротов, степень объемлемости, ширина пупка, скульптура и строение ло-
пастной линии явно свидетельствуют о принадлежности выделяемого 

* Вид назван по наличию слабых радиальных ребрышек, отсутствующих у дру 
гих представителей данного рода. 
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вида к роду Leiophyllites и ближе всего к кавказскому L. pradyumna 
D i е п е г (Атлас руководящих форм, 1947, стр. 175, табл. XLI1, фиг. 2). 
от которого, однако, отличается округлой формой поперечного сечения 
оборотов, более крутым пупковым склоном и резче выраженной скульп-
турой. С другими представителями данного рода обнаруживает еще 
большие различия. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида встречены 
ь нижнем триасе Мангышлака совместно с раковинами Paranannites 
aspenensis H y a t t et S m i t h и Stacheites prionoides K i t t l , т. е. при-
урочены к стахеитовой зоне Мангышлака, в связи с чем вид приобре-
тает большое стратиграфическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южньий склон 
(сай, выходящий устьем к горе Даныспан). Нижний триас, примернь 
в 700—750 м от основания тюрурпинской свиты в прослоях темно-
серого известняка (Т. В. Астахова, 1954—1955). 

НАДСЕМЕИСТВО CERATITACEAE 
С Е М Е Й С Т В О S I B I R I T I D A E M O J S I S O Y I C S , 1896 

Род Anasibirites М о j s i s о v i с s, 1896 
Anasibirites subgracilis A s t а с h о v a sp. nov. * 

Табл. 34, фиг. 8; рис. 13 

1958. Anasibirites subgracilis А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Man 
гышлака , стр. 176. 

Оригинал № 84/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Четыре целых ядра раковин и пять обломков из четы-
рех местонахождений. Один экземпляр ядра очень хорошей сохранности, 
с лопастными линиями, а остальные несколько выветрелые. 

О п и с а н и е . Небольшая изящная раковина, уплощенная с боков, 
состоит из довольно быстро нарастающих в высоту оборотов. Пупок ши-
рокий, ступенчатый, с низкими крутыми стенками. Пупковый край округ-
лый. Обороты объемлют предыдущие немного больше, чем на 1 /з их 
высоты. Несколько вытянутые в высоту обороты имеют прямоугольно-
овальную форму поперечного сечения. Вентральная сторона слабо вы-
пуклая, с резко закругленным переходом в боковую плоскость. Скульп-
тура внутренних оборотов состоит из прямых ребер, расположенных на 
расстоянии их ширины. Первая половина последнего оборота покрыта 
прямыми радиальными ребрами, начинающимися на пупковом крае, где 
они наиболее рельефны. Выше они постепенно ослабевают и близ вен-
тральной стороны исчезают, не переходя на нее. На второй половине 
оборота прямые ребра сменяются сигмоидально изогнутыми; причем 
наблюдается чередование тонких ребер с почти вдвое более широ-
кими. На наружнобоковом крае рёбра, плавно изгибаясь вперед и за-
метно ослабевая до тонких штрихов, переходят на вентральную сторону, 
образуя на ней дуги, обращенные выпуклостями к устью. Помимо ребер, 
на последнем обороте имеются параллельные ребрам пережимы, в на-
чале оборота идущие через четыре ребра, затем через три, а по прибли-
жении к устью через два ребра. Пережимы без перерыва проходят через 
вентральную сторону, образуя здесь довольно глубокие дугообразно 
изогнутые вперед бороздки. Всего на последнем обороте насчитывается 
девять бороздок, из них две на первой половине оборота и семь на 
второй. 

* Вид назван по наибольшему сходству с Anasibirites gracilis К i р а г. 



•Лопастная линия (рис. 13) простая, состоит из центральной лопасти, 
одной боковой и одной вспомогательной. Вентральная лопасть глубо-
кая, разделенная срединным седлом на две острые ветви. Боковая ло-
пасть, занимающая середину боковой стороны, в основании зубчата 
Вспомогательная лопасть намного меньше боковой, цельная или за 
зубренная в основании. Наружное седло очень большое, куполовидное 
Первое боковое седло значительно меньше наружного. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Диаметр раковины 22,3 (100% i 
Ширина пупка 8,4 ( 37%) 
Боковая высота оборота 7,9 ( 36% i 
Толщина оборота . 6,7 ( 30%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а. С первого взгляда описы-
ваемая форма кажется похожей на мангышлакский Anasibirites gracilis 

K i p a r i s o v a (в Атласе руководящих форм. 
1947, стр. 167, табл. XXXIX, фиг. 4), но при бо-
лее детальном изучении и сравнении с типичным 
экземпляром указанного вида обнаруживаются 
существенные признаки отличия, не позволяю-
щие объединять их в один вид. Пупок у ракови 
ны нового вида несколько глубже и шире, а вы 
сота и толщина оборотов значительно меньше, 
чем у Anasibirites gracilis К i р а г. Наблюдаются 
различия и в скульптуре: у описываемого вида 
внутренние обороты и первая половина послед-
него покрыты прямыми радиальными ребрами, 
и только на второй его части появляются сигмо-
идально изогнутые ребра, в то время как у А. 
gracilis К i р а г. скульптура всех оборотов со-

стоит из одних сигмоидально-изогнутых ребер. Кроме того, у описывае-
мого вида на первой половине оборота насчитывается лишь две борозд-
ки вместо семи у A. gracilis К i р а г. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный вид входит в состав руко-
водящего комплекса колумбитовой зоны вместе с другими видами Ana-
sibirites, а также с представителями родов Columbites, Olenekites и 
Albanites. Встречаясь во многих местах хр. Каратау, данный вид приоб-
ретает значение руководящего и способствует более точному сопоставле-
нию стратиграфических разрезов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее гор Бюлюк-Тау и Даныспан); северный склон, район колодца 
Доллапа; хр. Западный Каратау — южный склон, Кёриз-сай и Кур-сай. 
Нижний триас, тонкие прослои темно-серого известняка среди глинистых 
и песчанистых сланцев в 500—550 м от основания тюрурпннской свиты 
.СТ. В. Астахова, 1954—1955). 

Рис 13 Лопастные ли-
нии Anasibirites sub gra-
cilis A s t a c h o v a sp. 

nov., X 2 
А — линия типичного экзем-
пляра (к табл. 34. фиг. 8а—в); 
Б —линия другого экзем-
пляра ; из того же местона-

хождения 

Род Olenekites H y a t t . 1900 
Olenekites mangyshtakensis A s t a c h o v a sp. nov. 

Табл. 34, фиг. 6, 7; рис. 14 
1958. Olenekites mangyshtakensis А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса 

Мангышлака , стр. 176. 

Оригиналы № 131 и 139/2860. Геологический музей им. А. П. Кар-
пинского, Ленинград. 

М а т е р и а л . 16 довольно хорошей сохранности цельных и почти 
цельных ядер раковин из трех местонахожденннй. 

* По названию п-ова Мангышлак. 
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О п и с а н и е . Небольшие раковины средней толщины, состоят п.< 
более или менее быстро возрастающих оборотов, более чем на 2/я 
объемлющих предыдущие. Пупок умеренно широкий и довольно глубо-
кий. Поперечное сечение оборотов овальное, с уплощенными или едва 
выпуклыми боками и наибольшей толщиной у пупкового края Вен-
тральная сторона узкая, то более, то менее выпуклая. Переход ее в бо-
ковые стороны довольно резкий, но округлый. Стенки пупка крутые, 
высокие (до 2 мм)\ пупковый край закруглен. Скульптура представлена 
резко выраженными бугорками, расположенными вокруг пупка на рас-
стояниях один от другого, вдвое превышающих их ширину. Таких бугор 
ков па последнем обороте насчитывается до 
шести-семи. Бугорки переходят в складки, кото-
рые, незначительно отклоняясь вперед от ради-
ального направления, исчезают, не дойдя до 
середины боковой стороны. На жилой камере, 
занимающей от '/я до '/2 последнего оборота, 
бугорки становятся менее отчетливыми и не-
редко замещаются радиальными складками. 

Лопастная линия гониатитовая (рис. 14). 
Внешняя ее часть сложена вентральной лопастью, 
разделенной небольшим срединным седлом на 
две заостренные или закругленные ветви, и 
одной узкой, закругленной в основании боковой 
лопастью, которая у одних экземпляров короче вентральной, у других 
значительно длиннее. Седла широкие, округлые, цельнокрайние. 

Рис. 14. Лопастная ,п< 
ния типичного экзем-
пляра Olenekites mangy-
shtakensis A s t a c h o v a 
sp. nov., X 3 (к табл. 34. 

фиг. 6) 

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота . 

Размеры (в мм) 

от 10,5 до 20,5 (100%) 
от 3 до 6,2 (26—30%) 
от 4,5 до 8,7 (42—47%) 
от 4 до 7,5 (35—38%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наибольшее сходство они 
сываемый вид обнаруживает с сибирским Olenekites spiniplicatus M o j s 
н О. intermedins M o j s i s o v i c s (1888, табл. 1, фиг. 1—3 и 8—10) 
С первым видом его сближает скульптура и строение лопастной линии 
Однако меньшая ширина пупка, большая высота и толщина оборотов, 
несколько иная форма поперечного сечения, некоторая уплощенность 
вентральной стороны и более узкие седла не позволяют объединять их 
в один вид. 

По соотношениям в размерах и по скульптуре он близок ко второму 
вышеназванному виду, но значительная уплощенность боковых и вен-
тральной сторон, более резко выраженный переход между ними являют-
ся отличительными признаками не только от Olenekites intermedium 
M o j s . , но и от всех других видов Olenekites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей рода Ole-
nekites в нижнетриасовых отложениях (колумбитовая зона) Мангы-
шлака обнаружены впервые. Находки их здесь весьма ценны, так как до 
сих пор данный род был известен лишь на Северо-Востоке СССР-
в устье р. Оленек, в Охотско-Колымском крае и в Арктической Америке, 
где он приурочен также к верхам нижнего триаса. Присутствие Olene-
kites на Мангышлаке дает возможность сопоставлять разрезы нижнего 
триаса столь удаленных друг от друга областей и устанавливает связь 
фауны различных зоогеографических провинций. 

М е с т о н а х о ж д е н п е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее гор Бюлюк-Тау н Даныспан); северный склон (южнее колодца 
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Доллапа). Нижний триас, в 600—650 м от основания тюрурпинской 
свиты в прослоях темно-серого известняка среди песчанистых и глини-
стых сланцев колумбитовой зоны (Т. В. Астахова, 1954 —1955). 

С Е М Е Й С Т В О TIROLITIDAE M O J S I S O Y I C S , 1882 

П О Д С Е М Е Й С Т В О T1R01 . ITI \ 'AE M O J S I S O V I C S , 1882 

Род Tirolites М о j s i s о v i с s, 1879 

Tirolites elegans A s t a c h o v a sp. nov. * 

Табл. 35, фиг. 1; рис. 15 

1958. Tirolites elegans А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Мангыш-
лака , стр. Г/5. 

Оригинал № 116/2860. Геологический музей им. А. Г1. Карпинского. 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Одна цельная, прекрасно сохранившаяся раковина, 
четыре неполной сохранности ядра и много обломков отдельные оборо-

тов, на которых хорошо видны или скульптура 
или лопастные линии; из трех местонахожде-
ний. 

О п и с а н и е . Раковина довольно круп-
ных размеров, средней толщины, состоит из 
малообъемлющих, довольно быстро возрас-
тающих в высоту оборотов. Пупок широкий, 
ступенчатый, с высокими, до 4 мм, отвесными 
стенками; пупковый край округлый. Попереч-
ное сечение оборотов близко к квадратному, 

поскольку боковые стороны почти параллельные, а вентральная — пло-
ская и широкая. Скульптура внутренних оборотов представлена ребра-
ми, равномерно расположенными на расстояниях, в два раза превышаю-
щих их ширину. На последнем обороте они сменяются редкими грубы-
ми ребрами, начинающимися на пупковом крае удлиненными крупными 
бугорками. Выше ребра заметно ослабевают, так что средняя часть 
боковой стороны оказывается почти гладкой. Заканчиваются ребра 
у вентральной стороны (на которую не переходят) большими округ-
лыми бугорками. Линия простирания ребра по отношению к радиусу 
раковины несколько смещена вперед. Всего на последнем обороте на-
считывается девять ребер. 

Лопастная линия (рис. 15) цератитовая. Ее внешняя часть сложена 
узкой вентральной лопастью, одной боковой, одной вспомогательной 
(лежащей на пупковом крае), и вспомогательной волнистой линией. 
Боковая лопасть, приуроченная к краевым бугоркам, вдвое шире вен-
тральной и почти одной с ней глубины. Вспомогательная лопасть значи-
тельно мельче н уже боковой. Седла большие и округлые, причем боко-
вое седло немного выше наружного, и почти одной с ним ширины. Ло-
пастные линии расположены густо, так что каждая последующая не-
сколько заходит в предыдущую. 

типичного экземпляра Tiro-
lites elegans Astachova 
sp. nov., пат. вел. (к табл. 35, 

фиг. 1 а — я ) 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 65,2 (100%) 
Ширина пупка 23,3 (35%) 
Боковая высота оборота 25,2 (38%) 
Толщина оборота 24,5 (37%) 

* Вид назван по красивой раковине. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Наибольшее сходство 
вписываемая форма имеет с мангышлакскими Tirolites rosstcus K i p а г i-
- o v a (Атлас руководящих форм, 1947, стр. 168, табл. XLII, фиг. 4). 
Основными признаками отличия указанного вида являются: большие 
размеры раковины, более глубокий ступенчатый пупок и иной характер 
скульптуры. Если у Tirolites rossicus К i р а г. с возрастом появляется че-
редование грубых радиальных ребер, снабженных краевыми бугорками, 
с очень слабо выраженными без бугорков ребрами, то у описываемой 
формы такое чередование не наблюдается и вся скульптура последнего 
оборота выражена редкими, очень грубыми ребрами. При этом различие 
наблюдается и в строении самих ребер, которые у Tirolites rossicus 
K i p a r . на всем своем протяжении одинаковой толщины> и только у на-
ружного края оканчиваются бугорками. Кроме того, у нового вида более 
ясно выражена зазубренность в основаниях лопастей и имеется вспо-
могательная волнистая линия. Характер скульптуры и строение лопаст-
ной линии также отличают выделяемый вид от близкого Tirolites 
hauert M o j s i s o v i c s (1882, стр. 71, табл. III. фиг. 2—4). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный вид входит в состав ру-
ководящего комплекса тиролитовой зоны Мангышлака, встречаясь здесь 
совместно с такими широко известными видами, как Tirolites cassianus 
Q u e r i s t , и Т. spinosus M o j s . Для отложений нижнего трнаса Мангыш-
лака данный вид имеет руководящее значение, так как его остатки обна-
ружены как на Каратаучике, так и на Западном Каратау, что дает воз-
можность сопоставлять разрезы и прослеживать тиролитовую зону по 
простиранию. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(район гор Даныспан и Бюлюк-Тау). Хребет Западный Каратау, южный 
склон (район Кур-сая) и северный склон (район Сазан-бай-сая). Ниж-
ний триас, в 230—260 м от основания тюрурпинской свиты в тонких 
прослоях темно-серого известняка тиролитовой зоны (Т. В. Астахова 
1954—1955). 

Tirolites irnpolitus A s t a c h o v a sp. nov. 
Табл. 35, фиг. 5; рис. 16 

! 958 Tirolites irnpolitus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Мангыш-
лака , стр. 175. 

Оригинал № 120/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Четыре крупных почти цельных ядра раковин и более 
десяти обломков отдельных оборотов с ясно выраженной скульптурой 
и иногда с сохранившейся лопастной линией, из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина крупных размеров, с широким ступенчатым 
пупком, стенки которого отвесны и высоки (до 9 мм). Пупковый край 
•жруглый. Обороты малообъемлющие и довольно быстро возрастающие 
в высоту, в поперечном сечении имеют форму квадрата с закругленными 
вершинами. Уплощенные боковые поверхности плавно переходят в слегка 
ьыпуклую широкую вентральную сторону, посередине которой проходит 
мелкая узкая бороздка шириной до 1,5 мм, являющаяся, по-видимому, 
следом сифона. Скульптура представлена грубыми ребрами (в коли-
честве до десяти на последнем обороте), несколько отклоняющимися 
вперед от радиального направления. Они начинаются на пупковом 
крае, где имеют большую высоту, переходят через всю боковую сторону 
и заканчиваются на наружнобоковом крае высокими (до 7 мм) шипо-
образными бугорками. К жилой камере ребра становятся более мас-

* Вид назван по крупным размерам массивной раковины. 
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сивными. Внутренние обороты имеют тесно расположенные, значительно 
слабее выраженные ребра. 

Лопастные линии (рис. 16) состоят из небольшого числа элементов и 
расположены редко. Вентральная лопасть глубокая, узкая, разделенная 
посередине мелкой, шириной в 1 мм, бороздкой (по-видимому, след 

сифона) на две заостренные ветви. Боковая ло-
, ^ ^ пасть, лежащая на краевых бугорках, несколько 
jmJ I [ 111/ глубже и шире вентральной; основание ее с де-

/ ir> сятью резко выраженными мелкими острыми 
' зубчиками, которые захватывают немного и бо-

Рис. 16. Лопастпни ли- ковые стороны лопасти. Вспомогательная ло-
ния типичного экзем- пасть заметно меньше боковой, лежит в нижней 
пляра Tirolites impoli- части боковой стороны и частично переходит на 
tus s t a c n o v a sn 
nov нат вел (к табл 35', пупковый край, в основании несет до 4 — 5 зуб-

фиг. 5а, о) чиков. Седла одинаковой величины с боковой 
лопастью; боковое немного выше наружного, расположенного на вент-
ральной стороне. Вершины седел округлые, цельные. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Диаметр раковины S2.6 (100%) 
Ширина пупка . . 30 (36%) 
Боковая высота оборота 30,5 (36%) 
Толщина оборота . 33,1 (40%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . При сравнении с извест-
ными видами рода Tirolites описываемая форма ни с одним из них не 
находит внешнего сходства. По своей массивности, широкой уплощен-
ной вентральной стороне и грубым вздутым ребрам она сходна скорее 
с Ceratites rtodosus B r u g u i e r e , от которого, однако, резко отличается 
иным строением лопастной линии, значительно меньшим количеством 
ребер на последнем обороте и наличием на них заостренных бугорков. 
Ближе всего выделяемый вид подходит к вышеописанному Tirolites 
elegans sp. nov., но отличается от него более массивной раковиной, силь-
нее выраженной скульптурой и большей зазубренностью оснований ло-
пастей. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Встречаясь в нескольких пунктах 
хр. Каратау, данный вид приобретает значение руководящей формы 
тиролитовой зоны Мангышлака, так как встречается совместно с дру-
гими видами Tirolites, известными из соответствующих отложений Альп 
и Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее горы Даныспан) и северный склон (район колодца Доллапа). 
Нижний триас, в 385—400 м от основания тюрурпинской свиты. Хребет 
Западный Каратау (северный склон), Сазан-бай-сай. Нижний триас, 
в 400—450 м от основания в прослоях темно-серого известняка, среди 
глинистых сланцев тиролитовой зоны (Т. В. Астахова, 1954—1955) 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D I N A R I T I N A E M O J S I S O V I C S , 1882 

Род Dinarites М о j s i s о v i с s, 1882 
Dinarites undatus A s t a c h o v a sp. nov. * 

Табл. 34, фиг. 9; рис. 17 
1958. Dinarites undatus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Мангыш 

лака , стр. 175. 

Оригинал № 226/2860. Геологический музей им. А. Г1 Карпинского. 
Ленинград. 

* Вид назван по наличию сигмоидально изогнутых складок и штрихов на боко 
вых сторонах раковины. 
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М а т е р и а л . Четыре почти цельных ядра раковин удовлетворитель-
ной сохранности и несколько обломков из двух местонахождений. 
Лопастные линии полностью не сохранились. 

О п и с а н и е . Уплощенная с боков раковина дисковидной формы.. 
Обороты быстро возрастают в высоту и сильно объемлют предыдущие 
Пупок довольно узкий, глубокий, с отвесными высокими стенками; пуп-
ковый край угловато-округлый, выражен резко. Поперечное сечение обо-
ротов высокое, составляет половину общего диаметра раковиньи, форма 
его имеет вид усеченного равнобедренного треугольника. Вентральная 
сторона плоская узкая, почти в два раза меньше наибольшей толщины 
оборота, которая приурочена к пупковому краю. Посередине вентраль-
ной стороны проходит широкая мелкая бороздка — след от сифона. 
Наружнобоковой край округло-угловатый. 
Скульптура состоит из слабых сигмоидально \ 
изогнутых радиальных складок и штрихов, кото-
рые у пупкового края более резко выражены, 
образуя приостренные бугорковидные утолще-
ния. Вентральная сторона покрыта нитевидными Рис- ' ' Лопастная ли-

г г тт г пия типичного экземпля-
линиями нарастания. Неполная жилая камера р а Dinarites undatus 
занимает более половины последнего оборота. A s t a c h o v a sp. nov., 

Лопастная линия (рис. 17) сохранилась не- нат. вел. (к табл. 34, 
полностью. Она гониатитового типа, с одной Ф"г 9 

большой боковой лопастью, округлой в основа-
нии. Седла намного уже лопастей и расположены на одном уровне 
Строение вентральной лопасти из-за недостаточной сохранности вент 
ральной стороны наблюдать не удалось. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 44,1 (100%) 

Ширина пупка 8,5 (19%) 

Боковая высота оборота 22,3 (50%) 

Толщина оборота 12,2 (27%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Дисковидная раковина, 
большая объемлемость оборотов, узкая уплощенная вентральная сто-
рона и гониатитовая, очень простая лопастная линия несомненно сви-
детельствуют о принадлежности описываемой формы к роду Dinarites. 
Однако при сравнении с известными видами этого рода она резко отли-
чается от них скульптурой — сигмоидально изогнутыми складками и 
штрихами с бугорковидными утолщениями вокруг пупка и более узким 
пупком. Эти особенности и обусловили выделение мангышлакского 
Dinarites в новый вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, оленекский век. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей рода 
Dinarites в отложениях нижнего триаса Мангышлака встречены впер-
вые. Присутствие их здесь весьма ценно, так как, находясь вместе 
с Tirolites и Kashmirites, они характеризуют тиролитовую зону, извест 
ную, помимо Мангышлака, в нижнетриасовых образованиях Восточных 
Альп и Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный склон 
(севернее горы Даныспан) и северный склон (район колодца Доллапа) 
Нижний триас, в 350—400 м от основания тюрурпинской свиты в тон 
ких прослоях темно-серого известняка, среди глинистых сланцев тиро 
литовой зоны (Т. В. Астахова, 1954—1955). 
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С Е М Е Й С Т В О DORICRANIT IDAE ASTACHOVA FAM. NOV. 

Род Doricranites H y a t t , 1900 

Doricranites tumulosus A s t a c h o v a sp. nov. * 

Табл. 35, фиг. 2; рис. 18, 19 

1958. Doricranites tumulosus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Ман-
гышлака, стр. 173. 

Оригинал № 54/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Пять почти целых ядер раковин и много обломков из 
одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Дисковидная раковина из четырех-пяти медленно воз-
растающих в высоту оборотов. Пупок широкий, слегка углубленный, 

блюдцеобразный. Обороты мало объемлют 
предыдущие (на '/э их высоты). Попереч-
ное сечение оборотов копьевидное (рис. 18), 
с высотой, вдвое превышающей их наи-
большую толщину, находящуюся несколь-
ко выше середины оборота. Боковые сто-
роны уплощенные или слабо выпуклые, 
постепенно сближающиеся книзу. Переход 
их в вентральную сторону резкий; перегиб 
в округлые стенки пупка постепенный. Вен-
тральная сторона заостренная, имеющая 
форму высокой крыши с гладкими боковы-
ми поверхностями. Внутренние два-три 
оборота густо покрыты длинными ребрыш-
ками, расстояние между которыми равно 
их ширине. На следующем обороте ребра 

значительно укорачиваются и грубеют; расстояние между ними стано-
вится вдвое-втрое больше их ширины. Скульптура последнего оборота 
представлена довольно высокими (в 1,5—1,7 мм), шипообразными, ок-
руглого или слегка овального сечения бугорками, ( 
равномерно расположенными вдоль оборота, не-
много выше средней его части. К жилой камере бу-
горки сближаются и заметно ослабевают и вблизи 
устья совсем исчезают. 

Лопастная линия (рис. 19) гониатитовая. Со-
стоит из вентральной лопасти, разделенной широ-
ким и высоким срединным седлом на две ветви, и 
двух широких боковых. Первая боковая лопасть 
расположена на бугорках. Седла также широ-
кие и верхушки их, как и лопастей, цельные, дугообразные. 

Рис. 18. Поперечные сечения 
последнего оборота Doricrani-
tes tumulosus A s t a c h o v a 
sp. nov., нат. вел. (к табл. 35, 

фиг. 2) 
Л - и середине оборота: Б — в его 

конце 

Рис. 19. Лопастная 
линия типичного эк-
земпляра Doricranites 
tumulosus A s t а с h о-
v a sp. nov., нат. вел. 

(к табл. 35. фиг. 2) 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

80 (100%) 
33 (41,2%) 
25,8 (32,2%) 
12,3 (15,3%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Дисковидная форма рако-
вины и копьевидное поперечное сечение оборотов сближают описывае-
мый новый вид с Doricranites rossicus M o j s i s o v i c s (1882, стр. 88, 
табл. LXXX, фиг. 5), однако более узкое поперечное сечение оборотов. 

* Вид назван по наличию в скульптуре резко ныраженных шипообразных 
бугорков. 
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меньшая степень объемлемости их и резко выраженная бугорчатая 
скульптура существенно отличают его от этого вида. К тому же 
у D. rossicus M o j s . внутренние обороты несут бугорки, а у нового 
вида — длинные частые ребрышки. Некоторые отличия наблюдаются 
также и в деталях строения лопастных линий. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, поздняя часть индского века. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида встречены 
совместно с другими Doricranites, в том числе D. bogdoanus B u c h . 
и D. rossicus M o j s . , известными, помимо Мангышлака, из нижнетриа-
совых отложений горы Б. Богдо в Прикаспии и района Туаркыра в Турк-
мении. Будучи приуроченными к одной (дорикранитовой) зоне нижнего 
триаса Мангышлака остатки D. tumulosus sp. nov. приобретают страти-
графическое значение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, южный склон хр. Западный 
Каратау, район горы Сарша. Нижний триас, в 45 м от основания тюрур-
пннской свиты в тонких прослоях темно-серого известняка, среди темно-
зеленых глинистых сланцев дорикранитовой зоны (Т. В. Астахова, 
1954--1955). 

Doricranites lanceolatus A s t a c h o v a sp. nov.* 

Табл. 36, фиг. 1; рис. 20, 21 

1958. Doricranites lanceolatus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего триаса Ман-
гышлака, стр. 173. 

Оригинал № 51/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского, 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Три целых ядра раковин и свыше десяти обломков 
из нескольких местонахождений. Ядра довольно хорошей сохранности, 
позволяющие наблюдать скульптуру и лопастные линии во всех деталях. 

О п и с а н и е . Дисковидная раковина из четырех медленно воз-
растающих оборотов, объемляющих предыдущие на '/•) их высоты. Пупок 
широкий, мелкий, с низкими, пологими стен-
ками. Поперечное сечение оборотов ланцето-
видное. Высота последнего оборота более чем 
в два раза превосходит наибольшую толщину 
его, находящуюся в средней части оборота. 
Книзу от этого места боковые стороны равно-
.мерно сближаются и плавно переходят в стен-
ки пупка; кверху—постепенно сходятся под 
острым углом, так что обособленная вентраль-
ная сторона отсутствует (рис. 20). Внутрен-
ние обороты несут бугорки, расположенные 
на расстояниях вдвое больших, чем их шири-
на. Далее бугорки сменяются прямыми, ши-
рокими, сглаженными ребрами, начинающи-
мися близ пупкового края и несколько утол-
щающимися к верхней части оборота. Скульп-
тура последнего оборота представлена ред-
кими и слабыми, местами едва наблюдаемыми сглаженными склад-
ками, слегка изогнутыми к жилой камере и наиболее утолщенными в 
средней части оборота. Книзу и кверху они быстро ослабевают и, не 
дойдя до пупкового и внешнего краев, исчезают. 

20. Поперечные сече-
последнего оборота 

Рис 
I I I 1 H 

Doricranites lanceolatus A s 
а с h о v a sp. nov., нат 
вел. (к табл. 36, фи,-. 1) 

А п середине оборота; Ь — 
и его конце 

* Вид назван по ланцетовидной форме поперечного сечения оборотов. 
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Лопастная линия (рис. 21) состоит из широкой, мелкой, двураздель 
ной вентральной лопасти и двух узких боковььх, из которых первая вдво1 
глубже второй. Седла широкие, с округло-плоскими вершинами; первое 
боковое седло немного выше наружного. Основания ветвей вентральной 
лопасти слегка заостренные, остальные лопасти округлые. Лопастные 
линии расположены довольно густо, так что основания лопастей после-
дующей лопастной линии лежат на одной прямой с вершинами седел 
предыдущей. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (и ч.ч) 

Диаметр раковины . 75 (100%) 
Ширина пупка . . . 29,3 (39%) 
Боковая высота оборота 25,4 (33,8%) 
Толщина оборота 11,5 (15,3%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех известных видоь 
рода Doricranites описываемая форма существенно отличается отсут 
ствием резкого перехода боковых сторон в вентральную и слабее выра-

женной скульптурой. От единственного вида, ко 
горый также не имеет крышевидной вентральной 
стороны, — от D. acutus M o j s i s o v i c s (1882. 
стр. 89, табл. LXXX, фиг. 6а, Ь) выделяемый вил 
отличается ланцетовидным поперечным сече 
пнем оборотов (вместо линзовидного), более 
широким пупком и слабее выраженной скульпту-
рой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а -
ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний 
триас, поздняя часть индского века. Мангышлак 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный вид имеет стратиграфи 
ческое значение, поскольку его остатки приурочены только к отложе-
ниям дорикранитовой зоны и широко распространены на Мангышлаке 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, южный склон Западного 
Каратау, верховья Сарша-сая, Кериз-сай, Кур-сай. Нижний триас, 
в 28 м от основания тюрурпинской свиты в темных известняках. На се-
верном склоне Западного Каратау почти всюду находится вблизи кон 
такта тюрурпинской свиты с долнапинской свитой верхней перми. 
(Т. В. Астахова, 1954—1955). 

Рис. 21. Лопастная ли-
ния типичного экзем-
пляра Doricranites lan-
ceolatus A s t a c h o v a 
sp. nov., нат. вел. 

(к табл. 36, фиг. 1) 

Doricranites schairicus A s t a c h o v a sp. nov. * 

Табл. 36, фиг. 2; рис. 22, 23 

1958. Doricranites schairicus А с т а х о в а . Фаунистические зоны нижнего гриаса Ман 
гышлака, стр. 173. 

Оригинал № 13/2860. Геологический музей им. А. П. Карпинского 
Ленинград. 

М а т е р и а л . Четыре почти цельных ядра раковин и несколько об-
ломков отдельных оборотов с сохранившимися лопастными линиями 
из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Дисковидная, из пяти оборотов раковина с заострен 
нон крышеобразной вентральной стороной. Поперечное сечение послед-
него оборота копьевидное (рис. 22). Скорость возрастания оборотов 
в высоту незначительная. Степень их объемлемости слабая: каждый 
предыдущий оборот перекрывается последующим не более чем на '/з 

* Вид назван по сел. Шапр на северном склоне хр. Каратау , в районе котором 
его остатки были впервые обнаружены. 
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своей высоты. Пупок широкий, мелкий, блюдцеобразньш, низкие стенки 
его плавно переходят в боковую сторону, которая довольно резко, под 
углом, сменяется гладкой вентральной стороной, составляющей верхнюю 
греть высоты оборота. Поверхность последнего оборота несет грубые, 
иногда слегка сглаженные, чаще заостренные гребневидные и шишкова-
тые ребра, радиально расположенные на разных расстояниях друг от 

друга, превышающих ширину ребер в два-три раза. Ребра неодинако-
вые: одни короткие и невысокие, другие значительно 
выше (в 2—3 мм), длиннее и шире их. Начинаются 
они у пупкового края или несколько выше в виде 
слабых складочек. Проходя по боковой стороне, они 
заметно утолщаются кверху и резко обрываются у 
вентральной стороны, не переходя на нес. На частич-
но сохранившейся жилой камере, занимающей 1 /3 
последнего оборота, рёбра, сохраняя те же расстоя-
ния между собой, заметно сглаживаются. Внутренние 
обороты раковины с такими же сглаженными ребра-
ми, равномерно расположенными и идущими прямо 
от нижнего края оборота. 

Лопастная линия (рис. 23) состоит из широкой, 
разделенной надвое срединным седлом вентральной 
лопасти и двух боковых. Первая боковая лопасть 
вдвое уже вентральной и несколько глубже ее. Осно-
вания лопастей округлые, как и вершины широких и высоких седел 
Расположены линии близко одна к другой, так что каждая последую 
щи я несколько входит в предыдущую. 

Рис. 22. Попереч-
ное сечение пос 
леднего оборота 
Doricranites schai-
ricus A s t a c h o 
v a sp. nov., нат. 
вел. (к табл. 36, 

фиг. 2) 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота . 
Толщина оборота 

83,8 (100%) 
31,5 (37%) 
27,4 (32%) 
14,2 (17%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Данная форма несколько 
напоминает Doricranites rossicus M o j s i s o v i c s (1882, табл. LXXX. 
фиг. 5) с горы Б. Богдо, но имеет и довольно существенные от него от-

личия, а именно: более узкий пупок, большую 
степень объемлемости оборотов и более силь-
ную скульптуру. Лопастная линия описываемого 
вида отличается от линии D. rossicus вдвое более 
широким наружным и несколько суженным к 
вершине первым боковым седлами. К тому же 
у нового вида первое боковое седло лежит не-
сколько выше второго, в то время как у D. rossi-
cus M o j s . , наоборот, второе превышает первое. 

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

индскин век. тангышлак, хр. Каратау. 
Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки раковин данного вида 

в большом количестве встречаются в дорикранитовой зоне нижнего 
триаса Мангышлака, способствуя сопоставлению стратиграфических 
разрезов в пределах хр. Каратау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, северный склон хр. Западный 
Каратау, на восток от района Шаирской бухты. Нижний триас, вдоль 
контакта с долнапинской свитой верхней перми в 10—40 м от основания 
тюрурпинской свиты., в тонких линзообразных прослойках темно-серого 
известняка, среди темно-зеленых глинистых сланцев дорикранитовой 
зоны (Т. В. Астахова, 1954—1955). 
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1'ис. 23. Лопастная ли-
ния типичного экземпля-
ра Doricranites schairi-
cus A s t a c h o v a sp. 
nov.. пат. вел. (к табл. 36. 

фиг. 2) 



Род Subdoricratiites B a j a r u n a s gen. nov. 

1936. Subdoricratiites Б а я р у н а е . О возрасте слоев с Doricranites. стр. 542 (num. nud.) . 

Т и п и ч н ы й в и д — Subdoricratiites discoicles B a j a r u n a s gen. 
et sp. nov. Ранний триас, индский век. Мангышлак, хр. Каратау. 

Д и а г н о з . Раковины средней величины, дисковидные. сильно 
уплощенные с боков, с умеренно широким пупком и острым вентраль-
ным краем, без обособленной вентральной стороны. Обороты быстро 
возрастают в высоту и объемлют предыдущие на половину их высоты. 
Поперечное сечение оборотов линзовидпое, с высотой в 2,5 раза больше 
ширины. Скульптура слабая, состоит из редких коротких валикообраз-
ных ребер, радиально отходящих от пупкового края и исчезающих на 
жилой камере. Внутренние обороты несут бугорки. Лопастная линия 
гониатитового типа состоит из вентральной и двух боковых лопастей, 
иногда приостренных в основаниях. Седла вдвое шире лопастей. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Род Subdoricratiites был 
установлен еще М. В. Баярунасом и упоминается им в статье, приведен-
ной в синонимике, но без описания. В коллекции М. В. Баярунаса из 
нижнего триаса Мангышлака (сборы 1926 г.), хранящейся в Геологи-
ческом музее им. А. П. Карпинского, было обнаружено несколько 
экземпляров под данным родовым названием, что позволило найти 
его в нашей коллекции, а затем изучить и описать. 

Этот новый род отличается от одновозрастного с ним рода Doricra-
nites H y a t t значительно более узким пупком, большей степенью 
объемлемости оборотов, высокими и плоскими оборотами и слабее выра-
женной скульптурой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний триас, индский век. Мангышлак, хр. Каратау. 

Subdoricratiites discoides B a j a r u n a s gen. et sp. now * 

Табл. 35, фиг. 3. 4; рис. 24 
1936. Subdoricranites discoides Б а я р у н а е . О возрасте слоев с Doricranites, стр 542 

и 547 ( п о т . nud . ) . 
1958. Subdoricranites discoides В a j а г. emend. А с т а х о в а . Фауннстические зоны 

нижнего триаса Мангышлака , стр. 173 ( п о т . nud.) . 

Оригиналы N° 70 и 17/2860. Геологический музей им. А. П. Карпин-
ского, Ленинград. 

М а т е р и а л . Свыше десяти ядер раковин, с лопастными линиями, 
из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Небольшая, дисковидная, сильно сдавленная с боков 
раковина, состоящая из четырех, довольно быстро возрастающих оборо-
тов, с острым вентральным краем. Пупок умеренно широкий, мелкий, 
с невысокими стенками. Обороты умеренно объемлющие: каждый 
последующий перекрывает предыдущий на половину его высоты. По-
перечное сечение оборотов линзовидное с высотой в 2,5 раза больше 
ширины. Боковые стороны плоские пли едва выпуклые, внизу незначи-
тельно сближенные, вверху сходящиеся без обособления вентральной 
стороны. Скульптура слабая. Внутренние обороты несут округлые или 
овальные, равномерно расположенные бугорки, которые на последнем 
обороте замещаются слабыми и редкими валпкообразпыми ребрами, 
радиально расходящимися от пупкового края, где они наиболее 
рельефны. Выше ребра становятся слабее и в средней части оборота 
пропадают. К жилой камере ребра удлиняются, но еще больше сглажи-
ваются до слабо выраженных складочек, одинаково развитых на всем 
своем протяжении или слегка утолщающихся кверху. 

* Вид назван по дисковидной форме раковины. 
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Лопастная линия (рис. 24) состоит из вентральной п двух боковых 
лопастей. Лопасти слегка сужены в основаниях. На некоторых экзем-
плярах основание первой боковой лопасти приострено. Седла вдвое 
шире лопастей, с округлыми вершинами. Линии расположены редко 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 32,8 (100%) 
Ширина пупка 10,3 (31%) 
Боковая высота оборота 13,6 (40%) 
Толщина оборота . 6,1 (17%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид является пока 
единственным в роде Subdoricranites. Некоторое сходство он имеет 
с Doricranites acutus M o j s i s o v i c s (1882, стр. 89, табл. LXXX, 
фиг. 6а, Ь) с горы Б. Богдо. Однако такие при-
знаки, как большая уплощенность раковины, 
узкое линзовидное поперечное сечение оборотов 
с высотой, в 2,5 раза превышающей максималь-
ную ширину, более узкий пупок и значительно 
слабее выраженная скульптура, резко отличают 
его от D. acutus M o j s . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а -
ф и ч е с к о е " р а с п р о с т р а н е н и е . Ранний рис. 24. Лопастные ли-
триас, индский век. Мангышлак. нии Subdoricranites dis-

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Данный coides B a j a r u n a s gen. 
вид встречен совместно с различными видами e t sp- n o v - х 2 

г-, . . / А — линии экземпляра, изо-
рода uoricrannes, составляя вместе с ними ха- бра женного на тябл. 35. 
рактерный комплекс фауны дорикранитовой Ф-;-
зоны нижнетриасовых отложений Мангышлака. i-> фиг. 4а, б 
Он приобретает руководящее значение для опре-
деления возраста отложений и сопоставления стратиграфических раз-
резов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак, хр. Каратаучик, южный 
склон (севернее горы Даныспан) . Нижний триас, в 12 я от основания 
тюрурпинской свиты. Хребет Западный Каратау, южный и северный 
склоны, район горы Сарша и Шаирской бухты. Нижний триас, в 50 м 
от основания тюрурпинской свиты, в тонких прослоях известняка, ме-
стами ракушняка, образованного раковинами Doricranites (М. В. Бая-
рунае, 1926; Т. В. Астахова, 1954 — 1955). 

Отряд AMMONITIDA 

Подотряд РНYLLOCERATINA 

НАДСЕМЕИСТВО PHYLLOCERATACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P H Y L L O C E R A T I D A E ZITTEL, 1884 

К. М. Х У Д О л Е й 

Новый титонскнп вид филлоцератид 
Дальнего Востока 

Род Partschiceras F и с i n i, 1923 

Partschiceras schetuchaense С h и d о 1 е у sp. nov. * 
Табл. 37, фиг. 3 

Оригинал № 1/9099. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Шесть ядер с частично сохранившейся раковиной 

и без устьевых частей, а также большое количество отпечатков раковин 
и обломков их ядер; из шести местонахождений. 

* Вид назван по нахождению его остатков в долине р. Шетухэ. 
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О п и с а н и е . Раковина уплощенная, с очень узким пупком. Ско-
рость навивания оборотов довольно значительная, на половине оборота 
раковины высота его возрастает более чем на г/з (1.8). Обороты рако-
вины почти полностью объемлющие, перекрывают друг друга более чем 
на 80% их высоты. Поперечное сечение оборотов — округлый, вытяну-
тый по высоте овал; иногда он близок к кругу. 

Поверхность раковины покрыта тонкими и грубыми ребрами. Тон-
кие ребра располагаются в межреберных пространствах и на грубых 
ребрах. В межреберных промежутках в верхней половине раковины 
расположено, как правило, три тонких ребра. 

Грубые ребра на начальных стадиях роста раковины начинаются 
от пупкового перегиба, а на более поздних стадиях начинаются в ниж-
ней части боковой стороны. Ребра слабо изогнуты и наклонены к устье-
вой части раковины (на половину оборота их 20—22); местами они 
в средней части боковой стороны разветвляются на две части, ино-
гда встречаются вставные ребра, доходящие до середины боковой сто 
роны. 

Лопастная линия полностью не сохранилась и можно судить только 
о строении седел. Наружное седло рассечено на две ветви, которые 
в свою очередь делятся на две веточки. Первое боковое седло, так же 
как и наружное, рассечено на четыре части и возвышается над другими 
Второе боковое седло разделено на две (может быть, четыре) части; оно 
сохранилось неполностью. Лопасти уже седел. 

Изменчивость внутри вида выражена в количестве двойных и 
вставных ребер и в сочетании оборотов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма по-
хожа на Phylloceras (Macrophylloceras) grossicostatum I m 1 а у (1953. 
стр. 74, табл. 25, фиг. 16), но отличается наличием низкоделящихся дву-
ветвистых и вставных крупных ребер, а также присутствием тонких ре-
бер. Упомянутый вид отнесен теперь к роду Partschiceras (см. Arkell. 
1957, стр. 187). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра. Южное Приморье (титонский век) и по-
бережье Охотского моря (волжский век). 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Впервые устанавливаемое при-
сутствие остатков данного вида в разрезах титона (Сихотэ-Алиня) 
и в разрезах волжских ярусов (побережье Охотского моря) позволяет 
увязывать между собой разрезы бореального и тихоокеанского 
типов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное Приморье—о-в Путятин, пос. Про-
мысловка, п-ов Абрек, дер. Молельный Мыс, р. Таудеми; побережье 
Охотского моря—-р. Танум. Песчаники и алевролиты титонского и волж-
ского возраста (Н. А. Беляевский, 1948; И. В. Бурий, 1949; Л. И. Крас-
ный, 1951; К. М. Худолей, 1957; Б. И. Васильев, 1956; А. Р. Спицин, 
1958). 

Р а з м е р ы (в мм) 

Диаметр раковины 

Ширина пупка 

Боковая высота оборота 

Внутренняя высота оборота 

Толщина оборота 

от 130 до 99 (100%) 

от 8 до 6 ( 6 % ) 

от 72 до 54 ( 56—54%) 

от 58 до 42 (45—41%) 

от 37 до 28 (29—28%) 
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Подотряд LYTOCERATINA 
А. Е. Г Л А З У Н О В А 

Новые меловые представители 
подотряда Lytocera t inae Азиатской части С С С Р 

НАДСЕМЕИСТВО LYTOCERATACEAE 
С Е М Е Й С Т В О T E T R A G O N I T I D A E HYATT, 1900 

Род Tetragonites K o s s m a t , 1895 
Tetragonites makarovensis G l a s u n o v a sp. nov. * 

Табл. 36, фиг. 3—5; рис. 25 

Оригиналы № 4—6/7457. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 10 раковин хорошей сохранности из двух местонахо-

ждений. 
О п и с а н и е . Небольшая раковина (от 16 до 81 мм) с оборотами, 

объемлющими предыдущие немного больше, чем на половину высоты. 
Пупок довольно узкий (18—19% диаметра), неглубокий, с отвесной, не-
высокой стенкой. Боковые стороны плоские. Поперечное сечение оборота 
почти округленное, с шириной, почти равной 
его высоте. Вентральная сторона очень ши-
рокая, закругленная. 

Обороты раковины покрыты довольно 
густыми тонкими многочисленными струйка-
ми, среди которых почти через одинаковые 
промежутки проходят глубокие бороздки, от-
деляющие несколько струек, создавая впечат-
ление пучков. На большом расстоянии друг 
от друга находятся толстые уплощенные пе-
режимы. Те и другие идут поперек боковой 
поверхности, наклоняясь вперед по отноше-
нию к радиусу раковины и дважды изгибаясь: 
вначале вперед, а на периферии раковиньи—назад, образуют на вен-
тральной стороне широкие непрерывные пологие дуги, обращенные 
вогнутостью к устью раковины. 

Лопастная линия (рис. 25) различается у типичного экземпляра при 
высоте оборота 11 мм. Вентральная лопасть длиннее первой боковой. 
Вершинные ее ветви глубокие, узкие, боковые ветви тупые. Наружное 
седло широкое, значительно выше первого бокового, разделенное на три 
части двумя различными по длине вторичными лопастями, из которых 
внутренняя значительно крупнее. Первая боковая лопасть, почти симме-
тричная, очень широкая, с сильно развитыми, надвое расчлененными 
вершинными ветвями. Первое боковое седло немного уже наружного, 
также двураздельное, но здесь внутренняя ветвь значительно короче 
внешней. Вторая боковая лопасть широкая, двураздельная, с более вы-
соко лежащей внешней боковой ветвью. Первая вспомогательная ло-
пасть очень короткая, отделена от второй боковой лопасти нерасчленен-
ным седлом. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины . . 55 (100%) 
Ширина пупка . . . 10 (18%) 
Боковая высота оборота . 27 (45%) 
Толщина оборота . . . 29 (52%) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Если бы у описываемой 
формы не было известно строение лопастной линии, то ее можно было 
бы легко принять за Ammonites ( = Latidorsella) latidorsata М i с h е 1 i n 

Рис. 25. Лопастная линия 
типичного экземпляра Tet-
ragonites makarovensis 
G l a s u n o v a sp. nov., X4, 
при диаметре раковины 
в 55 мм (к табл. 36, 

фиг. За, 6) 

* Вид назван по г. М а к а р о в на Южном Сахалине. 
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(1838, стр. 101, табл. XII, фиг. 9), в особенности при сопоставлении 
с лучшим, чем у автора вида, изображением его v Orbigny (1840—184!. 
стр. 270, табл. LXXX, фиг. 1—5). 

Единственным, но очень существенным внешним признаком отличия 
нового вида от указанного является обратный изгиб струек и пережи-
мов, которые на вентральной стороне образуют изгиб, направленный не 
выпуклостью, а вогнутостью к устью раковины. 

Что касается лопастной линии, то в двураздсльности лопастей опи-
сываемой формы лежит ее основной родовой отличительный признак, 
указывающий на принадлежность ее к роду Tetragonites. 

Обратный изгиб струек и пережимов на поверхности раковины дан-
ного вида отличает его от всех известных в литературе представителен 
рода Tetragonites. Сюда относятся прежде всего Tetragonites bhima 
S t о 1 i с z k а (1865, стр. 137, табл. LXIX, фиг. 1—3, Ammonites), от ко-
торого описываемый вид, кроме того, отличается выпуклыми боками ра-
ковины и меньшей шириной пупка. От Tetragonites leptonema S h а г р е 
(1854, стр. 32, табл. XIV, фиг. 3 а—е) он отличается наличием пережи-
мов и менее широким пупком. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Tetragonites makarovensis sp. 
nov. входит в комплекс видов различных групп фауны, определяющих 
осадки как нижнесеноманские, поэтому он приобретает руководящее 
значение для последующих сопоставлений и определения возраста от-
ложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Сахалин, р. Лесная. Нижний се-
номан, аргиллиты котонской подсвиты гиляцкой свиты (К. П. Евсеев. 
1948). 

НАДСЕМЕИСТВО TURRILITACEAE 
С Е М Е Й С Т В О BACULIT1DAE M E E K , 1876 

Род Baculites L a m a r c k , 1799 
Baculites acuminatus G l a s u n o v a sp. nov. * 

Табл. 36, фиг. 6, 7; рис. 26 

Оригиналы № 121/7765, 124/7765. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 25 экземпляров раковин и ядер в большинстве хоро-

шей сохранности, с ясно различимой скульптурой и местами с лопастны-
ми линиями. Кроме того, имеется около 30 сплющенных, по-видимому, 
раздавленных экземпляров; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковины представляют собой довольно выпуклые 
трубки с очень тонким, часто перламутровым, поверхностным слоем. Бо-
ковые стороны вздутые. Увеличение происходит медленно, почти неза-
метно на глаз. Поперечное сечение овальное с большей шириной в ниж-
ней части. Вентральная сторона немного уже дорсальной, заметно заост-
ренная; дорсальная сторона также имеет заостренность, но менее 
резкую. На боковых сторонах находятся редкие, грубые ребра, изогну-
тые полукругом. Они занимают половину боковой поверхности и нахо-
дятся близ дорсальной стороны. Последняя, так же как и вентральная 
сторона, совершенно гладкая, даже на раковине никаких струек не раз-
личается. 

Лопастная линия (рис. 26). Вентральная лопасть почти в два раза 
шире первой боковой. Наружное седло по ширине почти равно первому 
боковому седлу, но более низкое. Оно рассечено довольно крупной до-
полнительной лопастью на две различной величины части, из которых 
внешняя более низкая. Обе эти половины в свою очередь рассечены не-

* acumina tus — заостренный. Н а з в а н по заостренности вентральной стороны. 
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большими округлыми вторичными лопастями. Первая боковая лопасть 
широкая с мелкозазубреннымн боковыми сторонами и вершиной. Одна-
ко все же различается небольшая раздвоенность последней, причем это 
раздвоение создает некоторую асимметрию данной лопасти. Первое бо-
ковое седло по очертанию подобно наружному и наиболее высокое. Вто-
рая боковая лопасть почти повторяет очертания и размеры первой бо-
ковой лопасти, но ее ось наклонена к вентральной стороне раковины. 
Второе боковое седло несимметрично рассеченное и тоже довольно ши-
рокое. Дорсальная лопасть сравнительно крупная и широкая. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в :лм\ 
Длина раковины . 34 
Высота наибольшая 14 • 
Высота наименьшая . 12 
Толщина наибольшая 9,5 
Толщина наименьшая 8.5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный новый вид 
имеет много общих признаков с Baculites obtusus М е е к (1876, стр. 406, 
фиг. 57—60 в тексте), однако между ними существуют и отличия. Основ-
ные отличительные признаки нового 
вида следующие: закругленная или 
уплощенная дорсальная сторона и 
притупленно-угловатая вентральная 
сторона, часто пересеченная ясными, 
редкими, небольшими ребрами. На-
блюдаются отличия и в лопастной ли-
нии. У Baculites obtusus M e e k первая 
боковая лопасть самая длинная и самая 
узкая, в то время как у сибирской формы все лопасти одинаковой вели-
чины. 

От североамериканского раннекампанского вида Baculites aquilaen-
sis R e e s i d e (1927, стр. 12, табл. 6, фиг. 11 — 13; табл. 8, фиг. 1 — 14), 
к которому Baculites acuminatus sp. nov. приближается по внешнему 
облику, отличается угловатыми вентральной и дорсальной сторонами, 
менее густой ребристостью и несколько менее рассеченной лопастной 
линией. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний кампан позднего мела. Западная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характерны 
для отложений нижнего кампана северных районов Западно-Сибирской 
низменности, встречаясь в массовом количестве совместно с остатками 

• Scaphites cf. hippocrepis D е к а у. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Северной Сосьвы. Опоковид-

ные глины нижнего кампана (В. А. Лидер, 1954). 

Подотряд AMMONITINA 
К. .4. Х У Д О Л Е Й 

Новые титонские представители 
гаплоцератид и перисфинктид 

Южного Приморья 

НАДСЕМЕИСТВО HAPLOCERATACEAE 
С Е М Е Й С Т В О H A P L O C E R A T I D A E Z1TTEL, 1884 

Род Primoryites С hu do l e y gen. nov." 
Т и п и ч н ы й в и д — Primoryites primoryensis С h u d о 1 e у gen. et 

sp. nov. Ранний титон; южная часть Сихотэ-Алиня. 
Д и а г н о з . Дисковидная раковина с узким пупком и поперечным 

сечением оборотов в виде высокого овала. Поверхность раковины глад-

Рис. 26. Лопастная линия типичного 
экземпляра Baculites acuminatus 
G l a s u n o v a sp. nov., X 5 (к табл. 36, 

фиг. 6 о—г) 

* Р о д назван по распространению в Приморском крае. 
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кая. Сифон расположен несимметрично, в связи с чем наблюдается 
асимметрия лопастной линии. Вентральная лопасть короче первой боко-
вой. с двумя расходящимися окончаниями, разделенными широким сре-
динным седлом. Первое боковое седло выше и шире остальных. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Сходные формы аммони-
тов описаны в работе Буркхардта (1906, стр. 127. табл. 34, фиг. 8—14) 
и носят название Neumayria subrasilis В и г к с h. Необходимо заметить, 
что под названием Neumayria Буркхардтом были объединены самые 
разнообразные формы аммонитов. 

Спэт (1925) подробно разработал этот вопрос и подразделил мекси-
канские формы «Neumayria» на два рода. Один из них — Subneumayria 
(типичный вид: «Neumayria» ordonezi В и г с k h.) был отнесен к семей-
ству Craspeditidae, а для группы «Neumayria» zitteli В и г с k h. он пред-
ложил название Pseudolissoceras, тем самым отнеся ее к семейству Нар-
loceratidae. 

Род Pseudolissoceras по Кранцу (1926, 1928) включает: Neumayria 
zitteli B u r c k h a r d t , N. pseudoolithica H a u p t., Haploceras rasile 
O p p . и (})Neumayria subrasilis B u r c k h a r d t . 

Как видно из вышеизложенного, Neumayria subrasilis В u г с k h. 
отнесена к роду Pseudolissoceras со знаком вопроса, так как этот вид 
резко отличается от Neumayria zitteli строением лопастной линии и ее 
асимметрией. Это показано на фиг. 8—14 табл. 34 и отмечено в тексте 
на стр. 127—128 у Буркхардта (1906)*. В то же время эти признаки 
сближают N. subrasilis с формой, обнаруженной в Приморском крае. 

Исходя из этого, мы считаем, что «Neumayria» subrasilis B u r c k h . , 
которая в последующих работах Буркхардта и других авторов фигури-
рует под названием Pseudolissoceras subrasile ( B u r c k h . ) , так же как 
и найденную нами в Южном Сихотэ-Алине форму, необходимо выделить 
в новый род. Одним из наиболее характерных признаков этого рода яв-
ляется асимметрия лопастной линии и несимметричное положение сифо-
на в раковине, а также большая расчлененность лопастной линии, чем 
у Neumayria zitteli В u г c k h . = Pseudolissoceras S р a t h. 

К этому новому роду, который мы предлагаем назвать Primoryites, 
относятся два вида: Primoryites subrasilis ( B u r c k h . ) и Primoryites 
primoryensis sp. nov., описание которых приводится ниже. 

К семейству Haploceratidae описываемый род относится по наличию 
гладкой раковины, отсутствию на ней киля, по узкому пупку и по харак-
теру расчленения лопастной линии, которая характеризуется короткой и 
широкой вентральной лопастыо, трехраздельной первой боковой лопа-
стью, а также двураздельными седлами, причем первое боковое седло 
выше всех остальных. 

По внешним признакам раковин выделяемый род имеет некоторое 
сходство с Haploceras Z i t t e l , но отличается от него более узкой и 
округлой вентральной стороной раковины, а также строением и асим-
метрией лопастной линии. 

Следует заметить, что асимметричная лопастная линия характерна 
еще для Platylenticeras H y a t t (сем. Craspeditidae) и Anahoplites 
H y a t t emend. S p a t h (сем. Hoplitidae). От первого рода Primoryites 
отличается строением лопастной линии, отсутствием киля и более пло-
ской раковиной; от рода Anahoplites — отсутствием боковых ребер и бо-
лее рассеченной лопастной линией. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний титон. Мексика и южная часть Сихотэ-Алиня. 

* В настоящее время род Neumayria упразднен (см. работу Аркелла, 1957). 
Бореальные формы Спэтом были названы Kachpurites (типичный вид: «Ammonites» 
fulgens T r a u t s c h . ) , Neumayria H y a t t названа Ctydoniceras B l a k e , Neumayria 
В а у 1 e названа Taramelliceras D e l С а т р а п а и т. д. 
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Primoryites 
sp. nov. 

Pnc. 27. Лопастные линии 
primoryensis С h u d о 1 e у 

А линия типичного экземпляр;!. x 5 
(к таол. 37, фиг. 1 а—,'), пунктиром покапана 
и юскосп . сп мет[1 ни ракопипы: Ь линия 
другого экземпляра. > Ь.Я; из того -кг место-

нахождения 

Primoryites orimoryerisis С h u d о 1 е у gen. et sp. nov. * 
Табл. 37, фиг. I; рис. 27 

Оригинал № 11/9099. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л. 13 раковин и их ядер, на которых различима лопаст-

ная линия и, кроме того, большое количество обломков ядер, раковин п 
отпечатков в ракушняке; из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина уплощенная, близкая к дисковидной, с уме-
ренно узким воронкообразным пупком. Быстрота нарастания оборотов 
в высоту довольно значительная: на протяжении половины оборота вы-
сота оборота увеличивается почти на 2/3 (1,6 раза). Обороты умеренно 
объемлющие, перекрывающие око-
ло 1 /3 высоты предыдущего оборо-
та. Поперечное сечение оборота —• 
высокий овал с наибольшей его ши-
риной, расположенной приблизи-
тельно в 1 /3 высоты оборота от стен-
ки пупка. 

Поверхность раковины гладкая 
и только в одном случае на жилой 
камере наблюдаются отдельные сер-
повидно-изогнутые ребра. Возмож-
но что это результат ненормального 
развития взрослой раковины, так 
как в данном случае на жилой ка-
мере, приблизительно в ее середине, 
имеется прижизненное повреждение 
раковины — «залеченная» трещина. 

На всех раковинах и ядрах хорошо заметен сифон, который во всех 
случаях сдвинут в сторону и не совпадает с плоскостью симметрии рако-
вины. Не совпадает с плоскостью симметрии и вентральная лопасть. 
Чаще всего наблюдается смещение сифона и вентральной лопасти на 
левую (у 11 раковин) и реже (у двух раковин) на правую сторону. 

Лопастная линия (рис. 27) состоит из относительно широкой и ко-
роткой вентральной лопасти, двух боковых и двух вспомогательных ло-
пастей и двураздельных ссдел. 

Вентральная лопасть довольно широкая, разделена небольшим сед-
лом на две симметричные части. Первая боковая лопасть глубже всех 
остальных и в большинстве случаев трехраздельная, но иногда, при 
очень сильном смещении сифона на боковую сторону, она становится на 
одной из сторон двураздельной (см. рис. 27). Вторая боковая лопасть 
'короче первой, двураздельная, иногда трехраздельная. Первая вспомо-
гательная лопасть слегка наклонена в сторону пупка. Она так же, как и 
боковые лопасти, дву- или трехраздельная. 

Все седла двураздсльные. Одно из двух наружных седел, как пра-
вило, значительно шире (до 5 раз) всех других. Это седло располагает-
ся на вентральной и боковой сторонах раковины, а сифон и вентральная 
лопасть располагаются на противоположной стороне раковины. Первое 
боковое седло значительно выше всех остальных. 

Изменчивость внутри вида выражается в разветвлениях лопастей и 
в положении сифона на различных боках раковины. 

Р а з м е р ы раковин (в мм) 
Диаметр раковины от 24,9 до 
Ширина пупка . . . от 6,8 до 
Боковая высота оборота от 11,2 до 
Внутренняя высота оборота . от 9,4 до 
Толщина оборота . от 7.2 до 

10,0 
2 

4 , 7 

Объемлемость оборотов от 0,25 до 0,13 

(100%) 
(27—20% ) 
(50—44%) 
( 4 2 - 3 5 % ) 
(31—25%) 

Вид назван по нахождению его остатков в Приморском крае. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От второго вида этого 
рода — Primoryites subrasilis B u r c k h a r d t (1906, стр. 127, табл. 34, 
фиг. 8—11, Neumayria) выделяемый вид отличается меньшей толщиной 
оборотов (38% у P. subrasilis) и меньшей шириной пупка (36°' у P. sub-
rasilis) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний титон. Южный Сихотэ-Ллинь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители данного рода 
позволяют коррелировать разрез Южного Сихотэ-Алиня с разрезом ти-
тона Мексики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное побережье о-ва Путятин — 8 экз. 
и много обломков в ракушняке и п-ов Абрек — 5 экз. (в керне буровых-
скважин). Верхняя юра, песчаники нижнего титона (Б. И. Васильев, 
1956; К. М. Худолей, 1957). 

НАДСЕМЕИСТВО PERISPHINCTACEAE 
С Е М Е Й С Т В О P E R J S P H I N C T I D A E S T E I N M A N N , 1890 

П О Д С Е М Е Й С Т В О V I R G A T O S P H I N C T I N A E SPATH, 1923 

Род Aulacosphinctes U h 1 i g, 1910 

Aulacosphinctes subquadratus C h u d o l e y sp. nov. * 
Табл. 37, фиг. 4, 5 

Оригиналы № 26 и 29/9099. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 10 полностью и частично сохранившихся отпечатков 

раковин и ядер из одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина плоскоспиральная, с широким пупком, 

имеющим довольно крутые стенки. Скорость навивания оборотов рако-
вины невелика — на половину оборота раковины высота его возрастает 
менее чем на 1 /з (1,14). Поперечное сечение оборотов прямоугольное, 
близкое к квадратному. У некоторых форм обороты несколько более вы-
тянуты в высоту (на 3—4 мм). Максимальная толщина в нижней части 
оборота. 

Поверхность покрыта грубыми, узкими и высокими ребрами в коли-
честве 12—14 на полоборота. В большинстве случаев ребра раздваива 
ются на середине боковой стороны, немного ближе к ее наружному 
краю. Изредка встречаются одиночные, а также трехраздельные ребра. 
В последнем случае ответвления резко наклонены к устьевой части ра-
ковины. В середине вентральной стороны оборота намечается борозда, 
и ребра здесь более или менее заметно понижаются. Коэффициент вет-
вления ребер — 2. 

О строении лопастной линии мы можем судить только по сохранив-
шимся перегородкам, обнаруженным в поперечном сечении оборота. 
Линия характеризуется широкой и глубокой вентральной лопастью, хо-
рошо заметна также первая боковая лопасть. Дорсальная лопасть широ-
кая и глубокая, немного меньше первой боковой лопасти. Вторая боко-
вая и вспомогательные лопасти очень маленькие, почти не заметны. 
У первой боковой лопасти на ее окончании видны три ветви, которые 
расположены у места деления ребер на две части. 

Седла широкие с двураздельными вершинами. Более мелкие эле-
менты строения перегородки обнаружить не удалось. 

Размеры (в мм) 
Диаметр раковипь: 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

от 36 до 14 (100%) 
от 14 до 5 (43—33%) 
от 14 до 4 (38—27%) 
от 11 до 4 (34—21%) 

* Вид назван по форме поперечного сечения оборотов, близкой к квадрату 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Данная форма несколько 
напоминает Aulacosphinctes morickianus (О р р е 1) в изображении Ро-
мана (Roman, 1938, табл. XXVII), но отличается от него формой попе-
речного сечения оборотов и меньше выраженной бороздой. Она по ха-
рактеру ребристости несколько сходна с Aulacosphinctes windhauseni 
W e a v e r (1931, стр. 412, табл. 44, фиг. 300)*, но у описываемой нами 
формы более резко выражена борозда на вентральной стороне оборота 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, титонский век. Южное Приморье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины данного вида и их 
ядра встречены совместно с остатками Virgatosphinctes contiguus (Z i t-
t e l ) , т. е. в нижнетитонских отложениях, которые в Сихотэ-Алине слабо 
фаунистически охарактеризованы. Поэтому каждый вновь обнаружен-
ный здесь аммонит по находкам его остатков приобретает значение для 
последующих сопоставлений разрезов и определения возраста отло-
жений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южное побережье о-ва Путятин. Верхняя 
юра, песчаники нижнего титона (К. М. Худолей, 1957; Б. И. Васильев, 
1956). 

Род Subplanites S р a t h, 1925 

Subplanites (?) putiatinensis C h u d o l e y sp. nov.** 

Табл. 37, фиг. 2 

Оригинал N°. 32/9099. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Целое ядро раковины и ее отпечаток, а также четыре 

обломка неполностью сохранившихся раковин и оборотов; из двух ме-
стонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина плоскоспиральная, с широким пупком. Обо-
роты умеренно нарастающие. На половину оборота раковины высота 
его увеличивается приблизительно на 1 /3 (1,41). Форма поперечного 
сечения оборотов — трапециевидная. Наиболее широкая часть оборота 
расположена у пупкового перегиба. Вентральная сторона оборота 
плоская. Краевой и пупковый перегибы угловатые. 

Скульптурные образования на различных стадиях роста раковины 
неодинаковые. На внутренних оборотах расположены относительно 
редкие ребра (11 —12 ребер на половину оборота), разделяющиеся 
в верхней половине оборота на две веточки, которые, так же как и 

'главное ребро, наклонены к устьевой части раковины. По мере роста 
раковины количество ребер увеличивается (до 16—17 на половину 
оборота) и они приобретают радиальное направление. Ветвление ребер 
на две веточки происходит в середине боковой стороны оборота. На 
более поздних стадиях роста появляются трехраздельные ребра, при-
чем ветвление их начинается в нижней половине боковой стороны 
оборота, почти у пупкового перегиба. Тройные ребра встречаются 
через один-два двойных ребра. Иногда встречаются бидихотомные 
ребра. 

О строении лопастной линии можно судить только по остаткам 
перегородок, видимых в поперечном сечении оборотов; для нее харак-
терны широкие седла и узкие лопасти. 

Вентральная лопасть широкая и длинная. Первая боковая лопасть 
относительно широкая и располагается на середине боковой стороны, 
в том месте, где происходит разветвление ребер на две веточки. Вто-

* Аркелл (1956) относит эту форму к Pavlovia (?) windhauseni. 
"* Вид назван по о-ву Путятин, где найдены его остатки. 
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рая боковая лопасть очень маленькая. Наружное седло широкое, дву-
ветвистое. Первое боковое седло также двуветвистое и довольно ши-
рокое, расположено вблизи пупкового перегиба. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины 37,6 (100%) 
Ширина пупка . . 15 (40%) 
Боковая высота оборота . 13,2 (36%) 
Внутренняя высота оборота 11,1 (29%) 
Толщина оборота . . 10,9 (30%) 
Объемлемость оборотов 0.16 

Коэффициент ветвления 
61 
31 — 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Трапециевидное попереч-
ное сечение оборотов описываемой формы и характер ребристости на 
последнем обороте позволяют предполагать, что выделяемый новый 
вид близок к роду Subplanites S p a t h . Он несколько напоминает по 
характеру ребристости на последнем обороте Subplanites (?) sp. indet. 
(5. cf. serranus C a n a v a r i sp.), описанный Спэтом (1933, стр. 690, 
табл. CXXIX, фиг. 9а), но отличается от него прямыми радиальными 
ребрами, в то время как у формы, описанной Спэтом, они изогнутые и 
наклонены к устью раковины. 

Некоторое сходство по характеру ребристости новый вид имеет 
с «Perisphinctes (Aulacosphinctes) morickianus О р р е 1 sp.», описан-
ным Улигом (Uhlig, 1910, стр. 350, табл. XXXIII, фиг. 2) по материалам 
из сланцев Спити, отличающимся наличием борозды на вентральной 
стороне оборотов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, титонский век. Южное Приморье. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида, встречаю-
щиеся совместно с раковинами Virgatosphinctes contiguus ( Z i t t e l ) , 
расширяют палеонтологическую характеристику нижнетитонских отло-
жений Дальнего Востока. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южная часть Приморья — карьер у пос. 
Промысловка, южная часть о-ва Путятин. Верхняя юра, нижнетитон-
ские песчаники (Б. И. Васильев, 1956; К. М. Худолей, 1957). 

II. Л. Г Е Р А С И М О В 

Новые позднеюрские аммониты 
Русской платформы 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D O R S O P L A N I T I N A E ARKELL, 1950 

Род Laugeites S р a t li, 1936 

Laugeites (?) ringsteadiaeformis G e r a s i m o v sp. nov.* 
Табл. 38, фиг. 1, 2 

Оригинал № 1315. Палеонтологический кабинет ГУЦР, Москва. 
М а т е р и а л . Четыре ядра раковин неполной сохранности из двух 

местонахождений. На некоторых ядрах сохранился перламутровый 
слой раковины. 

О п и с а н и е . Раковина дисковидная с узким и углубленным пуп-
ком, высокой и круто наклоненной пупковой стенкой. Начальные обо-
роты объемлют немного больше 3U предыдущих; позднейшие обороты 
менее объемлющие. Самые молодые обороты округлые. С увеличением 
возраста они постепенно повышаются, последовательно принимая 
овально-трапециевидное и треугольно-клиновидное поперечное сечение. 
Ребра тонкие и очень частые, прямые или немного искривленные, на-

* Вид назван по внешнему сходству с аммонитами рода Ringsteadia. 
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чинаются на небольшом расстоянии от шва. Немного ниже середины 
боковой стороны они образуют две, реже три ветви, слабо выгибаю-
щиеся кпереди на вентральной стороне. Здесь ветви почти так же 
рельефны, как основные, умбональные, ребра. На ближайшей к жилой 
камере перегородочной части раковины (имеется обломок крупного, 
вероятно, около 250 мм диаметром, экземпляра) ребра сглаживаются. 
Пережимы, сопровождаемые простым ребром, слабо выражены. На 
средних оборотах от трех до пяти пережимов. Промежуточные ребра 
очень редки. 

Лопастная линия характеризуется сильно наклоненной к шовной 
линии первой боковой лопас.тыо. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По скульптуре и строе-
нию лопастной линии новая форма близка к Laugeites stschurowskii 
N i к. (Никитин, 1881, стр. 311, табл. XI, фиг. 53, 54, 56), от которого 
отличается большей инволютностью оборотов и очертанием попереч-
ного разреза их. 

Обращает внимание значительное внешнее сходство внутренних 
оборотов описываемой формы с соответствующими оборотами некото 
рых представителей более древнего и генетически отдаленного рода 
Ringsteadia S а 1 f. (R. pseudo-yo S а 1 f., R. cuneata (Trd . ) и др.), ха-
рактеризующихся* совершенно иной лопастной линией. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век поздней юры. Московская область. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид следует рассматри-
вать как нечасто встречающуюся руководящую форму зоны Virgatites 
virgatus нижнего волжского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Карьер между селами Осташево и Лопа-
тино Воскресенского района — 3 экз.; с. Мневники близ Москвы—1экз. 
Верхняя юра, фосфоритовый слой зоны Virgatites virgatus (П. А. Ге-
расимов, 1932, 1948). 

Оригинал № 1359. Палеонтологический кабинет ГУЦР, Москва. 
М а т е р и а л . Около 20 раковин, но большая часть их непол-

ной сохранности, сдавлены; из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина небольшая с довольно толстыми, сильно 

объемлющими оборотами. Начальные обороты, до 3—4 мм в диаметре, 
гладкие. При несколько большем диаметре постепенно появляются 
простые ребра, заметно приподнятые и утолщенные в нижней части 
боковых сторон. Вентральная сторона в этом возрасте гладкая. Наи-
большая рельефность ребер при диаметре оборотов 9—12 мм. На 
более взрослых оборотах намечается постепенное сглаживание умбо-
нальных ребер и большая рельефность периферических в области на-

* Вид назван в честь А. П. Иванова , впервые отметившего (1910 г.) наличие 
ископаемых остатков представителей рода Craspedites в отложениях нижнего волж-
ского яруса Ярославской области. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .w.ul 

Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

59,9 (100%) 
12 ( 2 0 % ) 
27.3 (45%) 
22.4 (37%) 

С Е М Е Й С Т В О C R A S P E D I T I D A E S P A T H , 1924 

Род Craspedites Р a v 1 о w, 1892 

Craspedites ivanovi G e r a s i m o w sp. nov 
Табл. 38, фиг. о, 6: рис. 28, 29 
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ружного края. Ребра имеют в общем прямолинейное, с небольшим 
наклоном вперед, направление. Немного ниже середины боковых сто-
рон большинство из них образует обычно две тонкие ветви, переходя-
щие вентральную сторону с заметным изгибом вперед. Промежуточ-
ных ребер 2—4. Общее число ребер на вентральной стороне рако-
вины (диаметром 13—14 мм)—65—70. Пережимы наблюдаются очень 
редко и обычно на оборотах диаметром 9—12 мм; они неглубокие, до 
трех на обороте. Высота молодых оборотов (по 5,5—6 мм в попереч-
нике), почти в два раза меньше толщины. Боковая поверхность их 
очень выпуклая, вентральная полого закругленная. Толщина средних 
оборотов (10—12 мм) немного больше, чем высота (наибольшая тол-

Р и с . 28 . Craspedites 
ivanovi G e r a s i m o v 

sp . n o v . 
Схема поперечного раз-
реза экземпляра № 79/34 
около 18 мм диаметром. 
Правый берег р. Волги 
у с. Городок Рыбинского 
района. Нижний волж-

ский ярус 

Р и с . 29 . Craspedites iva-
novi G e r a s i m o v s p . 

n o v . 
Лопастная линия внутрен-
него оборота (около 8 мм 
диаметром) экземпляра 

79/34 около 18 мм диа-
метром. Правый берег 
р. Волги у с. Городок Ры-
бинского района. Нижний 

волжский ярус 

щина в нижней части оборота). Последующие обороты приобретают 
овальное, суженное кверху сечение, с наибольшей толщиной немного 
ниже середины оборота (рис. 28). 

Пупок узкий и глубокий. Пупковая стенка к последнему обо-
роту становится более пологой. 

Лопастная линия (рис. 29) могла быть прослежена только на са-
мых молодых оборотах; она мало рассечена и похожа на лопастную 
линию у Craspedites fragilis (Trd . ) соответствующего возраста. 

Полная длина жилой камеры немного меньше 3U оборота. Устье-
вая часть ее сопровождается резким пережимом, за которым следует 
слегка отогнутый край устья, немного выступающий с наружной сто-
роны. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Д и а м е т р р а к о в и н ы . . . о т 13,5 д о 25 ( 1 0 0 % ) 
Ш и р и н а п у п к а . . . . о т 2 ,5 д о 4 ( 1 6 — 1 8 % ) 
Б о к о в а я в ы с о т а о б о р о т а . . о т 6 ,5 д о 9 ,5 ( 4 5 — 5 3 % ) 
Т о л щ и н а о б о р о т а . о т Н д о 8 ( 4 1 - - 4 4 % ) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Малые размеры, очень 
сильно объемлющие обороты и глубина пупка резко отличают выде-
ляемый новый вид от известных представителей рода Craspedites. Наи-
более крупные экземпляры обнаруживают некоторое внешнее сходство 
с С. fragilis T r d . (Trautschold, 1866, стр. 18, табл. Il l , фиг. 3), но отли-
чаются большей инволютностью оборотов, более крутой пупковой стен-
кой и наибольшей толщиной последнего оборота в средней или немного 
ниже средней его части. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, ранний волжский век. Ярославская об-
ласть. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Частая встречаемость новой 
формы, нередко при бедности сопутствующей аммонитовой фауны, дает 
основание рассматривать ее как местную руководящую форму для 
зон Virgatites virgatus и Epivirgatites nikitini нижнего волжского 
яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег р. Волги у с. Городок — 
9 экз. и с. Глебово — 7 экз.. Рыбинский район. Верхняя юра, известко-
зистые и ожелезненные песчаники зоны Virgatites virgatus и ожелез-
ненные песчаники зоны Epivirgatites nikitini (П. А. Герасимов. 1934 
и 1940). 

Оригинал № 1369. Палеонтологический кабинет ГУЦР, Москва. 
М а т е р и а л . Пять довольно хорошо сохранившихся экземпляров 

из двух местонахождений. Один из них представлен почти полностью 
сохранившейся раковиной. 

О п и с а н и е . Раковина небольшая, с довольно узким, умеренно 
углубленным пупком, уплощенными боковыми сторонами. Вентральная 
сторона округленная. Скульптура в виде нетолстых, но отчетливых, 
почти одинаково рельефных на всем протяжении ребер, слабо изогну-
тых кпереди на вентральной стороне. Они берут начало на пупковом 
перегибе, образуют две-четыре ветви около середины боковых сторон 
или близко от пупкового перегиба. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Довольно широкая, по-
лого округленная вентральная сторона оборотов, более рельефные 
ребра и не такой широкий пупок отличают С. pseudofragilis sp. nov. 
от наиболее похожего и, очевидно, генетически близкого С. fragilis 
(-Trd.) (Trautschold, 1866, стр. 18, табл. Ill , фиг. 3). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра. ранний волжский век. Ярославская и 
Московская области. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . С. pseudofragilis sp. nov. является 
местной руководящей формой зоны Virgatites virgatus. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег Волги у сел. Городок и 
Глебово Рыбинского района Ярославской обл. — 4 экз. Верхняя юра, 
известковистые и ожелезненные песчаники зоны Virgatites virgatus. 
Карьер близ с. Осташево Воскресенского района Московской области— 
I экз. Верхняя юра, глауконитовый глинистый песок зоны Virgatites 
virgatus (П. А. Герасимов, 1940. 1950). 

Оригинал № 1088. Палеонтологический кабинет ГУЦР, Москва. 
М а т е р и а л . Восемь экземпляров, преимущественно внутренние 

ядра (у большинства не сохранились самые молодые обороты, но 
имеется почти полностью жилая камера), из четырех местонахождений. 

Craspedites pseudofragilis G e r a s i m o v "sp. nov 

Табл. 38, фиг. 4 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

32.5 (100%) 
6 (18%) 

14.6 (45%) 
12,9 (39%) 

Craspedites mosquensis G e r a s i m o v sp. nov, 
Табл. 38, фиг. 3 

* pseudo — ложный и f rag i l i s — хрупкий (вид рода Craspedites). 
** Вид назван по нахождению его остатков (Москва) . 
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О п и с а н и е . Раковина с очень слабо выпуклыми боковыми сто-
ронами оборотов, становящимися почти плоскими в ближайшей к устью 
части жилой камеры. Обороты сильно объемлющие. Последний оборот 
(жилая камера) скрывает почти всю поверхность боковых сторон пре-
дыдущего. Пупок узкий. Перегиб боковых сторон к пупковой стенке 
отчетливый. Поперечный разрез приустьевой части жилой камеры бли-
зок к округленному по углам прямоугольнику, немного суженном\ 
к полого округленной вентральной стороне. Последний перегородча-
тый оборот овально-клиновидный в разрезе. 

Ребра нерезкие, исчезают к нижней части боковых сторон, на вен-
тральной стороне выгнуты вперед и едва выражены, постепенно сгла-
живаются к гладкой передней половине жилой камеры. 

Лопастная линия слабо рассечена. Первая боковая лопасть узкая, 
почти симметричная, короче вентральной. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина раковины около 67 
Шнрина пупка . . . 20 
Боковая высота оборота 26,6 
Толщина оборота . . , 23,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Очень сильно объемлю-
щие обороты (особенно последний), узкий пупок, слабо выраженные 
ребра на вентральной стороне, полностью отсутствующие в нижней части 
боковых сторон жилой камеры, не дают основания относить этот вид 
к известным представителям рода Craspedites. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздняя юра, поздний волжский век. Московская, Ива-
новская (р. Унжа) и Куйбышевская (с. Кашпир на Волге) области. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Craspedites mosquensis sp. nov. 
и совместно с ним находимые С. kaschpuricus ( T r d . ) , С. nodiger 
( E i c h w . ) , С. milkovensis S t r e m. составляют характерный комплекс 
форм зоны Craspedites nodiger верхнего волжского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Москва, Ленинские горы — 5 экз. в оже-
лезненном песчанике; д. Мильково близ Москвы — 1 экз. в глауконито-
вом песке. Берег р. Унжи близ д. Огарково Ивановской области — 1 эк^. 
в глауконитовом фосфагизированном песчанике. Кашпир Куйбышевском 
области—1 экз., в мергеле. Верхняя юра, зона Craspedites nodiger. 
(П. А. Герасимов, 1934—1935). 

I). 11. ь о Д Ы Л Е в с к и и 

Новые позлневаланжинские аммониты 
Северной Сибири 

С Е М Е Й С Т В О POLYPTYCHITIDAE SPATH, 1924 

Род Astieriptyc kites B o d у l e v s k y gen. nov. 
Т и п и ч н ы й в и д — Polyptychites asiieriptychus B o d у 1 e v s k y. 

Ранний мел, поздний валанжин; р. Анабар. 
Д и а г н о з . Раковина более или менее вздутая, поперечное сечение 

оборотов низкое и широкое, пупок умеренно узкий. Лопастная лннич. 
как у Polyptychites. 

Скульптура внутренних оборотов состоит из трехветвистых или че-
тырехветвистых полиптихитовых пучков (т. е. в пучке, отходящем от 
пупкового ребра, одно или два ребра повторно делятся выше начала 
пучка), без бугров в местах ветвления ребер. На наружных оборотах 
скульптура представлена изогнутыми (выпуклостью назад) буграми на 
пупковом перегибе и отходящими от них многоветвистыми пучками ре-
бер (до пяти-шести ребер в пучке). Из ребер обычно только одно, чаще 
всего переднее, ясно соединяется с пупковым бугром, причем часть ре-
бер имеет характер вставных (промежуточных). На этой стадии роста 
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ребра слабо выгнуты вперед и переходят через вентральную сторону без 
ослабления и выгиба. Скульптура наружных оборотов напоминает 
скульптуру некоторых Astieria (см., например, Astieria atherstoni, 
Л. 'Р . P ' a v l o w , 1892, табл. XVII. фиг. 14). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . От наиболее близкого 
рода Polyptychites, с которым новый род сходен по лопастной линии, 
общей форме раковины и скульптуре внутренних оборотов, новый род 
отличается скульптурой наружных оборотов, сходной со скульптурой 
Astieria или некоторых Simbirskites. 

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

Astieriptychites astieriptychus B o d y l e v s k y gen. et sp. now* 

Табл. 39, фиг. 1, 2 

1914. Simbirskites tonsbergensis П а в л о в . Юрские и нижнемеловые Caphalopoda Се-
верной Сибири, стр. 43, табл. XIV, фиг. 1, 2 (поп Simbireski tes tonsbergens i s 
Weerth, 1884). 

1957. Polyptychites astieriptychus Б о д ы л е в с к и й. Спорные вопросы стратиграфии 
юрских и меловых отложений Советской Арктики, стр. 98. 

Оригиналы № 1 и 2/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . До 10 экземпляров, частью превосходной сохранно-

сти, с перламутровым слоем и лопастными линиями. 
О п и с а н и е . Раковина умеренно вздутая, с низким и широким по-

перечным сечением оборотов, слегка притуплённым кверху. Скульптура 
внутренних оборотов состоит из трехветвистых и четырехветвистых пуч-
ков ребер. Как правило, задняя ветвь пучка повторно раздваивается, 
образуя типичный полиптихитовый пучок. На средних оборотах (при 
диаметре около 40 мм) появляются бугры на пупковом краю, сохраняю-
щиеся до конца наружного оборота (самый крупный из имеющихся эк-
земпляров достигает 76 мм в диаметре и сохраняет перегородки до кон-
ца последнего оборота). Бугры вытянуты в направлении радиуса и сла-
бо вогнуты вперед. С появлением пупковых бугров ребристость приоб-
ретает характер многоветвистых пучков. В каждом из них одно ребро 
(реже два) ясно соединяется с пупковым бугром, остальные три-четыре 
начинаются несколько выше бугра и имеют характер вставных. В не-
многих пучках наблюдается повторное ветвление ребер (на типичном 
экземпляре вида таких повторно-раздвоенных ребер наблюдается два 
на последнем обороте). На боковой поверхности ребра слабо наклонены 
вперед (сильнее — передние ветви пучка и слабее — задние) и слабо вы-
гнуты выпуклостью вперед; через вентральную сторону ребра переходят 
без ослабления и без выгиба. Там, где сохранился раковинный слой, 
ребра заострены, и промежутки между ними в три-четыре раза шире са-
мих ребер. Лопастная линия, как у Polyptychites-. лопасти и седла длин-
ные и узкие, боковые лопасти и седла с почти параллельными боками. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Диаметр раковины . . . 76 (100%) 
Боковая высота оборота . 29 (38%) 
Внутренняя высота оборота . 17 (22%) 
Толщина оборота . . . . 46 (60%) 
Ширина пупка . . . • 21 (28%) 

80 
Коэффициент ветвления на последнем обороте — — = 5 , 0 

Изменчивость внутри вида выражается в большей или меньшей 
частоте ребер и в появлении пережимов. Разновидность kharabylis var. 

* Видовое название дано по сходству в скульптуре: наружных оборотов — 
с Astieria, внутренних оборотов — с Polyptychites. 
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nov. (табл. 39, фиг. 2а, б) с р. Харабыл, притока р. Анабар, отличается 
от типа более частыми ребрами (с числом ребер до шести в пучке) и 
присутствием бокового пережима, хорошо видимого только на ядре. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Два экземпляра этого вида 
были изображены А. П. Павловым под названием Simbirskites tonsber-
gensis (см. синонимику). От представителей рода Simbirskites выде-
ляемый вид (так же, как и другие Astieriptychites) отличается полиптн-
хитовыми реберными пучками внутренних оборотов и отсутствием инвер-
сии лопастной линии. По форме раковины и скульптуре наружных обо-
ротов описываемый вид напоминает германский Polyptychites sphaeri-
cus К о en en (1902, табл. IV, фиг. 1—5, остатки которого известны из 
самых верхов верхнего валанжина (зона Saynoceras verrucosum). 
Однако резкая разница наблюдается в характере многоветвистых ребер-
ных пучков, состоящих у P. sphaericus из двойных ребер (бидихотомные 
и тридихотомные пучки). 

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

; Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Важная руководящая форма для 
цц'ркно.го валанжина (зона Polyptychites polyptychus) Северной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Климовский утес на р. Анабар и р. Сомор-
салах на правобережье Анабарской губы (старые сборы Э. В. Толля). 
По р. Анабар в районе Климовского утеса и на междуречье Анабар— 
Хатанга (И. Е. Ширяев, 1949—1950). Нижний мел, всюду — в песчани-
стых конкрециях из песчано-глинистых отложений верхнего валанжина. 

Astieriptychites tenuiptychus B o d y l e v s k y gen. et sp. nov.* 

Оригинал № 3/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Несколько поврежденное ядро раковины типичного 

экземпляра, но с хорошо сохранившимся перламутровым слоем, и 
довольно хорошо сохранившийся обломок раковины разновидности. 

О п и с а н и е . До конца последнего оборота у типичного экземпляра 
сохранились перегородки. На расстоянии около полоборота от конца 
спирали на ядре наблюдается глубокий пережим; в этом же месте — 
там, где ядро покрыто раковинным слоем, пережим на поверхности от-
сутствует. Скульптура внутренних оборотов видна на левой стороне рако-
вины при диаметре около 35 мм. Она представлена четырехветвистыми 
пучками ребер, отходящими от небольших бугорков пупкового перегиба 
(на этой стадии роста еще слабо выраженного); от каждого бугорка от-
ходит три ребра, из них заднее несколько выше начала пучка делится 
на две ветви. Скульптура последнего оборота представлена пупковыми 
буграми и отходящими от них пучками тонких и часто расположенных, 
почти прямолинейных ребер. 

Кроме раковины типичного экземпляра, сохранился обломок рако-
вины разновидности, отличающейся от типичного экземпляра вида сле-
дами полиптихитового ветвления в пучках ребер на последнем обороте. 

Лопастная линия видна неполностью; в сохранившейся ее части 
каких-либо отличий от линии A. astieriptychus sp. nov. не наблюдается. 

Табл . 40, фиг . 1 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Д и а м е т р раковины 
Б о к о в а я высота оборота 
Внутренняя высота оборота 
Толщи на оборота 
Ширина пупка 
Число пупковых бугроп па последнем обороте 

60 (100%) 
23 ( 3 8 % ) 
13 ( 2 2 % ) 
31 ( 5 2 % ) 
16 (27%) 

18 

* В и д н а з в а н по х а р а к т е р н ы м д л я него тонким ребрам . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От ближайшего вида 
Astieriptychites astieriptychus описываемый вид отличается менее широ-
ким поперечным сечением оборотов, прямолинейными, а не выгнутыми 
вперед, и более тонкими ребрами наружных оборотов. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Несмотря на то, что данный вид 
представлен только двумя экземплярами, он может иметь руководящее 
значение при последующих сопоставлениях и определении возраста 
отложений, как приуроченный к зоне Polyptychites polyptychus Север-
ной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Анабар в районе Климовского утеса, 
нижний мел, песчано-глинистые отложения верхнего валанжина (вместе 
с A. astieriptychus sp. nov.). Вышеупомянутая разновидность найдена 
на левом берегу р. Анабар, ниже устья его притока Харабыл (И. Е. Ши-
ряев, 1949). 

НАДСЕМЕИСТВО ANCYLOCERATACEA 
С Е М Е Й С Т В О PROTANCYLOCERATIDAE B L E I S T R O F F E R , 1947 

Род Bochianites L o r y , 1898 
Bochianites demissus B o d y l e v s k y sp. nov.* 

Табл. 39, фиг. 3, 4; рис. 30 

Оригинал № 7/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л.^Около 10 экземпляров неполных ядер, иногда с час-

тично сохранившимся раковинным слоем. 
О п и с а н и е . Раковина прямая, в виде тонкого цилиндра, очень 

медленно расширяющегося к жилой камере. Поперечное сечение почти 
круглое, несколько вытянутое в спиннобрюш-
ном направлении. На ядрах едва заметны поло-
гие и широкие волнообразные ребра, покрытые 
(там, где сохранился раковинный слой) тончай-
шими струйками нарастания. Ребра наклонены 
вперед к вентральной стороне, и в этом же на-
правлении их рельеф усиливается. На жилой 
камере крупного экземпляра (табл. 39, фиг. 3) 
на расстоянии 22 мм можно насчитать, по вен-
тральной стороне, около восьми ребер. Лопаст-
ная линия (рис. 30) состоит из четырех лопастей; все лопасти расши-
ряются книзу. Боковые лопасти (по одной с каждой стороны раковины) 
одноконечные. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Д л и н а обломка раковины . 29 
Высота поперечного сечения . 3,3 
Ширина поперечного сечения 3 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида •— «Baculites» neocomiensis O r b i g n y (1840—1842, стр. 560, 
табл. 138, фиг. 1—5) описываемый вид отличается слабо выраженной 
скульптурой. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящая форма для верхнего 
валанжина Северной Сибири. 

* demissus — скромный, простой (в данном случае — с упрощенной скульптурой 
раковины) . 

Рис. 30. Лопастная ли-
ния Bochianites demissus 
B o d y l e v s k y sp. nov., 
X5, экз. № 10/234. 
Остров Бегичева. Верх-

ний валанжин 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Остров Бегичева. Нижний мел, плотный 
известковистый песчаник верхнего валанжина, вместе с верхневалан-
жинскими аммонитами и ауцеллами группы sublaevis K e y s . (Ю. А. Ко-
лодяжный, 1935; М. С. Шлейфер, 1951). 

НАДСЕМЕИСТВО DESMOCERATACEAE 
С Е М Е Й С Т В О D E S M O C E R A T I D A E ZITTEL, 1895 

Л. Е. Г Л А З У Н О В А 
Новым сеноманский представитель 
десмоцератид Южного Сахалина 

П О Д С Е М Е Й С Т В О D E S M O C E R A T I N A E ZITTEL, 1895 

Род Desmoceras Z i 11 e 1, 1884 
Desmoceras inanoides G l a s u n o v a sp. nov.* 

Табл. 39, фиг. 5; рис. 31 

1865. Ammonites diphylloides S t о 1 i с z k a. The fossil Cephalopoda of Cre taceous 
Rocks of Southern India., стр. 119, табл. LIX, фиг. 10. 11. 

1865. Ammonites yama S t o l i c z k a . loc. cit. стр. 120, табл. LIX, фиг. 12. 
1898. Desmoceras n. sp. afi . inane K o s s m a l . l ln te rsuchungei i iiber die Sudindischen 

Kreideformat ion, стр. 108. 

Оригинал № 12/7457. ЦГМ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Один экземпляр очень хорошей сохранности, пред-

ставленный ядром с сохранившейся лопастной линией. 
О п и с а н и е . Небольшая вздутая раковина, с выпуклыми боками 

и очень узким, глубоким пупком. Пупковая стенка высокая и крутая. 
Поперечное сечение последнего оборота 
почти квадратное, закругленное, с наи-
большей шириной в средней части. Послед-
ний оборот очень сильно перекрывает 
внутренние, делая пупок почти закрытым. 
Вентральная сторона очень широкая и 
слегка закругленная. 

В тех местах, где сохранился поверх-
ностный слой раковины, видны очень тон-
кие многочисленные струйки, покрываю-
щие боковые поверхности и вентральную 
сторону. Последнюю они переходят, слабо 

изгибаясь дугой, направленной в сторону устья раковины. Изредка 
можно наблюдать небольшой толщины ребра, идущие параллельно 
струйкам. 

Лопастная линия (рис. 31). Вентральная лопасть глубокая и широ-
кая, снабженная тремя ветвями с каждой стороны. Две боковые ветви 
глубоко разделены на две части, в свою очередь довольно рассеченные. 
Наружное седло трехраздельное, с наибольшей по величине централь-
ной вторичной лопастью, разделяющей седло на две почти равные части. 
Первая боковая лопасть трехраздельная, асимметричная, с тремя круп-
ными ветвями на вершине. Центральная из этих ветвей по отношению 
к оси лопасти отклонена в сторону центра раковины. Внешняя ветвь по 
величине немного превосходит центральную и глубоко рассечена на две 
неравные части. Внутренняя ветвь первой боковой лопасти меньше рас-
сечена и почти в два раза короче центральной. Первое боковое седло не-
много меньше внешнего и подобно ему по форме. Вторая боковая ло-
пасть широкая, мало рассеченная и наполовину короче первой. Первая 
вспомогательная лопасть вдвое меньше второй боковой, с сильно разви-

* Родственный Desmoceras inanis S t o l i c z k a . 
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Рис. 31. Лопастная линия ти-
пичного экземпляра Desmoce-
ras inanoides G 1 a s u n о v a 
sp. nov., X 2,5 при высоте 
оборота 17 мм (к табл . 39, 

фиг. 5 а—в) 



гым внешним отростком. Второе боковое седло слабо рассеченное и 
почти в два раза меньше первого. Видны еще четыре вспомогательные 
лопасти. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Принадлежность описы-
ваемого сахалинского экземпляра и некоторых индийских (указанных в 
синонимике) к одному новому виду не вызывает каких-либо сомнений. 
Они вполне сходны как по строению лопастной линии, так и по внеш-
ним признакам раковин. Столичка, указанный в синонимике экземпляр, 
относит к Ammonites (Latidorsella) diphylloides F o r b e s (1845, стр. 105. 
табл. VIII, фиг. 8). Выделяемый новый вид, включая и экземпляр, ко-
торый описывает Столичка, при сравнении с указанным видом имеет 
значительно более выпуклые боковые стороны раковины и более широ-
кую форму поперечного сечения оборота. 

При сравнении его с Ammonites (Latidorsella) inanis Stoliczka 
(1865, стр. 121, табл. LIX, фиг. 13) обнаруживается много общего, но 
у последнего поперечное сечение оборотов является более высоким, 
с наибольшей шириной в нижней части. При этом раковина у него зна 
чительно более уплощенная (с относительной толщиной оборотов, рав-
ной 47%) и объемлемость оборотов меньшая. 

Присоединяясь к мнению Коссмата о том, что одна форма, отнесен-
ная Столичкой к A. diphylloides, а другая к А. уата, принадлежат к од-
ному новому виду, близкому Desmoceras inanis S t o l . , а также распо-
лагая экземпляром, который несет все признаки, свойственные этому 
новому виду, автор предлагает для него название Desmoceras inanoi-
des sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний мел, сеноман. Южная Индия и Южный Са-
халин. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Меловая фауна Сахалина слабо 
изучена, поэтому описание представителя такой важной для страти-
графии группы, как аммониты, уже само по себе представляет инте-
рес. Остатки Desmoceras inanoides sp. nov. приурочены к отложениям, 
сеноманский возраст которых является палеонтологически доказанным. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южный Сахалин, р. Лесная. Верхний 
мел, аргиллиты нижнего сеномана (К. П. Евсеев, 1949). 

НАДСЕМЕИСТВО HOPLITACEAE 
СЕМЕЙСТВО HOPLITIDAE Н. DOUVILLE, 1890 

А. А. С А В Е Л Ь Е В 
Новые альбские гоплитиды 

Мангышлака 
П О Д С Е М Е Й С Т В О HOPLITINAE Н. DOUVILLE, 1890 

Род Anahoplites H y a t t , 1900 
Anahoplites litsckovi S a v e 1 i e v sp. nov.* 

Табл. 41, фиг. 1; рис. 32 
1410. Desmoceras michatskii S i n z о w. Beitrage zur Kenntnis des siidrussischen Aptien 

und Albien. Табл. I l l , фиг. 1, 2, 3, 7 (только); табл. IV, фиг. 13. 
1910. Desmoceras rossicus S i n z о w, там же, табл. I l l , фиг. 13 (только). 
1914. Hoptites (Desmoceras) pseudoauritus JI и ч к о в. Desmoceras pseudoauritus S е tn. 

из верхнеальбских отложений Мангышлака. Табл. 1, фиг. 1, 2, 3(?) , 6, 9, 12, 13 
(только). 

Оригинал № 1415/622. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 50 целых экземпляров внутренних ядер и много 

фрагментов из семи местонахождений. 
* Вид назван в честь Б. Л . Личкова. 
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Р а з м е р 1>1 (в мм) 
Диаметр раковины 
Ширина пупка 
Боковая высота оборота 
Толщина оборота 

33,5 (100%) 
2 (0,6%) 

19 (56%) 
19,8 (59%) 



О п и с а н и е . Раковина полуинволютная, с сечением, приближаю-
щимся к вытянутому в вертикальном направлении округленному пря-
моугольнику, но в юности, до диаметра в 50 мм, в виде высокой тра-
пеции. Узкая и плоская вентральная сторона резко отделена от плос-
ких либо слабо выпуклых боков, которые значительно менее отделены 
от узких пупковых стенок. 

Отношение ширины вентральной стороны к диаметру раковины 
в среднем —0,10, отношение внутренней высоты к толщине в сред-
нем— 1,33, отношение ширины вентральной стороны к боковой высоте 
в среднем — 0,23. 

Наклон пупковой стенки изменяется с возрастом от 35° (при диа-
метре 26,6 мм) до 40—50° (при диаметре 118 мм). Наибольшая тол-

щина наблюдается на линии пупково-
го края. Жилая камера занимает по-
ловину последнего оборота. 

На пупковом крае от девяти до 
четырнадцати крупных, резко выра-
женных бугорков, в средней стадии 
округлых, позднее слабо удлиненных. 
Ребра двураздельные, резкие, гру-
бые, острогребенчатые, резко серпо-
образно изогнутые, причем в месте 

перегиба образуется некоторый тупоугольный перелом; еще более рез-
кий угол наблюдается при соединении ребер с краевыми бугорками 
вентральной стороны. Задние склоны ребер не только значительно 
круче передних, но часто образуют подворот, благодаря чему ребра 
кажутся черепитчато налегающими друг на друга. Общее число ребер 
колеблется от 23 до 33 в обороте, из них дополнительных от 4 
до 9. 

Краевые бугорки вентральной стороны резкие, высокие, остро-
гребенчатые. В индивидуальном развитии они появляются раньше 
ребер и пупковых бугорков, но исчезают (в старческой стадии) ранее 
их. 

Лопастная линия (рис. 32) с несмещенной, либо весьма слабо 
смещенной первой боковой лопастью, состоящей главным образом из 
трех широких ветвей, из которых средняя, выделяющаяся большей 
длиной, тесно сближена со спинной ветвью. Длина первой боковой 
лопасти по отношению к вентральной лопасти1 увеличивается с воз-
растом. Степень нарушения симметрии наружного седла стоит в зави-
симости от степени смещения вентральной лопасти. Пупковый шов 
обычно проходит через четвертое вспомогательное седло. 

Намечается две линии изменчивости: 1) широкопупочные экзем-
пляры с редкими ребрами и значительным ослаблением последних 
вблизи пупковых бугорков и 2) узкопупочные с более частыми реб-
рами и менее сильным ослаблением ребер вблизи пупковых бугорков. 
Оба ряда связаны переходными экземплярами, к которым относится 
и типичный экземпляр вида. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Диаметр раковины . . . 78 мм (100%) 
Боковая высота оборота . 44% 
Внутренняя высота оборота 35% 
Толщина оборота . . 28% 
Диаметр пупка . . 24% 
Диаметр пупкового края 35% 
Глубина пупка 10% 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От близкого вида Ana-
hoplites sinzowi S p a t h (1924, стр. 153) рассматриваемый вид отли-
чается большей резкостью всех видов скульптуры, более уплощенными 
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Рис. 32. Лопастная линия типично-
го экземпляра Anahoplites litschkovi 
S a v e l i e v sp. nov., X l , 5 при диа-
метре 62 мм (к табл. 41, фиг. 1а—в) 



боками, более крутой пупковой стенкой и несколько более ассиммет-
ричной первой боковой лопастью. От другого близкого вида A. rossi-
cus S i n z . (Sinzow, 1910, табл. 3, фиг. 9, 10) он отличается большей 
резкостью скульптуры (еще сильнее, чем от предыдущего вида), менее 
смещенной вентральной лопастью и более значительной асимметрией, 
первой боковой лопасти. От вида A. michalskii ( S e m e n . ) (Семенов. 
1899, стр. 120, 121, табл. 4, фиг. 5а, в) он отличается характером сече-
ния, менее широкими и крутыми пупковыми стенками, более резкой 
скульптурой, большим числом пупковых бугорков, менее асимметрич 
ной первой боковой лопастью и рядом других признаков. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний альб. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящий вид для нижней 
части зоны Pervinqueria inflata. Встречается в огромных скоплениях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Гора Северная Кокала, кладбище Дощан,. 
(жрестности Таушика; гора Айракта, возвышенность Сартауваляй, ко-
лодец Иир, Южно-Мангышлакская антиклиналь (Р. И. Вялова, 1952; 
А. А. Савельев, 1949—1951). Нижний мел, песчаниковые конкреции 
среди песков верхнего альба. 

Anahoplites solidus S a v е 1 i е v sp. nov. * 

Табл. 40, фиг. 2; рис. 33 

1914. Hoplites (Desmoceras) pseudoauritus Л и ч к о в . Hoplites (Desmoceras) pseudo-
aurites S e m. из„ верхнеальбски.х отложений Мангышлака , табл. I, фиг. 7, 8 
(только) . 

Оригинал N°. 1565/622. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Два ядра хорошей сохранности и один обломок с рез-

кими видовыми признаками из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина полуинволютная, узкопупочная. Сечение 

высокое, приближающееся либо к прямоугольнику, либо к высокой 
трапеции. Вентральная сторона резко отделена от боков; поверхность 
ее весьма неровная ввиду того, что на нее отчасти переходят глубокие 
межреберные впадины боков раковины. Широкие бока не резко отде-
лены от пупковых стенок, наклоненных к поверхности предыдущего 
оборота под утлом около 30°. 

Отношение ширины вентральной стороны к боковой высоте — 
3, 36; отношение внутренней высоты к толщине — 0,13. 

Пупковая стенка несколько шире вентральной стороны, либо такого 
же размера. На пупковом крае девять крупных бугорков, до диаметра 
в 60 мм округлых, позднее ясно удлиненных (прослеживается на ти-
пичном экземпляре). Ребра двураздельные, толстые, прямые или 
весьма слабо изогнутые, в большинстве случаев ясно соединенные 
с пупковыми бугорками; дополнительные ребра отсутствуют; общее 
число ребер 19. Задние склоны ребер круче передних, межреберные 
пространства глубокие, причем глубина их возрастает в направлении 
к вентральной стороне, на которую они отчасти распространяются. 
Краевые бугорки крупные и тупые, каждый из них соответствует окон-
чанию бокового ребра. 

Лопастная линия (рис. 33) со слабо смещенной вентральной 
лопастью, осевая часть которой не достигает краев вентральной сто-
роны. Первая боковая лопасть широкая и слабо асимметричная: 
длина ее в два раза превышает длину вентральной лопасти. Симмет-
рия наружных седел из-за смещенности вентральной лопасти иногда 
нарушается (см. рис. 33). Имеются три вспомогательных седла и три 
вспомогательные лопасти. Внутренних седел четыре и столько же 

* s o l i d u s — м а с с и в н ы й ; имеется в виду массивность раковины. 
12* 17Р 



внутренних лопастей. Дорсальная лопасть узкая, на конце явственно 
трехраздельная. Пупковый край проходит через первое вспомогатель-
ное седло. 

Р a J м е р ы типичного экземпляра 

Диаметр раковины . . . 70,5 .и.и 
Боковая высота оборота 
Внутренняя высота оборота . 
Толщина оборота 
Ширина вентральной стороны 
Диаметр пупка 
Диаметр пупкового края 
Глубина пупка 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я 
является Anahoplites biplicatus ( S i n 

Рис. so-

в и д а . Наиболее близким видом 
г.) (Sinzow, 1910, стр. 39, табл. 4, 

фиг. 16), от которого описывае-
мый вид отличается более круп-
ными пупковыми бугорками, бо-
лее толстыми ребрами, более 
широкой вентральной стороной, 
несколько большей толщиной и 
более глубоким пупком. 

Теми же признаками, но еще 
более резко, рассматриваемый 
вид отличается от Anahoplites 
rossicus S i n z. (Sinzow, 1910, 
табл. 3, фиг. 9, 10), от которого 
он, кроме того, отличается более 
узкой вентральной и более круп-

ной и сложнее рассеченной дорсальной лопастями. 
В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -

с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний альб. Мангышлак. 
Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид характерен для зоны Ana-

hoplites rossicus. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Урочища Тгобеджик, Таш-иол, Акмыш. 

Нижний мел, песчаниковые конкреции среди песков верхнего альба 
(А. А. Савельев, 1955). 

Anahoplites 
nov., X 1,5 

33. Лопастные, линии 
lidus S a v е I i е v sp. 

А — линия типичного экземпляра при диаметр*.-
53 мм (к табл. 40. фиг. 2 а—в) -. Б — линия дру-
гого экземпляра (№ 1558) при диаметре 42 мм: 

из того ж е местонахождения 

Anahoplites laticostatus S a v е 1 i е v sp. nov." 

Табл. 42, фиг. 1; рис. 34 

1910. Desmoceras michalskii S i n z o w . Be i t r age zur Kenntn i s des s i idrussischen Apiien 
und Albien, табл. I l l , фиг. 4, 5, 6 (только) . 

1914. Hoplites (Desmoceras) pseudoauritus Л и ч к о в. Hoplites (Desmoceras) pseudo-
auritus S e m. из верхнеальбеких отложений Мангышлака , табл. I, фиг. 10. 11 
(только). 

Оригинал № 1528/622. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . Пять ядер хорошей сохранности и около десяти 

фрагментов из четырех местонахождений. У большинства ядер, в том 
числе и у ядра типичного экземпляра, сохранился наружный слой ра-
ковины. 

О п и с а н и е . Раковина дисковидная, узкопупочная, с сечением 
в виде высокого, усеченного сверху треугольника. Умеренно узкая, пло-
ская, либо вогнутая (ввиду развития гребневидных бугорков) вентраль-
ная сторона резко отделена от плоских боковых сторон, которые явст-
венно отделены от крутых пупковых стенок. 

* Вид назван по широким ребрам на поверхности ракоинны 
ISO 



Отношение ширины вентральной стороны к боковой высоте в сред-
нем равно 0,27; отношение внутренней высоты к толщине в среднем 
равно 1,14. Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота. 

На пупковом крае крупные, округлые, высокие и заостренные бу-
горки, число которых, в зависимости от стадии роста, обычно колеблется 
от пяти до десяти. Наибольшей резкости бугорки достигают при диа-
метре в 90 мм, после чего удлиняются и постепенно исчезают. 

Ребра резко двураздельные, широкие и плоские, отходящие от пуп-
ковых бугорков и большей частью прослеживающиеся на всем своем 
протяжении, но наибольшей резкости они все же достигают вблизи вент-
ральной стороны. Общее 
число ребер колеблется от 
21 до 29, из них главных от 
19 до 20, остальные допол-
нительные. 

Краевые бугорки вен-
тральной стороны резкие и 
относительно (если сравни-
вать с Anahoplites michal-
skii ( S e m . ) высокие, благо-
даря чему вентральная сто-
рона несколько вогнута, а 
края ее при рассматривании 
с боковой стороны имеют 
зигзагообразные очертания. Эти бугорки в индивидуальном развитии 
появляются очень рано: у наименьшего экземпляра диаметром 22 мм 
они уже прекрасно развиты, в то время как ребра при том же диаметре 
едва намечаются, а пупковые бугорки совершенно отсутствуют. Наи-
большей резкости все виды скульптуры достигают при диаметре от 
50 до 80 мм, что хорошо прослеживается на типичном экземпляре. 

Лопастная линия (рис. 34) с низкими седлами и короткими лопа-
стями. Смещенность вентральной лопасти значительна. Первая боковая 
лопасть очень широкая и весьма асимметричная; осевая ее часть сильно 
сближена с внутренней вторичной лопастью, длина которой почти не 
уступает длине осевой части. Край пупка проходит через первую вспо-
могательную лопасть, а шов пупка — через четвертое вспомогательное 
седло. Внутренние лопасти и седла (тех и других по шести) слабо рас-

-сечены. Дорсальная лопасть узкая, длинная, значительно и правильно 
рассеченная. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Диаметр раковины 91 мм (100%) 
Боковая высота оборота 47% 
Внутренняя высота оборота 36% 
Толщина оборота 31% 
Ширина вентральной стороны 12% 
Диаметр пупка . 20% 
Диаметр пупкового края 36% 
Глубина пупка 11 % 

Рис. 34 Лопастные линии Anahoplites laticostnt:i< 
S a v е 1 i е v sp. nov., X 1,5 

A - линия типичного экземпляра при диаметре 65 мм 
(к табл. 42. фиг. 1а—в); Б — линия другого экземпляра 
(N: 1438) при диаметре 55 мм. Мангышлак, окрестности 

пос. Таушик. Верхний альб 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Рассматриваемый вид 
отличается от близкого к нему вида A. michalskii (Sem. ) (Sinzow. 
1910, стр. 120, 121, табл. 4, фиг. 5а, в) большей шириной вентральной 
стороны, более резкими, более широкими и менее многочисленными реб-
рами, более крупными пупковыми бугорками, более короткими лопа-
стями и седлами и пупковой стенкой, имеющей несколько большее чи-
сло вспомогательных седел и лопастей. В качестве менее важных от-
личий можно указать большую толщину раковины и наличие несколько 
более крутой пупковой стенки и более глубокого пупка. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел. поздний альб. Мангышлак и Южный 
Узбекистан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е , Руководящий вид для зоны 
Pervinqueria inflata, в которой он наблюдается весьма часто. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мангышлак: урочища Ханга-баба, Тю-
беджик (балка Безымянная), Таш-иол, Тюбе-кудук. Нижний мел, пе-
счаниковые конкреции среди песков верхнего альба (А. А. Савельев, 
1955). 

Anahoplites mangyshtakensis S a v е 1 i е v sp. nov. * 

Табл. 42, фиг. 2: рис. 35 
1410. Desmoceras utitigi S i n z o w . Bei t rage zur Kenntnis des s t idrussischen Apiien 

und Albien, табл. IV, фиг. 3 (только). 

Оригинал № 1445/622. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 30 преимущественно внутренних ядер раковин, ото-

бражающих все стадии роста; несколько ядер с полностью, либо ча-
стично (у типичного экземпляра) сохранившимся наружным слоем ра-
ковины; из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина полуинволютная, с сечением, в юности 
в виде высокой трапеции, в средней и старческой стадиях приближаю-
щимся к вытянутому в вертикальном направлении округленному пря-
моугольнику. Плоская и узкая вентральная сторона резко отделена от 
широких и плоских (либо слабо выпуклых) боковых сторон, которые 
резко отделены от пупковых стенок. 

Отношение ширины вентральной стороны к диаметру раковины 
в среднем равно 0,09. Вентральная сторона в средней и особенно 
в старческой стадиях округляется и границы ее с боками становятся 
менее резкими. Характерно быстрое увеличение толщины оборотов и 
вентральной стороны с возрастом (юные экземпляры чрезвычайно резко 
отличаются от старческих тонкой вентральной стороной). Отношение 
внутренней высоты к толщине в среднем — 1,51; отношение ширины 
вентральной стороны к боковой высоте в среднем — 0,19. Слабо вогну-
тая и крутая пупковая стенка с ростом раковины быстро расширяется; 
наклон ее к поверхности предыдущего оборота с возрастом увеличи-
вается и в зависимости от стадии роста колеблется от 50 до 60°. Ши-
рина пупковой стенки несколько превышает ширину вентральной сто-
роны. 

На пупковом крае от 13 до 17 мелких удлиненных бугорков. Они 
появляются начиная с диаметра в 105 мм. 

Ребра двураздельные, невысокие, но резкие, частые и узкие, резко 
серпообразно изогнутые. Наибольшей резкости они достигают в верх-
ней половине оборота, где они видны в виде частых и резких полуме-
сяцев. Связь ребер с пупковыми бугорками, намечающаяся в виде тон-
ких прямых линий, не особенно резкая, но всегда улавливается при 
контрастном освещении. С бугорками краев вентральной стороны ребра 
совсем не связаны, так как они оканчиваются, не доходя до них. Общее 
число ребер колеблется от 34 до 40, из них дополнительных от 5 до 8. 

Бугорки краев вентральной стороны весьма многочисленные и чрез-
вычайно мелкие. У юных экземпляров они вплотную примыкают друг 
к другу и между окончаниями соседних ребер помещается от четырех 
до пяти бугорков. В более поздних стадиях бугорки краев вентральной 
стороны становятся более разреженными, но их количество всегда пре-
вышает количество ребер. 

* Вид назван по распространению на п-ове Мангышлак. 
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Лопастная линия (рис. 35) с сильно смещенной вентральной ло-
пастью и низкими элементами. Короткая и значительно асимметричная, 
трехраздельная первая боковая лопасть с широкими ветвями, из кото-
рых осевая слабо выделяется и сближена со спинной ветвью. С возра-
стом длина первой боковой лопасти возрастает. Первое боковое седло 
в одних случаях имеет асимметричное строение, в других — симметрич-
ное. Пупковый край проходит через первое либо второе вспомогатель-
ные седла; пупковый шов проходит через третью вспомогательную ло-
пасть либо через третье вспомогательное седло. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
ьида Anahoplites pseudocoelonodus ( S e m . ) (Семенов; 1899, стр. 122, 
табл. 4. фиг. 7а, в) рассматриваемый вид отличается более многочис-

Рис. 35. Лопастные линии Anahoplites mangyshtakensis 
S a v e l i e v sp. nov., 1,5 

A — линия типичного экземпляра при диаметре 53 мм (к табл. 42, 
фиг. 2 о—в); Б —линия другого экземпляра (№ 1454) при диа-

метре 77 мм- из того ж е местонахождения 

ленными, более резкими, более тонкими и менее ослабевающими вблизи 
пупковых бугорков ребрами, несколько более мелкими, более удлинен-
ными и несколько более многочисленными пупковыми бугорками, го-
раздо более мелкими и более многочисленными краевыми бугорками 
вентральной стороны, более быстрым возрастанием толщины оборотов 
с возрастом и несколько более асимметричной первой боковой лопастью. 

От другого несколько менее близкого вида A. uhligi (S е т . ) (Се-
менов, 1899, стр. 124, табл. 5, фиг. 1 а, в, с) описываемый вид отличается 
более резкими ребрами, более тесно связанными с пупковыми бугорка-
ми и с более резким обособлением дополнительных ребер, менее глу-
боким пупком с более пологими и узкими стенками, более широким пуп-
ковым краем, более многочисленными и более резкими бугорками краев 
вентральной стороны, более быстрым возрастанием оборотов с возра-
стом, менее дисковидной формой и лопастной линией с более высокими 
элементами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний альб. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящий вид для зоны 
Pervinqiieria inflata Мангышлака; широко распространен в данной об-
ласти. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кладбище Дощан, гора Айракта, мо-
гила Джанак в районе Южно-Мангышлакской антиклинали. Нижний 
мел, песчаниковые конкреции среди песков верхнего альба (В. И. Дра-
гунов. 1951; А. А. Савельев, 1950). 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Диаметр раковины 
Боковая высота оборота 
Внутренняя высота оборота 
Толщина 
Диаметр пупка 
Диаметр пупкового края 

31% 
25% 
23% 

0,34% 
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Anahoplites tenuis S я v e I i e v sp. nov 

Табл. 41. фиг. 2; рис. 36. 37 

Оригинал № 1289/622. Музей ВНИГРИ. Ленинград. 
М а т е р и а л . 20 ядер очень хорошей сохранности из четырех ме-

стонахождений; на ядре типичного экземпляра участками сохранился 
наружный слой раковины. 

О п и с а н и е . Раковина почти дисковидная, с узким и высоким 
сечением (рис. 36). Плоская и довольно узкая вентральная сторона 
резко (в особенности в юности — до диаметра 65 мм) отделена от ши-
роких и почти плоских боковых сторон, которые столь же резко отде 
тоны от крутых пупковых стенок. 

Отношение внутренней высоты к толщине— 
1,17; отношение ширины вентральной стороны 
к боковой стороне колеблется от 0,22 до 0,29. 

Почти плоская пупковая сторона довольно 
круто (под углом 50—60°) наклонена к поверх-
ности предыдущего оборота. Ширина пупковой 
стенки равна ширине вентральной стороны. От-
ношение ширины пупковой стенки к диаметру 
раковины колеблется от 0,09 до 0,11. Наиболь-
шая толщина раковины наблюдается на линии 
пупкового края. Жилая камера занимает поло-
вину последнего оборота. 

На пупковом крае 16—17 довольно круп-
ных, во всех стадиях роста удлиненных, бугор-
ков. Удлиненность их с возрастом увеличивает-
ся и у типичного экземпляра при диаметре 80— 
90 мм они значительно заходят на пупковую 
стенку и боковые стороны, при этом высота их 
все еще продолжает увеличиваться. 

Ребра двураздельные, невысокие и серповидные, несколько ослабе-
вающие вблизи пупковых бугорков и вблизи вентральной стороны. 
Задние склоны ребер, особенно в юной стадии, очень крутые, перед-
ние очень пологие, совершенно постепенно сливающиеся с поверхностью 
неглубоких межреберных пространств. Общее число ребер колеблется 
от 28 до 30. Дополнительные ребра наблюдаются редко. 

По краям вентральной стороны резкие, но не высокие удлиненные 
бугорки, большей частью соответствующие окончаниям ребер (связь 
этих бугорков с ребрами не очень тесная) и лишь иногда возникающие 
на продолжении межреберных пространств. На типичном экземпляре 
можно проследить, что бугорки эти весьма резки до диаметра 65 мм. 
далее же они ослабевают, причем ослабевают быстрее ребер и при ди-
аметре 90 мм почти совершенно исчезают. И ребра, и бугорки краев 
вентральной стороны наибольшей резкости достигают при диаметре 
60—65 мм, в то время как пупковые бугорки продолжают увеличивать-
ся и далее. 

Вентральная лопасть (рис. 37) не смещена, либо смещена очень 
слабо. Первая боковая лопасть широкая и трехраздельная, значительно 
более длинная, чем вентральная лопасть, и в полтора раза более ши-
рокая по сравнению с наружным седлом. Спинная ветвь первой боко-
вой лопасти сближена с осевой ветвью, имеющей почти одинаковую 
с ней длину, что придает первой боковой лопасти резкую асимметрию. 
Имеются три вспомогательных седла и столько же вспомогательных 

* t e n u i b - - т о н к и й ; имеются в виду тонкие ребра раконнны. 
184 

Рис. 36. Поперечное се-
чение последнего оборо-
та Anahoplites tenuis 
S a v е 1 i е v sp. nov., нат. 

вел. (к табл. 41, 
фиг. 2а—в) 



лопастей. Пупковый край проходит через первое вспомогательное седло, 
а пупковый шов — через третье вспомогательное седло. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 

Диаметр раковины . 91,9 .ч.и (100%) 
Боковая высота оборота 46% 
Внутренняя высота оборота 34% 
Толщина оборота . 29% 
Диаметр пупка 23% 
Диаметр пупкового края 36% 
Глубина пупка 11 % 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида A. uhligi ( S e m . ) (Семенов. 1899, стр. 124, табл. 5, фиг. 1а, в, с) 
рассматриваемый вид отличается другим типом ребристости, более ши-
рокой вентральной сто-
роной, более широким 
диаметром пупкового 
края, меньшей величиной 
отношения внутренней 
высоты к толщине, более 
пологой пупковой стен-
кой, более крупными пуп-
ковыми бугорками, более 
крупными бугорками 
краев вентральной сторо-
ны, незначительностью 
смещения вентральной 
лопасти, меньший числом 
вспомогательных лопа-
стей и седел и иным, по отношению к ним, положением пупкового края 
и шва. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, поздний альб. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящий вид для нижней 
части зоны Pervinqueria iflata. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Мангышлакская антиклиналь, го-
ры Тамалак, Тюбе-Кудук, Чиркала. Нижний мел, песчаниковые конкре 
ции среди песков альба (В. И. Драгунов, 1950; А. А. Савельев, 1951, 1957) 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C L E O N I C E R A T I N A E W H 1 T C H O U S E , 1926 

Род Sonneratia В а у 1 е, 1870 
Sonneratia luppovi S a v е 1 i е v sp. nov.* 

Табл. 40, фиг. 3; рис. 38, 39 

1956. Sonneratia luppovi С а в е л ь е в . О некоторых нижнемелоных аммонитах и пе.к-
циподах Мангышлака , стр. 89 ( л о т . nud.) . 

Оригинал № 1223/499. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 10 ядер хорошей сохранности участками с сохра-

нившейся раковиной; из пяти местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина полуинволютная, узкопупочная, с медлен 

но возрастающей толщиной оборотов. Вентральная сторона и бока ра-
ковины резко не отделены. Сечение оборота полулунное (рис. 38). Пуп-
ковая стенка весьма узкая — отношение ее ширины к диаметру рако-
вины колеблется от 0,14 до 0,15. Наибольшая толщина наблюдается 
на пупковой линии. Пупок узкий с отвесными стенками, но с закругле-
нием на пупковой линии. Поверхностный слой раковины фарфоровидный 
и гладкий, следы роста на нем не заметны. 

* Вид назван в честь Н. П. Луппова . 
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Рис. 37. Лопастные линии Anahoplites tenuis S a 
v e l i e v sp. nov., нат. вел. 

A — линия типичного экземпляра при диаметре 68 мм 
(к табл. 41, фиг. 2а—о); Б — л и н и я другого экземпляра 
(№ 1362) при диаметре 73 мм: из того ж е местонахождения 



Ребра двураздельные, слабо сигмоидально изогнутые, незначи-
тельно наклоненные вперед (наклон этот в большинстве случаев едва 
заметен), невысокие, в профиле плавно дугообразные, симметричные, 
разделенные узкими, плавно вогнутыми пространствами. Отношение 
наибольшего расстояния между ребрами к диаметру раковины равно 
0,13—0,14. На пупковых стенках ребра видны отчетливо, но у шва 
они исчезают; раздваивание ребер наблюдается на пупковой линии или 
немного выше, причем в месте раздвоения наблюдаются весьма слабо 
развитые вздутия. Сигмоидально изгибаясь на боках, ребра переходят 
на вентральную сторону, где достигают наибольшей толщины и вы-
соты и образуют тупоугольный синус, угол которого колеблется в пре-
делах 152—155°. Иногда наблюдаются одиночные ребра, оканчивающи-
еся не доходя до пупковой линии. Общее число ребер 30—31. 

Рис. 38. Поперечное се-
чение последнего оборо-
та Sonneratia luppovi 
S a v e l i e v sp. nov., нат. 
вел. (к табл. 40. 

фиг. 3 а—в) 

Рис. 39. Лопастная линия типичного эк-
земпляра Sonneratia luppovi S a v e l i e v 
sp. nov., X l , 5 . при диаметре 49 мм 

(к табл. 40, фиг. 3 а—в) 

Сифональное седло снабжено тремя резко выраженными зубцами 
(рис. 39). Первая боковая лопасть узкая и асимметричная. Имеются 
три вспомогательные лопасти и три вспомогательных седла. Край пупка 
проходит через нижнюю ветвь второго бокового седла. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 
Диаметр раковины 
Боковая высота оборота 
Внутренняя высота оборота 
Толщина оборота 
Диаметр пупка 
Диаметр пупкового края 
Глубина пупка 

51 мм i l 0 0 % ) 
55% 
36% 
64% 
26% 
44% 
38% 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида Sonneratia kitchini S p a t h (1925, стр. 88, 89, табл. 6, фиг. 4) 
рассматриваемый вид отличается большей толщиной, наличием более 
резко выраженных и более многочисленных ребер и несколько более 
широким пупком. От вида 5. dutempleana O r b . (менее близкого) он 
отличается большей толщиной, отсутствием резкой границы между вен-
тральной стороной и боками раковины, большей инволютностью, более 
глубоким пупком, менее высокими и более плавно закругленными реб-
рами, более асимметричной первой боковой лопастью и рядом других 
важных признаков. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ранний мел, средний альб. Мангышлак. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящий вид для нижней 
части зоны Cleoniceras mangyschlakense. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Колодцы Бишакты, Тюбе-Кудук, Когоз-
Булак, горы Кулат и Айракта. Нижний мел, песчаниковые конкреции 
среди песков среднего альба (Н. Ю. Клычева, 1953; А А Савельев, 
1957). 
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П О Д С Е М Е Й С Т В О G A S T R O P L I T I N A E WRIGHT, 1852 

Род Tetrahoplites C a s e y , 1852 

Tetrahoplites dragunovi S a v e l i e v sp. nov.* 

Табл. 43, фиг. 1; рис. 40 

1956. Tetrahoplites dragunovi С а в е л ь е в . О некоторых нижнемеловых аммонитах и 
пелециподах Мангышлака , стр. 89 (nom. nud.) . 

Оригинал № 1074/499. Музей ВНИГРИ, Ленинград. 
М а т е р и а л . 15 целых ядер раковин, из которых пять обладают 

особенно хорошей сохранностью, и пять фрагментов; из пяти местона-
хождений. 

О п и с а н и е . Раковина слабо инволютная с весьма постепенным 
возрастанием толщины оборотов. Сечение почти прямоугольное, вытя-
нутое по линии высоты. Плоская и узкая, на краях слабо закругленная 
вентральная сторона, весьма резко отделена от плоских и в два раза 
более широких боковых сторон. Наибольшая толщина, мало отличаю-
щаяся от ширины вентральной стороны, наблюдается на пупковой 
линии. 

Пупок умеренно широкий, неглубокий, с весьма сильно закруглен-
ным краем, в межреберных пространствах не резко отделенным от бо-
ковых сторон. Пупковая сторона узкая, слабо наклоненная к поверхно-
сти предыдущего^оборота (под углом 30—45°). Отношение внутренней 
высоты к толщине колеблется от 1,01 до 1,19. Наружный слой раковины 
не сохранился. Жилая камера занимает 2/3 последнего оборота. 

Ребра резкие, асимметричные (задний склон значительно более 
крутой, чем передний), острогребенчатые, широко двураздельные, раз-
деленные слабо вогнутыми, а на некоторых участках почти плоскими 
промежутками, ширина которых в два-три раза превышает толщину ре-
бер. Отношение наибольшего расстояния между ребрами к соответству-
ющему диаметру раковины равно 0,14—0,18. На боках ребра слабо изо-
гнуты, причем наибольшая изогнутость наблюдается вблизи краев вент-
ральной стороны, на которой они образуют очень широкий синус с уг-
лом от 137 до 150°. Синус этот настолько слабо развит, что ребра, пере-
секающие вентральную сторону, у экземпляров относительно большого 
размера (например, у типичного) кажутся почти прямыми. Напротив 
того, у экземпляров более юных синус ясно выражен. Характерно, что 
ребра на середине боковых сторон испытывают ясно выраженное ос-
лабление (понижение) наибольшей же высоты достигают на вентраль-
ной стороне, где являются более высокими, чем у вида Tetrahoplites ori-
entalis C a s e y . Общее число ребер равно 23. Прогиб на сифональной 
линии, характерный для рода Tetrahoplites, в общем слабо развит. Бу-
дучи ясно заметен в виде слабого и очень узкого понижения ребер и 
едва заметного понижения поверхности межреберных пространств при 
диаметре 30 мм он проявляется па оборотах более взрослых стадий 
н виде еще более слабого, едва заметного, но более широкого пониже-
ния ребер, совершенно не распространяющегося на межреберные про-
странства. 

Лопастная линия (рис. 40), если сравнивать ее с таковой других 
тетрагоплитов, отличается слабым развитием вспомогательных лопа-
стей и седел. Наружное седло, а также первое и второе боковые седла, 
двураздельны. Первая боковая лопасть, отличающаяся большой шири-
ной, пятираздельная, причем верхние парные вторичные лопасти едва 
заметны; она слабо асимметрична и длина ее значительно превышает 
длину вентральной лопасти. Вспомогательных седел и лопастей имеется 

* Вид назван н честь В. И. Драгунова . доставившего материал по данному 
•'иду 
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по четыре (через последнее вспомогательное седло проходит пупковый 
шов) . Пупковый край проходит через первую вспомогательную лопасть 

Р а з м е р ы типичного экземпляра 
Диаметр раковины . . * 4<> .и.н (100%) 
Боковая высота оборота 43% 
Внутренняя высота оборота 35% 
Толщина оборота . . 33% 
Диаметр пупка . . 25% 
Диаметр пупкового края 42% 
Глубина пупка 15% 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От наиболее близкого 
вида Tetrahoplites orientatis C a s e y (1952, стр. 444—446, nom. nov. •=• 
Sonneratia jachromensis S i n z o w , 1908, стр. 473, 474, табл. 3, фиг. 9. 
10; non S. jachromensis N i k i t i п, 1888, стр. 57, табл . 3, фиг. 1—7) 
рассматриваемый вид отличается следующими признаками: меньшей 

в ^ толщиной оборотов; контуром сечения, при-
I с б л и ж а ю щ и м с я к прямоугольнику; несколько 

V t v большей инволютностью; более многочислен-
ными ребрами, о с л а б л я ю щ и м и с я на середине 
боков и достигающими наибольшей высоты 

Рис. 40. Лопастная линии не на краях вентральной стороны (как у срав-
гипичного экземпляра Tei- ниваемого в и д а ) , а на всей вентральной сто-
rahoplites dragunovi S a v e - роне; отсутствием дополнительных ребер; бо 
I I е v sp. nov., 1,о при диа- г > j « г i 
метре 48 мм (к табл 43 л е е широким синусом ребер; большим углом 

фиг. 1 а—в) разветвления д в у р а з д е л ь н ы х ребер; более 
резко в ы р а ж е н н ы м и пупковыми вздутиями; 

значительно более с л а б ы м развитием прогиба на сифональной линии 
Менее близкий вид Tetrahoplites medius (S i n z.) отличается oi 

рассматриваемого вида значительно более многочисленными и менее-
резко в ы р а ж е н н ы м и ребрами, значительно более узким синусом ребер 
и рядом других признаков . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а е 
п р о с т р а п е н и е. Ранний мел, средний альб. М а н г ы ш л а к . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Руководящий вид для нижней 
части зоны Cleon ice ra s m a n g y s c h l a k e n s e . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район Ю ж н о - М а н г ы ш л а к с к о й антикли-
нали (урочища Кокторткуль и С а р м у р у н ) , Тюбе-Кудук, горы Кулат . 
Когоз -Булак . Н и ж н и й мел, песчаниковые конкреции среди песков сред 
него альба (В. И. Д р а г у н о в , 1951; А. А. Савельев , 1957). 

Подкласс E N D O C O C H L I A 
Отряд DECAPODA 

Подотряд BELEMNOIDEA 
С Е М Е Й С Т В О B E L E M N I T I D A E ORBIGNY, 1845 

П О Д С Е М Е Й С Т В О PASSALOTEl iT I1 INAE NAEF, 1922 
г. я. к Р ы м г о л ь ц 

Новый ленасовый белемни! 
бассейна Вилюя 

Род Passaloteuthis L i s s a j о u s. 1915 
Passaloteuthis viluiensis К г i m li о 1 z sp. now* 

Табл. 43, фиг. 2—4 

Оригиналы № 1, 2, 10/254. Музей К а ф е д р ы исторической геологии 
Л Г У , Ленинград . 

М а т е р и а л . 11 ростров хорошей сохранности и 23 фрагмента , 
дополняющие друг друга , что позволяет н а б л ю д а т ь характерные особен-
ности; из шести местонахождений. 

* Вид назван по местонахождению его остатков н бассейне р. Вилюй. 
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О п и с а н и е . Ростры средней величины, узкие, стройные. Общее 
очертание их п р и б л и ж а е т с я к цилиндрическому, нарушаемому сдавлен-
ностью с боков и незначительным расширением в нижней части. Наи-
более расширенное место ростров находится в средней части осевой об-
ласти, у молодых экземпляров приближено к началу альвеолы, у более 
крупных иногда смещено в нижнюю треть. Заострение заднего конца 
постепенное, острие немного приближено к спинной стороне ростра. 

Поперечное сечение у н а ч а л а альвеолы сильно с ж а т о с боков 
( С Б : Б Б = 100 : 69—77) , т ак ж е как и в альвеолярной области. Книзу, 
в осевой части ростра, сдавленность уменьшается (со : б б = 100 : 77—-92). 
Боковые стороны ростров уплощены, в задней части несколько уп-
лощена и б р ю ш н а я сторона, которая здесь немного шире спинной. Поэ-
тому сечение, имеющее овальное, вытянутое в спиннобрюшном направ-
лении очертание вдоль большей части ростра, в наиболее расширенном 
месте его приобретает трапециевидный контур. 

Н а острие наблюдается три бороздки, одна на брюшной стороне 
и две спиннобоковые. Они то развиты в равной мере, то более отчет-
ливо в ы р а ж е н а б р ю ш н а я бороздка , на некоторых рострах лучше про-
с л е ж и в а ю т с я спиннобоковые. Последние, как правило, длиннее брюш-
ной и исчезают у наиболее расширенного места ростра. Здесь же, но 
б л и ж е к брюшной стороне, по середине боковых поверхностей появля-
ются широкие, мелкие вдавленности — бороздки, протягивающиеся 
вплоть до переднего к р а я ростра. 

Альвеола з анимает небольшую часть ростра, имеет овальное сече-
ние, немного приближена к брюшной стороне, т ак что б р ю ш н а я стенка 
ее тоньше спинной. Вершина альвеолы и осевая линия тоже немного 
приближены к брюшной стороне. Осевая линия п р я м а я и только в пре-
делах острия слегка изгибается . Слои ростра по осевой линии неплотно 
прилегают один к другому. П р и их разрушении здесь образуется полый 
канал . С этим, видимо, связано то, что задний конец ростров обычно 
не сохраняется . 

В о з р а с т н а я изменчивость заключается в том, что с ростом наиболее 
расширенное место ростра смещается книзу, а сдавленность их в наи-
более расширенном месте уменьшается . И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость 
проявляется в изменении относительной длины осевой части ростра, сте-
пени вздутости его, в различном развитии бороздок. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид четко 
выделяется среди других представителей данного рода. Единственным 
сходным видом является P. tolli Р a v 1. ( П а в л о в А. П., 1914, стр. 14, 
табл. I, фиг. 4) . В отличие от него P. viluiensis sp. nov. суживается 
кверху не только в боковой, но и в спиннобрюшной плоскости, ростр 
тоньше, заострение заднего конца короче, сдавленность с боков меньше 
(у P. tolli P a v l . бб : с б = 100 : 71) . Весьма вероятно, что происходя-

* Обозначения, принятые при измерении и описании ростров белемнитов: 
Р — общая длина; СБ н Б Б — спиннобрюшной и боковой диаметры у начала аль-
веолы; О — длина осевой части; сб и бб — спиннобрюшной и боковой диаметры в наи-
более расширенном или ином особо оговоренном месте; р — расстояние места измере-
ния сб и бб от заднего конца ростра; ср и бр — расстояние вершины альвеолы от 
:пннной и брюшной поверхности. 

Р а з м е р ы * типичного экземпляра (в мм) 

Р 
СБ 
Б Б 
О 
сб 
бб 
Р 

12,7 (102—100) 
11,7 (94—92) 
29,0 (232) 

80,0 (640) 
12,5 (100) 
9,3 (74) 

69,0 (552) 
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щий из среднего лейаса P. tolli P a v 1. является предковой формой 
по отношению к P. viluiensis sp. nov. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Р а н н я я юра, тоарский век. Вилюйская синеклиза 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Определяется весьма широким 
распространением в пределах большой п л о щ а д и на востоке Сибирской 
платформы и приуроченностью остатков к отложениям одного яруса 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Вилюя, р. Ыгеатта — 8 экз. 
(В. Н. Рыбченков, 1951); р. Вилюй у устья р. Илигир — 12 экз. 
(3 . А. Ж у р а в л е в а , 1950); р. М а р х а — 5 экз. (М. И. Плотникова , 1954); 
р. Тюнг — 2 экз. (Н. И. Колобова , 1955); р. Т ю н г — 2 экз. (С. П. Кра-
сильников, 1952); р. Вилюй, несколько выше устья р. Сунтар — 5 экз. 
(М. М. Одинцова, 1954). Морские весьма мелководные песчано-глини-
стые осадки тоарского яруса , так н а з ы в а е м ы е белемнито-ледовые слои 
Вилюйской синеклизы. 

В. А. Г У С Т о М Е С о В 

Новые келловейские белемниты Тимана 

Род Megateuthis В а у 1 е et Z е i 1 1 е г, 1878, emend. S t о 11 е у, 1919 

Подрод Paramegateuthis G u s t o m e s o v subgen . nov. 

Т и п и ч н ы й в и д — Megateuthis ishmensis G u s t o m e s o v 
s u b g e n . et sp. nov. П о з д н я я юра, ранний келловей, Тиман. 

Д и а г н о з . Конические или субконические удлиненные ростры 
небольшого р а з м е р а , сдавленные с боков, с овальным поперечным сече-
нием. Острый задний конец покрыт многочисленными, узкими, неглу-
бокими, короткими вершинными морщинками . 

Выделяются три привершинные борозды: две брюшнобоковые и од-
на б р ю ш н а я — они доходят до середины осевой части. Альвеола зани-
мает до половины длины ростра. Ростр начальной стадии развития ко-
роткий, конический. Вершина альвеолы и осевая линия центральные 
или почти центральные. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д р о д а . Оба нижеописан-
ных новых вида по типу строения ростров примыкают к Megateuthis и 
Mesoteulhis. С ними представителей нового подрода с б л и ж а е т кониче-
с к а я или субконическая форма ростра, резко в ы р а ж е н н а я коническая 
ф о р м а ростра начальной стадии развития , наличие вершинных борозд. 
Отличие от представителей, которые объединяются в род Megateuthis, 
у новых видов состоит в меньшей их величине, относительно большей 
глубине альвеолы и, главное, в том, что у них по бокам развиты только 
брюшнобоковые борозды, тогда как у типичных форм Megateuthis раз-
виты, кроме того, еще спиннобоковые. 

В отличие от Mesoteuthis у ростров характеризуемого подрода раз-
виты брюшнобоковые, но не спиннобоковые борозды. Вполне возможно, 
что Mesoteuthis, так ж е как и выделяемый здесь Paramegateuthis, яв-
л я ю т с я подрода ми рода Megateuthis. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, ранний келловей. Тиман и, по-види-
мому, З е м л я Ф р а н ц а Иосифа* . Возможно, что сюда ж е относятся ро-
стры, и з о б р а ж е н н ы е в работе Р. Л . Самойловича и В. И. Бодылевского 
(1933, табл. 1, рис. 5 и 6) . Остатки представителей Megateuthis — Meso-
teuthis ранее не отмечались из верхней юры. 

* Витфильд изобразил ростры, вероятно, такого ж е тина, как па Тимапе 
(R. P. Whitfield, 1906, табл. XIX, фиг. 7) . 
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Megateuthis (Paramegateuthis) ishmensis G u s t o m e s o v sp. nov.* 

Табл. 44, фиг. 4, 5 

Оригинал № 254/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва. 
М а т е р и а л . Три ростра , из них один целый, другой не имеет 

заднего конца, третий — фрагмент ; из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Ростр небольшой в виде удлиненного конуса, по-

степенно с у ж и в а ю щ и й с я вдоль всей длины, сдавленный с боков. Обра-
зующие конуса несколько изогнуты в задней половине ростра. Вершина 
слегка смещена к брюшной стороне. Форма поперечного сечения оваль-
ная по всему ростру, несколько р а с ш и р я ю щ а я с я к брюшной стороне. 
На з а д н е м конце узкие бороздки: одна б р ю ш н а я и две брюшнобоковые. 
Все борозды мелкие и короткие, протягивающиеся примерно на 1/3 
осевой части. У острия ростра многочисленные короткие морщинки. 

Альвеола занимает 1/3 д л и н ы ростра, средний ее угол в спинно-
брюшной плоскости равен 20°. Спинная стенка альвеолы несколько 
толще брюшной, но вершина альвеолы р а с п о л о ж е н а центрально. Ростр 
в начальной стадии короткоконический, с альвеолой, з а н и м а ю щ е й почти 
2/3 его длины. Осевая линия п р я м а я и почти центральная . Ростры на 
всех стадиях имеют коническую форму. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Р около 70,0 (538) 
СБ 13,0 (100) 
Б Б 11,5 (88) 
О 47 (361) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Ростры Megateuthis (Р.) 
ishmensis sp. nov., как и нижеописываемого Megateuthis (P.) timanen-
sis sp. nov., отличаются от всех известных сходного облика ростров Mega-
theuthis развитием трех привершинных борозд, у к а з а н н ы х в характери-
стике подрода . М е ж д у собой у к а з а н н ы е виды отличаются существенно. 
У М. (P.) timanensis sp. nov. ростр в виде короткого, а не длинного ко-
нуса, с значительно более глубокой альвеолой; о б р а з у ю щ и е конуса без 
такой изогнутости, как у М. (P.) ishmensis sp. nov., и б р ю ш н а я привер-
шинная борозда его очень слабо заметна . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, ранний келловей. Тиман и, по-види-
мому, З е м л я Ф р а н ц а Иосифа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . М. (P.) ishmensis sp. nov. как 
и М. (P.) timanensis sp. nov. — реликты большой ветви белемнитов, пе-
р е ж и в ш е й расцвет в лейасе и средней юре; возможно , могут иметь зна-
чительный интерес д л я стратиграфии юрских отложений Севера . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тиман, берег р. И ж м ы у пос. Разлив-
н о й — 3 экз. Черные глины нижнего келловея (В. А. Густомесов, 1954), 

Megateuthis (Paramegateuthis) timanensis G u s t o m e s o v sp. nov.** 

Табл. 44, фиг. 6 

О р и г и н а л . № 256/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва . 
М а т е р и а л . Один целый экземпляр ростра . 
О п и с а н и е . Ростр небольшой, короткоконический, равномерно 

с у ж а ю щ и й с я , без изогнутости, с ж а т с боков. 
Вершина острая, покрыта узкими короткими бороздками, придаю-

щими ей морщинистый вид; б р ю ш н а я и спинная стороны сильно выпук-
лые, боковые — значительно слабее . Поперечное сечение по всему ро-

* Вид назван по месту нахождения его остатков на р. И ж м а . 
** Вид назван по месту нахождения его остатков на Тимане. 
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стру овальное, с несколько более широким брюшным основанием. От 
вершины и до середины осевой части тянутся три узкие и мелкие бо-
розды: одна б р ю ш н а я слабо з а м е т н а я и две отчетливые брюшнобоко-
вые. Альвеола глубокая , в поперечном сечении овальная , почти круг-
л а я ; занимает половину длины ростра. Вершина альвеолы почти цент-
ральная . Поскольку имеется лишь один экземпляр , внутренние при-
знаки непосредственно не наблюдались , но, без сомнения, у ростра опи-
сываемого вида так называемый «юношеский» ростр короткоконический, 
а осевая линия п р я м а я и субцентральная . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Р . около 65 (464) 
С Б 14,0 (100) 
ББ 12,5 (89) 
О 32 (228) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н о при описании 
V/. (P.) ishmensis sp. nov. (см. выше) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, ранний келловей. Тиман. По-види-
мому, распространен и в северных районах . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отмечено при описании 
М. (P.) ishmensis sp. nov. (см. в ы ш е ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Тиман, р. И ж м а у пос. Разливной . Чер-
ные глины нижнего келловея (В. А. Густомесов, 1954). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C Y L I N D R O T E U T H I N A E NAEF, 1922 

Род Cylindroteuthis В а у 1 е, 1878 
II. А. Г Е Р А С И М О В 

Новый позднеюрский белемнит 
Русской платформы 

Cylindroteuthis kostromensis G e r a s i m o v sp. nov.* 

Табл. 44, фиг. 1—3 

Оригинал № 1425. Палеонтологический кабинет Г У Ц Р , Москва . 
М а т е р и а л . Восемь ростров разной величины из трех место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Ростр довольно стройный, сильно сдавлен с боков, 

сужен к спинной стороне, особенно сильно в осевой части, где отме-
чается н а и б о л ь ш а я уплощенность с боков. Переход к заостренной 
части ростра с брюшной стороны менее плавный, чем со спинной. 
Полого округленная б р ю ш н а я сторона к заостренному концу посте-
пенно уплощается и на конце несет отчетливую неширокую борозду. 
Острие почти центральное , на нем имеется несколько слабых коротких 
морщинок. Н а уплощенных боковых сторонах заметны по две слабо 
в ы р а ж е н н ы е продольные ложбинки . 

А л ь в е о л я р н а я часть ростра со спинной стороны значительно бо-
лее толстостенна, чем с брюшной. Альвеола в поперечном сечении 
овальная , почти о к р у г л а я у вершины, довольно сильно приближенной 
к брюшной стороне. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Р 117 
С Б 18,5 
Б Б 16,6 
О 83,5 

* Вид назван по Костромской области, где его остатки наиболее часто встречаются. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Уплощенность боковых 
сторон, относительно более короткая осевая часть ростра и меньшая 
о б щ а я длина его отличают этот вид от более древнего С. puzosianus 
O r b i g n y (1843, стр. 117, табл . 16, фиг. 1—6). П о общему облику 
ростры крупных особей новой формы напоминают средней величины 
ростры Pach.yteu.this panderiana O r b i g n y (1845, стр. 423, табл. XXX, 
фиг. 1 —11) , но отличаются большей сдавленностью с боковых сторон, 
овальной альвеолой, большей длиной осевой части и почти централь-
ным острием, с м о р щ и н к а м и на конце. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . П о з д н я я юра, ранний кимеридж. Костромская и Кали-
нинская области. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . С. kostromensis sp. nov. — одна 
пз немногих в а ж н ы х руководящих форм нижнего подъяруса киме-
ридж а (слои с Cardioceras kitchini S a l f . ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег р. Унжи у с. Половчиново — 4 э к з . 
и г. М а к а р ь е в — 2 экз'. (Костромская о б л а с т ь ) ; верхняя юра, серые 
глины нижнего к и м е р и д ж а (П. А. Герасимов, 1950). Берег р. Волги 
близ г. К и м р ы — 2 экз. ( К а л и н и н с к а я о б л а с т ь ) ; темные глауконитовые 
г линистые пески того ж е возраста (П. А. Герасимов, 1934). 

В. И. Б О Д Ы Л Е В С К И И 
Новые позднеюрекие белемниты 

Северной Сибири 

Cylindroteuthis septentrionalis B o d y l e v s k y sp. nov.* 

Табл. 47, фиг. 4 

Оригинал № 4/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Несколько обломанный на з а д н е м конце, но в ос-

тальном превосходно сохранившийся крупный ростр с альвеолярной 
частью и фрагмоконусом. 

О п и с а н и е . Д л и н н ы й и относительно тонкий цилиндрический 
ростр, постепенно с у ж и в а ю щ и й с я к з аднему концу. В задней части 
ростра р а з в и т а б р ю ш н а я бороздка , ш и р о к а я и неглубокая , постепенно 
в ы п о л а ж и в а ю щ а я с я и п е р е х о д я щ а я в уплощение у ж е в средней трети 
осевой части. Поперечное сечение в альвеолярной части круглое; 
в задней части б р ю ш н а я сторона слабо уплощена и боковой диаметр 
больше спиннобрюшного (в 93 мм от начала альвеолы СБ : Б Б = 
= 24 мм : 24,5 мм= 100 : 102; в 160 мм—СБ : Б Б = 22,5 мм : 25,0 лш = 
= 100 : 111 и у заднего конца ростра СБ : Б Б = 7,6 мм : 8,2 мм= 100 : 108). 
Осевая линия на всех стадиях роста эксцентрична, спинной радиус 
больше брюшного (в 93 мм от начала альвеолы бр = 10,5 мм. 
ср = 13,5 мм; в 160 мм — бр = 8 мм. ср = 14,5 мм). 

Р а з м е р ы (в мм) 

Р 370 
СБ 24,5 (100) 
Б Б 24,5 (100) 
О 295 (1204) 
бр 10,0 
ср 14,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От Cylindroteuthis mag-
nifica O r b i g n y (1845, стр. 425, табл . XXXI, фиг. 1—5, поп P a v l o w , 
1892) новый вид отличается значительно более длинной осью и круг-
лой формой поперечного сечения ростра в альвеолярной части. Н а х о ж -
дение его остатков в более древних слоях, чем слои с С. magnifica, за-

* septentrionalis — северный. 
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ставляет предполагать , что С. septentrionalis является формой, генети-
чески предшествующей виду С. magnifica. 

От другого близкого вида — С. subporrecta B o d y l e v s k y sp. nov., 
описание которого дано ниже, С. septentrionalis sp. nov. отличается 
спиннобрюшным сжатием ростра на всех стадиях роста (кроме аль-
веолярной части) и ясной эксцентричностью его оси. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Р а н н и й оксфорд, но ввиду близости к С. magnifica — 
к виду, п о я в л я ю щ е м у с я в конце позднего к и м е р и д ж а , можно предпо-
лагать , что в р е м я существования описываемого вида не ограничивается 
оксфордским веком и м о ж е т быть, кроме того, более поздним. Север-
ная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . М о ж е т служить руководящей 
формой для оксфорда (и к и м е р и д ж а ? ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я на Восточном Тай 
мыре, в песчано-глинистых отложениях нижнего оксфорда , вместе 
с Cardioceras levisculptum P a v l . (С. Степашин, 1951). 

Cylindroteuthis subporrecta B o d y l e v s k y sp. n o v . * 
Табл. 47, фиг. 5 

1914. Belemnites (Piesetrobetus) obetiscoides П а в л о в . Юрские и ннжнемеловьк 
Cephalopoda Северной Сибири, табл. I, фиг. 6а, б. 

1914. Belemnites (Piesetrobetus) magnificus П а в л о в . Там же, табл. I, фиг. 8а, б 
табл. II, фиг. 4 а, б. 

1958. Belemnites subporrectus Б о д ы л е в с к и й . Юрские и нижнемеловые фауны и-
скважины I -P района Усть-Енисейского порта, стр. 21. 

Оригинал № 9/234. Музей Ленинградского горного института. 
М а т е р и а л . Многочисленные обломки, преимущественно круп 

ных ростров; в числе их — превосходно сохранившийся ростр с фрагмо-
конусом типичного э к з е м п л я р а . 

О п и с а н и е . Д л и н н ы й цилиндрический ростр, очень медленно 
с у ж и в а ю щ и й с я к з а д н е м у концу. В задней части ростра р а з в и т а у з к а я 
и неглубокая б р ю ш н а я бороздка , в ы п о л а ж и в а ю щ а я с я к середине 
длины осевой части. З д е с ь сечение ростра незначительно сдавлено 
в спиннобрюшном направлении (на типичном э к з е м п л я р е С Б : Б Б = 
= 11 л а к 11,3 дш = 100: ЮЗ); выше оно имеет форму почти правиль-
ного круга с не отличимыми друг от друга брюшной и спинной сто-
ронами. О с е в а я линия в верхней части ростра (у начала альвеолы) 
расположена в центре поперечного сечения; к з аднему концу спинной 
радиус становится несколько больше брюшного (в 35 мм от н а ч а л а 
альвеолы бр = 5,5 мм, ср = 6,5 мм\ в 63 мм—бр = 4,5 мм, ср = 6,5 мм). 
На типичном э к з е м п л я р е очень полно сохранился фрагмоконус с на-
чальной камерой; на длине в 42 мм м о ж н о насчитать 47 камер , из них 
первые 10 приходятся на длину в 2 мм; длина начальной к а м е р ы 
0,5 мм. 

Р а з м е р ы типи' 
Р . 
С Б 
Б Б 
О 
бр 
ср 

ного экземпляра (в мм) 
170 

12,60 ( 1 0 0 ) 
12,75 (101) 

125 (992) 
6,3 
6,3 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о общей форме ростра,, 
р а з м е р а м и изменению его поперечного сечения с ростом — от с л а б о 
сдавленного в спиннобрюшном направлении к круглому — описывае-
мый вид близок к С. porrecta P a v l o w (1892, табл . IV (1) , фиг. 3; 
поп P h i l l i p s 1870, стр. 121, табл. XXXII, фиг. 81) , но отличается от 

* Вид назван по сходству с С. porrecta P a v l o w . 
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последнего значительно слабее выраженной брюшной бороздой. Экзем-
пляр, изображенный под тем ж е названием у Филлипса , отличается 
овальным поперечным сечением и значительно более длинной осевой 
частью. Отличия от С. septentrionalis sp. nov. у к а з а н ы при описании 
последнего (см. выше) . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец позднего к и м е р и д ж а ( ? ) — н а ч а л о нижневолж-
ского века. Северная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Характерный руководящий вид 
для верхов к и м е р и д ж а (?) —• низов нижнего волжского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Типичный экземпляр (вместе с облом 
ками представителей этого ж е вида, и С. magnifica O r b . ) происходит 
с з ападного берега Юрюнг-Тумуса , из нижнего волжского яруса 
(А. И. Берзин, 1934); А н а б а р с к а я губа, р. Соморсолах (Э. В. Толль, 
1899); р. Анабар , правый берег, Содомехе-хая (И. П. Толмачев. 1906); 
р. А н а б а р , ниже Климовского утеса (в осыпи) и левый берег р. Хара-
был (приток А н а б а р а ) в гравелитах нижнего в а л а н ж и н а во вторичном 
залегании вместе с верхнеюрскими белемнитами (И. Е. Ширяев , 1949); 
Восточный Таймыр (И. Е. Ширяев , 1951). 

в . А. Г У С Т О М Е С О В 

Новые позднеюрские и ва.панжинские белемниты 
Европейской части С С С Р и Северного Зауралья 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) rosanoui G u s t о m e s о v sp. nov * 
Табл. 45, фиг. 1, 2 

1877. Belemnites sp ." W i s с h n j a k о f f. Notise sur les couches jurass iques Sizran, 
стр. 222, табл. VII , фиг. 10. 

Оригинал № 39/VI-126. Геологический музей М Г Р И . Москва. 
М а т е р и а л . 32 в большинстве полных ростра, из трех местонахо-

ждений. 
О п и с а н и е . Ростры достигают крупного р а з м е р а , длинные, ха-

рактерно постепенное сужение почти вдоль всей длины, резко увели-
чивающееся л и ш ь в самой задней части. 

Вершина довольно острая и центральная . Б р ю ш н а я сторона несет 
широкую и сравнительно неглубокую борозду, простирающуюся при-
мерно до середины альвеолярной части. Боковые стороны выпуклые и 
несут слабо заметные борозды. Спинная сторона значительно выпук-
лая . Поперечное сечение ростра спереди, у начала альвеолы, округлое 
е равными д и а м е т р а м и или чаще с превышением спиннобрюшного 
диаметра . На середине ростра форма поперечного сечения округлая , 
с выемкой с нижней стороны, за счет брюшной борозды; здесь обычно 
боковой д и а м е т р больше спиннобрюшного. 

Альвеола углубляется в среднем на 1/4 длины ростра; располо-
жена эксцентрично, слабо изогнута; ее угол в спиннобрюшной плос-
кости 22—23°. Осевая линия эксцентричная, изогнутая; в приальвео-
лярной части небольшой отрезок ее прямой, наклонно расположен 
к нижней поверхности ростра, в остальной части идет слабое изгиба-
ние; эксцентриситет линии бр : ср = 1,0 : 2,0—2,5. Ростр на первоначаль-
ной стадии (так н а з ы в а е м ы й юношеский) короткий, слегка веретено-
видный. Уже на ранних стадиях ростры С. (L.) rosanoui sp. nov. 
о б л а д а ю т характерными чертами вида — имеют субконическую форму 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Р . . около 210 (1060) 
С Б 19,8 (100) 
Б Б 21,3 (107) 
О 165 (833) 

* Вид назван в честь А. И. Розанова . О приводящихся здесь и далее в скобках 
подродовых названиях см. В. А. Густомесов, 1958. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В свое время Н. Вишняков 
(см. синонимику) кратко описал и изобразил под названием Belemni-
tes sp. часть ростра, который, по его мнению, имеет «некоторое сход-
ство с В. volgensis d ' O r b . , но в то ж е время отличается по общей 
форме». 

Ростр, изображенный им, это несомненно, ростр устанавливаемого 
ндеа. С. (L.) rosanoui sp. nov. Геологи и палеонтологи определяли до 
настоящего времени ростры подобного облика, как С. volgensis 
O r b i g n y (1845, табл. XXVIII , фиг. 1 — 14), часто ошибочно назы-
ваемый С. absoluta ( F i s c h . ) С С. volgensis ( O r b . ) описываемый 
новый вид близок генетически и сходен, в общем, по форме, но в отли-
чие от него ростры С. rosanoui sp. nov. не субцилиндрические, а посте-
пенно с у ж а ю щ и е с я , имеют значительно более высокое поперечное сече-
ние, брюшная борозда у них не достигает того развития , какое харак-
терно д л я С. volgensis ( O r b . ) . С. rosanovi sp. nov. з анимает вполне 
определенный стратиграфический интервал и имеет широкое геогра-
фическое распространение. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век. П о в о л ж ь е , Тиман, Северное Зау-
ралье, по-видимому, встречается т а к ж е в Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вместе с С. (L.) submagnifica sp. 
nov. и некоторыми другими видами позволяет использовать белемниты 
при определении дробных подразделений нижнего волжского яруса. 
Описываемый вид приурочен к верхней части зоны Dorsop lan i t e s рап-
deri. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Волги у д. Городище — 28 экз.; 
берег р. И ж м ы у с. П о р о ж с к о е — 3 экз . В е р х н я я юра, нижневолжский 
ярус, с а м а я верхняя часть толщи горючего сланца (В. А. Густомесов, 
1953). Северное З а у р а л ь е , песчаник нижнего волжского яруса 
(Н. П. Михайлов, 1950—1953). 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) submagnifica G u s t o m e s o v sp. n o v . * 

Табл. 45, фиг. 3 

Оригинал № 63/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва . 
М а т е р и а л . 29 преимущественно полных ростров из двух местона-

хождений. 
О п и с а н и е . Ростры крупные, длинные; примерно до середины 

субцилиндрические, уплощены с брюшной стороны и сдавлены в спин-
нобрюшном направлении по всей длине. В задней трети б р ю ш н а я сто-
рона несет борозду. У вершины сравнительно у з к а я борозда быстро 
расширяется спереди и, постепенно в ы п о л а ж и в а я с ь , исчезает, переходя 
p. уплощение. Иногда на брюшной стороне вместо уплощения наблю-
дается с л а б а я ш и р о к а я вдавлепность , т я н у щ а я с я далеко вперед. Боко-
вые стороны сильно выпуклые; на них р а с п о л а г а ю т с я по две борозды, 
из которых на крупных рострах видны только верхние. Спинная сто-
рона слабо выпуклая . Поперечное сечение низкое, неправильно-
овальное. 

Альвеола изогнутая , эксцентричная. Отношение бр : ср равно при-
мерно 1 ,0 :2 ,8—2,0 . Альвеола з анимает 1/4—1/3 ростра. 

Осевая линия сильно напоминает линию С. magnifica ( O r b . ) , 
изогнута вблизи альвеолы, а в остальной части почти прямая . Отно-
шение бр : ср м о ж е т доходить до 1 : 4. Ростры на начальных стадиях 

* Вид назвян по сходству с С. magnifica ( O r b i g n y ) . 
.196 



короткие и имеют относительно к длине более высокое сечение и боль-
шую толщину. 

Р а < м е р ы типичного экземпляра (в .ч.н) 

Р около 210 (1000) 
СБ 21,0 (100) 
Б Б 24,6 (117) 
О 160,0 (760) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Ростры С. submagnifica 
sp. nov. определялись ранее то как С. magnifica ( O r b . ) , то как С. vol-
gensis ( O r b . ) , в зависимости от субъективной оценки формы ростров, 
несущих свои собственные черты строения и вместе с тем занимающих 
промежуточное положение м е ж д у рострами этих видов. 

Выделение вида избавляет от путаницы в определении незафикси-
рованного ранее звена в одном из интересных эволюционных рядов 
нозднеюрских белемнитов. 

От С. magnifica O r b i g n y (1845, стр. 425, табл . XXXI, фиг. 1—5} 
новый вид отличается сильной брюшной уплощенностью вдоль всего 
ростра и значительной спиннобрюшной сдавленностью т а к ж е по всему 
ростру. 

С. volgensis O r b i g n y (1845, табл. XXVII I , фиг. 1 —14) отли-
чается наличием более или менее глубокой брюшной борозды. Особенно 
сходен с С. submagnifica sp. nov. вариетет С. volgensis ( O r b . ) , опи-
санный Эйхвальдом под названием В. efflorescens E i c h w a l d (1868, 
стр. 995, табл . XXXII, фиг. 10). Этот вариетет , кроме того что меньше 
по величине и обладает более тупым задним концом, резко различается 
по внутренней структуре. У него на поперечном сечении ростров на 
ранних стадиях -наблюдается сильное изгибание слоев, исчезающее 
с возрастом. У С. submagnifica sp. nov. такого изгибания не наблю-
дается , т ак как в своем онтогенезе он не проходит стадии с глубокой 
брюшной бороздой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век. Ульяновская область и Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вместе с некоторыми другими 
видами дает возможность получать более точные определения подраз-
делений нижнего волжского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Волги у д. Городище—24 экз.; берег 
р. И ж м ы у с. П о р о ж с к о е — 5 экз. Н и ж н и й волжский ярус, зона 
Dor sop lan i t e s pander i ; горючий сланец, м е ж с л а н ц е в а я глина (В. А. Г\ 
стомесов, 1953, 1954). 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) michailovi G u s t o m e s o v sp. nov." 

Табл. 46, фиг. о 

Оригинал № 66/VI -126. Геологический музей М Г Р И , Москва. 
М а т е р и а л . Четыре почти целых ростра и 24 фрагмента из 

одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Ростр средней величины, субконический в целом или 

с субцилиндрической передней частью. Вершина довольно острая, цент 
р а л ь н а я . К а к правило, ростр сдавлен с боков и особенно в альвеоляр 
пой части. Б р ю ш н а я сторона имеет очень короткую п пологую борозду 
у з а о с т р я ю щ е й с я части. Впереди борозда з а м е щ а е т с я слабым уплоще-
нием, тянущимся иногда вплоть до альвеолы. На боковых сторонах по 
две борозды; из них заметнее та, которая приближена к спинной сто-
роне. Поперечное сечение овальное , слабо субтрапецоидальное . Высота 
сечения обычно превышает его ширину и это превышение нарастает 

* Вид назван в честь Н. Г1. Михайлова . 
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к альвеолярной части. В области альвеолы отношение С Б : Б Б равно 
1 0 0 : 9 0 , 1 0 0 : 8 6 . Встречаются экземпляры, у которых диаметры почти 
равны. 

Альвеола значительно изогнута, с эксцентричной вершиной 
( б р : с р = 1,0: 1,5), з а н и м а е т ' /з—'/г ростра. Средний угол альвеолы 22°. 
Осевая линия наиболее сильно изгибается и близко подходит к нижней 
поверхности на расстоянии менее С Б от вершины ростра, после чего 
идет в виде прямой линии вдоль брюшной поверхности почти на оди-
наковом расстоянии от нее. Ростр начальных стадий короткий, суб-
цилиндрический. На ранних стадиях высота сечения ростра ниже, чем 
па рострах взрослых особей. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .м.ч) 

Р . . около 115 (684) 
СБ 16,8 (100) 
Б Б 15,8 (94) 
О 80,0 (475) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . С. (L.) michailovi sp. nov. 
довольно своеобразен; более всего он сходен с С. magnifica O r b i g n y 
sp. (1845, стр. 425, табл . XXXI, фиг. 1—5) и особенно с субконическими 
его разновидностями. 

Сходными являются : характер осевой линии, положение и форма 
«юношеского» ростра. В отличие от этого вида С. (L.) michailovi sp. 
nov. имеет более высокий поперечный р а з р е з в области альвеолы; бо-
лее коническое общее очертание ростра; брюшную борозду исключи-
тельно на кончике ростра и резче проявляющиеся , в связи с наличием 
боковых уплощений, боковые борозды. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век. Восточный склон Северного 
Урала. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . М о ж е т служить д л я определения 
нижнего волжского яруса и сопоставления разрезов в З а у р а л ь е . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный склон Северного Урала , бас-
сейн р. Ятрия. песчаник нижнего волжского яруса (Н. П. Михайлов . 
1950). 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) notabilis G u s t o m e s o v sp. now" 

Табл. 46, фиг. 1—4 

Оригиналы № 82—85/VT-126. Геологический музей М Г Р И , Москва. 
М а т е р и а л . 21 ростр из одного местонахождения . Один экзем-

пляр почти полный, другие представляют половину ростра или более 
мелкие фрагменты. 

О п и с а н и е . Ростры довольно длинные (до 14 см), субцилиндри-
ческие в большей части; задний з а о с т р я ю щ и й с я конец короткий. Вер-
шина центральная . В большинстве случаев замечается очень неболь-
шое сужение к переднему концу с уменьшением к а к бокового, т ак и 
спинного диаметров . Боковые стороны значительно уплощены, наибо-
лее в альвеолярной части ростров. С трудом удается р а з л и ч а т ь широ-
кие боковые борозды. 

Б р ю ш н а я сторона т а к ж е уплощена по всей длине. Б р ю ш н а я 
борозда развита плохо; она располагается только на короткой заост-
ряющейся задней части и представляет собой мелкую, широкую и ко-
роткую ложбинку . Ф о р м а поперечного р а з р е з а из-за уплощений округ-
ю-четырехугольная по всей длине ростра. Высота сечения в альве-

* notabilis — замечательный. 
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о л я р н о й части ч а щ е б о л ь ш е ш и р и н ы , но м о ж е т быть и р а в н о й и д а ж е 
н е с к о л ь к о м е н ь ш е ее. В о с т а л ь н о й части д и а м е т р ы почти р а в н ы . 

А л ь в е о л а к о р о т к а я , з а н и м а е т п р и м е р н о lU д л и н ы ростра , изогнута , 
особенно з н а ч и т е л ь н о в з а д н е й части; в е р ш и н а а л ь в е о л ы эксцентрич-
ная ; о т н о ш е н и е бр : ср р а в н о 1 ,0 :2 ,2—2,5 . С р е д н и й а л ь в е о л я р н ы й угол 
в с п и н н о б р ю ш н о й плоскости 21°, иногда б о л ь ш е . О с е в а я л и н и я от вер-
шины а л ь в е о л ы о т г и б а е т с я к б р ю ш н о й стороне , з а т е м д е л а е т относи-
тельно крутой поворот и идет почти в виде п р я м о й л и н н и близ н и ж н е й 
поверхности ростра . 

У ж е на р а с с т о я н и и 1,5 см от а л ь в е о л ы (на о б р а з ц а х в 14 см дли-
ной) о т н о ш е н и е б р ю ш н о г о и спинного р а д и у с о в д о х о д и т до 1 : 6 , 1 : 7 . 
Р о с т р ы м о л о д ы х особей о к р у г л ы в поперечном сечении. В процессе 
онтогенеза ростр б о л ь ш е рос на спинной стороне , чем на б р ю ш н о й , 
jT4ero эксцентриситет осевой линии с в о з р а с т о м постепенно увеличи-
вается . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

СБ 16,7 (100) 
Б Б 16,5 (98) 

Другого почти полного, но уклоняющегося экземпляра 

Р . около 135 (681) 
СБ . 19,8 (100) 
Б Б . . . . 19,4 (97) 
О 105 (530) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о о б щ е й удлиненной 
форме,, по у г л о в а т о с т и поперечного сечения и н а л и ч и ю с л а б о г о с у ж е -
ния в передней части С. notabilis sp. nov . н а п о м и н а е т С. nitida D о 11 f. 
(С. Н . Н и к и т и н , 1916, стр. 23, т а б л . II , фиг. 18), р а с п р о с т р а н е н н ы й от 

к е л л о в е я до н и ж н е г о в о л ж с к о г о яруса . В отличие от него С. notabilis 
sp. nov . относительно т о н ь ш е и длиннее . Е с л и у С. nitida ( D o l l f . ) 
с п и н н о б р ю ш н о й д и а м е т р в осевой части в с е г д а и часто очень значи-
тельно п р е в ы ш а е т боковой, то у С. notabilis sp . nov. д и а м е т р ы з д е с ь 
почти р а в н ы . К р о м е того, С. nitida ( D o 111.) отличен и по в н у т р е н н е м у 
строению — о с е в а я л и н и я у пего намного менее э к с ц е н т р и ч н а и не 
и з г и б а е т с я т а к сильно, к а к у С. notabilis sp. nov . О т л и ч и я от С. песо-
pina sp . nov. у к а з а н ы ниже . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Р а н н и й мел , в а л а н ж и н . С е в е р н о е З а у р а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О с т а т к и С. notabilis sp. nov. 
так ж е к а к и н и ж е о п и с ы в а е м о г о С. necopina sp . nov . интересны тем, 
что они п р о и с х о д я т из н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й . К а к известно, рас-
п р о с т р а н е н и е Cylindroteuthis о г р а н и ч и в а л о с ь до н а с т о я щ е г о времени 
поздней юрой. У к а з а н н ы е н о в ы е виды р а с п р о с т р а н е н ы , вероятно , 
только в северных р а й о н а х С о ю з а и могут д а в а т ь в о з р а с т н ы е п о к а з а -
ния при геологических и с с л е д о в а н и я х в этих р а й о н а х . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Н е с к о л ь к о пунктов на берегу р. Тольи . 
С е в е р н о е З а у р а л ь е . П е с ч а н ы е о т л о ж е н и я в а л а н ж и н а (Н. П. М и х а й -
лов , 1950—1953) . 

Cylindroteuthis (Lagonibelus) necopina G u s t o m e s o v sp. nov.* 

Табл. 47, фиг. 1 

О р и г и н а л № 86/VI-126. Геологический музей М Г Р И , М о с к в а . 
М а т е р и а л . Три р о с т р а из одного м е с т о н а х о ж д е н и я . О д и н почти 

полный э к з е м п л я р (нет а л ь в е о л я р н о й ч а с т и ) , один ростр небольшой 
)соби и один ф р а г м е н т ростра . 

necopin.i — неожиданная 
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О п и с а н и е . Ростр длинный. Д л и н а сохранившейся осевой части 
равна 14 см и относится к величине спиннобрюшного д и а м е т р а , при-
мерно как 875 : 100. В большей своей части ростр субцилиндричен. 
З а д н я я у т о н ь ш а ю щ а я с я часть занимает около 1 /4 всей длины и заканчи-
вается довольно остроконечно. Очень характерным является сильная 
сдавленность ростра с боков, которая сохраняется по всему ростру, 
исключая самый задний конец. На боках на имеющемся экземпляре 
едва удается уловить наличие широких борозд—уплощений. Снизу на 
брюшной стороне вдоль всей осевой части тянется ш и р о к а я и неглу-
бокая борозда, примерно одинаковой глубины по всей длине. Попереч-
ное сечение высокое, овальное, со сдавленностью с боков, с уплоще-
нием с нижней стороны и полукруглым вырезом за счет брюшной бо 
розды. Отношение С Б : Б Б равно 100 : 85. 

Несмотря на то, что альвеола не сохранилась , можно с уверен 
ностью сказать , что ее положение было сильно эксцентричным. Д а ж е 
в своей верхней части осевая линия сильно приближена к брюшной 
стороне (бр : ср = 1,0 : 3,3) . Это свидетельствует о том, что так назы-
ваемый «юношеский» ростр (ростр начальных стадий развития) у дан 
ного вида был небольшим. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р е з к а я специфичность рост 
ров данного вида очевидна. Н а и б о л е е близок он к С. (L.) porrecta 
P h i И . ( P a v l o w А. Р. , 1892, стр. 43, табл . IV (1), фиг. 3, 4 ) , остатки 
которого распространены в нижнем волжском ярусе и, возможно, вер-
хах к и м е р и д ж а . Отличается своей сильно сдавленной с боков формой 
и намного более эксцентричной осевой линией. Сходство С. necopina 
sp. nov. с С. obeliscoid.es ( P a v l . ) внешнее. Существенные отличия во 
внутреннем строении позволяют отнести их к разным подродам (В. А. Гу-
стомесов, 1958). 

Отличия от сходного С. notabilis sp. nov. указаны при описании 
этого вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Р а н н и й мел ( готерив—баррем, по Н. П. М и х а й л о в у ) . 
Северное З а у р а л ь е . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Указано выше при описании 
С. notabilis sp. nov. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северное З а у р а л ь е , бассейн р. Тольи. 
Н и ж н и й мел (Н. П. Михайлов , 1951). 

Р о д Pachyteuthis ( B a v l e , 1878) N a e f , 1922 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) producta G u s t o m e s o v sp. nov." 

Табл. 48, фиг. I, 2 

Оригинал № 158/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва 
М а т е р и а л . Четыре полных ростра из трех местонахождении 
О п и с а н и е . Ростр средней величины, тонкий, вытянутый, субко-

нический, постепенно с у ж а ю щ и й с я к з аднему концу, по всей длиш 
сдавлен с боков. Б р ю ш н а я сторона немного шире спинной, уплощена 
в большей или меньшей степени и несет широкую и длинную борозду. 
В других случаях б р ю ш н а я сторона т а к м а л о уплощена , что может 
быть названа выпуклой, борозда в т а к о м случае развита слабее . На 
боковых сторонах хорошо видны верхние боковые борозды. Форма 
поперечного сечения имеет вид неправильного овала с более или менее 
выраженной трапецеидальностью. 

* producta — растянутая , длинная. 
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Альвеола занимает 1 /3—1 /4 длины ростра. Угол альвеолы в спин 
нобрюшной плоскости 23°. Вершина альвеолы эксцентричная. Осевая 
линия слабо изогнута. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в ммI 

Р . около 95 (863) 
СБ 11,0 (100) 
Б Б 10,2 (92) 
О 70,0 (636) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . P. producta sp. nov. пред 
ставляет собой, по-видимому, крайнюю форму в генетическом ряду. 
P. excentrica ( Y o u n g et B i r d ) , P. panderi ( O r b . ) , P. producta sp 
nov., где развитие шло в направлении удлинения , утоньшения ростра. 
О б щ и й вид ростра P. producta sp. nov. сходен с P. panderi О г b i g n \ 
(1845, стр. 423, табл . XXX, фиг. 1 —11) . У него, т ак ж е как и у P. pan-
deri ( O r b . ) , брюшная сторона шире спинной, так ж е хорошо развиты 
верхние боковые борозды, сдвинутые к спинной стороне, и так ж е сдав 
лен с боков заостренный конец ростра. 

Что развитие действительно шло в этом направлении, говорит 
наличие отдельных вариететов P. panderi ( O r b . ) весьма удлиненных, 
найденных нами в оксфорде на р. И ж м е . Тип строения ростра сохра-
няется, но при этом н а б л ю д а ю т с я и резкие отличия от P. panderi 
( O r b . ) ; P. producta sp. nov. — чрезвычайно удлиненная и тонкая 
форма . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний оксфорд. Европейская часть Союза. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р у к о в о д я щ а я форма с узким 
стратиграфическим распространением. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Москвы-реки у с. Коломенское - -
1 экз. ; берег Волги у д. Д о л и н о в к а — 2 экз. ; берег р. И ж м ы у с. По 
р о ж с к о е — 1 экз. Верхний оксфорд, темно-серая глина (В. А. Густоме-
сов, 1953—1954). 

Pachyteuthis (Pachyteuthis) cuneata G u s t o m e s o v sp. nov.* 

Табл. 48, фиг. 3, 4 • 

Оригинал № 126/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва . 
М а т е р и а л . 71 экземпляр целых ростров из семи местонахож-

дений. 
О п и с а н и е . Ростр среднего размера , конического очертания, зад-

ний конец острый, вершина смещена к брюшной стороне. Б р ю ш н а я 
сторона уплощена , в задней ее части имеется обычно весьма мало-
з а м е т н а я , мелкая и короткая борозда . Боковые стороны маловыпук-
лые, на к а ж д о й из них резко выделяется по одной широкой борозде 
в виде довольно сильных вдавленностей. Спинная сторона сильно 
выпуклая . Поперечный разрез субтрапециевидной формы. 

А л ь в е о л я р н а я часть или равна по длине осевой или, что чаще, пре 
восходит ее (редко она короче) . Альвеола почти прямая , эксцентрич-
ная, бр : ср в среднем как 1 : 2. Осевая линия весьма мало изогнута, 
к з а д н е м у концу ростра она становится очень сильно эксцентричной 
Средний угол альвеолы в спиннобрюшной плоскости равен 22—23 : 

Ростр начальных стадий субцилиндричсский. 
Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Р около 120 (467) 
СБ . . . 25,7 (100) 
Б Б . . 24,4 (94) 
О . . 55,0 (214) 

* cuneata — клиновидная. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От P. breviaxis P a v l o w 
(1892, табл . VI I I (V) , фиг. 7) описываемая форма отличается уплощен-
ностью всей брюшной стороны, в то время как у P. breviaxis ( P a v l . ) 
слабо уплощена л и ш ь з а д н я я ее часть. От P. explanata P h i l l i p s 
(1885—1870, стр. 128, табл . XXXVI, фиг. 94—96) P. cuneata sp. nov. 

отличается более коротким и толстым, более коническим ростром, 
с более глубокой альвеолой и гораздо менее развитой брюшной бороз-
дой. В сравнении с P. excentrica (Y о u n g et В i г d) в и зображении 
Bla invi l le (1827, табл . I I I , фиг. 8—8а) у P. cuneata sp. nov. более резко 
в ы р а ж е н а субконическая форма, альвеола более глубокая , брюшное 
сплощение более значительное. 

К P. cuneata sp. nov. мы причисляем не только келловейски»., но и 
некоторые ростры из оксфорда , к и м е р и д ж а и нижневолжских отложе-
ний, где они встречаются у ж е редко. Мы относим к нему т а к ж е ростры 
из нижнего волжского и верхнего волжского ярусов, и з о б р а ж е н н ы е 
А. П. П а в л о в ы м (1892, табл. VI ( I I I ) , фиг. 2 и табл. V I I I (V) , 
фиг. 8, 9) и описанные под названием В. explanatus ( P h i 11.). 

P. cuneata sp. nov. — один из наиболее долго существовавших ви-
дов позднеюрских белемнитов; он был, очевидно, родоначальником 
ряда видов рода Pachyteuthis. Элементы его строения имеются у 
P. explanata ( P h i 11.), P. excentrica ( Y o u n g et B i r d ) . P. panderi 
( O r b . ) и др. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . От раннего келловея до позднего волжского века ; 
преимущественно келловей. Европейская часть С С С Р и Северное З а -
уралье . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Крупные, короткие ростры пред-
ставителей рода Pachyteuthis из келловей-кимериджских отложений 
весьма многообразны, но изученность их м а л а . Часто всех их опреде-
ляют к а к «breviaxis». Выделение P. cuneata sp. nov. способствует уяс-
нению состава белемнитов этой группы и их стратиграфической роли. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег р. Оки у с. Окшово, с. Е л а т ь м а — 
35 экз. ; у д. Новоселки — 1 экз.; берег р. Волги у г. Н а в о л о к и — 
10 экз.; карьер « К а м у ш к и » в Москве — 2 экз . Темно-серая и светло-
серая глина, оолитовый мергель келловейского возраста . Берег 
Москвы-реки у с. Д ь я к о в с к о г о — 6 экз. Темно-серая оксфордская глина 
(В. А. Густомесов, 1951, 1953, 1954). Северное З а у р а л ь е — 3 экз. Пес-
чаники нижнего волжского яруса (Н. П. Михайлов , 1951) и 14 экзем-
пляров из разных других сборов. 

Pachyteuthis (Simobelus) poroschskoensis G u s t о m e s о v sp. nov * 

Табл. 49, фиг. 2 

Оригинал № 179/VI-I26. Геологический музей М Г Р И . Москва 
М а т е р и а л . Три целых ростра из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Ростр небольшой, относительно короткий, сдавлен-

ный с боков, субцилиндрический в а л ь в е о л я р н о й части и конический 
в остальной. Б р ю ш н а я сторона не шире спинной, в ы п у к л а я или слабо 
уплощена; борозда на ней едва з а м е т н а я у острия. Б о к о в ы е стороны 
уплощены; боковые борозды на и м е ю щ и х с я э к з е м п л я р а х р а з л и ч а ю т с я 
с трудом. Альвеола з а н и м а е т примерно 2/s ростра . Она сильно или 
весьма сильно эксцентрична; изогнута, особенно заметно в привершин-
ной части. Отношение бр : ср равно 1 :2 . О с е в а я линия круто изги-
бается к брюшной стороне близ альвеолы. Средний угол альвеолы 
и спиннобрюшной плоскости равен 22°. 

Вид назван по с Порожское , где его остатки впервые встречены. 
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Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .и.и) 

Р . . . . около 70 (493) 
СБ 14,2 (100) 
Б Б 13,0 (91) 
О 45 (316) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Ростры P. poroschskoensis 
>р. nov. не имеют сходных в отложениях , в которых они встречены. Из 
других они б л и ж е всего к P. breviaxis P a v l o w (1892, табл . VI I I (V) , 
фиг. 7) , от которого отличаются своей небольшой величиной, большей 
сдавленностью с боков, меньшей глубиной альвеолы и характером осе-
вой линии — у P. poroschskoensis sp. nov. она изогнута не равномерно, 
как у P. breviaxis ( P a v l . ) , а сильнее у альвеолы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний в о л ж с к и й век поздней юры. Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Д о п о л н я е т известный состав бе-
лемнитов раннего волжского века и увеличивает возможности ис-
пользования белемнитов д л я стратиграфии верхней юры северных 
районов. Остатки представителей вида приурочены к зоне Dorsop lan i -
tes p a n d e r i . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег р. И ж м ы на Тимане у с. П о р о ж -
ское — 3 экз. Тонкая прослойка песчаника в верхней части сланцевой 
голщи, нижний волжский ярус (В. А. Густомесов, 1954). 

Pachyteuthis (Microbelus) parvula G u s t o m e s o v sp. nov. * 

Табл. 46, фиг. 6 

Оригинал № "261/VI-126. Геологический музей М Г Р И . Москва. 
М а т е р и а л . 56 ростров хорошей сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Ростр небольшой, тонкий, субцилиндрический в пе-

редних 2/3. С у ж е н и е на конце довольно быстрое. Вершина центральная . 
Б р ю ш н а я борозда весьма мелкая , развита обычно только у заднего 
конца, но иногда может доходить почти до середины ростра. Борозда 
переходит в небольшое уплощение, которое прослеживается в некото-
рых случаях до альвеолы, но ч а щ е исчезает раньше . Н а выпуклых бо-
ковых сторонах р а с п о л а г а ю т с я по две борозды; нижние из них уже ; 
верхние, немного сдвинутые к спинной стороне, широкие, пологие. По-
перечный разрез округлый, слабо субтрапецеидальный. Спиннобрюш-
ной и боковой диаметры в среднем равны, но к а ж д ы й может быть и 
меньше и больше другого. 

Альвеола почти прямая , эксцентричная, з анимает в среднем 
7з ростра. Альвеолярный угол 23°. Отношение бр : ср = 1,0 : 1,7. Осе-
вая линия расположена эксцентрично, приближена к нижней стороне, 
изгибается по всей длине, кривизна ее сначала очень малая , увеличи-
вается в задней части. 

Р а с с т о я н и е м е ж д у осевой линией и брюшной поверхностью ростра 
постепенно уменьшается к з а д н е м у концу. Форма м а л о меняется с воз-
растом. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в зим 

Р . . около 68 (723J 
С Б . . . . 9,4 (100) 
Б Б . . . . 9,5 (101) 
О 48 (510) 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Б л и з к о стоящим видом 
чвляется келловей-оксфордский P. miatschkoviensis I I o w a i s к у (1903, 

* parvula — маленькая . 
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стр. 382, табл. XII, фиг. 8, 9 ) ; особенно сходны с ним наиболее круп-
ные ростры P. parvula sp. nov. Ростры P. miatschkoviensis ( I I о v.) 
т а к ж е субцилиндрические с примерно равными поперечными диамет-
рами, как и ростры P. parvula sp. nov. Отличие состоит в том, что 
ростры описываемого вида тоньше и меньше, с менее округлым сече-
нием; кроме того, P. parvula sp. nov. имеет свой узкий интервал стра-
тиграфического распространения . 

Д р у г о й сходный вид, описываемый н и ж е — P . gorodischensis sp 
nov., — по-видимому, генетически непосредственно связанный с Р. риг-
vula sp. nov., отличается прежде всего по развитой у него брюшной 
борозде, тянущейся часто по всей осевой части. Эти виды нередко 
встречаются вместе, но P. gorodischensis sp. nov. преобладает вверх\ 
той толщи, в которой они распространены. 

Ростры P. parvula sp. nov. изменчивы — одни тонкие и вытянутые, 
другие относительно короче и толще, но общие характерные черты, 
описанные выше, вполне определенны. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век поздней юры. Европейская часть 
С С С Р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . P. parvula sp. nov., т а к ж е как 
и описанный ниже P. gorodischensis sp. nov., я в л я ю т с я представите-
л я м и своеобразного не известного ранее комплекса белемнитов начала 
раннего волжского века. Остатки их приурочены к подсланцевой т о л щ е 
( н и ж н я я часть зоны D o r s o p l a n i t e s p a n d e r i и ветлянский горизонт) и 
встречаются часто; могут быть широко использованы в стратиграфии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Волги у д. Городище — 48 экз., бе-
рег р. И ж м ы у с. П о р о ж с к о е — 8 экз. Темно-серая и светло-серая из-
вестковистая глина зоны Dorsop lan i t e s p a n d e r i и ветлянского гори 
зонта (В. А. Густомесов, 1953—1954). 

Pachyteuthis (Microbelus) gorodischensis G u s t o m e s o v sp. nov. * 

Табл. 48, фиг. 5, 6 

Оригинал № 223/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва . 
М а т е р и а л . 20 ростров хорошей сохранности из двух местона 

хождений. 
О п и с а н и е . Небольшой ростр, субцилиндрический на 2/3 или 

3А» длины, с довольно быстрым заострением. Острие центральное. 
Б р ю ш н а я сторона уплощена ; на ней часто наблюдается отшелушива-
ние слоев. Б р ю ш н а я борозда проявляется по-разному; обычно на 
ростре имеется ш и р о к а я и неглубокая борозда , т я н у щ а я с я от вершины 
и з а м е т н а я до альвеолы. Боковые стороны несут по две борозды, и: 
которых нижние — малозаметные , а верхние — широкие. В осевой 
части поперечное сечение округло-субтрапециевидное, в альвеоляр 
ной — более округлое . 

Альвеола очень слабо изогнута, з анимает от 1 /3 до 1 /4 длины всего 
ростра. Ее угол в спиннобрюшной плоскости относительно большой— 
25°. Вершина альвеолы эксцентрична; отношение бр : ср равно 1 ,0:1 ,6 . 
О с е в а я линия, отходя от вершины, идет первоначально к брюшной по-
верхности в виде прямой линии до середины осевой части, а затем 
слабо изгибается. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .ч.ч) 
Р . около 65 (706) 
С13 9,2 (100) 
Б Б 9.5 (108) 
О 46 (500) 

* Вид н а з в а н по д. Городите , где его остатки встречаются в большом количе 
стве экземпляров. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Ростры P. gorodischensis 
-p. nov. изменчивы в значительной степени. Одни ростры мелкие, дру-
гие более крупные, толще, длиннее ; варьирует степень развития бо-
розды и уплощения на брюшной стороне, но основные указанные при-
знаки достаточно определенны. Менее четкое разграничение с P. par-
vula sp. nov.. с которым P. gorodischensis sp. nov., вероятно, связан 
генетически; имеются вариететы. несущие как бы промежуточные 
черты. О д н а к о в основе отличительные признаки м е ж д у этими видами 
(указанные в соответствующей рубрике описания P. parvula sp. nov.) 
обособляют к а ж д о г о из них. 

П о субцилиндрической форме ростров, по наличию длинной брюш-
ной борозды P. gorodischensis sp. nov. можно легко отнести к роду 
Cylindroteuthis. К выводу о его принадлежности к Pachyteuthis приво-
дит изучение изменчивости и филогении, которые у к а з ы в а ю т на гене-
тическую связь с P. parvula sp. nov. Этот ж е последний, очевидно, ве-
дет свое начало от P. miatschkoviensis ( I I о v .) , несомненного пред-
ставителя Pachyteuthis. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний волжский век поздней юры. Европейская часть 
СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Отмечено при описании P. par-
vula sp. nov. (см. в ы ш е ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Волги у д. Г о р о д и щ е — 1 5 экз., 
берег р. И ж м ы у с. П о р о ж с к о е — 5 экз. Темно-серая и светло-серая из-
вестковистая глина зоны D o r s o p l a n i t e s pande r i и ветлянского горизонта 
(В. А. Густомесов, 1953—1954). 

Pachyteuthis (Microbelus) krimholzi G u s t о m е s о v sp. nov.* 

Табл. 47, фиг. 2, 3 

Оригиналы № 209 и 213/VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва . 
М а т е р и а л . 92 э к з е м п л я р а , почти все целые ростры, из четырех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Ростр малой величины, короткий субцилиндрический 

и передней половине и с довольно быстро с у ж а ю щ и м с я задним кон-
цом, с вершиной, слабо смещенной к брюшной стороне или располо-
женной центрально. Спиннобрюшной диаметр меньше бокового по 
всему ростру. Б р ю ш н а я борозда заметна , большей частью, л и ш ь на 
кончике, у з к а я и неглубокая , быстро р а с ш и р я ю щ а я с я впереди, но 
всегда отчетливо обозначенная . В редких случаях борозда проходит 
далеко вперед. Иногда м о ж н о видеть отшелушивание слоев по всей 
брюшной стороне. К а ж д а я боковая сторона с н а б ж е н а двумя борозда-
ми; хорошо заметны только верхние, широкие борозды. Форма попе-
речного сечения округло-субтрапециевидная . 

Альвеола P. krimholzi sp. nov. округлая в поперечном сечении, 
прямая , расположена эксцентрично, т а к что бр : ср, как 1 ,0 :1 ,8—1,4; 
з анимает несколько менее '/г всего ростра. Альвеолярный угол в спин-
нобрюшной плоскости равен 25—26°. О с е в а я линия эксцентричная , из-
гибается весьма мало и таким образом, что расстояние ее от брюшной 
поверхности в передней половине осевой части почти не меняется, 
идет почти п а р а л л е л ь н о брюшной поверхности, а д а л ь ш е приближается 
к ней постепенно. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Р . . . около 50 (658) 
СБ 7, 6 (100) 
Б Б . . 8, 9 (117) 
О 30 (394) 

* Вия назван в честь Г. Я. Крымгольца. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Весьма сходным видом 
является ранневолжский Р. ( M i c r o b e l u s ) gorodischensis sp. nov.. 
у которого ростр т а к ж е небольшой, сдавленный в спиннобрюшном на-
правлении, с брюшной бороздой и таким ж е альвеолярным утлом. Раз-
личие между ними состоит в более развитой брюшной борозде, 
у P. gorodischensis sp. nov. тянущейся по всей осевой части. Ростры 
P. krimholzi sp. nov. в общем короче, с более глубокой альвеолой. Из 
других видов близким является P. mosquensis P a v l o w (1892, стр.61, 
табл . V I I I ( V ) , фиг. 5, 6; табл . XIII (VI ) , фиг. 2 ) . У последнего ростр 
крупнее, осевая линия более эксцентричная и эксцентриситет ее сильно 
возрастает от вершины альвеолы к задней части; угол альвеолы мень-
ше, альвеола мельче. 

Ростры P. krimholzi sp. nov. варьируют в довольно больших пре-
делах . Некоторые ростры особенно тонки и длинны, другие короткие 
и относительно толстые. У первых одновременно б р ю ш н а я борозда вы-
р а ж е н а значительно лучше. М е ж д у крайними ф о р м а м и н а б л ю д а ю т с я 
постепенные переходы. Возможно , что эти вариететы я в л я ю т с я отдель-
ными видами, но пока не удается установить особенностей стратигра-
фического и географического распространения к а ж д о г о из них (они по 
всюду встречаются вместе) и их приходится считать единым видом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Средний и поздний келловей. Центральные- области 
Европейской части С С С Р . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . P. krimholzi sp. nov., как часто 
встречающаяся форма и с узким стратиграфическим интервалом рас-
пространения, является хорошей руководящей формой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег Волги у г. Н а в о л о к и — 42 экз.; тем-
но-серая глина верхнего и среднего келловея (В. А. Густомесов, 1951, 
1954). Берег Оки у с. Е л а т ь м а — 32 экз. ; оолитовый мергель среднего 
келловея (В. А. Густомесов, 1951). Берег Оки у с. Д м и т р и е в ы горы— 
3 экз . (из коллекции Московского педагогического института 
им. Л е н и н а ) . К а р ь е р у ст. Г ж е л ь Московской о б л а с т и — 1 5 экз.; сред-
ний келловей (А. П. Иванов , 1951). 

Pachyteuthis (Microbelus) pseudolateralis G u s t o m e s o v sp. nov * 

Табл. 49, фиг. 3 
Оригинал № 211./VI-126. Геологический музей М Г Р И . Москва 
М а т е р и а л . Три ростра из двух местонахождений, один целый и 

два других почти целых. 
О п и с а н и е . Ростр средних размеров , субцилиндрический напо-

ловину, с тупым задним концом. С Б значительно меньше Б Б по всему 
ростру. Б р ю ш н а я сторона уплощена по всей длине в равной степени. 
Б р ю ш н а я борозда у вершины узкая , кпереди быстро расширяется и 
в ы п о л а ж и в а е т с я ; з а н и м а е т з аднюю треть ростра. На нижней стороне 
наблюдается отшелушивание слоев, р а с ш и р я ю щ е е и у д л и н я ю щ е е бо-
розду. Боковые стороны выпуклые с нерезкими бороздами. Попереч 
ное сечение неправильно овальное со слабой субтрапециевидностью 

Альвеола з анимает половину ростра ; она изогнута, сильно эксцен-
трична (бр : ср = 1 : 3 ) . Средний альвеолярный угол равен 23°. Осевая 
линия сильно изгибается . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (н мм) 

Р . около 90 (520) 
СБ . 17,3 (100) 
Б Б 20 (115) 
О . 45 (260) 

* Вид назван по сходству с P. lateralis ( P h i 11.). 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . P. pseudolateralis sp. nov. 
очень напоминает ростры P. lateralis P h i l l i p s (P av lo w , 1892, стр. 51. 
табл . V I ( I I I ) , фиг. 3, 4 ) , распространенные в верхнем волжском ярусе 
и в а л а н ж и н е . Эти два вида — один из нередких примеров конвергенции 
у позднеюрских белемнитов. В качестве отличительных признаков сле-
дует н а з в а т ь большую субцилиндричность, несколько меньшую глубину 
альвеолы и отсутствие увеличения спиннобрюшной сдавленности к зад-
нему концу у P. pseudolateralis sp. nov. 

И з келловейских белемнитов известен только один вид, близкий 
к P. pseudolateralis sp. nov., имеющий т а к ж е спиннобрюшную сдавлен-
ность— P. krimholzi sp. nov. Этот вид намного меньше по величине и 
его осевая линия слабо изогнута. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Ранний келловей. Р я з а н с к а я область . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . P. pseudolateralis sp. nov., как и 
P. krimholzi sp. nov. — белемниты с короткими сдавленными в спинно-
брюшном направлении рострами. Ростры такого типа ранее не были 
известны из келловейских отложений. P. pseudolateralis sp. nov. ука-
зывает на нижний келловей, из которого белемниты рода Pachyteuthis 
почти не описывались. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег р. Оки у с. Е л а т ь м а и с. Окшовс 
Р я з а н с к о й о б л а с т и — 3 экз. Темно-серая глина нижнего келловея 
(В. А. Густомесов, 1951). 

Род Spanioteuthis G u s t o m e s o v gen. nov. 

Т и п и ч н ы й в и д — Spanioteuthis okschevensis gen. et sp. nov 
Средний келловей. Р я з а н с к а я область. 

Д и а г н о з . Ростр короткий, субцилиндрический в большей части, 
с более или менее тупым задним концом, относительно глубокой аль-
веолой; сдавлен в спиннобрюшном направлении. Б р ю ш н а я борозда 
короткая , но глубокая . Особенно характерно : 1) положение альвеолы 
(ее вершина центральная или д а ж е может быть немного приближен-
ной к спинной стороне; б р ю ш н а я стенка альвеолы обычно т о л щ е спин-
ной); 2) р е з к а я смена способа нарастания ростра в онтогенезе. Н а пер-
вом этапе ростр мало увеличивается в толщину и быстро растет 
в длину; в результате образуется тонкий, весьма длинный юный ростр 
(который в теле ростра взрослой особи тянется до самой его вершины) . 
Д а л е е рост ростра в длину у его вершины почти прекращается , зато 
быстро увеличивается длина альвеолярной части и толщина ростра пу-
тем наслоения почти п а р а л л е л ь н ы х слоев; 3) х а р а к т е р осевой линии; 
у ростров данного рода она почти прямая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Ни у одного представи-
теля к а к рода Pachyteuthis, т ак и Cylindroteuthis, к которым внешне 
более близок рассматриваемый род, альвеола не з анимает такого по-
ложения , к а к у Spanioteuthis gen . nov.; она не бывает не только при-
ближенной к спинной стороне, но и центральной н, наоборот, всегда 
более или менее п р и б л и ж е н а к брюшной стороне. Соответственно 
с этим у Pachyteuthis и Cylindroteuthis б р ю ш н а я стенка альвеолы 
всегда тоньше спинной, тогда как у Spanioteuthis более тонкой оказы-
вается к а к раз спинная стенка . 

Не встречается у представителей Pachyteuthis и Cylindroteuthis и 
такой резкой смены х а р а к т е р а нарастания ростра, какую видим у Spa-
nioteuthis. З а м е д л е н и е роста ростра в осевой части вообще характерно 
и д л я других родов, особенно д л я Pachyteuthis, однако никогда у них 
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не встречается столь резкой перемены способа нарастания у ж е на ран-
них стадиях роста, как у Spanioteuthis. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний келловей. Р я з а н с к а я и Я р о с л а в с к а я области. 

Spanioteuthis okschevensis G u s t o m e s o v gen. et sp nov ; 

Табл. 49, фиг. 1 

Оригинал № 251 /VI-126. Геологический музей М Г Р И , Москва 
М а т е р и а л . Д е в я т ь ростров из двух местонахождений, из них 

пять целых, остальные — фрагменты. 
О п и с а н и е . Ростр субцилиндрнческий больше чем наполовину. 

З а д н и й конец тупой, с центральной или слабо приближенной к брюш-
ной стороне вершиной. На с у ж а ю щ е й с я части, вплоть до вершины, 
наблюдается ступенчатое налегание слоев, о б р а з у ю щ е е с я в результате 
прекращения роста ростра в длину на его заднем конце, начиная у ж е 
с ранних стадий и последовательного отступания слоев от вершины 
ростра. Б р ю ш н а я сторона выпуклая или уплощена . Борозда на ней 
короткая , но довольно глубокая , впереди не постепенно в ы п о л а ж и в а ю -
щаяся , как обычно бывает у Pachyteuthis, но к о н ч а ю щ а я с я резко. На 
боковых сторонах заметно по одной широкой борозде в виде уплоще-
ния или слабой вдавленности. От степени выраженности этих борозд 
меняется ф о р м а поперечного сечения — она м о ж е т быть от округло-
трапециевидной до почти овальной. 

Альвеола з а н и м а е т половину ростра . Ее стенки неравной тол-
щ и н ы — более толстой является б р ю ш н а я (!) стенка. Вершина альвео-
лы расположена у описываемого вида центрально или слабо эксцен-
трично, причем может быть приближенной к спинной (!) стороне. 

У ростров S. okschevensis sp. nov. известковые слои, прилегающие 
к вершине альвеолы, часто р а з р у ш а ю т с я и при этом р аз в и в ается псев-
доальвеола , отчего вершина альвеолярного углубления оказывается 
смещенной книзу от своего настоящего положения . Средний угол аль-
веолы в спиннобрюшной плоскости равен 20°. Осевая линия прямая , 
идет наклонно к брюшной стороне, п р и л и ж а я с ь к ней постепенно. 
Р е з к о выделяется ю н а я стадия — тонкий длинный ростр и последую-
щ а я стадия, когда ростр в задней части почти не н а р а щ и в а л с я , а рос 
в толщину, в связи с чем очень быстро увеличивалась абсолютная и 
относительная глубина альвеолы. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Р . около 105 (558) 
СБ 18,8 (100) 
Б Б 23,2 (123) 
О 50 (265) 
бр 9,4 
ср 9,6 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отличительные особен-
ности S. okschevensis sp. nov. от всех представителей Pachyteuthis и 
Cylindroteuthis очевидны и указаны выше при обосновании выделения 
рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний келловей. Ц е н т р а л ь н ы е области Европейской 
части СССР. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . 5 . okschevensis sp. nov., харак-
теризуются ограниченным временем существования (только средний 
келловей) и поэтому является хорошим руководящим видом. 

* Вид назван по с. Окшево Рязанской области, где его остатки впервые были 
встречены. 
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Ценным является т а к ж е легкое определение этой формы из-за резко 
специфичных морфологических признаков. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Берег р. Оки у с. Окшево — 8 экз. 
(В. А. Густомесов, 1951). Я р о с л а в с к а я о б л а с т ь — 1 экз. (в коллекциях 
М Г Р И ) . Оолитовый мергель среднего келловея. 
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ТИП ARTHROPODA 

К Л А С С TR1LOBITA 
I. Н. К Р Ы С Ь К О Н . П. П. Л A 3 А Р Е Н К О . 
Л. Б. О Г Н Е Н К О , П. 11. Ч Е Р Н Ы Ш Е В А 

Новые раннепалеозойские трилобиты 
Восточной Сибири и Казахстана 

Отряд Ml ОМ ERA 

Н А Д С Е М Е И С Т В О A G N O S T O I D E A 
С Е М Е Й С Т В О P E R O N O P S I D A E W E S T E R G A R D , 1936, E M E N D . KOBAYASHI, 1939 

П О Д С Е М Е Й С Т В О H Y P A G N O S T I N A E I V S H I N . 1953 

Род ' Hypagnostus J я е k е I, 1909 
Иypagribstus kendectasicus К г у s к о v sp. nov. * 

Табл. 50, фиг. 1 

Оригинал № 1/9186. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Три целых спинных панциря хорошей сохранности, 

четыре хвостовых и два головных разрозненных щита из одного место-
нахождения . 

О п и с а н и е . Спинной панцирь умеренно выпуклый. Головной щит 
близок к квадратной форме, с почти параллельными, слегка закруглен-
ными боками и отчетливо округленным передним краем. К р а е в а я к а й м а 
слабо выпуклая , узкая , с у ж а е т с я вблизи заднебоковых углов. К р а е в а я 
борозда очень у з к а я и слабо углубленная . Г л а б е л ь однолопастная , ко-
роткая , составляет немногим больше 1/3 длины головного щита . Бока 
глабели почти параллельные . Срединный бугорок в ы р а ж е н слабо . 
Б а з а л ь н ы е дольки маленькие , треугольной формы. Спинные борозды от-
четливые, ограничение глабели бороздой спереди т о ж е ясно выражено . 

Щ е к и умеренно выпуклые, впереди глабели почти в полтора р а з а 
шире, чем у основания головного щита . Поверхность щек с обеих сторон 
глабели покрыта слабо з а м е т н ы м и углублениями и вдоль краевой части 
щек — отчетливо в ы р а ж е н н ы м и бороздами — морщинками . 

Р а х и с туловища широкий. Плевры узкие, приосгрены на концах и 
отогнуты впереди. Передний сегмент длиннее заднего. Н а рахисе около 
спинных борозд, на к а ж д о м сегменте, имеется по одному бугорку непра-
вильной формы. Плевры т у л о в и щ а узкой плевральной бороздой делятся 
на переднюю и заднюю части, причем передняя часть более широкая , чем 
задняя . 

Хвостовой щит выпуклый, с округлым задним краем. Передне-боко-
вые углы скошены назад . К р а е в а я кайма слегка выпуклая , немного 
сужена спереди и слабо р а с ш и р я е т с я назад . К р а е в а я борозда узкая , но 
отчетливая на всем протяжении. Р а х и с выпуклый, приподнятый над по-

* Вид назван по месту нахождения его остатков в горах Кендыктас. 
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верхностью боковых лопастей, конусообразный в передней части и за-
кругленный сзади. Поперечные борозды рахиса в ы р а ж е н ы очень слабо, 
спинные борозды более отчетливы, чем краевые. Бока выпуклые и на-
клонены от рахиса . Поверхность хвостового щита совершенно г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина спинного щита 13,5 
Длина головного щита . 6 
Ширина глабели у основания 2 
Ширина каймы 0.7 
Длина туловища 7 
Длина рахиса 3,5 
Ширина в 71ередней части 2.2 
Ширина в задней части . 1,8 
Ширина каймы и задней части . 0,7 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По ряду признаков Hy-
pagnostus kendectasicus sp. nov. имеет некоторое сходство с Н. sublatus 
I v s h i n (Н. К. Ившин, 1953, стр. 22, табл. 2, фиг. 10—12), но отли-
чается от последнего субквадратной формой голозного и хвостового 
щита , слабой орнаментацией (мелкие углубления) на головном щите, 
закруглением рахиса в задней части и отсутствием продольной борозды 
на рахисе хвостового щита . 

Некоторое сходство в строении спинного панциря Hypagnostus 
kendectasicus sp. nov. имеет с Н. parvifrons va r . mammillata В г б g g e г 
(1879, стр. 27, табл . 5, фиг. За—д; W e s t e r g a r d , 1946, стр. 46, табл. 5, 
фиг. 2—4) , но последний отличается более сильной выпуклостью и 
округлой формой щитов. С Hypagnostus parvifrons L i n n a r s s o n 
( W e s t e r g a r d , 1946, стр. 45, табл . 4, фиг. 27—31) Н. kendectasicus sp. nov. 
имеет сходство по общим очертаниям щитов, наличию срединных бугор-
ков, форме глабели и рахиса , но первый отличается от описанной формы 
более длинным и широким рахисом, почти достигающим краевой кай-
мы, отчетливо в ы р а ж е н н ы м и поперечными бороздами на рахисе и при-
сутствием продольной борозды на хвостовом щите. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий. Ю ж н ы й Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
найдены впервые в осадочных образованиях , до недавнего времени от-
носившихся к верхнему протерозою. Имеют значение при расчленении 
среднекембрийскнх отложений в Ю ж н о м Казахстане . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Кендыктас , истоки р. Булак -Айрык . 
Средний кембрий. Известняки (Л. Н. Крыськов , 1956). 

Отряд POLYMERA 

Н А Д С Е М Е И С Т В О O L E N E L L O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О O L E N E L L I D A E M O B E R G , 1899 

Род Judomia L е г m о n t о v а, 1951 

Judomia tera L a z a r e n k o sp. n o v * 

Табл. 50, фиг. 16, 17 

Оригиналы. № 6/9089, 7/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Головной щит с туловищными сегментами и много-

численные разрозненные головные щиты хорошей сохранности из семи 
местонахождений. 

* tera — полированный, блестящий. 
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О п и с а н и е . Спинной щит, по-видимому, вытянут в длину, с круп-
ным головным щитом, вытянутым в ширину и значительно меньших раз-
меров, и. возможно, удлиненно/! формы хвостовым щитом. Головной 
щит с круто изогнутым передним краем и плавно изогнутым задним 
краем. Щечные остроконечна оттянуты в небольшие шипы. 

Г л а б е л ь суженная , с н и ж е н н а я и округленная спереди, возвышаю-
щаяся , ограниченная с боков узкими, мелкими спинными бороздами, 
изогнутыми соответственно контуру лопастей глабели и прерывающи-
мися в месте соединения передних концов глазных крышек с глабелыо; 
против переднего конца глабели на месте борозды имеется слабый 
валик, образованный перегибом поверхности. Б о р о з д ы глабели в коли-
честве трех пар слабые, наклоненные, расплывчатые , расположены в 
пределах передней половины глазной крышки. З а т ы л о ч н а я борозда 
у зкая и глубокая по бокам, но почти отсутствует на середине. Затылоч-
ное кольцо широкое, плоское, с маленьким срединным бугорком вблизи 
заднего края . Глазные крышки длинные, массивные, изогнутые, равны 
половине длины кранидия , приподнятые, доходят почти до заднего к р а я 
кранидия. З р и т е л ь н а я поверхность глаза спадает к поверхности щеки в 
виде вертикального уступа с закругленным верхним краем. П л о щ а д к а 
м е ж д у глабелью и глазными к р ы ш к а м и крайне м а л а . Поверхности щек 
плоско-выпуклые, широкие, с п а д а ю щ и е в стороны и вниз от глаз и гла-
бели. Л и ц е в ы е швы отсутствуют. 

П л о с к а я , горизонтально р а с п о л о ж е н н а я к р а е в а я кайма равномер-
ной ширины, расширена л и ш ь у основания заднещечных углов и оття-
нута в короткие приостренные шипы. К р а е в а я борозда мелкая , у з к а я , 
несколько расширенная впереди глабели. 

Туловище сохранилось не полностью. Присутствует 13 сегментов. 
Р а х и с туловища постепенно суживается к з аднему концу, полукруглого 
сечения, выпуклый, по ширине равен 1/4 ширины туловища . Сочленов-
ное полукольцо обособленное, слабо развитое. Спинные борозды узкие, 
мелкие, в виде перегиба поверхности. Плевры в 1,5 р а з а шире рахиса . 
П л е в р а л ь н а я часть сегмента плоская . П л е в р а л ь н а я борозда м е л к а я ч 
широкая , слегка косо н а п р а в л е н н а я , прослеживается лишь на 1/3 ши-
рины плевры от спинных борозд. Все сегменты оканчиваются отогну-
тыми н а з а д остроконечиями. Степень изгиба сегментов н а з а д увеличи-
вается по мере приближения к хвостовому щиту. 

Поверхность панциря на глабели, краевой кайме, глазных к р ы ш к а х 
и кольцах рахиса туловища мелкоячеистая . Вблизи заднего к р а я и на 
остроконечиях к а ж д о г о туловищного сегмента т а к ж е видны редкие мел-
кие ячейки. На щечных поверхностях редкое жилкование 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В литературе известен 
лишь один вид данного рода — Judomia dzevanovskii L е г m. 
(Е. В. Лермонтова , 1951а, стр. 48, табл. 5, фиг. 2, 2 а — е ) , от которого 
описываемый вид отличается значительно более узкой краевой каймой, 
расчленением глабели, строением туловищных сегментов и скульптурой 
панциря . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Конец алданского века раннего кембрия. Северо-
Восток Сибирской платформы п Хара-Ула.х. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина головного щита . 
Ширина у основания 
Д л и н а глабели . 
Ширина у основания 
Ширина спереди 
Длина глазной крышки 
Ширина туловища 
Ширина рахиса туловища впереди 

15.0 
27,0 
10 ,2 

0 , 0 
3,0 
7,5 

24,0 
6.0 



Г е о л о г и ч с с к о е з н а ч с н п е. Сибирский род Judomia, из-
вестный лишь по одному виду Judomia dzevanovskii L е г т . , является 
хорошей руководящей формой, так как имеет узкую вертикальную при-
уроченность и встречается в различных райо нах Сибирской платформы. 
Н а х о д к а нового представителя данного рода в Хара-Улахскпх горах и 
на Олепекском поднятии, имеющего то ж е самое стратиграфическое 
положение и значение, является особенно ценной при увязке разрезов 
кембрия платформы и геосинклинальных областей Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оленекское поднятие, бассейн р. Хорбу 
суонки (В. А. Первунинский, 1943—1944; В. Я. Кабаньков , Д . А. Воль 
нов и А. А. Яшин, 1958). Хара-Улахские горы (К. К. Демокидов , 1953). 
Н и ж н и й кембрий, еркекетская свита. Серые и темно-серые тонкокри-
сталлическис и глинистые известняки. 

Н А Д С Е М Е И С Т В О C O R Y N E X O C H O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О C O R Y N E X O C H I D A E ANGELIN, 1854 

Род Bathyuriscellus L e r m o n t o v a , 1951 

Bathyurisccllus firmus О g i e n k о sp. now* 

Табл. 50, фиг. 5, 6 

Оригиналы № 1/1358, 2/1358. Музей Иркутского геологического 
управления , Иркутск . 

М а т е р и а л . Д в а кранидия неполной сохранности из одного ме-
стонахождения . 

О п и с а н и е . К р а н и д и й довольно крупный, лирообразной формы, 
передний край слабо изогнутый, ширина к р а н и д и я несколько превышает 
длину. Глабель цилиндрической формы, б о л ь ш а я выпуклая . Продоль-
ный профиль глабели равномерно выпуклый; поперечное сечение полу-
круглое. Д л и н а глабели в полтора раза превышает ширину. Спинные 
борозды неглубокие, почти п а р а л л е л ь н ы друг другу, но волнисто оги-
бают боковые лопасти глабели, несколько с б л и ж а я с ь против боковых 
борозд. Передние углы глабели закруглены. Г л а б е л ь расчленена тремя 
п а р а м и слабых боковых борозд. Все три пары борозд расположены 
приблизительно на равном расстоянии друг от друга , с боков более 
широкие и резкие, а к середине глабели постепенно затухают, но соеди-
няются между собой небольшой вдавленностью, намечающейся в сред-
ней части глабели. З а д н и е борозды несколько наклонены назад , сред-
ние направлены поперечно или слегка о б р а щ е н ы вперед, передние бо-
ковые борозды короткие, едва различимые, наклонены вперед. Боковые 
лопасти глабели слабо выпуклые. 

Н е п о д в и ж н ы е т е к и сравнительно узкие, составляют половину ши-
рины глабели на уровне глаз . По отношению к глабели неподвижные 
щеки несколько уплощенные. З а д н я я к р а е в а я борозда широкая , мелкая . 
З а д н я я к р а е в а я к а й м а узкая , выпуклая (полностью не с о х р а н и л а с ь ) . 
Г л а з н ы е крышки довольно широкие, длинные, валикообразные , серпо-
видно изогнутые, р а с п о л о ж е н ы приблизительно в средней части крани-
дия . Передний конец глазной крышки, л е ж а щ и й против середины пе-
редней боковой лопасти глабели, непосредственно переходит в выпук-
лый глазной валик , косо подходящий к глабели на уровне передних 
боковых борозд. 

Фронтальный лимб представлен неправильными четырехугольными, 
слабо выпуклыми, в ы к л и н и в а ю щ и м и с я боковыми участками. П е р е д н я я 
к р а е в а я борозда у зкая , глубокая , в средней части сливается со спин-

* f i rmus — крепкий, прочный. 
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ной бороздой глабели. Передняя краевая кайма представлена в виде 
равномерно выпуклого, слабо изогнутого валика . Передние ветви лице-
вых швов слабо расходятся , затем в пределах фронтальной каймы из-
гибаются внутрь; задние ветви расходятся в области задней краевой 
каймы. 

Поверхность глабели и неподвижных щек покрыта мельчайшими 
бугорками неправильной формы, на передней краевой кайме переходя-
щими в параллельную н а р у ж н о м у краю головы струйчатость. образо-
ванную переплетающимися м е ж д у собой ж и л к а м и . 

Р а з м е р ы (п мм) 

Длина кранидия около 19,9 
Ширина кранидия у заднего края (неполная | 23,5 
Ширина передней краевой каймы . 1,1 
Длина глабели . . . . 12,6 
Ширина глабели у основания 8,8 
Ширина глабели у переднего конца 7,5 
Шнрина неподвижных щек у глаз . 1,6 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отличительными приз-
н а к а м и этого вида являются явственное расчленение глабели, слабо 
изогнутые глазные крышки, у з к а я передняя к р а е в а я кайма и сравни-
тельно широкие неподвижные щеки. Этими признаками описываемый 
вид отличается от типичного вида Bathyuriscellus robustus L е г m о n-
t o v a (Е. В. Лермонтова , 1951а, стр. 103, табл . X I V ) . Кроме того, глаз-
ные валики у В. firmus подходят к глабели более круто и образуют 
менее острый угол с глабелью, чем у В. robustus. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Вторая половина раннего кембрия . Средне-Витим-
ская горная стран». 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида найдены з 
толще, ранее считавшейся немой, и в а ж н ы для ее характеристики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Янгуда (левый приток р. В и т и м а ) . 
Л е н с к и й ярус, нижнеянгудская свита. Серые доломитизированные мел-
кокристаллические массивные известняки (Л. В. Огненко, 1953). 

Род Corynexochus A n g e l i n , 1854 

Corynexochus ciborium О g i e n k о sp. nov.* 
Табл. 50, фиг. 7—9 

Оригиналы № 3—5/1358. Музей Иркутского геологического управ-
ления, Иркутск . 

М а т е р и а л . Четыре кранидия хорошей и удовлетворительной со-
хранности, один хвостовой щит и два кранидия личиночных форм из 
двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Кранидий средних размеров, трапецеидальной формы 
с дугообразно изогнутым передним краем и прямым задним. Наиболь-
шая ширина кранидия у основания превышает длину почти в полтора 
раза . 

Глабель большая , выпуклая , грушевидной формы, сильно расши-
р я ю щ а я с я от основания к переднему широкому, округлому концу. Ши-
рина глабели у переднего конца в два раза больше, чем у основания. 
Поперечное сечение ее округлое, продольный профиль равномерно по-
вышается к переднему концу и вблизи последнего круто опускается , 
нависая над передним краем. Спинные борозды у одних экземпляров 
глубокие, узкие, у других неглубокие, сильно расходящиеся от основа-
ния глабели кпереди. 

* ciborium — кубок (название дано по форме глабели) . 
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Боковые борозды глабели в виде слабых скошенных коротких насе-
чек, направленных назад , в количестве трех пар, приуроченных к зад-
ней половине глабели. З а т ы л о ч н а я борозда широкая , прямая , неглу-
бокая , по бокам борозды заметны углубления в виде ямок. Затылочное 
кольцо несколько выпуклое, расширяющееся посередине, в ы д а ю щ е е с я 
за линию заднего к р а я кранидия. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, треугольной формы, широкие 
против задней половины глабели и кончающиеся узкими полосками 
впереди глаз. З а д н я я к р а е в а я борозда широкая , глубокая , расширяю-
щ а я с я к н а р у ж н о м у краю. З а д н я я к р а е в а я кайма слабо выпуклая , рас-
ш и р я ю щ а я с я к бокам. 

Глазные крышки относительно длинные, дугообразно изогнутые, 
расположены косо по отношению к продольной оси кранидия . Передние 
концы глазных крышек близко подходят к глабели и з аканчиваются 
очень короткими глазными валиками. Борозды, отделяющие глазные 
крышки от неподвижных щек, широкие и глубокие. 

Фронтальный лимб в ы р а ж е н только па боках в виде маленьких 
четырехугольных площадок . Передняя к р а е в а я кайма впереди глабели 
почти не в ы р а ж е н а , на боках узкая . Передние ветви лицевых швов очень 
короткие, сходящиеся ; задние ветви длинные, слегка изогнутые выпук-
лостью наружу, диагонально расходящиеся от глазных крышек к з ад -
нему краю. 

Хвостовой щит полукруглый, с выпуклым рахисом, состоящим из 
трех колец. Край хвоста ровный. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидия 4,] 
Ширина кранидия у основания 4,5 
Ширина кранидия у глаз . . 4,9 
Ширина кранидия впереди . 4,1 
Длина глабели . . . . 3,8 
Ширина глабели у основания 1,8 
Ширина глабели впереди 3,2 
Длина глазной крышки 1,2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Строение кранидия 
Corynexochus ciborium sp. nov. довольно обычное д л я представителей 
рода Corynexochus и принадлежность его к данному роду не вызывает 
сомнений. О п и с ы в а е м а я форма о б н а р у ж и в а е т сходство с Corynexochus 
commodus I v s h i n (Н. К. Ившин, 1953, стр. 75, табл . VI . фиг. 1), но 
отличается большими р а з м е р а м и кранидия , грушевидной формой глабе-
ли, наличием трех пар боковых борозд глабели вместо двух пар у С. 
commodus, а т а к ж е большой величиной глазных крышек. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий. Средне-Витимская горная страна. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители рода Corynexo-
chus х арактеризуют отложения среднего кембрия , поэтому остатки пан-
цирей нового вида позволили впервые определить среднекембрийскии 
возраст вме ща ющих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Средний М а м а к а н (левый приток 
р. В и т и м а ) . Средний кембрий. Известняки темно-серые мелкокристалли-
ческие, толстоплитчатые (Л. В. Огиенко, 1954). 

Corynexochus tersus L a z а г е n к о sp. nov.* 
Табл. 50, фиг. 10, 11 

Оригиналы № 4/9089, 5/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Многочисленные разрозненные кранидии и хвосто-

вые щиты мелких размеров , хорошей сохранности из восьми местона-
хождений. 

* tersus — изящный, красивый. 
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О п и с а н и е . Кранидий маленький, уплощенный, с резко изогнутым 
передним краем. Спинные борозды изогнутые, слабые, расплывчатые, 
вблизи переднего края кранидия оканчиваются глубокими ямками. 
Глабель булавовидной формы, слегка в о з в ы ш а ю щ а я с я над неподвиж-
ными щеками, с резко изогнутым вниз передним концом, впереди при-
мерно в полтора раза шире, чем у основания; борозды отсутствуют. 
З а т ы л о ч н а я борозда прямая , слабо в ы р а ж е н а . Затылочное кольцо тре-
угольное, резко оттянутое посередине и приподнятое. Неподвижные 
щеки треугольные, слабо выпуклые, с п а д а ю щ и е вниз от спинных борозд. 
Глазные крышки короткие, косые, слабо изогнутые, практически не от-
делимы от неподвижных щек. Глазные валики и передняя краевая кай-
ма отсутствуют. Фронтальный лимб сохраняется в виде маленьких плос-
ких участков по бокам глабели. Заднебоковые лопасти широко округ-
лены с внешнего края . 

Хвостовой щит полукруглых очертаний, несколько вытянут в шири-
ну, с выпрямленным передним краем. В о з в ы ш а ю щ и й с я рахис слабо 
с у ж и в а е т с я и снижается к з аднему концу; три кольца рахиса разделены 
м е ж д у собой слабыми бороздами, отчетливыми лишь вблизи спинных 
борозд; плевры гладкие, к а й м а отсутствует. 

Поверхность панциря г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в .ч.н) 

Д л и н а кранидия . . . . 2,5 
Ширина кранидия у основания 3,0 
Длина глабели . . . . 2,0 
Ширина Тлабели у основания 1,0 
Ширина глабели спереди 1,6 
Длина глазных крышек 0,8 
Длина хвостового щита . . . . 1,8 
Наибольшая ширина хвостового щита 2,5 
Длина рахиса . . . . . 1,4 
Ширина рахиса спереди 1,0 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид имеет 
наибольшее сходство с Corynexochus bornholmiensis G г о n w а ! 1 
(Gronwa l l , 1902, стр. 137, табл . 4, фиг. 1), отличается более резко изо-
гнутым передним краем кранидия , ямками на спинных бороздах, не-
расчлененной глабелью и иным строением хвостового щита, что позво-
ляет лишь сравнивать , но не объединять названные формы. Corynexo-
chus minor (W а 1 с о t t) (Walcot t , 19166, стр. 319, табл. 55, фиг. 6. 
6'а—d) по очертаниям кранидия и величине глазных крышек близок к 
С. tersus sp. nov., но имеет иное соотношение размеров глабели и непод-
вижных щек, резко расчлененный кранидий и глабель , а т а к ж е иное 
строение хвостового щита . Среди остальных известных видов рода по 
величине глазных крышек и относительно небольшой выпуклости кра-
нидия подобных С. tersus форм не имеется. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е. Вторая половина амгинского века среднего кембрия 
(зона P s e u d a n o m o c a r i n a — P a r a d o x i d e s h icks i ) . Север Сибирской плат-
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Corynexochus tersus sp. nov. 
может служить руководящей формой при определении возраста вме-
щ а ю щ и х пород, так как встречается только в низах оленекской и юнкю-
лябит-юряхекой свит. Б л а г о д а р я малым р а з м е р а м обычно имеет хоро-
шую сохранность д а ж е там, где другие формы в определимом состоянии 
не встречаются . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Анабар и Оленек. Средний 
кембрий, амгинский ярус, оленекская свита. Светло-серые плотные пе-
рекристаллизованные известняки (Н. П. Л а з а р е н к о , 1954, 1958; геологи 
Биректинской экспедиции Н И И Г А , 1955—1958; В. Е. Савицкий, 1956). 
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С Е М Е Й С Т В О DORYPYGIDAE KOBAYASHI , 1935 

Род Dorypyge D a m e s , 1883 
Dorypt/ge olenekensis L a z а г e n к о sp. nov.* 

Табл. 50. фиг. 2—4 

Оригиналы № 1—3/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Многочисленные головные и хвостовые щиты различ-

ной сохранности из десяти местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий выпуклый, к в а д р а т н ы х очертаний, с резко 

изогнутым передним краем. Глабель субцилиндрическая , незначительно 
расширенная спереди, в о з в ы ш а ю щ а я с я ; г л а б е л я р н ы е борозды отсут-
ствуют. Спинные борозды узкие, мелкие, слегка выгнутые н а р у ж у и 
оканчивающиеся вблизи переднего к р а я глубокими ямками. З а т ы л о ч н а я 
борозда глубокая по бокам, мелкая и изогнутая вперед посередине. З а -
тылочное кольцо выпуклое, в средней части расширенное; оттянуто в 
толстый срединный шип. Н е п о д в и ж н ы е щеки очень узкие, резко изогну-
ты в продольном направлении. Глазные крышки серповидные, валико-
образные , средней величины, от неподвижных щек отделены перегибом 
поверхности и р а с п о л о ж е н ы позади срединной линии глабели. Ш и р и н а 
заднебоковых лопастей примерно равна ширине глабели у основания, 
а внешний их край слегка округлен. Передний краевой лимб и кайма 
отсутствуют. Н а глабели н а б л ю д а е т с я п а р а л л е л ь н а я внешнему контуру 
струйчатость. 

Р а з м е р ы (в HI.K) 

Длина кранидия . . . . 11,0 
Ширина кранидия у основания 17,0 
Ширина кранидия спереди . 10,5 
Длина глабели . . . 9,0 
Ширина глабели у основания . . 6,0 
Ширина глабели спереди 7,0 
Ширина неподвижных щек против глаз 3,0 

Хвостовой щит средних размеров , почти квадратных очертаний с 
незначительным преобладанием ширины над длиной, передний край 
слабо изогнут выпуклостью вперед. З а д н и й край м е ж д у шипами вы-
прямлен . Рахис полукруглого сечения, выпуклый, в о з в ы ш а ю щ и й с я над 
плеврами; по ширине составляет примерно '/з общей ширины хвоста. 
Кольца рахиса в количестве трех и нерасчлененного конечного участка 
разделены прямыми бороздами, ширина и глубина которых убывает по 
мере приближения к з аднему концу рахиса . Спинные борозды почти 
параллельные , узкие и мелкие. Плевры вздутые, с п а д а ю щ и е вниз и в 
стороны от рахиса ; расчленены тремя парами глубоких и широких, диа-
гонально расположенных плевральных борозд, не переходящих на кай-
му; м е ж п л е в р а л ь н ы е борозды отсутствуют. Ширина краевой каймы 
неравномерная ; наиболее широкие ее участки против задней пары крае-
вых шипов. К р а е в а я борозда в ы р а ж е н а в виде перегиба поверхности. 
К р а е в ы е шипы в количестве четырех пар: три передние пары одинаково 
тонкие. К р а е в ы е шипы задней пары широко расставлены друг от Друга, 
сравнительно очень толстые (равны половине наибольшей ширины 
рахиса ) и, по-видимому, очень длинные, так как имеются э к з е м п л я р ы , 
у которых длина этих шипов при неполной сохранности превышает 
длину хвостового щита . Поверхность панциря гладкая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина хвостового щита . 7,2 
Ширина хвостового щита спереди . 10,0 
Ширина хвостового щита сзади 8,6 
Длина рахиса . . . 6,0 
Ширина рахиса . 3.8 

* Вид назван по месту распространения в бассейне р. Оленек. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Кранидий и хвостовой 
ишт Dorypyge olenekensis sp. nov. во многом близки таковым D. erbien-
.sis L e r m o n t o v a и D. richthofetiiformis L e r m o n t o v a (E. В. Лер-
монтова, 1940, стр. 141, табл. 43, фиг. 7, 7а—с; табл. 44, фиг. 2, 2а—с) , 
но отличаются от указанных видов формой глабели и слабой ее выпук-
лостью. отсутствием глабелярных борозд и передней краевой каймы, а 
т а к ж е наличием четырех колец рахиса и четырех пар краевых шипов 
па хвосте вместо пяти у названных видов, причем шипы задней пары по 
сравнению с остальными очень толстые и широко расставлены. Скульп-
тура панциря тонкоструйчатая вместо грубо гранулированной у срав-
ниваемых видов. По толщине и расположению задней пары шипоз 
близкой является D. grandispinosa E n d o e t R e s s e r (Resser arid Endo, 
1937, стр. 213, табл. 44, фиг. 22) , но у китайской формы пять пар крае-
вых шипов, шесть колец на рахисе и гранулированная поверхность. 
Скандинавский вид D. aenigma L i n n a r s s o n (Wes te rga rd , 1948. 
стр. 7, табл. 2, фиг. 1—8) т а к ж е близок описываемой форме, но отли-
чается резким профилем кранидия, наличием краевой каймы пятью 
парами краевых шипов на хвосте и грануляцией панциря. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Начало майского века среднего кембрия. Северные 
районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Dorypyge olenekensis 
sp. nov. могут служить руководящей формой при определении возраста 
вмещающих пород, так как широко распространены географически и 
встречаются в толще незначительного вертикального диапазона. 

Me с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Оленек и Анабар. Средний 
кембрий, оленекская и юнкюлябит-юряхская свиты. Светло-серые, зеле-
новатые и кирпично-бурые глинистые известняки (В. Я. Кабанькои, 
Р. Ф. Соболевская, Н. П. Лазаренко , Б. И. Рыбаков . Н. А. Борщева , 
Д . А. Вольнов, И. А. Соловьев. 1954—1958). 

С Е М Е Й С Т В О O R Y C T O C E P H A L I D A E B E E C H E R . 1897 

Род Oryctocephalites R e s s e r , 1939 

Oryctocephalites incertus N. T c h e r n v s h e v a sp. nov.* 
Табл. 51, фиг. 7 

Оригинал № 1/9180. Ц Г М , Ленинград. 
М а т е р и а л . Более 20 хвостовых щитов хорошей сохранности, от-

печатки кранидиев и плохо сохранившиеся отпечатки целых спинных 
uitiTOB маленьких размеров из нескольких местонахождений. 

О п и с а н и е . Спинной щит маленький, удлиненно-яйцевидного 
очертания. Кранидий почти квадратной формы с слегка дугообразно 
изогнутым передним краем. Глабель удлиненная; наибольшая ширина 
ее находится приблизительно в середине, уменьшаясь к переднему краю 
и еще больше к затылочному кольцу. Выпуклость глабели умеренная. 
Спинные борозды глубокие. Борозды глабели в числе трех пар. Перед-
ние борозды неясные. Средние и задние борозды выражены узкими по-
перечными насечками, которые отстоят на некотором расстоянии or 
спинных борозд. Задние борозды соединяются между собой слабой 
поперечной бороздкой. Затылочная борозда узкая . Затылочное кольцо 
сравнительно широкое. Неподвижные щеки слабо выпуклые, равные 
половине средней ширины глабели. Глазные крышки узкие, косые. 
Передняя краевая кайма узкая . Лицевые швы впереди глаз сходящиеся. 

Туловище состоит из шести сегментов, к заднему концу сильно 
е \ ж и в а е т с я . Рахис выпуклый, по ширине равен каждой плевральной 
части. Плевральные борозды косые. 

incer lns — сомнительный. 
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Хвостовой щит широко округленный, слабо выпуклый с изогнутым 
передним краем. Отношение ширины к длине равно двум. Рахис зани-
мает впереди около '/з общей ширины и быстро суживается кзади. 
Д л и н а рахиса составляет до 2/з длины хвостового щита. Спинные бо-
розды прямые, глубокие. На рахисе, после сочленовного полукольца, 
насчитываются четыре кольца и плоский, пониженный, с у ж а ю щ и й с я 
участок, разделенные узкими, глубокими, прямыми бороздами. Бока 
слабо выпуклые, полого спускающиеся к н а р у ж н о м у краю, снабжен-
ному небольшими притуплёнными шипами, по пяти с к а ж д о й стороны. 
Р е б р а плоские в числе четырех пар. П л е в р а л ь н ы е борозды узкие, глу-
бокие, расположенные косо и в общем веерообразно; задние борозды 
имеют направление, близкое к продольному, и задние ребра приобре-
тают треугольную форму. Борозды кончаются в основании шипов. Меж-
плевральные борозды очень слабые, не всегда видны. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Типом вида избран хво-
стовой щит, лучше изученный, чем остальные части панциря . Вид яв-
ляется типичным представителем рода Oryctocephalites и близок к типу 
рода О. lypicalis R е s s. (Resser . 19396, стр. 45, табл. 3, фиг. 1 —6) . Хво-
стовые щиты этих двух видов различаются общей формой и плевраль-
ными бороздами. У О. incertus хвостовой шит более широкий, ограни-
чен с н а р у ж и дугой окружности большего д и а м е т р а ; плевральные бороз-
ды более узкие. Второй, известный в литературе вид Oryctocephalites 
resseri R a s. (Rase t t i , 1957, стр. 960, табл . 119, фиг. 1, 2) отличается от 
типа рода и от описываемого вида наличием только четырех пар крае-
вых шипов, из которых три передние пары длинные, а задние сближен-
ные друг с другом, короткие. Кранидии всех указанных видов близки 
м е ж д у собой. П о сравнению с О. typicalis у О. incertus глабель немного 
менее выпуклая и меньше расширяется в середине. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Н а ч а л о амгинского века среднего кембрия . Север-
ные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Oryctocephalites incertus sp. nov. 
является первым сибирским представителем рода, известного ранее 
только в Тихоокеанской палеозоогеографической провинции Северной 
Америки. Находки его на Сибирской платформе в а ж н ы д л я выяснения 
палеогеографических связей. В стратиграфическом разрезе остатки пан-
цирей приурочены к толще узкого вертикального д и а п а з о н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки К у о н а м к а и Д ж е л и н д а . Низы ам-
гинского яруса, свита горючих сланцев. Темные глинисто-битуминозные 
известняки (сборы экспедиции Н И И Г А , 1949). 

Оригиналы № 2—4/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько десятков спинных щитов и отдельных их. 

частей удовлетворительной сохранности из многих местонахождений. 
О п и с а н и е . Спинной щит маленький (длиной 10—12 мм), удли-

ненно-яйцевидного очертания, уплощенный. 

Р а з ы е |> ы (в .ii.ii) 
Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита 
Ширина рахиса впереди 

3,6 
6,9 
2,1 

Род Oryctocara W а 1 c. о 11, 1908 
Oryctocara ouata N. T с h e r n у s h e v a sp. nov 

Табл. 51, фиг. 4- -6 

* ovata — яйцевидная 
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Кранидий почти квадратной формы, не считая сильно оттянутых 
заднебоковых лопастей. Г л а б е л ь удлиненная , очень слабо расширяю-
щ а я с я кпереди. Борозды глабели в ы р а ж е н ы тремя парами небольших 
округленных ямок равной величины, отстоящих друг от друга на одина-
ковых расстояниях и не соприкасающихся со спинными бороздами. Ино-
гда впереди имеется еще п а р а коротких насечек. З а т ы л о ч н а я борозда 
довольно глубокая , по бокам в виде ямок. З а т ы л о ч н о е кольцо сравни-
тельно широкое, с маленьким округленным бугорком в середине. Непо-
д в и ж н ы е щеки почти плоские, шириной немного меньше ширины гла-
бели. Глазные крышки узкие, небольшие, почти п а р а л л е л ь н ы е продоль-
ной оси кранидия , несколько сдвинутые назад . Глазные валики косые. 
Фронтальный лимб в ы р а ж е н маленькими трапецеидальными боковыми 
участками. П е р е д н я я к р а е в а я к а й м а очень узкая . Л и ц е в ы е швы впереди 
глаз слабо расходящиеся . 

Туловище очень короткое, по-видимому, состоит только из четырех 
сегментов. Рахис узкий; плевры прямые, рассеченные несколько скошен-
ными, глубокими плевральными бороздами, оканчивающимися корот-
кими треугольными шипами. 

Хвостовой щит относительно крупный, округленно-треугольного 
очертания. Р а х и с узкий, слабо выпуклый, з а н и м а ю щ и й около ширины 
хвостового щита и 2/з его длины. К закругленному заднему концу рахис-
сильно сужается , особенно в задней половине. Осевые кольца в числе 
10—11 прямые, одинаково резкие на всем протяжении. Бока слабо вы-
пуклые, резко расчлененные четкими м е ж п л е в р а л ь н ы м и и более глубо-
кими плевральными бороздами, п а р а л л е л ь н ы м и друг другу. Три перед-
них плевральных сегмента п а р а л л е л ь н ы переднему краю, следующие за 
ними постепенно отклоняются назад , образуя веерообразное расположе-
ние сегментов вокруг рахиса , позади которого проходит продольное ре-
бро, равное по ширине остальным. Число плевральных сегментов 10—11 
пар. Н а р у ж н ы й край хвостового щита ровный. Поверхность панциря 
г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в мм) 
Д л и н а спмнного щита 12.0 
Н а и б о л ь ш а я ширина спинного щита . 8,2 
Длина кранидия 4,0 
Ширина кранидия у глаз . 3,8 
Д л и н а глабели . 3,4 
Ширина глабели . . 1,7 
Д л и н а туловища . 2,4 
Д л и н а хвостового щита . . . . 5,6 
Наибольшая ширина хвостового щита 6,6 
Ширина рахиса впереди . 1 , 7 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о строению кранидия 
и веерообразному расположению плевральных сегментов на хвостовом 
щите Oryctocara ovata sp. nov., несомненно, п р и н а д л е ж и т семейству 
Oryc tocepha l idae . Д л и н н а я г л а б е л ь с округленными я м к а м и вместо бо-
розд, прямые глазные крышки и вытянутые заднебоковые лопасти явля-
ются характерными для представителей рода Oryctocara, т ак же, к а к и 
тип расчленения хвостового щита . Новый вид резко отличается от дру-
гих видов рода малым числом туловищных сегментов и относительно 
крупным, округленно-треугольным хвостовым щитом. В литературе из-
вестно два вида Oryctocara: тип рода О. geikiei W a l e , из средпекемб-
рийских отложений Северной Америки (Walcot t , 1908, стр. 23, табл . 1, 
фиг. 9, 10) и О. lata N. Т с h е г п. из среднекембрийских отложений Бай-
кальской горной области (Н. Е. Чернышева , 1952, стр. 116, табл . 1, 
фиг. 7—9) . О б а вида имеют 11 прямых поперечных сегментов туловища . 
О б щ е е количество туловищных и хвостовых сегментов в совокупности 
отличается не так сильно: у типа рода их 16—18, а у О. ovata— 14—15, 
что происходит за счет увеличенного числа хвостовых сегментов у по-
следнего. Д а л ь н е й ш и е находки панцирей других видов, близких к типит-
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ным Oryctocara и к О. ovata, определят систематическое значение коли-
чества туловищных сегментов для данной группы и тогда можно будет 
решить вопрос, нужно ли относить эти виды к разным родам. 

Туловищные сегменты О. ovata х арактеризуются несколько скошен-
ными плевральными бороздами, а не прямыми, как у других видов 
Oryctocara. По кранидиям О. ovata отличается от О. lata большей удли-
ненностью и более узкой и удлиненной глабелыо, п р и б л и ж а я с ь по этим 
п р и з н а к а м к О. geikiei. По хвостовому щиту О. ovata т а к ж е б л и ж е к О. 
geikiei, т ак как у О. lata рахис резко с у ж и в а е т с я и относительно более 
длинный. В отличие от О. ovata, оба другие вида Огусюсага о б л а д а ю т 
полукруглым очертанием хвостового щита . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о амгинского века среднего кембрия. Северные 
районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей приурочены 
к т о л щ е узкого вертикального диапазона . Кроме того, находки предста-
вителей этого своеобразного рода в а ж н ы д л я установления палеогеогра-
фических взаимоотношений с тихоокеанской палеозоогеографической 
провинцией. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Оленек. Амгинский ярус, 
свита горючих сланцев . Темные тонколистоватые битуминозные сланцы 
(сборы экспедиций Н И И Г А , 1948—1957). 

Р о д Inikanella L e r m o n t o v a gen. nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Inikanella gracilis L e r m o n t o v a sp. nov. 
Средний кембрий, раннеамгинское время. Якутия . 

Д и а г н о з . Спинной щит удлиненный, неправильно эллиптических 
очертаний. Головной щит по длине равен 2/s, а хвостовой щит '/is об-
щей длины. Головной щит крупный, с резко изогнутым передним и слабо 
изогнутым вперед задним краем. Спинные борозды узкие, глубокие. Гла-
бель почти цилиндрическая , слабо с у ж е н н а я кпереди, с тремя парами 
не соединяющихся посередине борозд, выпуклая . З а т ы л о ч н а я борозда 
у зкая , глубокая , слабо изогнутая . З а т ы л о ч н о е кольцо равномерно ши-
рокое, выпуклое. Н е п о д в и ж н ы е щеки выпуклые, по ширине равны 
2!ъ наибольшей ширины глабели. Глазные крышки срединные, длинные, 
узкие, косые. Г л а з н ы е валики слабые, шнуровидные, косые. П е р е д н я я 
к р а е в а я кайма узкая , на всем протяжении в а л и к о о б р а з н а я . П е р е д н я я 
к р а е в а я бороздка глубокая . Передние ветви лицевых швов почти парал-
лельные , сходящиеся в пределах передней краевой борозды и каймы. 
З а д н и е ветви лицевых швов слабо расходящиеся . Свободные щеки уз-
кие, вероятно, с з акругленными боковыми углами. 

Туловище из т р и н а д ц а т и сегментов. Р а х и с незначительно шире 
плевр. П л е в р а л ь н ы е сегменты с широкой плевральной бороздой и слегка 
приостренными концами. 

Хвостовой щит поперечно-вытянутый, с одним четко обособленным 
кольцом рахиса и с широкой выемкой на з аднем крае. К р а е в ы е шипы 
отсутствуют. П а н ц и р ь очень тонкий, гладкий. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Р о д Inikanella L e r m . 
был установлен Е. В. Лермонтовой по м а т е р и а л а м из отложений сред-
него кембрия, развитых в бассейне р. Май (Восточная С и б и р ь ) , ко не 
описан автором. В последние годы представители рода были в большом 
количестве встречены на севере Сибирской платформы, что позволяет 
д а т ь расширенный диагноз рода Inikanella. 

* Название рода дано по месту первоначального нахождения остатков его ти-
пичною вида (рч. Иникан в бассейне р. М а я ) . Описание рода и типичного вида сде-
лано Н. П. Л а з а р е к к о по материалам Е. В. Лермонтовой. Названия этих единиц даны 
их автором. 
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Основными особенностями представителей рода Inikanella являют-
ся: х а р а к т е р расчленения глабели (три пары борозд) , узкие неподвиж-
ные щеки, широкий рахис туловища и совершенно своеобразное строе-
ние хвостового щита. 

По строению спинного щита и особенно головы роду Inikanella наи-
более близки сибирский род Oructocephalops L e r m o n t o v a и северо-
китайский род Cheiruroides K o b a v a s h i . Несмотря на к а ж у щ е е с я 
сходство у Oryctocephalops головной щит значительно больше вытянут 
в ширину, чем у Inikanella, свободные щеки с длинными шипами, непо-
д в и ж н ы е щеки почти равны по ширине глабели; глабель расчленена 
четырьмя п а р а м и боковых борозд, из которых з а д н я я всегда соединяет-
ся посередине, туловищные сегменты в количестве д в е н а д ц а т и с длин-
ными шипами; хвостовой щит т а к ж е с длинными краевыми шипами и 
рахисом из двух сегментов, тогда как у Inikanella хвостовой щит без 
краевых шипов и на рахисе его обособлено лишь одно кольцо. 

Значительно большее сходство с Inikanella по строению спинного 
щита имеет Cheiruroides, у которого т а к ж е округлены узкие свободные 
щеки, к а к у Inikanella, примерно таково ж е соотношение ширины непо-
движных щек и глабели, сходное строение туловищных сегментов. Н о 
у Cheiruroides глабель расчленена четырьмя парами борозд, з а д н я я па-
ра которых соединена; туловище из десяти сегментов, причем ширина 
рахиса меньше ширины плевр, тогда как у Inikanella обратное соотно-
шение; хвостовой щит в виде пластинки без краевых шипов, но с пятью 
отчетливыми кольцами рахиса . 

Указанные различия не позволяют объединить Inikanella ни с одним 
из названных выше родов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о амгинского века среднего кембрия (Юго-Восточ-
ная Я к у т и я ) , бассейн р. Май; север Сибирской платформы, бассейны 
pp. Оленек и Анабар . 

Inikanella gracilis L e r m o n t o v a gen. et sp. nov.* 
Табл. 51, фиг. 1—3 

Оригиналы № 8—10/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Многочисленные целые спинные щиты, разрозненные 

кранидии и туловища различной сохранности, но преимущественно не-
сколько уплощенные, из девяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Спинной щит удлиненный, по форме близкий к эл-
липсу, относительно более приостренный со стороны хвостового щита , 
с крупным головным и очень маленьким хвостовым щитом. 

Головной щит умеренно выпуклый, с круто изогнутым передним и 
слабо изогнутым вперед задним краем. Щечные углы округлены. Гла-
бель почти цилиндрическая , слабо с у ж а ю щ а я с я кпереди, с полого округ-
ленным передним концом. Г л а б е л я р н ы е борозды в количестве трех пар 
четкие, глубокие; две передние пары прямые, поперечные, з а д н я я папа 
несколько отогнута н а з а д и не соединяется посередине. Спинные бороз-
ды узкие, глубокие, впереди глабели сливающиеся с передней краевой 
бороздой. З а т ы л о ч н а я борозда узкая , глубокая , слабо изогнута выпук-
лостью назад . Затылочное кольцо равномерно широкое, выпуклое. Не-
подвижные щеки выпуклые, по форме близкие к неправильному прямо-
угольнику, а в уплощенном состоянии—-к треугольнику, по ширине рав-
ные 2/й наибольшей ширины глабели. Глазные крышки по длине равны 
половине длины глабели, узкие, срединные, косо расположенные, слабо 
дугообразно изогнутые. Глазные валики косо направлены от переднего 
конца глабели к глазным к р ы ш к а м , слабые, шнуровидные. П е р е д н я я 

* graci l is — тонкий, стройный. 
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к р а е в а я кайма узкая , на всем протяжении валикообразная . Передняя 
к р а е в а я борозда глубокая , четкая. Передние ветви лицевых швов почти 
параллельные , сходятся в пределах передней краевой борозды и каймы, 
задние ветви лицевых швов слабо расходящиеся . Свободные щеки узкие, 
с углов округленные; иногда отмечается некоторое утолщение краевой 
каймы на участках свободных щек по сравнению с передней краевой 
каймой кранидия. 

Туловище из тринадцати сегментов, с длиной, равной ширине. Ра -
хис туловища слабо выпуклый, с у ж а е т с я к заднему концу, расчленен 
глубокими прямыми бороздами, по ширине больше ширины плевр. Пле-
вральные сегменты с коленчатым перегибом примерно посередине раз-
делены очень узкими, мелкими м е ж п л е в р а л ь н ы м и и широкими, глубо-
кими и прямыми плевральными бороздами. П л е в р а л ь н ы е окончания 
слегка приострены, без шипов. Н а и б о л ь ш у ю ширину имеют 4-й и 6-й 
сегменты, считая от головного щита; последующие сегменты постепенна 
с у ж а ю т с я и слабо отклоняются назад . Последний задний сегмент объем-
лет хвостовой щит. Спинные борозды узкие и глубокие. 

Хвостовой щит очень маленький, сильно вытянут в ширину, по длине 
равен ' / is общей длины спинного щита, передний край коленчаго изогнут 
вблизи внешнего края . З а д н и й край с широкой выемкой, б л а г о д а р я чему 
длина хвоста на любом участке одинакова . Р а х и с представлен одним 
четко обособленным кольцом. О с т а л ь н а я поверхность хвоста уплощен-
ная. П л е в р а л ь н ы е борозды в количестве одной пары отчетливы лишь 
вблизи переднего края . П а н ц и р ь очень тонкий, гладкий. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина головного щита . . . . 3,0 
Наибольшая ширина головного щита 5,0 
Ширина кранидия спереди . около 3,0 
Ширина кранидия сзади . около 4,5 
Длина глабс-ли . . . . 2,8 
Наибольшая ширина глабели 2,0 
Ширина неподвижных щек . 0,8 
Длина туловища . . . 6,2 
Ширина туловища спереди 5,5 
Ширина туловища посередине 6,2 
Ширина туловища сзади 2,8 
Ширина рахиса . . 2,0 
Длина хвостового щита . 0,8 
Ширина хвостового щита 2,0 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Поскольку род Inikanella 
представлен единственным видом, то сравнение можно проводить лишь 
с видами близких родов сем. Oryc tocepha l idae . П о строению головного 
щита и туловищных сегментов, а т а к ж е по форме глабели и соотноше-
нию ширины неподвижных щек и глабели к Inikanella gracilis L e r m . 
sp. nov. близок китайский вид Cheiruroides orientalis E n d o et R e s s e r 
(Resse r and Endo , 1937, стр. 184, табл . 19, фиг. 8, 9; табл. 58, фиг. 22) . 
Но у последнего четыре пары глабелярных борозд, з а д н я я из которых 

соединяется посередине; рахис туловища, состоящего из десяти сегмен-
тов, по ширине меньше ширины плевр и совершенно отличное строение 
хвоста, рахис которого из пяти колец, тогда как у Inikanella gracilis хво-
стовой щит короткий, широкий и с одним кольцом рахиса. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . В одной из этикеток, сохранившихся в коллекции, 
Е. В. Лермонтовой у к а з ы в а е т с я возраст в м е щ а ю щ и х слоев, к а к Cmi—. 
С т 2 . Все последующие находки остатков описываемого вида произве-
дены в слоях основания амгинского яруса среднего кембрия. Юго-Вос-
гочпая Якутия и север Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ч а с т а я встречаемость, у зкая 
вертикальная приуроченность и широкое географическое распростране-
ние остатков Inikanella gracilis дают основание считать эту форму руко-
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водящей при определении возраста вмещающих слоев, а т а к ж е помогут 
выяснению путей миграции фауны в кембрийское время. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Май (Н. П. Туаев, 1939; 
Н. Г. Козлов , 1937); бассейны pp. Оленек и А н а б а р (сборы геологов 
Н И И Г А , 1955—1958). Амгинскнй ярус, свита горючих сланцев. Темно-
серые тонкокристаллические известняки и известково-глинистые листо-
ватые сланцы. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О A G R A U L O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О PLF .THOPELTIDAE RAYMOND, 1924 

Род Koldiniella L e r m o n t o v a , 1940 
Koldiniclla orbiculata N. T c h e r n v s h e v a sp. now* 

Табл. 50, фиг. 12, 13 

Оригиналы № 5/9180, 6/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Большое количество кранидиев и хвостовых щитов 

из многих, удаленных друг от друга , местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий средних и довольно крупных размеров 

(длиной до 18 мм), вздутый, приближенно квадратного очертания, со 
слегка изогнутым передним краем . 

Г л а б е л ь составляет единую выпуклость с неподвижными щ е к а м и и 
фронтальным лимбом и четко отграничивается только в задней поло-
вине, где спинные борозды несколько углублены. В передней половине 
длины глабели спинные борозды нитевидные, еле заметные . К округлен-
ному переднему концу г л а б е л ь суживается . В продольном профиле гла-
бель сильно изогнута в одинаковой степени вперед и н а з а д от наивыс-
шей точки, находящейся в середине; в поперечном сечении изгиб пологий. 

Б о р о з д ы глабели и з а т ы л о ч н а я борозда отсутствуют. Затылочное 
кольцо сливается с глабелью. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки опущены от глабели к глазным крышкам, узкие 
(шириной менее 1 /3 средней ширины г л а б е л и ) . З а д н е б о к о в ы е лопасти 
маленькие . З а д н я я к р а е в а я борозда отчетливая . Глазные крышки ма-
ленькие , плоские, сливающиеся с поверхностью неподвижных щек, рас-
положены в задней части кранидия . Глазные валики отчетливые, иду-
щие почти к переднему к р а ю глабели . 

Фронтальный лимб сливается с глабелью, перед ней узкий. Пе-
редняя к р а е в а я борозда у зкая , четкая . П е р е д н я я к р а е в а я кайма широ-
к а я (шире предглабельной части л и м б а ) , плоская , расположена почти 
в горизонтальной плоскости, составляя тупой угол с поверхностью лим-
ба . Ш и р и н а каймы почти не уменьшается к бокам. Л и ц е в ы е швы впе-
реди глаз слабо расходящиеся . Поверхность панциря г л а д к а я . 

Хвостовой щит (отнесен к этому виду условно) вытянут в ширину, 
умеренно выпуклый, с несколько изогнутым на боках передним краем, 
полуокруглый. Р а х и с узкий, намечен расплывчатыми спинными бороз-
дами, постепенно суживается к заостренному заднему концу. Поверх-
ность рахиса и боков, за исключением довольно широкой каймы, несет 
очень с л а б ы е следы расчленения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Koldiniella orbiculata sp. 
nov. характеризуется совокупностью следующих признаков: прибли-
женно квадратное очертание кранидия , четкие спинные борозды, отгра-
ничивающие глабель почти полностью, сдвинутые н а з а д глазные кры-

Р а з м е р ы (в мм) 
Д л и н а кранидия . . . . . 
Ширина кранидия у глаз . . . . 
Д л и н а глабели с затылочным кольцом 
Расстояние между спинными бороздами сзади . 

17,8 
17,0 
1-Ц) 
11,2 

* orbicula ta — округленная. 
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шки. П о сравнению с гином рода Л. mitella S i v о v из первой половины 
позднего кембрия С а л а и р а (J1. И. Егорова и др., 1955, стр. 139, табл . XV. 
фиг. 7) описанный вид отличается т а к ж е , по-видимому, меньшей выпук-
лостью кранидия . У К. mitella кранидий более вздутый, вытянут в ши-
рину, спинные борозды намечены только в задней части, глазные крыш-
ки расположены б л и ж е к середине кранидия . Д р у г о й салаирский вид — 
К. bulba S i v o v (там же, стр. 139, табл . XV, фиг. 8) имеет большее 
сходство с К. orbiculata по удлиненной форме кранидия и более четким 
спинным бороздам, но отличается большей выпуклостью, и спинные бо-
розды у К. bulba протягиваются только до середины длины кранидия . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец майского века среднего кембрия . Северные и юго-
восточные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид имеет широкое географиче-
ское распространение и его остатки в а ж н ы для характеристики отложе-
ний зоны A l d a n a s p i s — Le jopyge l a e v i g a t a . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее течение р. Алдан и бассейн 
р. Оленек. Верхи майского яруса. Серые тонкокристаллические извест-
няки. 

Н А Д С Е М Е И С Т В О U T I O I D E A 
С Е М Е Й С Т В О P A R A C E D A R I I D A E H U P E , 1955 

Род Brassicicephalus L о с h m а п, 1940 
Brassicicephalus jakuticus L a z a r e n k o sp. nov.* 

Табл. 53, фиг. 12, 13 

Оригиналы № 15/9089, 16/9089. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько десятков кранидиев хорошей сохранностге 

из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий маленький, очень выпуклый, почти квад-

р а т н ы х очертаний, с резко изогнутым передним краем . Глабель квадрат -
ная, сильно выпуклая , незначительно с у ж е н н а я и резко с п а д а ю щ а я вниз 
к переднему концу; вблизи спинных борозд заметны три пары попереч-
ных борозд глабели ; спинные борозды узкие, глубокие. З а т ы л о ч н а я бо-
розда узкая , п р я м а я . Затылочное кольцо плоско-выпуклое, несколько 
расширенное посередине. Н е п о д в и ж н ы е щеки узкие, выпуклые, от сере-
дины спадают резко вниз, по ширине р а в н ы примерно половине ширины 
г л а б е л и против глаз . З а д н е б о к о в ы е лопасти слегка выпуклые, по ши-
рине равны ширине неподвижных щек, а по длине — немногим меньше 
ширины глабели, с внешнего края широко округлены. Глазные крышки 
относительно маленькие , выпуклые, слегка изогнутые, косо направлен-
ные, отделены от неподвижных щек перегибом поверхности и располо-
ж е н ы впереди срединной линии глабели. Г л а з н ы е валики не в ы р а ж е н ы . 
Фронтальный лимб очень узкий против глабели и несколько расширен-
ный по бокам, выпуклый. П е р е д н я я к р а е в а я кайма широкая , валикооб-
р а з н а я и резко отогнута вниз. П е р е д н я я к р а е в а я борозда мелкая , узкая , 
прослеживается только по бокам глабели; у очень молодых особей вы-
р а ж е н а и перед глабелью. Н а кайме наблюдается продольная струйча-
тость, р а с п о л о ж е н н а я параллельно внешнему краю; на некоторых ядрах , 
кроме того, на всей поверхности кранидия заметна м е л к а я точечность. 

Размеры (а мм) 

Длина кранидия . . . . 
Ширина кранидия спереди 
Ширина кранидия у основания 

3,0 
2,8 

Длина глабели . 
Ширина глабели 
Ширина неподвижных щек 

4.0 
1,9 
1,9 
0,9 

Название вида дано по месту нахождения его остатков. 
.226 



О б о с н о в а и и с в ы д е л е п и я в и д а. И з известных в литера-
туре четырех видов рода Brassicicephalus наибольшее сходство с описы-
ваемым видом имеет В. quebecensis R a s e t t i (Rase t t i , 1946, стр. 448, 
табл . 67, фиг. 19, 20) . Но наличие у последнего глазных валиков, удли-
ненной нерасчлененной глабели, более узких неподвижных щек и каймы, 
значительно больше отогнутой вниз, чем у В. jakuticus sp. nov., доказы-
вает различную видовую принадлежность названных форм. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о дресбачского века позднего кембрия . Северные 
районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Находки остатков описывае-
мого вида на Сибирской платформе очень в а ж н ы , так как до последнего 
времени остатки представителей данного рода были встречены' л и ш ь 
в Северной Америке, где они имеют определенное стратиграфическое 
положение и узкую вертикальную приуроченность. При находках пан-
цирей В. jakuticus sp. nov. м о ж н о точно д а т и р о в а т ь возраст в м е щ а ю щ и х 
слоев. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейны pp. Оленек и А р г а - С а л а 
(А. Е. Клейзер , С. Ф. Д у х а н и н , К. С. З а б у р д и н , 1956); р. Курейка 
(Н. А. Тимошков, 1958). Верхний кембрий, дресбачский ярус, э гянская 
свита. Темно-серые тонкокристаллические известняки. 

О р и г и н а л ы №"17/9089, 18/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Несколько кранидиев различной сохранности из 

трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий маленький, очень выпуклый с п р я м ы м 

задним и полого изогнутым передним краем. Г л а б е л ь в длину незна-
чительно превышает ширину у основания, почти цилиндрическая , очень 
выпуклая , круто с н и ж а ю щ а я с я вблизи переднего конца; две пары бо-
ковых борозд глабели заметны вблизи спинных борозд лишь при бла-
гоприятном освещении. Спинные борозды узкие, глубокие. Затылоч-
ная борозда узкая , прямая . З а т ы л о ч н о е кольцо плоско-выпуклое, по-
середине расширенное . Н е п о д в и ж н ы е щеки выпуклые , равномерно 
с н и ж а ю щ и е с я от центра во все стороны. Глазные крышки маленькие , 
слабо изогнутые, р а с п о л о ж е н ы впереди срединной линии кранидия . 
Глазные валики слабо намечаются перегибом поверхности. Заднебо-
ковые лопасти с внешнего к р а я не округлены. Узкий лимб и передняя 
к р а е в а я борозда видны л и ш ь по бокам глабели. П е р е д н я я к р а е в а я 
кайма плоско-выпуклая , широкая , с п а д а ю щ а я от глабели вперед и вниз. 

Внутренняя поверхность панциря кранидия мелкоточечная. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От другого сибирского 
вида — Brassicicephalus jakuticus sp. nov. описываемый вид отличается 
удлиненной, более выпуклой глабелью, слабой фронтальной бороздой, 
иным строением заднебоковых лопастей. Из известных в литературе 
видов В. planus sp. nov. имеет наибольшее сходство с В. quebecensis 
R a s e t t i (Raset t i , 1946, стр. 448, табл. 67, фиг. 19, 20) , но у послед-
него более резкий продольный профиль, отсутствуют глабслярные бо-

Brassicicephalus planus L a z a r e n к о sp. nov 

Табл. 53, фиг. 14, 15 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидия . . . . 
Ширина кранидия у основания 
Длина глабели . . . . 
Ширина глабели спереди . 
Ширина глабели у основания . 

4.0 
6,0 
2 , 8 
2,0 
2 . 1 

* p l a n u s — г л а д к и й . 
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розды, заднебоковые лопасти широко округлены с внешнего края , 
а поверхность ядра г л а д к а я . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднекембрийского времени. Северные районы 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з и а ч е и и е. Ч а с т а я встречаемость кранидиев 
описываемого вида в слоях, где обычно присутствуют остатки трилоби-
тов нового видового и родового состава , дает возможность точно опре-
делить возраст в м е щ а ю щ и х пород. Н а х о д к и Brassicicephalus на Сибир-
ской платформе и в Северной Америке свидетельствуют о связи столь 
удаленных друг от друга водоемов в кембрийское время и могут СЛУ-
Ж И Т Ь д л я выяснения путей миграции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны верховьев pp. Оленек, Арга-
Сала , Силигир. Верхний кембрий, дресбачский ярус, э гянская свита. 
Темно-серые тонкокристаллические очень плотные известняки (В. Е. Са-
вицкий, С. Ф. Д у х а н и н . К. С. З а б у р д п н , Е. А. Клейзер, 1952—1956). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О D I K E L O C E P H A L O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О A N O M O C A R I D A E P O U L S E N , 1927 

Род Pseudanomocarina N. Т с h е г п у s h е v а, 1956 
Pseudanomocarina obunca L a z а г е п к о sp. nov.* 

Табл. 52, фиг. 13, 14 

Оригиналы № 13/9089, 14/9089. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные разрозненные кранидии и хвосто-

вые щиты мелких размеров различной сохранности из семи местона-
хождений. 

О п и с а н и е . Кранидий несколько удлиненной формы, умеренно 
выпуклый, с дугообразно изогнутым передним краем. Спинные борозды 
узкие и глубокие по бокам, но слабо в ы р а ж е н ы впереди глабели. Гла-
бель крупная, возвышается над неподвижными щеками и резко сни-
ж а е т с я впереди, по длине незначительно превышает максимальную 
ширину; к переднему концу несколько сужена . Три пары боковых бо-
розд глабели очень слабо в ы р а ж е н ы . З а т ы л о ч н а я борозда четкая, пря-
мая . Затылочное кольцо плоско-выпуклое, значительно расширенное 
посередине, с маленьким срединным бугорком. Н е п о д в и ж н ы е щеки 
очень узкие, плоско-выпуклые, слегка поднимающиеся от спинных бо-
розд к глазным к р ы ш к а м . Глазные крышки относительно широкие, 
дугообразно изогнутые, з а н и м а ю т срединное положение, отделены от 
неподвижных щек широкими бороздами и составляют более половины 
длины глабели. 

Глазные валики короткие, косые, очень слабо в ы р а ж е н ы . Фрон-
тальный лимб слабо вогнутый, с п а д а ю щ и й от глабели вниз и вперед; 
передняя к р а е в а я к а й м а слабо вогнутая и резко приподнятая кверху; 
передняя к р а е в а я борозда настолько ш и р о к а я и мелкая , что граница 
м е ж д у лимбом и каймой практически отсутствует, отчего лимб и к а й м а 
образуют вместе единое резко вогнутое предглабельное поле. Лицевые 
швы расходящиеся , дугообразно изогнутые. Поверхность панциря 
г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (о мм) 
Д л и н а кранидия . . . . 
Ширина кранидия спереди . 
Ширина кранидия против глаз 
Д л и н а глабели 
Ширина глабели спереди . 
Ширина глабели у основания . 
Длина глазной крышки 

4,0 
3,8 
4,0 
2,4 
1,8 
2 , 0 
1,5 

obuncus — изогнутый. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Из двух известных 
в литературе видов рода наиболее близка описываемому виду P. plana 
N. T c h e r n y s h e v a (Н. Е. Чернышева , 1956, стр. 167, табл. 31, 
фиг. 6—8) , но в отличие от нового вида имеет горизонтально располо-
женные узкий лимб и широкую кайму, а т а к ж е менее резко изогнутый 
передний край кранидия и относительно более короткие глазные 
крышки, расположенные не в средней части длины кранидия . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Коней амгпнского века среднего кембрия. Север 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Pseudanomocarina 
obunca в северных районах Сибирской платформы встречаются повсе-
местно, где развиты отложения амгииского яруса среднего кембрия. 
Приуроченность их к определенному горизонту (зона P s e u d a n o m o c a -
r i n a — P a r a d o x i d e s hicksi) небольшой мощности служит надежной ос-
новой при корреляции удаленных на значительные расстояния разрезов 
среднего кембрия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Оленек. Амгинский ярус, оле-
некская свита. Светло-серые перекристаллизованные известняки 
(Н. П. Л а з а р е н к о , 1954, 1958). 

Род Anomocarina L e r m o n t o v a, 1940 
Anomocarina obscura N. T c h e r n y s h e v a sp. nov.* 

Табл. 52, фиг. II, 12 

Оригиналы №" 7/9180, 8/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более ста разрозненных хвостовых щитов и крани-

диев, несколько целых спинных щитов из многих местонахождений. 
Сохранность хорошая , но обычно отсутствует панцирь. 

О п и с а н и е . Спинной щит средних размеров (длиной до 50 мм), 
удлиненно-эллиптический, уплощенный. Головной щпт полуокруглый, 
с вогнутым задним краем. 

Кранидий узкий, удлиненный. Глабель длинная , равномерно сужи-
в а ю щ а я с я к округленному переднему концу, слабо выпуклая , в попе-
речном сечении слегка к и л е в а т а я . Спинные борозды узкие, очень слабо 
изогнуты выпуклостью к щ е к а м . Борозды глабели довольно резкие, ко-
сые, короткие, в числе трех пар, расположены на равных расстояниях 
друг от друга и о1; краев глабели. З а т ы л о ч н а я борозда у зкая и глубо-
к а я на боках и почти исчезает в середине. З а т ы л о ч н о е кольцо в сере-
дине сливается с глабелью, с очень маленьким срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки плоские, узкие (около половины средней шири-
ны г л а б е л и ) . З а д н е б о к о в ы е лопасти узкие. На поверхности неподвиж-
ных щек около спинных борозд и непосредственно впереди от затылоч-
ной борозды присутствуют маленькие, продольно вытянутые бугорки. 
Г л а з н ы е крышки длинные, плоские, узкие, изогнутые полукругом. З а д -
ние концы глазных крышек начинаются против затылочной борозды; 
передние концы переходят в очень короткие, косые глазные валики, до-
ходящие до глабели впереди передних борозд. 

Фронтальный лимб очень узкий по бокам or глабели. часто слива-
ется с широкой вогнутой передней краевой каймой. Л и ц е в ы е швы. впере-
ди глаз дугообразно изогнуты (сначала расходящиеся , затем сходящи-
еся ) . З а д н и е ветви лицевых швов резко расходящиеся . Свободные щеки 
широкие, с вогнутой каймой и длинными заостренными щечными ши-
пами. 

Туловище из десяти сегментов, с узким выпуклым рахисом и почти 
плоскими плеврами. П л е в р а л ь н ы е борозды широкие. П л е в р а л ь н ы е окон-
чания когтеобразные. 

* obscura — непонятная. 
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Хвостовой щит вытянут в ширину, приближенно поперечно-эллип-
тического очертания. Передний край слегка изгибается около углов, 
бока почти прямые и плавно переходят в слабо изогнутый задний край, 
иногда выпрямленный или с очень пологой срединной выемкой. Р а х и с 
угзкий (около 1 /5 общей ширины хвостового ш и т а ) , постепенно сужаю-
щийся к закругленному^ заднему концу, расчлененный узкими, глубоки-
ми бороздами на восемь колец. Б о к а слабо вьипуклые около рахиса и 
вогнутые вдоль н а р у ж н о г о края . П л е в р а л ь н ы е ребра резкие, очень уз-
кие, на ядрах гребневидные, дугообразно изогнутые и постепенно откло-
н я ю щ и е с я назад . Р а з д е л я ю щ и е их п л е в р а л ь н ы е борозды у рахиса вдвое 
шире, чем ребра (не только на ядрах , но и на панцире) . Число ребер — 
7—8 пар; резкость их не меняется от переднего к заднему, вблизи на-
р у ж н о г о края ребра стираются. Край хвостового щита снабжен мелки-
ми за зубринами , которые являются окончаниями ребер. Д у б л ю р а ши-
рокая , покрыта разветвленными штрихами. 

Поверхность панциря спинного щита гладкая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Anotnocarina obscura sp. 
nov., являясь типичным представителем рода, резко отличается от дру-
гих его видов узкой, четко расчлененной глабелью и главным образом 
особенностями хвостового щита . Последний расчленен на большее чис-
л о сегментов (восемь вместо пяти-семи у других видов) , имеет очень 
узкие плевральные ребра и зубчики по н а р у ж н о м у краю. Тип рода Ano-
tnocarina excavatum (A n g.) и широко распространенные в майском 
веке на Сибирской п л а т ф о р м е A. siberica (Н. et. W g a г d) и A. splen-
dens L е г m. (Е. В. Лермонтова , 1940, стр. 156, табл . XLVII I , фиг. 1, 
1а—е, 2, 2а, 3, За) характеризуются более широким кранидием, сравни-
тельно широкой, почти не расчлененной глабелью, хвостовым щитом 
с широкими р е б р а м и и ровным краем. П о форме рахиса и рисунку 
штрихов на дублюре A. obscura п р и б л и ж а е т с я к A. splendens. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Конец майского века среднего кембрия. Северные районы 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида узко приурочены 
к небольшой части разреза и в то ж е время встречаются на широкой 
площади , что в а ж н о для определения возраста в м е щ а ю щ и х толщ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Оленек. Верхи майского яруса . 
Плитчатые зеленовато-серые известняки (сборы экспедиций Н И И Г А , 
1948—1957). 

Род Coosia W а 1 с о 11, 1911 

Coosia sukhanica N. Т с h е г п у s li е v a sp. now* 

Табл. 52. фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 9/9180, 10/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Несколько десятков кранидиев из многих местонахо-

ждений; несколько условно отнесенных хвостовых щитов. 

Размеры (в мм) 
Длина спинного щита . 
Длина кранидия . 
Ширина кранидия у глаз . 
Длина глабели 
Наибольшая ширина глабели . 
Длина туловища . . . . 
Наибольшая ширина туловища 
Длина хвостового щита . . . . 
Наибольшая ширина хвостового щита 
Длина рахиса . . . 
Ширина рахиса впереди 

33 
9.2 
10,0 

6 , 1 
4,2 

13 

10 
17 
7,3 
3,3 

* sukhanica — по местонахождению остатков вида у пос. Сухан. 
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О п и с а н и е . Кранидий средних размеров (длиной 8 15 ,и.к), уд-
линенный, слабо выпуклый с почти не изогнутым передним краем. Гла-
бель з а н и м а е т меньше половины, длины кранидия (около 2/г>), удлинен-
ная, неправильной формы. Н а и б о л ь ш а я ширина глабели находится 
у затылочной борозды; к середине своей длины глабель суживается , 
а з атем сохраняет одинаковую ширину до слабо изогнутого или почти 
прямого переднего края . Спинные борозды с боков от глабели узкие, 
врезанные, изогнутьи выпуклостью к глабели, перед глабелью мелкие. 

В продольном профиле г л а б е л ь ровная с .небольшим наклоном в пе-
редней части, поперечное сечение округленно-крышеобразное . Борозды 
глабели отсутствуют. З а т ы л о ч н а я борозда очень узкая , слабо углублен-
ная. у спинных борозд исчезающая . Затылочное кольцо слабо выпук-
лое. ограничено расходящимися спинными бороздами и поэтому зани-
мает большее пространство у основания кранидия, чем наибольшая ши-
рина глабели . Поверхность затылочного кольца расположена на уровне 
задней части глабели, середина его снабжена маленьким срединным бу-
горком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки узкие (около половины средней ширины гла-
бели) , плоские, подняты от глабели. З а д н е б о к о в ы е лопасти узкие, удли-
ненные, с п а р а л л е л ь н ы м и к р а я м и ; з а д н я я к р а е в а я к а й м а резко расши-
ряется к н а р у ж н ы м углам кранидия . Глазные крышки серповидные, 
резко изогнутые, небольшие (меньше половины, длиньп глабели) , распо-
л о ж е н ы против середины глабели , подняты почти до уровня глабели и 
отделены от неподвижные щек узкими бороздами. Глазные валики не 
отчетливые, в виде перегиба поверхности, косые. 

Фронтальный -лимб перед глабелью отсутствует, на боках в ы р а ж е н 
очень узкими полосками. П е р е д н я я к р а е в а я борозда впереди глабели 
сливается с предглабельной бороздой, на боках проходит п а р а л л е л ь н о 
глазным в а л и к а м очень близко от них. П е р е д н я я к р а е в а я кайма отно-
сительно очень широкая , вогнутая , с узкой уплощенной частью впереди. 
Л и ц е в ы е швы. впереди глаз расходятся , сначала прямые, затем дуго-
образно изгибаются и сходятся . Поверхность панциря кранидия глад-
кая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина кранидия . 14.0 
Ширина кранидия у глаз 10,6 
Ширина кранидия впереди . 13 0 
Длина глабели . . . 5.8 
Ширина глабели у основания . 5,2 

Хвостовой щит (отнесен к этому виду условно) вы.тянут в ширину, 
полуокруглого очертания. Р а х и с узкий, составляет ' / 5 общей ширины, 
не доходящий до наружного края , слабо выпуклый. К заднему округ-
ленному концу рахис постепенно суживается , но не понижается и резко 
обрывается к кайме. Число колец рахиса 7—8. Б о к а на небольших тре-
угольных участках около рахиса плоские и с з аметным перегибом по-
верхности переходят в широкую, слабо вогнутую кайму. На боках на-
считывается по 4—5 плоских ребер, постепенно з атухающих от перед-
него к з аднему и прерывающихся приблизительно на середине каймы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я нового вида характер-
на совокупность следующих признаков: относительно очень ш и р о к а я 
п р е д г л а б е л ь н а я часть кранидия , которая составлена исключительно 
передней краевой каймой, уплощенной впереди; неправильная ф о р м а 
глабели, ограниченной вогнутыми спинными бороздами; б о л ь ш а я ши-
рина кранидия впереди по сравнению с шириной его против середины 
глазных крышек. По сравнению с типом рода Coosia superba W a l e , и 
большинством других видов рода, у нового вида, кроме того, относи-
тельно шире неподвижные щеки. С. superba имеет равномерно с у ж и в а ю -
щуюся кпереди глабель с округленным передним краем (Walcot t , 1913, 
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стр. 213, табл. 21, фиг. 6) . По форме переднего к р а я глабели и расхож-
дению спинных борозд в задней части кранидия новый вид сходен 
с С. tridentensis R е s s., отличаясь от него остальными особенностями 
строения (Resser, 1942, стр. 74, табл. 15, фиг. 12—17). 

В русской литературе оппсан только один вид Coosia radugini 
S i v o v по м а т е р и а л а м из низов верхнего кембрия С а л а и р а (Л. И. Его-
рова и др., 1955, стр. 132, табл. XIV, фиг. 8) . Этот вид отличается от 
С. sukhanica, кроме перечисленных выше видовых признаков последнего, 
хорошо разграниченными фронтальным лимбом и передней краевой 
каймой и более длинными глазными к р ы ш к а м и , передний конец которых 
находится против переднего к р а я глабели. Н е п о д в и ж н ы е щеки С. radu-
gini, так ж е как и у С. sukhanica, несколько более широкие, чем у типа 
рода. 

Хвостовые щиты, отнесенные к С. sukhanica, имеют маленькие раз-
меры и, по видимому, п р и н а д л е ж а т молодым э к з е м п л я р а м . Они отлича-
ются от других видов в основном относительно длинным и хорошо рас-
члененным рахисом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т-
р а н е и и е. Н а ч а л о позднего кембрия (дресбачский век) . Северные рай-
оны Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей в а ж н ы для 
определения возраста в м е щ а ю щ и х отложений, встречаются только в ни-
з а х верхнего кембрия . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн среднего течения р. Оленек . Низьг 
верхнего кембрия. Ж е л т о в а т о - с е р ы е плитчатые глинистые известняки 
(сборы экспедиций Н И И Г А , 1952). 

Род Paracoosia K o b a y a s h i , 1936 
Paracoosia pulchra N. T c h c r n у s h e v a sp. now* 

Табл. 52, фиг. 7, 8 

Оригиналы № 11/9180, 12/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Б о л ь ш о е количество кранидиев и хвостовые щитов 

хорошей сохранности из нескольких обнажений одного района . 
О п и с а н и е . Кранидий довольно крупных размеров (длиной до 

16—18 мм), слабо выпуклый, удлиненный, с дугообразно изогнутым перед-
ним краем. Глабель з а н и м а е т менее половины длины кранидия , несколь-
ко удлиненная , слабо с у ж и в а ю щ а я с я кпереди, ограничена узкими, пря-
мыми спинными бороздами; передний край слегка изогнут. Выпуклость 
в продольном направлении умеренная ; поперечное сечение округленно-
угловатое . Б о р о з д ы глабели едва намечаются ; обычно присутствуют 
только задние б о р о з д ы в виде маленьких косых ямок, не соприкасаю-
щихся со спинными бороздами. З а т ы л о ч н а я борозда слабо углубленная , 
п р я м а я . Затылочное кольцо широкое, плоское, со срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки узкие (меньше половины средней ширины гла-
б е л и ) , приподнятые к глазным к р ы ш к а м . З а д н е б о к о в ы е лопасти корот-
кие. Глазные крышки небольшие, плоские, полулунные, расположены 
примерно против средины глабели. Глазные валики короткие, косые, 
расплывчатые . 

Фронтальный лимб не отграничивается от передней краевой каймы, 
ш и р о к а я , равномерно вогнутый, не меняющийся в ширине. Передний 
к р а й приподнят до уровня глабели. Л и ц е в ы е ш в ы в передних ветвях до 
середины прямые, расходящиеся , затем плавно дугообразно изгибаются . 

Поверхность панциря кранидия покрыта редкими мелкими бугор-
ками. 

* pulchra — красивая . 
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Р а з м е р ы (в ,w.u) 

Длина кранидия 
Ширина кранидия у глаз 
Ширина кранидия впереди . 
Длина глабели . . . . 
Ширина глабели у основания 

16.0 
П,2 
14,8 
7.5 
6.2 

Хвостовой щит вытянут в ширину, с дугообразно изогнутым перед-
ним краем; задний кран имеет пологую срединную выемку. Н а и б о л ь ш а я 
ширина находится в середине длины, и общее очертание хвостового 
щита п р и б л и ж а е т с я к чечевицеобразному. Р а х и с относительно малень-
кий, незначительно в о з в ы ш а ю щ и й с я над боками. Ширина рахиса впе-
реди составляет менее У5 общей ширины, а длина — около половины 
длины хвостового щита . Р а х и с суживается к концу и расчленен на четы-
ре нерезких кольца , сзади которых имеется узкий треугольный участок, 
соединяющийся с задним краем хвостового щита узким расплывчатым 
ребром. Спинные борозды в ы д е л я ю т с я только перегибом поверхности. 
Бока слабо выпуклые около рахиса , на большем пространстве слабо во-
гнутые, несколько приподнятые вблизи выемки заднего края . П л е в р а л ь -
ные борозды' п а р а л л е л ь н ы переднему краю хвостового щита, в числе че-
тырех с к а ж д о й стороны. И з них передние две пары довольно резкие, 
остальные с л а б ы е и теряются на середине плевр. Передние плевральные 
ребра почти плоские, остальные сливаются . М е ж п л е в р а л ь н ы е борозды 
отчетливо видны в передней части плевр. Д у б л ю р а очень широкая , тонко-
штриховатая . 

Поверхность панциря хвостового шита несет такую ж е скульптуру, 
как кранидий. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П а н ц и р ь характеризуется 
слабо расчлененной килеватой глабелью, узкими неподвижными щека-
ми, плавно вогнутым лимбом; хвостовой щит вытянут в ширину, с ма-
ленькой выемкой на заднем крае , нечетко расчлененный; поверхность 
панциря редкобугорчатая . Кранидий близок к таковому типа рода 
P. mansuyi K o b . (Kobayashi , 1936, стр. 172, табл . XXI, фиг. 8, 9) , от 
которого отличается менее с у ж и в а ю щ е й с я впереди глабелью. более 
сильно вогнутым лимбом и несколько более узкими неподвижными 
щеками По хвостовому щиту P. mansuyi отличается от P. pulchra общей 
формой (менее вытянут в ширину, без вьисмки на заднем крас) и боль-
шим расчленением (бока расчленены на шесть ребер, вместо четырех 
у P. pulchra). 

Д р у г о й известный в л и т е р а т у р е вид рода — Paracoosia deprati 
(М a n s . ) (Mansuy , 1916, стр. 40, табл . VII , фиг. 5а—i) имеет, в отли-
чие от P. pulchra резко с у ж и в а ю щ у ю с я и расчлененную глабель; хвосто-
вые щиты близки по форме, но у P. deprati более удлиненные с менее 
изогнутыми и более многочисленными плевральными сегментами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Конец майского века среднего кембрия. Юго-восточные 
р а й о н ы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей вида характе-
ризуют т о л щ у небольшой мощности, выделенную в зону P a r a c o o s i a —• 
P t y c h o p a r i a майского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее течение р. Алдан . Верхи майского 
яруса. Темно-серые плотные известняки (Н. Е. Чернышева , 1952). 

Р а з м е р ы (в ,и.н) 

Длина хвостового щита . . . . 
Наибольшая ширина хвостового щита 
Длина рахиса . . . . 
Ширина рахиса впереди 

10,6 
21.9 
6,7 
4,1 
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Род Schoriella S i v о v, 195o 

Schorit'lla optata N. T c h e r n y s h e v a sp. nov.* 

Табл. 52, фиг. 3 ^ 6 

Оригиналы № 13—16/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Б о л е е ста кранидиев и хвостовых щитов из ряда ме-

стонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий маленьких размеров (длиной 5—9 мм), 

удлиненный, с дугообразно изогнутым передним краем. 
Глабель узкая , удлиненная , слегка с у ж и в а ю щ а я с я к округленному 

переднему концу, высоко вьшуклая . Спинные борозды узкие, глубокие. 
Б о р о з д ы глабели в виде двух пар я м о к или очень коротких насечек 
у спинных борозд. З а т ы л о ч н а я борозда очень узкая , прямая . З а т ы л о ч -
ное кольцо широкое, л е ж а щ е е на уровне задней части глабели, глад-
кое. Н е п о д в и ж н ы е щеки выпуклые, полукруглые, приподнятые от гла-
бели; ширина щеки равна половине ширины глабели. З а д н е б о к о в ы е ло-
пасти очень маленькие . Глазные крышки большие,, массивные, валико-
образные, полностью о х в а т ы в а ю т неподвижные щеки. Поверхность 
глазных крышек горизонтальная , л е ж а щ а я выше уровня глабели . З а д -
ние концы глазньих к р ы ш е к начинаются против затылочной борозды, от-
д е л я я с ь от глабели очень узким промежутком; передние концы соеди-
няются с передней частью глабели очень короткими глазными в а л и к а -
ми. Фронтальный л и м б широкий, уплощенный, с ясно н а м е ч а ю щ и м с я 
тропидием в передней части в виде заостренного выступа, обращенного 
углом к глабели. П е р е д н я я к р а е в а я кайма узкая , плоская , отогнутая 
вверх. Лицевые швы впереди глаз расходящиеся , почти прямые. Поверх-
ность панциря г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длнна кранидия . . 8,1 
Ширина кранидия у глаз 7,0 
Длина глабели . . . . 4,0 
Ширина глабели у основания . 2.8 

Хвостовой щит слегка вытянут в ширину, или наибольшая ширина 
почти не превышает длину. Передний край слабо изогнут, бока округ-
лены, на заднем к р а е н а б л ю д а е т с я отчетливая округленная выемка . 
Р а х и с занимает немного менее '/з общей ширины хвостового щита и от 
2/з д о 3 / t его длины, слабо выпуклый, незначительно в о з в ы ш а ю щ и й с я 
над плеврами. К заднему округленному концу рахис постепенно сужи-
вается . Спинные борозды узкие. Рахис расчленен узкими, прямыми бо-
р о з д а м и на 6—7 колец, из которых два задних иногда почти сливаются . 

Б о к а слабо выпуклые около рахиса и вогнутые вдоль наружного 
края . Вогнутая к а й м а хвостового щита отделена четкой, узкой бороз-
дой, проходящей от заднего конца рахиса п а р а л л е л ь н о краю. П л е в р а л ь -
ные ребра в числе 5—6 очень мало изогнуты, до борозды почти не отги-
баются назад и разделены между собой узкими, плевральными бороз-
дами . Н а кайме ребра резко изгибаются н а з а д и п р о д о л ж а ю т с я почти 
до наружного края . П л е в р а л ь н ы е борозды на к а й м е широкие, а ребра 
узкие, гребневидные. Участок хвостового щита , прилегающий к выемке 
заднего края , бороздами не расчленен. Межплевральньтс борозды от-
сутствуют. 

Р а з м е р ы (в -ч.н) 

Длина хвостового щита . . . . 5,3 
Наибольшая ширина хвостового щита 8,4 
Длина рахиса . . . . . . 3,6 
Ширина рахиса впереди . . . . . 2.6 

* op ta ta — ж е л а н н а я . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д л я рода Schoriella изве-
стен один вид — тип рода Schoriella schorica S i v о v, который охаракте-
ризован только по кранидиям (Л. И. Егорова и др'., 1955, стр. 133, табл . 
XIV, фиг. 10). Описание хвостового щита Sch. optata sp. nov. является 
дополнением к родовой характеристике . По общему типу строения кра-
нидия Sch. optata совершенно аналогичен Sch. schorica. По сравнению 
с последним новый вид имеет следующие отличительные особенности: 
более удлиненный кранидий, относительно более короткую глабель и 
соответственно значительно более широкую предглабельную часть кра-
нидия, маленькие , неподвижные щеки и очень широкие глазные крыш-
ки (ширина глазной крышки превышает наибольшую ширину неподвиж-
ной щ е к и ) , а т а к ж е широкое затылочное кольцо. У Sch. schorica, судя 
по и з о б р а ж е н и ю в работе А. Г. Сивова, глабель з а н и м а е т относительно 
большую площадь , фронтальный лимб и передняя к р а е в а я кайма при-
близительно равны друг другу по ширине и в общей сложности сравни-
тельно невелики, глазные крышки и затылочное кольцо довольно узкие. 

Хвостовой щит Schoriella optata легко отличается or хвостовых щи-
тов других родов по сочетанию таких признаков , к а к наличие выемки 
на заднем крае , ш и р о к а я вогнутая кайма , на которую переходят плев-
ральные ребра , причем ширина ребер на кайме резко уменьшается , 
а п л е в р а л ь н ы е борозды, расширяются . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец майского века среднего кембрия . Северные и 
юго-восточные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В а ж н а я форма для определения 
возраста и характеристики отложений, в м е щ а ю щ и х ее остатки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее течение р. Алдан и бассейн 
р. Оленек . Верхи майского яруса (зона A l d a n a s p i s — Le jopyge laevi-
g a t a ) . Серые и коричневато-серые тонкокристаллические известняки 
(Н. Е Чернышева . 1952; сборы экспедиций Н И И Г А , 1955—1958). 

С Е М Е Й С Т В О C O N O K E P H A L I N I D A E W A I X O T T , 1913 

Род Aojia R e s s e r et E n d о. 1937 
Aojia insignis O g i e n k o sp. nov.* 

Табл. 50. фиг. 14, 15 

О р и г и н а л ы № 6/1358, 7/1358. Музей Иркутского геологического 
управления , Иркутск . 

М а т е р и а л . Шесть кранидиев хорошей и удовлетворительной со-
хранности из нескольких местонахождений. 

О п и с а н и е . Кранидий маленький, слабо выпуклый, с полого 
изогнутым передним краем. Ш и р и н а кранидия на уровне середины 
глаз заметно превышает его длину. 

Г л а б е л ь умеренно выпуклая , большая, у некоторых экземпляров 
слегка с у ж а ю щ а я с я от затылочной борозды к слабо закругленному 
переднему концу. Продольный профиль глабели слабо и равномерно 
изогнутый, с максимальной высотой примерно посередине. Боковые 
борозды глабели слабые в количестве трех пар. З а д н я я пара наиболее 
резкая, слегка изогнутая, на концах р а з в е т в л я ю щ а я с я . Средняя пара 
боковых борозд косо н а п р а в л е н а назад, изогнута, слабо в ы р а ж е н а и 
занимает ' /4 ширины глабели. Переднюю пару борозд можно н а б л ю д а т ь 
только при увеличении в скользящем свете. 

Спинные борозды узкие, неглубокие, у переднебоковых углов гла-
бели плавно поворачиваются внутрь и сливаются с краевой бороздой. 

З а т ы л о ч н а я борозда прямая , мелкая , широкая , по бокам углуб-

* ins ignis — необыкновенный 
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ляегся . Затылочное кольцо слабо выпуклое, широкое, р а с ш и р я ю щ е е с я 
к середине, снабженное шипом (у имеющихся экземпляров шип не 
сохранился) . Поверхность кольца л е ж и т на одном уровне с поверх-
ностью глабели. Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, узкие, составляют 
]Ц ширины глабели. 

Глазные крышки большие, длинные, полулунные, составляют 
длины глабели, л е ж а т на одном уровне с неподвижными щеками и 
отделены от них неглубокими, широкими, но отчетливыми бороздами. 
Глазные валики очень тонкие, слабо заметные, косые, короткие, состав-
л я ю т почти '/4 ширины глабели на соответствующем уровне. 

Предглабельное поле отсутствует; боковые площадки фронтального 
л и м б а плоские и имеют форму неправильных четырехугольников, рас-
ширяющихся в направлении от глазных валиков к краевой кайме. 

Передняя к р а е в а я борозда глубокая , относительно узкая . П е р е д н я я 
к р а е в а я кайма сравнительно широкая ('/в длины кр ан и ди я ) , умеренно 
выпуклая , с у ж и в а ю щ а я с я по бокам. 

Передние ветви лицевых швов несколько расходятся от концов 
глаз кпереди, а затем при пересечении краевой каймы плавно изги-
баются внутрь. 

Поверхность к р а н и д и я к а ж е т с я гладкой, но при увеличении можно 
наблюдать многочисленные мелкие бугорки. 

Р а з м е р ы (в .>.'.») 
Длина кранидия . . 3,7 
Ширина кранидия у глаз . 3,9 
Ширина кранидия впереди 3,2 
Длина глабели . . . 2.7 
Ширина глабели впереди 1,9 
Ширина глабели у основания 2,0 
Ширина щеки в середине 5,0 
Ширина лимба и каймы 3,5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Основными отличитель-
ными признаками Aojia insignis sp. nov. являются четырехугольная 
ф о р м а глабели с ясно выраженной сегментацией, широкие длинные 
глазные крышки, имеющие одинаковую ширину с неподвижными 
щеками. К р а е в а я кайма слабо изогнутая. По сочетанию этих признаков 
A. insignis отличается от наиболее близкого вида Aojia spinosa R е s-
s e r et E n d»o (Resser and Hndo, 1937, стр. 173. табл . 45, фиг. 20). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е Средний кембрий. Средне-Витимская горная страна . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Судя по литературе , представи-
тели рода Aojia прпурочены к среднему кембрию и остатки нового вида 
в а ж н ы для установления средпекембрийского возраста вмещающей 
толщи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Средний М а м а к а н (левый приток 
р. Витим) . Средний кембрий. Известняки темно-серые мелкокристалли-
ческие. толстоплитчатые (Л. В. Огиенко, 1954). 

С Е М Е Й С Т В О CERATOPYGIDAE RAYMOND. 1913 

Род Proceratopyge W а I 1 е г i u s, 1895 
Proceratopyge rotunda K r y s k o v sp. nov. 

Табл. 53, фиг. 20- 22 

Оригиналы № 2—4/9186. ЦГМ, Ленинград . 
М а т е р и а л . Четыре целых панциря хорошей сохранности и 

более 30 разрозненных кранидиев, туловищ и хвостовых щитов из 
одного местонахождения . 

* rotunda — округлая . 
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О п и с а н и е . Спинной щит небольших размеров (длина целого 
экземпляра до 15 мм), овальной формы, немного с у ж а ю щ и й с я к зад-
нему краю. 

Головной щит сравнительно плоский, полукруглый и равен при-
мерно '/4 всей длины спинного щита. Глабель удлиненная , составляет 
около 2/з длины' кранидия . Н а и б о л ь ш а я ширина ее л е ж и т у затылоч-
ного кольца . К полого округленному переднему краю глабель сужается . 
Спинные борозды узкие, прямые. На поверхности глабели, в перед-
ней ее части, прослеживается четыре пары боковых борозд. П е р в а я 
пара борозд слабо в ы р а ж е н а , немного отклонена к передней части гла-
бели. Д в е средних пары борозд неглубокие, но отчетливые. Ч е т в е р т а я 
пара борозд наиболее глубокая , начинается на некотором расстоянии 
от спинной борозды, имеет подковообразную форму, своими к о н ц а м и 
о б р а щ е н а к середине глабели. Н а всех э к з е м п л я р а х хорошо заметен 
срединный бугорок, расположенный на глабели м е ж д у четвертой парой 
бороздок. З а т ы л о ч н а я борозда с боков значительно шире и глубже , 
чем боковые, немного изогнутая кпереди. Затылочное кольцо немного 
изогнутое выпуклостью назад , по бокам шире, чем в середине. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки узкие, слегка выпуклые. Поверхность щек не-
значительно понижается от глазных крышек к глабели и к заднему 
краю. З а д н я я к р а е в а я борозда узкая , глубокая . Г л а з н ы е крышки неболь-
шие. полукруглые. Глазные валики отчетливые, подходят к переднему 
краю грабели на уровне первой пары глабелярных борозд. 

Фронтальный лимб слабо выпуклый, неширокий, немного накло-
нен к передней борозде. К р а е в а я кайма узкая , слабо выпуклая , перед-
ний край ее отогнут вверх. Л и ц е в ы е швы передними ветвями несколько 
изогнуты выпуклостью н а р у ж у . Свободные щеки довольно широкие, 
слегка выпуклые. Щ е ч н ы е углы заканчиваются небольшими заострен-
ными шипами, направленными назад , д о х о д я щ и м и до 3—4 туловищного 
сегмента. 

Поверхность панциря головного шита, за исключением лимба , глад-
кая. Н а лимбе, только в предглабельной его части, хорошо заметна 
струйчатость. Струйки веерообразно расходятся от глабели в обе сто-
роны. 

Р а з м е р ы (в иьк) 
Длина кранидия . . . . 7,2 
Ширина кранидия у основания 10.2 
Ширина кранидия у глаз . 6,7 
Ширина кранидия спереди 5,3 
Длина глабели . . . . 4.7 
Ширина глабели у основания . 3,2 
Ширина глабели спереди . . . . 2 
Ширина фронтального лимба и каймы 1,7 
Длина глазной крышки 1,6 

Туловище состоит из девяти сегментов, слегка выпуклое, равно-
мерно с у ж а ю щ е е с я к з аднему концу. Д л и н а туловища 11,2 мм, ширина 
9,5 мм. Н а и м е н ь ш а я ширина туловища у хвостового щита равна 8 мм. 
Спинные борозды узкие. Сегменты в осевой части р а з д е л я ю т с я глубокими 
бороздками, наклоненными с боков слегка вперед. П л е в р а л ь н ы е сег-
менты туловища все одинаковой ширины. Сегмент расчленен широкой 
плевральной бороздой. Внешняя часть к а ж д о г о сегмента, немного 
с у ж а я с ь , изгибается назад , образуя короткие когтеобразные шипы. 

Хвостовой щит полуэллиптической формы с парой небольших крае-
вых шипов (шипы на и з о б р а ж е н н ы х в таблице э к з е м п л я р а х о б л о м а н ы ) . 
Передний край почти прямой, боковые углы очень слабо округлены. М а к -
с и м а л ь н а я ширина хвоста примерно в два р а з а больше его длины. Ра-
хис хвостового щита составляет ' /5 общей ширины,. К заднему концу 
рахис сильно суживается , резко заостряясь около лимба , заканчивается , 
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не переходя на лимб. Спинные борозды довольно отчетливые и глубокие. 
Количество осевых колец—7. Бока хвостового щита слабо выпуклые, 
у наружного к р а я незначительно изгибаются вниз, расчленение неотчет-
ливое. П л е в р а л ь н ы е ребра наклонены назад , плоские, число их превы-
шает семь. Краевой л и м б узкий и гладкий, слегка выпуклый, одинако-
вой ширины на всем протяжении. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина хвостового щита . . . . 4,6 
Наибольшая ширина хвостового щита 8,8 
Длина рахиса . . . 4.4 
Ширина рахиса спереди 1,6 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По строению головного 
щита и туловища Proceratopyge rotunda sp. nov. близок к Proceratopyge 
conijrons W a l l e r i u s ( W e s t e r g a r d , 1922, стр. 120, табл . II, фиг. 1—2; 
1948, стр. 5, табл . 1, фиг. 11), но отличается от последнего более круп-
ными р а з м е р а м и и правильной полукруглой формой глазных крышек, 
широкими и менее скошенными заднебоковыми лопастями. Глазные ва-
лики огибают глазные к р ы ш к и с боков, описывая при этом правильную 
полуокружность и подходят к спинной борозде перпендикулярно на 
уровне первой пары глабелярных борозд. У Proceratopyge conifrons 
W а 1 1 е г i u s глазные к р ы ш к и в передней части скошены назад , глаз-
ные валики, начиная от передней части глабели , идут косо по направ-
лению к передним концам глазных крышек. 

В строении хвостового щита имеются большие различия. Хвосто-
вой щит Proceratopyge rotunda sp. nov. значительно длиннее, с боль-
шим числом плевральных сегментов, более заостренным рахисом и ме-
нее развитыми краевыми шипами, более узкой краевой каймой. П о строе-
нию хвостового щита описываемая ф о р м а имеет некоторое сходство 
с хвостовым щитом Proceratopyge magnicauda W e s t e r g a r d , но у по-
следней сильно развитые боковые шипы, ш и р о к а я к р а е в а я кайма и зна-
чительно более толстый и менее заостренный рахис. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний кембрий. Ю ж н ы й Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Proceratopyge rotunda 
sp. nov. найдены впервые в отложениях , ранее считавшихся немыми и 
относившихся к верхнему протерозою; имеют значение при расчленении 
среднекембрийских отложений в Ю ж н о м Казахстане . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Горы Кендыктас , верховья правого при-
тока р. Булак-Айрык. Средний кембрий, известняки (Л. Н. Крысь-
ков, 1956). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О P T Y C H O P A R I O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О PTYCHOPAR11DAE MATTHEW, 1888 

Р о д Ptychoparia H a w l e et C o r d а, 1847 

Ptychoparia magna N. T c h e r n y s h e v a sp. nov.* 

Табл. 51, фиг. 10, 11 

Оригиналы № 17/9180, 18/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Несколько десятков кранидиев хорошей сохранности 

из многих местонахождений 
О п и с а н и е . К р а н и д и й средних и довольно крупных размеров 

(длиной около 15 мм), уплощенный, вытянутый в ширину, со слабо 
изогнутым передним к р а е м 

* m a g n a — большая. 
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Г л а б е л ь трапецеидального очертания, с у ж и в а ю щ а я с я кпереди. 
Д л и н а ее почти равна наибольшей ширине, н а х о д я щ е й с я у заднего 
края . Выпуклости глабели с л а б а я , продольный профиль ровный с замет-
ным наклоном в передней четверти; поперечное сечение слегка крыше-
образное . Спинные борозды широкие, неглубокие, почти прямые, иногда 
сзади изогнуты выпуклостью к щ е к а м , у переднебоковых углов глабели 
образуют маленькие ямки. Передний край глабели ограничен узкой 
бороздой, идущей п а р а л л е л ь н о внешнему краю кранидия . 

Б о р о з д ы глабели отчетливые в количестве четырех пар. Передние 
боковые борозды имеют вид маленьких насечек вблизи переднего к р а я 
глабели. Вторые борозды едва намечаются удлиненными ямками, не 
соприкасающимися со спинными бороздами. Третьи и четвертые борозды 
узкие, довольно глубокие, косые, направлены назад, З а т ы л о ч н а я борозда 
пря ма я , по бокам очень узкая , в середине расширяется . З а т ы л о ч н о е 
кольцо слабо выпуклое, умеренной ширины, с маленьким срединным 
бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, равномерно изогнутые к гла-
бели и к глазным к р ы ш к а м . Ш и р и н а щеки составляет около 2/з средней 
ширины глабели З а д н е б о к о в ы е лопасти довольно широкие. Глазные 
крышки маленькие , полулунные, торчащие, срединные. Глазные валики 
очень четкие, узкие, косые, подходящие к глабели против ямок в спин-
ных бороздах . 

Фронтальный лимб довольно широкий, слабо выпуклый в пред-
глабельной части, в боковых участках наклонен к переднебоковым 
углам кранидия . П е р е д н я я к р а е в а я борозда широкая . П е р е д н я я крае-
в а я к а й м а узкая , в-аликообразная, почти не м е н я ю щ а я с я в ширине на 
всем протяжении. 

Л и ц е в ы е швы впереди глаз расходящиеся , почти прямые. 
Поверхность панциря глабели покрыта редкой зернистостью, непод-

в и ж н ы е щеки тонкошагреневые , что видно только при увеличении. 
Макроскопически на поверхности всего кранидия р а з л и ч а ю т с я несколько 
р а з б р о с а н н ы х мелких бугорков и четкая р а д и а л ь н а я штриховатость 
фронтального лимба . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Ptychoparia magma sp. nov. 
характеризуется вытянутым в ширину уплощенным кранидием, трапе-
цеидальной формой глабели и узкой передней краевой каймой. П о 
соотношению основных частей кранидия , направлению лицевых швов, 
наличию четких глазных валиков и т. п. этот вид отнесен к роду 
Ptychcparia, но родовое определение делается до некоторой степени 
условно, принимая во внимание отличия от типичного вида Ptychoparia 
striata ( E m m r i c h ) известного по его остаткам из среднекембрийских 
отложений Чехии ( и с ч е р п ы в а ю щ а я синонимика, подробное описание и 

и з о б р а ж е н и я в монографии S n a j d r , 1958, стр. 185—190, табл. XXXVIII , 
фиг. 16—20; табл. XXXIX, фиг. 1—7; табл. XL, фиг. 1—7, 17; рис. 40 и 41 
в тексте) . Ptychoparia magna отличается от P. striata уплощенным кра-
нидием, заостренными, а не округленными переднебоковыми углами 
глабели, равномерно выпуклым фронтальным лимбом, узкой передней 
краевой каймой. Кранидий P. striata несколько изогнут в продольном и 
поперечном направлениях ; борозды (спинные, з атылочная , передняя 
краевая ) сильнее врезаны и более широкие; лимб выпуклый, в боковых 
участках опущен к передней краевой борозде; предглабельная часть 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидия 
Ширина кранидия у глаз . 
Д л и н а глабели . . . . 
Ширина глабели у основания . 

11,9 
19,8 
9,4 
9,1 
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лимба понижена по сравнению с боковыми участками. Ширина перед-
ней краевой каймы у P. striata почти равна ширине лимба в средине. 
Г л а з н ы е крышки у P. magna имеют несколько более переднее положе-
ние. чем у P. striata. 

Перечисленные отличия кранидисв довольно существенны, но не 
настолько, чтобы выделять новый вид в другой род, и вопрос о его 
родовой принадлежности д о л ж е н решаться окончательно после находок 
целых спинных щитов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о амгинского века среднего кембрия . Северные 
районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид характерен для узкого отрезка 
времени и остатки его в а ж н ы для определения возраста в м е щ а ю щ и х 
отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки Д ж е л и н д а , К у о н а м к а , Оленек. Низы 
амгинского яруса , свита горючих сланцев и тонкоплитчатые глини-
сто-битуминозные известняки (сборы экспедиций Н И И Г А , 1946—1958). 

Род Elrathia W а 1 с о 11, 1924 

Elrathia alexandrovi N. T с h e г n у s h e v a sp. nov.* 

Табл. 51, фиг. 8, 9 

Оригиналы № 19/9180, 20/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более ста кранидисв хорошей сохранности из не-

скольких местонахождений. 
О п и с а н и е . К р а н и д и й средних р а з м е р о в (длиной 6—8 мм), упло-

щенный, приблизительно трапецеидального очертания, вытянутый 
в ширину. Передний край очень слабо изогнут или почти прямой. 

Глабель с у ж и в а ю щ а я с я кпереди, выпуклая , круто изгибается 
к округленному переднему к р а ю и более полого наклонена к затылочной 
борозде . Поперечный профиль глабели округленно-крышеобразный. Наи-
б о л ь ш а я ширина, находится почти у затылочной борозды и превышает 
наименьшую ширину, л е ж а щ у ю у переднего края , в полтора ра за . Д л и н а 
глабели немного больше наибольшей ширины ее. Спинные борозды не 
очень глубокие, узкие, с боков от глабели прямые. Борозды глабели 
намечаются очень слабо, обычно прослежив аю тся только узкие, косые, 
з а д н и е борозды. Передние и средние борозды иногда видны на я д р а х 
в виде маленьких углублений З а т ы л о ч н а я борозда прямая , у зкая , 
довольно глубокая . З а т ы л о ч н о е кольцо сравнительно широкое с отчет-
ливым срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки уплощенные; ширина щеки меньше средней 
ширины глабели. З а д н е б о к о в ы е лопасти широкие. Глазные крышки 
маленькие, полулунные, торчащие^ расположены посередине длины 
кранидия . Глазные валики отчетливые, слегка изогнутые дугообразно . 

Фронтальный лимб слабо выпуклый; предглабельпая часть слегка 
понижена и уплощена по сравнению с боковыми участками. П е р е д н я я 
к р а е в а я борозда глубокая , волнисто изогнутая в слабой степени, в сере-
дине с легким изгибом к глабели. П е р е д н я я к р а е в а я к а й м а валико-
образная , заметно р а с ш и р я ю щ а я с я перед глабелыо и с у ж и в а ю щ а я с я 
на боках. 

Л и ц е в ы е ш в ы впереди глаз слабо расходятся , почти прямые, на 
к а й м е сходятся. 

Поверхность панциря покрыта редкими мелкими бугорками. На 
фронтальном л и м б е присутствует р а д и а л ь н а я струйчатость. П о д боль-

* Вид назван в честь геолога Д . К. Александрова. 
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IIIHM увеличением на поверхности о б н а р у ж и в а е т с я сплошная тончайшая 
чернистость. 

Р а з м е р ы ( в ч.чI 

Длина кранидия 7,3 
Ширина кранидия у глаз . 8,6 
Д л и н а глабели . . . . 4,8 
Ширина глабели у основания 4,1 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а Основными отличительны-
ми признаками данного вида я в л я ю т с я следующие особенности: вытяну-
тый в ширину кранидий с выпрямленным передним краем, с глаженные 
передние и средние борозды глабели , широкие заднебоковые лопасти, 
расширенная в середине передняя к р а е в а я кайма . От типа рода Elra-
thia kingii ( M e e k ) описанный вид отличается перечисленными призна-
ками, поскольку Е. kingii M e e k (Walcot t , 1925, стр. 87, табл . 15, 
фиг. 1—4) имеет более удлиненный кранидий с дугообразно изогнутым 
передним краем, четкие борозды глабели, кайму равномерной ширины" 
и длинные узкие з а д н е б о к о в ы е лопасти. Несколько более близкими 
к Elrathia alexandrovi sp. nov. является группа видов Elrathia, особенно 
Е. spencei R e s s e r (Resser , 1939а, стр. 18, т а б л . 6, фиг. 15—17) и 
Е. idahoensis R e s s e r (Resser , 1938, стр. 8, табл . 1, фиг. 36—40) , остатки 
которых о б н а р у ж е н ы Рэссером в нижней части среднекембрийских 
о т л о ж е н и й — в сланцах спенс североамериканских ш т а т о в Айдахо и Ута. 
В цитированных р а б о т а х эти виды почти не описаны; судя по изобра-
жениям, они имеют_менее вытянутый в ширину кранидий, чем у Е. alexa-
ndrovi, менее с у ж и в а ю щ у ю с я кпереди глабель , довольно узкие задне-
боковые лопасти и другие отличия. 

П о ф о р м е глабели и глазных крышек и некоторым д е т а л я м в строе-
нии к р а н и д и я Elrathia alexandrovi sp. nov. напоминает некоторые виды 
Solenopleura, но резко отличается от них уплощенным кранидием, 
прямыми передними ветвями лицевых швов, присутствием р а д и а л ь н о й 
струйчатости на фронтальном лимбе , что свойственно представителям 
сем. P t y c h o p a r i i d a e , но не So lenop leu r idae , и позволяет относить этот 
вид к роду Elrathia. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о амгинского века среднего кембрия . Северные 
районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ввиду частого нахождения остат-
ков Elrathia alexandtovi sp. nov. в отложениях узкого вертикального 
диапазона , они приобретают в а ж н о е значение д л я определения возраста 
в м е щ а ю щ и х толщ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С е в е р н а я часть Сибирской платформы. 
Низы амгинского яруса , свита горючих сланцев. Тонкоплитчатые глини-
сто-битуминозные известняки (сборы экспедиций Н И И Г А , 1946—1958). 

С Е М Е Й С Т В О A L O K I S T O C A R I D A E R E S S E R , 1939 

Род Bolaspidina L e r m o n t o v a gen. nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Bolaspidina insignis L e r m o n t o v a gen. et 
nov. Конец среднего кембрия . Сибирская п л а т ф о р м а . 
Д и а г н о з . Кранидий маленьких размеров , умеренно выпуклый, 

приближенно квадратного очертания, со слабо изогнутым передним 
краем. Г л а б е л ь относительно маленькая , т р а п е ц е и д а л ь н а я , слегка сужи-
в а ю щ а я с я к прямому переднему краю. Б о р о з д ы глабели четкие, корот-

* Новый род и типичный его вид, выделенные Е. В. Лермонтовой, описываются 
Н. Е. Чернышевой по материалам автора рода. 
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кие, прямые, слегка наклонены назад , в числе трех пар. Затылочное 
кольцо в середине расширяется , с срединным бугорком (или шипом ?) . 
Н е п о д в и ж н ы е щеки довольно узкие (равны примерно половине ширины 
г л а б е л и ) , приподняты от глабели. З а д н е б о к о в ы е лопасти узкие, малень-
кие. Глазные крышки серповидные, торчащие , расположены в задней 
половине кранидия ; длина глазной крышки составляет около половины 
длины глабели. Г л а з н ы е валики четкие, косые. Фронтальный лимб широ-
кий, слабо выпуклый, с отчетливым округлым предглабельным вздутием. 
П е р е д н я я к р а е в а я кайма довольно у з к а я , плоская , отогнутая вверх 
под углом к поверхности лимба . Л и ц е в ы е швы впереди глаз прямые, 
слегка расходящиеся . Поверхность панциря г л а д к а я или покрыта ред-
кими мелкими бугорками. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Р о д Bolaspidina характе-
ризуется относительно небольшой, четко отграниченной, трапецеидаль-
ной глабелью с короткими поперечными бороздами, приподнятыми 
глазнымн к р ы ш к а м и , резкими глазными в а л и к а м и , широким фронталь-
ным лимбом с предглабельным вздутием и плоской, отогнутой вверх, 
передней краевой каймой. Туловище и хвостовой щит неизвестны. 

Судя по родовому названию, можно предполагать , что Е. В. Лер-
монтова, п р е д л а г а я это название, с р а в н и в а л а род с Bolaspis. 

Д е т а л ь н о е изучение типичного вида показало , что Bolaspidina 
значительно отличается от Bolaspis, о б л а д а ю щ е г о конической глабелью. 
треугольным затылочным кольцом и резко сходящимися передними 
ветвями лицевых швов (Resser , 1935, стр. 17). Более близким к Bolaspi 
dina является род Alokistocare (там же, стр. 4 ) , по сходству с которым 
описываемый род отнесен к семейству Alok i s toca r idae . Тип рода Alo-
kistocare subcoronatum ( H a l l et W h i t f i e l d ) значительно отличается 
от Bolaspidina удлиненной, с округлым передним краем глабелью, отсут-
ствием четких боковых борозд, относительно более широкой, вогнутой 
передней краевой каймой и т. д. О д н а к о некоторые виды Alokistocare 
о б л а д а ю т признаками , с б л и ж а ю щ и м и их с Bolaspidina, например 
A. georgiense R e s s . (Resser , 1935, стр. 6 и Walco t t , 1916а, табл . 24. 
фиг. 2 а ) . Последний имеет приблизительно т а к у ю ж е форму кранидия 
и глабели , но отличается не четко отграничивающейся впереди глабелью, 
относительно гораздо более широкой предглабельной частью кранидия 
и другими признаками . Д р у г и х родов, известных в литературе , близких 
к Bolaspidina, нет. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Конец среднего и поздний кембрий. Юго-восток, север 
и северо-запад Сибирской платформы. 

Bolaspidina insignis L e r m o n t o v a sp. n o v . * 

Табл. 53, фиг. 6—8 

Оригиналы № 21—23/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . О к о л о десяти кранидиев хорошей сохранности из 

нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий маленький. Г л а б е л ь з анимает немного бо-

лее половины длины кранидия , т р а п е ц е и д а л ь н а я , умеренно выпуклая , 
полого изогнутая кпереди в продольном направлении и слегка килева-
т а я в поперечном сечении. Передний край глабели прямой. Д л и н а ее 
почти равна наибольшей ширине, находящейся у затылочной борозды. 
Спинные борозды узкие, глубокие. Борозды глабели расположены на 
равных расстояниях друг от друга и от затылочной борозды1, короткие. 
Передние борозды несколько приближены к переднему краю, иногда 
почти незаметны. З а т ы л о ч н а я борозда узкая , глубокая , изогнутая в се-

* ins ipn i s—иеобыкноиенный. 
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редине выпуклостью к глабели. Затылочное кольцо в середине вдвое 
шире, чем по бокам; задний край его оттянут в бугорок. Неподвижные 
щеки приподняты от спинны>х борозд и образуют заметный перегиб по 
линии, идущей от переднего к р а я глабели к заднему концу глазной 
крышки; глазные валики ограничивают пониженную после перегиба 
часть неподвнжных щек. Глазные крышки серповидные, отделены от не-
подвижных щек узкой бороздкой, расположены под углом к поверхности 
щек и п а р а л л е л ь н о спинным бороздам. 

Фронтальный лимб широкий, в боковых участках слегка опускается 
к переднебоковым углам кранидия . Относительная ширина его у разных 
экземпляров несколько варьирует по отношению к длине глабели. Пред-
глабельное вздутие округлое, диаметр его меньше ширины' переднего 
края глабели . Передняя к р а е в а я борозда глубокая , о г и б а ю щ а я пред-
глабельнос вздутие. П е р е д н я я к р а е в а я кайма плоская , сильно отогну-
тая вверх, иногда почти перпендикулярная к поверхности лимба . Про-
тив предглабельного вздутия ширина каймы несколько уменьшается 
вследствие изгиба передней краевой борозды. 

Размеры (п мм) 

Длина кранидия 3,7 
Ширина кранидия у глаз 3,8 
Длина глабели . . . . 2,0 
Ширина глабели у основання 1,9 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описывается только один 
вид рода, поэтому характерные признаки его совпадают с родовыми, 
приведенными в обосновании родовой самостоятельности. Следует от-
метить, что кранидии являются довольно изменчивыми, однако при на-
личии немногочисленного м а т е р и а л а разделение их в отдельные систе-
матические единицы не доказывается . Н а и б о л е е резко различается 
скульптура поверхности панциря . У экземпляров из отложений среднего 
кембрия р. Май, которые были в распоряжении Е. В. Лермонтовой и 
д о л ж н ы служить типом вида , панцирь гладкий. Кроме них, в коллекции 
имеются кранидии из других районов, несущие на своей поверхности 
отчетливые, сравнительно редко разбросанные мелкие бугорки. Явля -
ется ли скульптура видовым признаком, пока остается не выясненным, 
так как все другие особенности в строении кранидиев очень близки 
у гладких и скульптированных форм и, наоборот, гладкие формы замет-
но-варьируют в соотношении длины глабели с шириной предглабельной 
части к р а н и д и я и в резкости косого перегиба неподвижные щек. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Конец среднего и поздний кембрий. Сибирская платформа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки кранидиев имеют значе-
ние для палеонтологической характеристики в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мая , средний кембрий, верхи май-
ского яруса ; бассейн р. Оленек, верхний кембрий. 

С Е М Е Й С Т В О LIOSTRACIDAE ANGEL1N, 1854 

Род Liostracus A n g е 1 i п, 1854 
Liostracus orientalis L a z а г е n к о sp. nov.* 

Табл. 52, фиг. 9. 10 

Оригиналы № 11/9089, 12/9089. ЦГМ, Ленинград . 
М а т е р и а л . Несколько целых спинных щитов, многочисленные 

разрозненные кранидии и хвостовые щиты хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

* or iental is — восточный. 
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О п и с а н и е . Сниннон щит сравнительно плоский, в форме вытяну-
того эллипса, несколько суживающийся к хвостовому щиту. Д л и н а го-
ловного щита составляет примерно '/.>, общей длины, длина хвостового 
шита равна 'Л; длины кранидия. 

Кранидий уплощепно-выпуклып. субквадратных очертаний с дуго 
образно изогнутым передним и почти прямым задним краем. Глабель 
слабо выпуклая , равномерно с н и ж а ю щ а я с я во все стороны; передний 
край полого округлен. Отношение длины глабели к общей длине крани-
дия установить невозможно, так как з атылочная борозда не в ыр аж ена 
совершенно и глабель неотделима от затылочного кольца. Спинные бо-
розды, узкие, мелкие, почти параллельные . Расчленение глабели не на-
блюдается . Н е п о д в и ж н ы е щеки плоские, понижающиеся к заднему краю 
кранидия, по ширине равны 4/s ширины глабели против глаз. Глазные 
крышки узкие, короткие, расположены против середины глабели. Глаз-
ные валики узкие, прямые, слабо выраженные . Фронтальный лимб впе-
реди глабели плоский и суженньий, а по бокам ее несколько расширен-
ный и слегка выпуклый. Передняя к р а е в а я кайма по ширине равна 
лимбу против глабели, по бокам сужается , плоская и приподнятая . 
Л и ц е в ы е швы впереди глаз прямые, слегка расходящиеся . 

Туловище состоит из 13 сегментов, по длине р'авно ширине. Рахис 
округлого сечения, слабо возвышающийся над плеврами. Сегменты ров-
ные, разделенные узкими, прямыми бороздами. Концы сегментов оття-
нуты в когтеобразные, направленные н а з а д шипики. 

Хвостовой щит почти полукруглый, с плавно изогнутым задним с 
почти прямым передним краями, ширина более чем в два раза превы-
шает длину. Р а х и с составляет '/з максимальной ширины хвоста, возвы 
ш а е т с я над плеврами, слабо сужается , но не снижается к з аднему поло 
го округленному концу. Спинные борозды узкие, прямые. Н а рахисе на-
считывается четыре кольца , заднее из которьих несколько шире осталь-
ных и как бы нависает над лимбом. Борозды, р а з д е л я ю щ и е кольца ра-
хиса, широкие, неглубокие, по бокам слабо выраженные . П л е в р ы хвоста 
слабо выпуклые, нерасчлененные: слабо намечены лишь передние пары 
плевральных и м е ж п л е в р а л ь н ы х борозд, Кайма узкая , слабо выпуклая 
Поверхность панциря г л а д к а я . 

Р а з м е р ы I и мм) 
Длина спинного щита . 32,0 
Ширина спинного щита 19.0 
Длина кранидия 12,0 
Ширина кранидия у основания 16,0 
Длина глабели с затылочным кольцом 9,0 
Средняя ширина глабели 5,5 
Длина туловища 16,0 
Длина хвостового щита 3,8 
Ширина 10,0 
Ширина рахиса впереди 3,0 

О б о с и о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а. Кранидий известного сибир-
ского вида Liostracus allachjunensis L е г m. (Н. Е. Чернышева , 1953. 
стр. 32, табл. 4, фиг. 12—14) в отличие от описываемого вида характе-
ризуется килеватой и расчлененной глабелью, наличием затылочной бо-
р о з д ы и кольца и более длинными заднебоковы-ми лопастями. Другой 
близкой из известных в литературе формой является Liostracus bruno 
C o b b , et P о c o c k (Cobbold and Pocock, 1934, стр. 356, табл . 43. 
фиг. 10—13), но более узкие лимб и к а й м а , отсутствие затылочной бо-
розды и нерасчлененная г л а б е л ь у L. orientalis sp. nov. не д а ю т возмож-
ности объединить названные формы в один вид. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г с о г р а ф и ч ( . ч - к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Вторая половина майского века среднего кембрия. Юго-во-
сточные районы Сибирской платформы. 
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Г е о л о 1' и ч е с к и е з н а ч е н и е. Остатки панцирей Liostracus ori-
entalis sp. nov. в большом количестве встречаются в нижних горизонтах 
устьмайской свиты (зона Anomoca r io ides ) , развитой в среднем течении 
бассейна р. Алдан . Ч а с т а я встречаемость и у з к а я вертикальная приуро-
ченность остатков L. orientalis позволяют легко у в я з ы в а т ь по ним разоб-
щенные разрезы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки Алдан и Ч а б д а . Средний кембрий, 
майский ярус, устьмайская свита. Серые и зеленоватые глинистые из-
вестняки (Н. Е. Чернышева , 1952). 

СЕМЕЙСТВО ELVIN1IDAE KOBAYASHI, 1935 

Род Pesaia W a l c o t l et R e s s e r , 1924 

Pesaia (?) perfida N. T c h e r n y s h e v a sp. nov * 

Табл 53, фиг. 16, 17 

Оригиналы № 24/9180, 25/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 50 кранидиев хорошей сохранности из мн>> 

| их местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий средних и крупных размеров (длиной от 

6 до 18 мм), приближенно трапецоидального очертания, со слабо изо 
гнутым передним краем, умеренно выпуклый. 

Глабель трапецоидальная , с у ж и в а ю щ а я с я кпереди, с выпрямлен 
ным передним краем; длина ее равна наибольшей ширине. Спинные бо 
розды широкие, глубокие с углубленными я м к а м и по бокам переднего 
края глабели. Выпуклость глабели довольно значительная в продоль-
ном и поперечном направлениях , иногда слегка килеватая . Борозды 
глабели очень слабые, косые, в числе трех пар, ч а щ е почти не заметны 
З а т ы л о ч н а я борозда ш и р о к а я и глубокая , особенно по бокам, где обра-
зует расширенные ямки. З а т ы л о ч н о е кольцо широкое, с расплывчатым 
срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, резко поднятые от спинных 
борозд; ширина их около 1 /3 средней ширины глабели. Заднебоковые 
лопасти довольно длинные, несколько отогнутые назад . Глазные крышки 
небольшие, полулунные, отделены от щек глубокими бороздами, л е ж а ' 
п задней половине кранидия . Глазные валики почти не в ы р а ж е н ы . 

Фронтальный лимб перед глабелью почти плоский, неширокий. Пе 
редняя к р а е в а я борозда почти прямая , у з к а я в виде небольшого уступа 
поверхности передней краевой каймы, немного возвышающейся над 
лимбом. К а й м а слабо выпуклая , более широкая , чем предглабельная 
часть л и м б а , слегка наклонена от лимба вниз. Л и ц е в ы е швы впереди 
глаз расходящиеся . 

Поверхность панциря гладкая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный новый вид 
характеризуется четкими признаками , позволяющими легко р а з л и ч а л , 
его в комплексе сопутствующих форм. Р о д о в а я принадлежность при-
нимается условно, вследствие значительных отличий от всех извест-
ных видов и в то ж е время довольно большого сходства с представи-
телями рода Pesaia. С последними новый вид близок по общей форме 
и соотношению отдельных частей кранидия, очертанию глабели, нали-
чию глубоких спинных борозд. Основные отличия нового вида сводятся 

S: perfida неверная. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидия 
Ширина кранидия у глаз 
Длина глабели . . . . 
Ширина глабели у основания 

16,3 
около 18 

9,6 
9,5 
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к характеру выпуклости неподвижных щек и предглабельной части кра 
нндия. Н е п о д в и ж н ы е щеки Pesaia (?) perfida sp. nov. приподняты от 
глабели к глазным крышкам, тогда как у типа рода P. exsculpta 
W a l e , et R е s s. они слабо выпуклые в горизонтальной плоскости 
(Walcot t and Resser , 1924, стр. 9, табл . II, фиг. 12—19). Фронтальный 
лимб нового вида почти плоский, передняя к р а е в а я кайма отогнута 
слегка вниз. У типичных Pesaia кайма более выпуклая , п р и б л и ж а ю щ а я -
ся к валикообразной. Кроме того, у Р. (?) perfida передняя к р а е в а я 
кайма в середине имеет небольшое расширение и слегка вздута , чего 
пет у других видов рода, так ж е как и слабо намечающегося расчлене-
ния глабели, присутствующего у Р• (?) perfida. 

После находок других частей спинного щита, кроме кранидиев. 
вид, возможно, будет отнесен к новому роду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний кембрий. Северные районы Сибирской плат-
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей вида в а ж н ы 
для характеристики верхнекембрийских отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Оленек и другие районы се-
вера Сибирской платформы. Верхний кембрий. Светлые буровато-се-
рые массивные известняки (сборы экспедиций Н И И Г А , 1953—1958). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О S O L E N O P L E U R O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О A C R O C E P H A L I T I D A E H U P E , 1953 

Род Aldanaspis L e r m o n t o v a , 1940 
Aldanasp'ts venusia L a z a r e n k о sp. nov.* 

Табл. 53, фиг. 19 

Оригинал № 20/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Кранидии и свободные щеки хорошей сохранности 

из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Кранидий небольших размеров , умеренно выпуклый, 

с прямым задним и изогнутым передним краем. Глабель слабо выпук-
л а я с равномерным наклоном во все стороны, удлиненно-трапецеидаль-
ного очертания. Спинные борозды узкие, глубокие. При благоприятном 
освещении заметны д з е задние пары борозд глабели, очень слабо вы-
раженные . З а т ы л о ч н а я борозда слабо изогнута назад , у з к а я и глубо-
кая вблизи спинных борозд, но м е л к а я и ш и р о к а я посередине. З а т ы -
лочное кольцо плоское, несколько с у ж и в а ю щ е е с я по бокам. Неподвиж-
ные щеки плосковыпуклые, слегка поднимающиеся от спинных борозд 
к глазным к р ы ш к а м и полого пониженные в продольном направлении. 
Глазные крышки узкие, полого изогнутые, л е ж а щ и е па уровне непод-
вижных щек и отделенные от них узкими глубокими бороздками. Глаз-
ные валики узкие, резкие. Фронтальный лимб средней ширины, состоя-
щий из предглабельного поля и боковых участков. Предглабельное 
поле в виде острого вздутия, круто спадающего к глабели и в стороны 
и более полого вперед. Высота вздутия равна высоте неподвижных щек. 
но ниже максимальной высоты глабели. Ширина вздутия в поперечном 
направлении кранидия примерно в два раза меньше ширины глабели 
спереди. Боковые участки л и м б а очень круто спадают вниз. Передняя 
к р а е в а я кайма плоская , по бокам приподнята и сужена , по ширине 
почти равна лимбу, от предглабельного вздутия не отделима, по бокам 
отделена от лимба очень узкими глубокими бороздами. 

* venusk: тонкая, нрпплскате.;:.пап. 
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Поверхность панциря покрыта очень мелкими сближенными точеч-
ными бугорками, заметными при значительном увеличении. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Д л и н а кранидия 8,6 
Ширина кранидия у основания 13,5 
Ширина кранидия впереди . 6,5 
Длина глабели 5,0 
Ширина глабели у основания . 4,5 
Ширина глабели впереди . 3,2 
Ширина лимба и каймы 2,2 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В и д устанавливается 
но головным щитам, ч а щ е встречающимся , чем другие части панциря . 
Наиболее близким видом является A. truncatus L e r m . (Н. Е. Чер-
нышева. 1953, стр. 61, т а б л . 6, фиг. 5—7) , от которого новый вид отли-
чается незначительными р а з м е р а м и предглабельного вздутия, более уз-
ким фронтальным лимбом, с л а б ы м расчленением глабели и значи-
тельно более тонкой грануляцией на панцире. Типичный вид рода 
A. punctatus L e r m . (Е. В. Лермонтова , 1940, стр. 149, табл . 46, 
фиг. 4, 4 а — в ) отличается от описываемого вида и A. truncatus L e r m . 
наличием длинного фронтального шипа. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Вторая половина майского века среднего кембрия . 
Юго-восточные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Aldanaspis venusta sp. nov. яв-
ляется наиболее древним из известных видов рода . В стратиграфиче-
ских р а з р е з а х остатки панцирей представителей этого вида приуро-
чены к т о л щ е небольшого вертикального д и а п а з о н а (зона Anomocar io i -
des ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн среднего течения pp. Алдана и 
Чабды. Средний кембрий, майский ярус, устьмайская свита. Плитчатые 
с е р ы е и светло-серые известняки (Н. Е. Ч е р н ы ш е в а , 1952). 

С Е М Е Й С Т В О S O L E N O P L E U R I D A E A N G E L I N , 1854 
Род Maiaspis N. Т с h е г п у s h е v а, 1956 

Maiaspis inflata N. T c h e r n y s h e v a sp. nov.* 
Табл. 52, фиг. 15, 16 

Оригиналы № 26/9180, 27/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более 20 кранидиев хорошей сохранности из не-

скольких обнажений одного района . 
О п и с а н и е . Кранидий сравнительно крупных размеров (дли-

ной до 20 мм), выпуклый, почти квадратного очертания, со слегка от-
тянутыми заднебоковыми лопастями и очень слабо изогнутым перед-
ним краем. 

Г л а б е л ь почти прямоугольная , ширина ее не меняется на всем про-
тяжении или едва заметно уменьшается впереди, и приблизительно 
равна длине. Переднебоковые углы слегка округлены; передний край 
глабели почти прямой. Спинные борозды глубокие. Выпуклость глабели 
умеренная , с небольшой продольной килеватостью. Борозды глабели 
очень с л а б ы е в виде маленьких вдавленностей, передние из которых на-
б л ю д а ю т с я у спинных борозд против глазных валиков ; средние и зад-
ние более длинные, расплывчатые , слегка изогнутые. З а т ы л о ч н а я бо-
розда узкая , в середине резко дугообразно изогнутая , выпуклостью 
к глабели. З а т ы л о ч н о е кольцо резко р а с ш и р я е т с я в середине, с малень-
ким срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, по ширине равны около поло-
вины ширины глабели. З а д н е б о к о в ы е лопасти широкие, округленные. 
Глазные крышки маленькие, узкие, торчащие, р а с п о л о ж е н ы против се-

* inf la ta — вздутая. 
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редины глабели. Глазные валики резкие, узкие, несколько скошенные, 
сзади отделены от щек глубокими бороздками. 

Фронтальный лимб выпуклый, наклонен кпереди, широкий. Перед 
няя краевая борозда узкая , глубокая , в середине с маленьким углова 
тым изгибом к глабели. П е р е д н я я к р а е в а я кайма узкая , в а л и к о о б р а з 
иая, в середине к р а н и д и я несколько р а с ш и р я е т с я и приподнята . Вдоль 
продольной оси к р а н и д и я от передней краевой каймы к глабели протя 
гивается узкое, слегка р а с ш и р я ю щ е е с я около глабели слабо в ы р а ж е н -
ное вздутие. На борозде, отграничивающей глабель спереди, протир 
вздутия присутствует м а л е н ь к а я ямка . 

Лицевые швы впереди глаз очень слабо дугообразно изогнуты, 
слегка расходящиеся . 

Поверхность кранидия тонко ш а г р е н е в а я . На фронтальном лимбе 
различаются очень тонкие, извилистые р а д и а л ь н ы е струйки. 

Р а з м е р ы (в -u.ui 
Длина кранидия 15 
Ширина кранидия \ глаз 14 
Длина глабели . . . 8 
Ширина глабели у основания . 7 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид по всем ое 
новным морфологическим признакам относится к роду Maiaspis. Отли-
чительными особенностями вида я в л я ю т с я крупные средние размеры, 
почти квадратное , не вытянутое в ширину очертание кранидия , почти 
к в а д р а т н а я ф о р м а глабели, сравнительно широкий фронтальный лимб, 
значительно п р е в ы ш а ю щ и й по ширине переднюю краевую кайму, и 
слабо отделяющееся , узкое предглабельное вздутие. И з описанных двух 
видов рода Maiaspis mirabilis N. Т с h е г п. и М. quadratus 
N. Т c h e r п. (Н. Е. Чернышева , 1956, стр. 162—164, табл . XXXIII 
фиг. 7—13) , к новому виду более близок последний, который т а к ж е 
о б л а д а е т почти квадратной формой глабели и глазными крышками , рас 
положенными против середины глабели. Тип рода М. mirabilis отличается 
маленькими р а з м е р а м и , выпрямленным передним краем кранидия , ок-
ругленной и более выпуклой глабелью, несколько смещенными н а з а д 
глазными к р ы ш к а м и . У обоих известных ранее видов Maiaspis фрон-
тальный лимб относительно более узкий и менее изогнут к передней 
краевой борозде, предглабельное вздутие в ы р а ж е н о гораздо резче, чем 
у нового вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а е 
п р о с т р а н е н и е. Н а ч а л о позднего кембрия. Северные районы Си-
бирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а х о д к и кранндиев представи 
геля рода Maiaspis в верхнекембрийских отложениях имеют большой 
интерес, так к а к р а с ш и р я ю т возрастной д и а п а з о н рода ; другие виды 
Maiaspis были известны только из среднего кембрия . Кранидии нового 
вида очень характерны, легко определяются и приурочены к одновоз 
растной толще. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Муна (левый приток р. Лены, се 
вер Сибирской п л а т ф о р м ы ) . Светлые пористые известняки (В. В. Гри 
цик. 1958). 

С Е М Е Й С Т В О L O N C H O C E P H A L I D A E H U P E , 1955 
Род Lonchocephalus O w e n , 1852 

Lonchoccphatus (?) vetus N. T c h e r n y s h e v a sp nov • 
Табл. 53. фиг. 11 

Оригинал № 28/9180. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Несколько десятков кранидиев преимущественно 

неполной сохранности из трех-четырех местонахождений. 

* vetus — древний. 
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О п и с а н и е . Кранидий средних размеров (длина до 12 мм), уд 
линенный, со слегка изогнутым передним краем. Г л а б е л ь удлиненная , 
с у ж и в а е т с я к округленному переднему концу. Н а и б о л ь ш а я ширина у за-
тылочной борозды в полтора р а з а превышает наименьшую ширину. 
Спинные борозды узкие, с боков прямые. Выпуклость умеренная с ду-
гообразным изгибом в продольном направлении и легкой килеватостыо 
в поперечном сечении. Борозды глабели отсутствуют или имеются следы 
грех пар очень слабых косых ямок, равномерно расположенных по дли 
не глабели. З а т ы л о ч н а я борозда слабая , по бокам изогнута кпереди 
Затылочное кольцо широкое с толстым у основания, небольшим средин 
ным шипом. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки узкие (около '/з средней ширины глабели) 
слабо выпуклые, приподнятые к глазным к р ы ш к а м . З а д н е б о к о в ы е ло 
пасти довольно короткие, заостренные. Г л а з н ы е крышки небольшие, 
уплощенные, полулунные, расположены в задней половине кранидия : 
длина их составляет около 1 /3 длины глабели. Глазные валики отчет 
ливые, косые. 

Фронтальный лимб перед глабелью почти горизонтальный, на боках 
слегка наклонен вперед и к переднебоковым углам кранидия . Передняя 
к р а е в а я борозда узкая . П е р е д н я я к р а е в а я к а й м а слабо выпуклая , не-
много отогнутая вверх. Ш и р и н а каймы в середине несколько превы-
шает ширину предглабельной части лимба , на боках уменьшается . Ли 
цевые швы впереди глаз прямые, расходящиеся , на кайме сходятся. 

Поверхность панциря г л а д к а я , за исключением фронтального 
лимба , на котором присутствуют тончайшие извилистые радиальные 
штрихи. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Характерными призна 
ками кранидия Lonchocephalus (?) vetus я в л я ю т с я : удлиненность кра-
нидия и глабели , с у ж и в а ю щ а я с я кпереди почти нерасчлененная гла 
бель, наличие утолщенного затылочного шипа, узкие неподвижные 
щеки, широкая , слабо в ы п у к л а я передняя к р а е в а я кайма . Д р у г и х ча-
стей спинного щита, кроме кранидиев , неизвестно. Р о д о в а я п р и н а д л е ж 
ность вида принимается условно и в дальнейшем при наличии более 
полного м а т е р и а л а подобные формы необходимо выделить в новый 
род. Сходство нового вида с некоторыми представителями рода Lon 
chocephalus з аключается в очертании глабели, соотношении размеров 
глабели, фронтального л и м б а и передней краевой каймы, наличии утол-
щенного затылочного шипа. К роду Lonchocephalus относятся формы 
маленьких размеров довольно разнообразного строения. Lonchocepha-
lus (?) vetus отличается от типа рода L. chippewaensis O w e n более 
крупными р а з м е р а м и , меньшей относительной выпуклостью кранидия. 
более узкими неподвижными щеками. Наиболее близким видом к L. (?) 
vetus является L. appalachia W а 1 е., описанный Уолкоттом как Lon-
chocephalus, но с указанием, что вид имеет сходство по некоторым при 
знакам с Saratogia (Walcot t , 1916а. стр. 190, табл . 35, фиг. 6, 6а—е) 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е . Конец майского века среднего кембрия. Юго-во 
сточные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей нового видь 
характерны д л я толщи небольшой мощности (зона P a r a c o o s i a — Ptycho-
p a r i a ) . 

Размеры (в мм) 

Длина кранидия 
Ширина кранидии у глаз 
Длина глабели . . . . 
Ширина глабели у основания . 

8,3 
7.0 
5.1 
1 5 

24 У 



М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее течение р. Алдан. Средний кем-
брий, верхи майского яруса. Темно-серые плотные известняки 
Ш . Е. Чернышева , 1952). 

Incer tae famil iae 

Род Kuraspis N. T c h e r n y s h e v a gen. nov. 

Т и п и ч н ы й в и д — Kuraspis obscura N. T c h e r n y s h e v a sp. 
nov. Р е к а М а р х а (север Сибирской п л а т ф о р м ы ) , верхний кембрий — 
нижний ордовик. 

Д и а г н о з . Спинной щит маленьких размеров , удлиненно-эллип-
тического очертания, умеренно выпуклый. Головной щит полукруглый. 
Кранидий несколько вытянут в ширину. Г л а б е л ь почти к в а д р а т н а я или 
слегка удлиненная , с выпрямленным передним краем; боковые борозды 
в количестве двух-трех пар узкие, короткие, обычно перпендикулярны 
к продольной оси кранидия . Затылочное кольцо с маленьким бугорком 
или шипом. Н е п о д в и ж н ы е щеки слабо выпуклые, по ширине примерно 
равны половине ширины глабели. Г л а з н ы е крышки маленькие , слабо 
изогнутые, расположены в задней половине кранидия . Глазные валики 
слабые, косые. Фронтальный лимб выпуклый, иногда со слабо в ы р а ж е н -
ным срединным вздутием. П е р е д н я я к р а е в а я борозда глубокая . Перед-
няя к р а е в а я к а й м а немного более у зкая , чем лимб, слабо выпуклая , 
приподнятая . Л и ц е в ы е ш в ы расходящиеся . Свободные щеки узкие, с за-
остренными щечными шипами. 

Туловище состоит из 12 сегментов. Рахис выпуклый, з анимающий 
более Уз общей ширины. Плевры перегибаются вниз, с поперечными 
плевральными бороздами и заостренными плевральными окончаниями. 

Хвостовой щит чечевицеобразный, вытянутый в ширину. Р а х и с 
резко суживающийся к концу, расчлененный на четкие узкие кольца 
в количестве 7—8. Б о к а расчленены дугообразно изогнутыми плевраль-
ными бороздами с очень узкой краевой каймой. 

Поверхность панциря спинного щита г л а д к а я . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Родовое название 

Kuraspis стало широко известно в последние годы в списках определе-
ний остатков трилобитов из разных районов Сибирской платформы. По 
основным морфологическим особенностям Kuraspis п р и б л и ж а е т с я 
к представителям двух преимущественно кембрийских надсемейств — 
Solenopleuro idea и P tychopa r io idea . Р о д Kuraspis х арактеризуется со-
вокупностью следующих признаков: маленькие размеры; приближенно 
четырехугольная, почти к в а д р а т н а я форма кранидия; относительно не-
большая , почти к в а д р а т н а я глабель с д в у м я - т р е м я парами коротких 
поперечных борозд; фронтальный лимб иногда в середине вздутый; хво-
стовой щит слабо расчлененный с направленными н а з а д плевральными 
бороздами. 

И з позднего кембрия Северной Америки (Тексас) известны мелкие 
формы, относящиеся к роду Raaschella L o c h m a n , 1938, которые до 
некоторой степени сходны с Kuraspis по общему облику кранидия . Наи-
более сущес :венным отличием является направление передних ветвей 
лицевых швов, которые у Raaschella резко сходятся, к а к у большинства 
So lenopleuro idea , а у Kuraspis расходятся . Кроме того, Raaschella от-
личается заметно с у ж и в а ю щ е й с я впереди глабелью, дугообразно изо-
гнутыми задними бороздами глабели и др.; хвостовой щит Raaschella 
имеет иную форму и поперечные плевральные борозды, изогнутые на-
зад только у н а р у ж н о г о края . 

Д р у г и х родов, близких к Kuraspis, в литературе не о бн ар у ж ен о 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний кембрий — ранний ордовик. З а п а д н ы е , 
юго-западные и северные районы Сибирской платформы. 

Остатки представителей рода наиболее часто встречаются в виде 
кранидиев, которые легко распознаются в породе. 

Kuraspis obscura N. T c h e r n y s h e v a sp. n o v . * 
Табл. 53, фиг. 4, 5 

Оригиналы № 29/9180, 30/9180. ЦГА1, Ленинград , 
М а т е р и а л . Несколько сотен кранидиев обычно хорошей со-

хранности, целые спинные и отдельные хвостовые щиты из многих ме-
стонахождений. 

О п и с а н и е . Спинной щит маленький (длиной до 15 мм); голов-
ной щит составляет немного более '/з общей длины панциря, хвосто-
вой щит — не более '/е- Кранидий приближенно четырехугольного очер-
тания с слегка изогнутым передним краем. Г л а б е л ь возвышается над 
п р и л е ж а щ и м и частями кранидия , почти к в а д р а т н а я или очень слабо 
с у ж и в а ю щ а я с я впереди. Переднебоковые углы глабели почти не округ-
лены или слегка з акругляются . Борозды глабели узкие, прямые; наибо-
лее четкие задние, иногда слегка наклоненные н а з а д ; передние борозды 
очень слабые . З а т ы л о ч н а я борозда прямая . З а т ы л о ч н о е кольцо резко 
расширяется в середине, обычно с срединным бугорком, р е ж е с неболь-
шим шипом. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки равномерно выпуклые, с одинаковым наклоном 
к глабели и глазным к р ы ш к а м . З а д н е б о к о в ы е лопасти короткие, округ-
ленные. Глазные крышки слабо изогнуты, почти п а р а л л е л ь н ы спинным 
бороздам, отделены от неподвижных щек узкой, глубокой бороздой; 
длина их равна '/з длины' глабели. Глазные валики косые, идущие к пе-
реднему концу глабели. Фронтальный лимб выпуклый, наклоненный 

глубокой, широкой передней краевой борозде. П е р е д н я я к р а е в а я 
кайма слабо выпуклая , приподнятая . Лицевые швы впереди глаз почти 
:фямые, слабо расходящиеся . Свободные щеки узкие, слабо выпуклые, 
с небольшими заостренными шипами. 

Туловище суживается кзади, состоит из 12 сегментов; наибольшая 
ширина его превышает длину. Р а х и с выпуклый. Плевры около рахиса 
\илощенные , затем перегибаются вниз, на концах заострены. 

Хвостовой щит чечевицеобразный; н а и б о л ь ш а я ширина находится 
и середине. Рахис выпуклый, резко с у ж и в а ю щ и й с я к заостренному кон-
цу; который немного не доходит до заднего к р а я хвостового щита . 
Кольца рахиса очень узкие, в числе 7—8. Бока слабо выпуклые, накло-
нены к краю. Плевральные, ребра резко дугообразно изогнуты парал-
лельно переднему краю. Вдоль наружного края протягивается очень 
\ з к а я , в а л и к о о б р а з н а я к р а е в а я кайма . 

Р а з м е р ы (и мм I 
Длина спинного щита 15,4 
Наибольшая ширина 9,7 
Д л и н а кранидия 6,0 
Ширина кранидия у глаз 7,8 
Длина глабели . 3,8 
Ширина глабели 3,2 
Длина тулонища 7.1 
Длина хвостового щита 2,3 
Наибольшая ширина хвостового щита 4,4 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Kuraspis obscura sp. 
nov. является четко охарактеризованным видом. К нему отнесены 
•формы, которые о б л а д а ю т умеренно выпуклым кранидием со слабо изо-

* obscura — непонятная. 
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гнутым передним краем, глабелью с тремя парами борозд, неподвиж-
ными щеками, р а с п о л а г а ю щ и м и с я в горизонтальной плоскости, слаб. ' 
выпуклым фронтальным лимбом без заметного предглабельного вздутии 
П о материалам , собранным на территории Сибирской платформы, пред 
ставители рода Kuraspis р а з д е л я ю т с я на несколько видов. Видовые o'i 
лнчия касаются степени и х а р а к т е р а выпуклости кранидия и отдельных 
его час ей, изгиба переднего края кранидия , формы глабели и четко 
сти ее борозд. От описанного ниже Kuraspis simitis sp. nov. К. obscura 
отличается менее сильно изогнутым кранидием с пологим передним 
краем, не опущенными к глазным к р ы ш к а м неподвижными щеками, от 
сутствием предглабельного вздутия фронтального лимба и валикообра•< 
ной передней краевой каймой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с 
и р о с т р а н е н и е. Поздний кембрий — ранний ордовик. Север и юго 
з а п а д Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е ' з н а ч е н и е . Кранидий описанного вида не 
редко являются единственными органическими остатками в толще вме 
щ а ю щ и х пород и в а ж н ы д л я их характеристики. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Оленек, Вилюй, Ангара 
Верхний кембрий и низы нижнего ордовика . Тонкозернистые известняки 
и глинистые известняки (сборы экспедиций В С Е Г Е И , Н И И Г А , ВАГТ. 
Востсибнефтегеология, 1953—1958). 

Оригиналы № 31—33/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Несколько десятков кранидиев и единичные хво 

стовые щиты из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Кранидий маленький (длиной 3—4 мм) с дугообраз-

но изогнутым передним краем. Г л а б е л ь к в а д р а т н а я с почти не закруг-
ленными переднебоковыми углами. Б о р о з д ы глабели слабые, обычно 
намечаются две пары, иногда видны только задние, короткие, прямые. 
Затылочное кольцо в середине расширяется , с маленьким бугорком. Не 
подвижные щеки опущены от глабели к глазным к р ы ш к а м . Глазные 
к р ы ш к и располагаются несколько косо по отношению к продольной оси 
кранидия . Глазные валики четкие, косые. Фронтальный лимб выпуклый, 
наклоненный кпередн, с небольшим вздутием в предглабельной части 
П е р е д н я я к р а е в а я борозда узкая , глубокая . П е р е д н я я к р а е в а я кайма 
плоская или слегка утолщенная , р а с п о л о ж е н а в горизонтальной плоско 
сти или немного отогнута вверх, к бокам резко суживается . 

Хвостовой щит с выпуклым резко расчлененным рахисом и ра. 
плывчатыми п л е в р а л ь н ы м и ребрами. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Вследствие того, чп 
выше д а н родовой диагноз и описание типичного вида, д л я Kuraspis 
similis sp. nov. приведены только отличительные признаки. От типа 
рода К. obscura описанный вид отличается сильнее изогнутым в попе 
речном и продольном направлениях кранидием, с опущенными к бокам 
неподвижными щеками , дугообразным изгибом переднего к р а я крани 
дия , менее резкими бороздами глабели, присутствием предглабельного 
вздутия на фронтальном лимбе, торчащей передней краевой каймой 

Kuraspis similis N. T c h e r n y s h e v a sp. nov 

Табл. 53, фиг. 1—3 

P a :) м о p ы (и мм) 
Длина кранидия 
Ширина кранидия \ гла.ч 
Длина глабели . 
Ширина глабели 

3,9 
4.0 
2.1 
1,9 

* similis — сходная. 
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Р а ш е р ы кранидиев К- sinulis sp. nov, по-видимому, меньше средних 
размеров К. obscura; глабель не суживается кпереди, затылочное коль-
цо без срединного шипа. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о ст р а н е н и е. Н а ч а л о раннего ордовика, возможно, поздний кем-
прий. З а п а д н а я окраина Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Находки панцирей в а ж н ы для 
характеристики вмещающих отложений, с о д е р ж а щ и х редкие и своеоб-
разные остатки фауны. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Курейка. Низы нижнего ордовика 
Iверхний к е м б р и и ? ) . Темно-серые известняки (Л Ф. Абушик, 1953; 
О И. Никифорова . 1954). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О B U R L I N G I O I D E A 
С К М Е И С Т В О BURLINGI1DAE WALCOTT, 1908 

Род Schmalenseeia М о b е г g, 1903 
SchmaU'usecia spinulosa L a z а г е n к о sp. nov.* 

Таил. 53, фиг. 18 

Оригинал № 19/9089. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Ц е л ы е спинные щиты и разрозненные головные и 

хвостовые щиты удовлетворительной сохранности из трех местонахож-
дений. 

О п и с а н и е . Спинной щит в виде эллипса , с отношением длины 
к ширине равным а/2. уплощенный, спинные борозды слабые, поверх-
ность г л а д к а я . 

Головной щит по очертаниям близок полукругу, с резко выгнутым 
назад задним к р а е й ; в длину составляет примерно '/з длины щита, а по 
ширине в полтора р а з а больше длины. Глабель вперед конически сужен-
ная, с наибольшей выпуклостью спереди, с резко в ы р а ж е н н о й килева-
гостью, что подчеркивается наличием срединных шипов на к а ж д о й ло-
пасти глабели. Боковые борозды глабели в количестве трех пар глубо-
кие, прямые, слегка удлиненные. З а т ы л о ч н а я борозда и затылочное 
кольцо по своим особенностям не отличимы от борозд и лопастей гла-
бели и являются как бы их естественным продолжением. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки крайне узкие, плоские, приподнятые вверх от 
спинных борозд. Глазные крышки длинные, полукруглые, широкие и, 
видимо, очень приподнятые, вследствие чего в процессе препарировки 
обламываются . Кайма и фронтальный лимб неразделимы, представ-
:яют единую плоско-вогнутую, широкую п л о щ а д к у с продольным сре-

динным рубцом, протягивающимся от переднего срединного бугорка 
•лабели. Заднебоковые лопасти плоско-вогнутые, широкие, с малень-
кими остроконечиями у заднего края . 

Передние и задние ветви лицевых швов п а р а л л е л ь н ы и имеют пе-
реднебоковос направление , пересекая внешний край кранидия сбоку. 
Вблизи переднего конца глабели, на линии лицевых швов имеются от-
четливо заметные бугорки. 

Свободные щеки плоско-вогнутые, почти к в а д р а т н ы х очертаний. 
Туловище трудно отделимо от хвостового щита . Общее количество 

сегментов — 16, не считая нерасчлененной пластинки против заднего 
конца рахиса . Собственно туловищных сегментов 8—9. Рахис туловища 
п хвоста умеренно выпуклый, постепенно с у ж и в а ю щ и й с я и снижаю-
щийся к заднему концу. Спинные борозды мелкие. М е ж п л е в р а л ь н ы е бо-
розды узкие и мелкие, ограниченные с двух сторон приподнятыми 
и виде нитевидных хребтиков к р а я м и плевр. П л е в р а л ь н ы е борозды про-
слеживаются лишь вблизи спинных борозд на к а ж д о м кольце рахиса 

: spinulosa — имеющая многочисленные шипы. 
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туловища. К а ж д ы й сегмент оканчивается небольшим, направленным 
назад , остроконечием. Три передних сегмента туловища изогнуты впе-
ред; остальные, начиная с пятого, приобретают изогнутость назад , сте-
пень которой возрастает у к а ж д о г о последующего сегмента так , что по-
следний сегмент хвостового щита почти п а р а л л е л е н направленной назад 
конечной пластинке. Все кольца рахиса туловища и хвоста имеют об-
л о м а н н ы е срединные бугорки. 

Н а поверхности заднебоковых лопастей кранидия и неподвижных 
щек при увеличении заметно слабое жилкование . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Schmalenseeia spinu-
losa sp. nov. от типичного вида рода Sch. amphionura М о b е г g, (Moberg , 
1903, стр. 93, табл . 4, фиг. 1 —10) отличается наличием 16 туловищных 
сегментов и нерасчлененной пластинки на конце хвоста; резким изгибом 
передних туловищных сегментов вперед; наличием осевых шипов д а ж е 
на лопастях глабели , крайне узкими неподвижными щеками и наличи-
ем маленьких остроконечий на туловищных сегментах. 

Другой, известный в литературе вид Sch. acutangula . W e s t e r -
g a r d (Wes t e rga rd , 1948, стр. 4, табл. I, фиг. 2—6) от описываемого 
вида отличается иным расчленением глабели, более узким предглабель-
ным полем без продольного шва, отсутствием срединных шипов на ра-
хисе спинного щита и изгибом заднего к р а я кранидия . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Н а ч а л о позднего кембрия . Север Сибирской плат-
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Schmalenseeia spinulosa sp. nov. 
является новым сибирским представителем рода, два другие вида кото-
рого впервые найдены в Атлантической зоогеографической провинции. 
В северных районах Сибирской платформы встречены т а к ж е формы, 
близкие к типичному виду рода. При у в я з к е одновозрастных разрезов 
кембрия и выяснении палеогеографических связей сибирского бассейна 
с другими кембрийскими палеозоогеографическими провинциями, ука-
занные находки Schmalenseeia представляют определенный интерес, тем 
более, что вертикальный д и а п а з о н их распространения весьма невелик 
(зона A g n o s t u s p i s i fo rmi s ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Среднее течение pp. Оленек и Котуй. 
Низы верхнего кембрия. Темно-серые кристаллические известняки 
(В. Е. Савицкий, 1956; Н. А. Борщева , 1957). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О O D O N T O P L E U R O I D E A 
С Е М Е Й С Т В О E O A C I D A S P I D A E POLETAEVA, 1957 

Род Acidaspides L e r m o n t o v a , 1951 
Acidaspides borealis N. T с li e r n у s h e v a sp. nov.* 

Табл. 53, фиг. 9, 10 

Оригиналы № 34/9180, 35/9180. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около десяти хорошо сохранившихся кранидпев из 

нескольких местонахождений. 

Р а з м е р ы (г: .и.и) 
Длина спинного щита . 
Ширина спинного щита 
Длина кранидия 
Ширина кранидия у основания . 
Длина глабели 
Ширина глабели у основания . 
Длина туловища и хвостового щита . 

5,0 
2,7 
4,0 
1,5 
1.2 
5,0 

* boreal is — северный. 
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О п и с а н и е . К р а ь и д и й маленький (длиной до 5 мм), слабо вы-
пуклый, передний край впереди глабели почти не изогнут, с боков ото-
гнут назад . 

Г л а б е л ь неправильной формы, наибольшая ширина находится на 
расстоянии 1 /з длины от заднего края и немного превышает длину. 
Спинные борозды очень узкие, более глубокие в задней половине. Вы-
пуклость глабели слабая , в продольном направлении с равномерным 
наклоном кпереди, в поперечном направлении средняя часть глабели 
слегка к р ы ш е о б р а з н а я , бока уплощенные. Б о р о з д ы глабели узкие, от-
четливые; передние и средние короткие, прямые, сближенные м е ж д у 
собой и приближенные к переднему краю глабели, передние направлены 
вперед, следующие отклонены косо назад. З а д н и е борозды начинаются 
на середине длины глабели, дугообразно изогнуты и обращены назад, 
сливаясь с менее глубокими продольными бороздами, полностью отде-
ляющими задние боковые лопасти глабели. С р е д н я я нерасчлененная 
часть глабели составляет около '/г ее ширины. З а т ы л о ч н а я борозда 
узкая , п р я м а я . З а т ы л о ч н о е кольцо широкое, особенно в середине, с ма-
леньким срединным бугорком. 

Н е п о д в и ж н ы е щеки очень узкие (ширина около ' и наибольшей 
ширины г л а б е л и ) , вздутые, каплевидно нависающие над задней краевой 
бороздой. З а д н е б о к о в ы е лопасти короткие. Глазные крышки узкие, ва-
ликообразные , изогнутые, непосредственно переходящие в такие ж е по 
ширине и высоте косые глазные валики, доходящие до глабели против 
передних борозд. Фронтальный лимб в боковых участках в ы р а ж е н рас-
ширенной бороздой, отделяющей узкую в а л и к о о б р а з н у ю переднюю кра-
евую кайму от глазлых валиков . Л и ц е в ы е швы впереди глаз короткие, 
слабо сходящиеся . 

Поверхность панциря г л а д к а я . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид по всем ос-
новным особенностям кранидия относится к роду Acidaspides, отлича-
ясь от близкого рода Eoacidaspis не прерывающимися спинными бороз-
дами, которые у последнего выклиниваются на середине длины крани-
дия так , что глабель сливается с неподвижными щеками. В литературе 
описаны два вида Acidaspides — A. precurrens L e r m . по материалам 
из верхнего кембрия К а з а х с т а н а и A. lermonlovae N. T c h e r n . — HJ 
среднего кембрия Восточной Якутии, отличающиеся от A. borealis sp. 
nov. почти прямым передним краем кранидия. A. precurrens обладает 
более широким кранидием, б о р о з д ы ' г л а б е л и распределены более равно-
мерно по ее длине, две задние пары боковых лопастей равны между 
собой, поверхность панциря грубо бугорчатая (Е. В. Лермонтова . 
1951 б, стр. 27, табл. VI, фиг. 4—9) . У A. borealis з адние лопасти резко 
удлиненные по сравнению с остальными. A. lermonlovae отличается от 
A. borealis значительно более удлиненной глабелью и наличием трапе-
цеидальных боковых участков фронтального л и м б а (Н. Е. Чернышева . 
1953, стр. 81, табл. VI, фиг. 16, 17). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Конец среднего и начало позднего кембрия. Се-
верные районы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки панцирей в а ж н ы для 
характеристики отложений верхнего кембрия Сибирской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Оленек. Верхи среднего и 
низы верхнего кембрия. Светлые коричневато-серые известняки (сборы 
экспедиций Н И И Г А , 1953—1958). 

Р а з м е р ы (и мм) 
Длина кранидия 
Ширина кранидия у глаз 
Длина глабели . . . . 
Наибольшая ширина глабели . 

3,9 
5,0 
2,8 
2.9 
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3. А. М А К С И М О И Л 

Новые среднепалеозойские трилобиты 
Центрального Казахстана , Рудного Алтая и Арктики 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О P R O E T O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О P R O E T I D A E H A W L E ЕТ CORDA, 1847 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P R O E T I N A E H A W L E ЕТ CORDA, 1847 

Род Proetus S t e i n i n g e r , 1831 

Подрод Crassiproetus S t.u ш ш, 1953 

Т и п и ч н ы й в и д — Proetus (Crassiproetus) traversensis 
S l и m m, 1953; конец среднего девона. Северная Америка . 

Подрод объединяет формы, имеющие типичный д л я Proetus голов-
ной щит и сильно расчлененный хвостовой щит типа Phillipsia. См. за-
мечания к роду Dechenellurus (стр. 259) . 

Proetus (Crassiproetus) globosus Z. M a x i m o v a sp. nov.* 

Оригинал № 4/9112. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Ядро почти полного спинного панциря, два отпе-

чатка кранидиев и восемь хвостовых щитов, частью в отпечатках , из 
четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Трилобит средних размеров . Выпуклый овальный 
спинной панцирь заметно суживается к концу. Головной щит больше, 
чем хвостовой, сильно выпуклый, с массивной тупо-конической гла-
белью. доходящей до передней каймы. Борозды глабели неразличимы. 
Затылочное кольцо узкое, валиковидное . З а т ы л о ч н ы е лопасти крупные, 
выпуклые, треугольные. П е р е д н я я к р а е в а я кайма довольно широкая , 
приподнята у н а р у ж н о г о края ; з а д н я я кайма узкая , валиковидная . 

Глаза небольшие, с маленькими полукруглыми, сильно приподня-
тыми крышками, п р и б л и ж е н ы к глабели впереди от затылочных лопа-
стей. Лицевые швы впереди направлены почти прямо вперед, задние их 
ветви вначале п а р а л л е л ь н ы спинным бороздам, з а д н ю ю кайму пересе-
кают под углом около 45°. Туловище состоит из 10 сегментов. Р а х и с 
полукруглый в сечении, ограничен глубокими бороздами, кольца узкие, 
валиковидные, плевры у рахиса горизонтальные, по концам круто 
опущены. 

Хвостовой щит удлиненно-овальный с массивным сильно выпуклым, 
значительно с у ж и в а ю щ и м с я к концу и почти д о х о д я щ и м до краевой 
каймы рахисом. К о л ь ц а рахиса , числом 12—13, узкие, четкие на всем 
протяжении, без изгибов. Плевры уже, чем рахис, быстро суживаются 
и имеют 8-—9 валиковидных ребер без продольных бороздок. 

Судя по имеющимся м а т е р и а л а м , число колец у хвостовых щитов 
колеблется от 12 до 14, а ребер от 8 до 10. 

К р а е в а я кайма , судя по отпечатку дублюры, валиковидная , сужи-
в а ю щ а я с я по н а п р а в л е н и ю назад . 

Поверхность панциря не сохранилась . 

Табл. 54, фиг. 3 

Р а з м е р ы (ь .'i/.u) 
Длина панциря 
Длина головного щита . 
Ширина головного щита 
Длина глабели 
Ширина глабели впереди 
Ширина глабели у основания 

около 35 

50 

N 
5 

15 

18 

* globosus — шарообразный, вздутый (по характеру головного щита ) . 
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Длина туловища . 
Ширина туловища 
Ширина рахиса . 
Длина хвостового щита . 
Ширина хвостового щита 
Длина рахиса 
Ширина рахиса впереди 
Ширина рахиса у конца 
Ширина краевой каймы . 

18 
25 
18 
10 
5 
3 

30 
13 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма 
имеет головной щит типичного Proetus в сочетании с хвостовым щитом 
типа Dechenella или Phillipsia. В этом отношении она наиболее близка 
к Proetus (Crassiproetus) crassimarginatus ( H a l l . ) , описанному no ма-
1сриалам из D 2 ' Северной Америки (Hal l and Clarke , 1888. стр. 99. 
габл. XX, фиг. 20—31) . 

Отличия м е ж д у этими ф о р м а м и все ж е настолько велики, что мы 
выделяем в К а з а х с т а н е новый вид — P. (Crassiproetus) globosus. Этот 
вид отличается от P. (Crassiproetus) crassimarginatus ( H a l l . ) сильно 
суженной впереди г л а б е л ь ю и более крупными затылочными лопа-
стями. Его более крупные глаза сильнее п р и б л и ж е н ы к заднему краю, 
а хвостовой щит менее расчленен (колец 12—14, а не 16—17; ребер 
8—10, а не 13—14). Кольца без изгиба и не несут мускульных впечат-
лений. Хвостовые щиты P. (Crassiproetus) globosus sp. nov. несколько 
сходны с Dechenellurus ursus sp. nov. (стр. 261) , но отличаются более 
массивным, доходящим до к а й м ы рахисом и более узкими плеврами; 
кольца и ребра белее узкие и четкие. Головной щит D. ursus sp. nov. 
типа Dechenella, а не Proetus. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Кобленцский век раннего девона . Ц е н т р а л ь н ы й 
К а з а х с т а н . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки P. (Crassiproetus) glo-
bosus sp. nov. легко опознаются и могут служить руководящими д л я 
кобленцеких отложений К а з а х с т а н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е — лево-
б е р е ж ь е р. Ащиозек (высота Ж а л п а к - Т ю б е ) , горы Котанбулак , район 
рудника Саяк . Кобленцский ярус, бурые и зеленовато-серые алевро-
литы (сборы геологов Ю ж н о - К а з . ГУ: Л . И. Каплун , 1954, 1956; 
Г. Б. Рукавишниковой , 1957; В. Я. Кошкина , 1955 и др.; И. Н. Краси-
ковой, 1956; 3 . А. Максимовой , 1958). 

О р и г и н а л ы № 1/9112 и 2/9112. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Семь кранидиев , три свободные щеки и около со-

рока хвостовых щитов, частично в отпечатках или неполных из восьми 
местонахождений. Сохранность хорошая . 

О п и с а н и е . Трилобиты небольших размеров . Головной щит вы-
пуклый, полукруглый. Г л а б е л ь цилиндрическая , удлиненная , слабо су-
ж и в а ю щ а я с я кпереди без п е р е ж и м а в средней части; округленным лоб-
ным концом соприкасается с краевой каймой. Б о р о з д ы глабели на пан-
цире различимы по отсутствию зернистости и более темной окраске . Пе-
редние борозды в виде ямок, средние короткие, скошены н а з а д посере-

* borea l i s — северный. 
17 Зак. 1296 2 57 

v 
С Е М Е Й С Т В О D E C H E N E L L I D A E PRIBYL, 1945 

Род Schizoproetus R u d . R i c h t e r , 1912 

Schizoproetus borealis Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov 

Табл. 54, фиг. I, 2 



дине длины глабели . З а д н и е борозды, наиболее длинные, расположены 
против глазных крышек , скошены к середине затылочного кольца и 
имеют неясные внутренние ответвления. З а т ы л о ч н ы е лопасти неболь-
шие, треугольные. З а т ы л о ч н о е кольцо широкое, по концам сужено, по-
середине оттянуто в небольшой шипик или острый бугорок. Валико-
видная , довольно ш и р о к а я к р а е в а я к а й м а на щечных углах переходит 
в шипы. Щ е к и умеренно выпуклые с неясным угловатым перегибом 
в средней части, п р о д о л ж а ю щ и м с я и по бокам от лобной части глабели. 
Б о л ь ш и е сферические г л а з а приближены к задней половине глабели. 
Г л а з н ы е крышки небольшие, удлиненные. Л и ц е в ы е швы впереди рас-
ходятся в стороны, затем плавно к середине пересекая к а й м у по диа-
гонали; задние ветви в н а ч а л е п а р а л л е л ь н ы спинным бороздам, затем 
поворачивают в стороны и пересекают кайму. Поверхность глабели по-
крыта плоскими, довольно крупными бугорками, в лобной части более 
мелкими. Глазные крышки и затылочное кольцо мелкозернистые, крае-
в а я к а й м а струйчатая . 

Хвостовой щит полукруглый, выпуклый. Р а х и с д о к а й м ы немного 
не доходит, в сечении полукруглый, конец его (около 1/5) нерасчленен 
Кольца рахиса , числом 8, по бокам уплощены и несут следы мус-
кульных впечатлений; в средней части р а з д е л е н ы глубокими бороздами, 
отогнуты назад и оттянуты в заостренные бугорки. Д е в я т о е кольцо 
иногда слабо намечено по бокам, не отогнуто назад , у молодых форм 
вообще не различимо . П л е в р ы имеют пять ребер, разделенных вдоль 
на равные ветви и почти не р а с ш и р я ю щ и х с я к периферии. Передние 
три ребра более четкие, первое переходит на кайму. К р а е в а я к а й м а чет 
кая , слабо с у ж и в а е т с я кпереди. 

Хвостовой щит гладкий с р я д а м и мелких бугорков на кольцах ра 
хиса и па к а ж д о й из ветвей плевральных ребер. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д л и н а головного щита 12 
Д л и н а глабели . . . . 9 
Ширина глабели впереди 5 
Ширина глабели у основания 6,5 
Д л и н а глазных крышек . 3 
Длина хвостового щита . 7 
Ширина хвостового щита 10 
Длина рахиса . . . . 6 
Ширина рахиса впереди . 3,5 
Ширина рахиса у конца 2 
Ширина краевой каймы . 1 

Изменчивость форм в ы р а ж а е т с я в различной степени оттянутости 
н а з а д и заострения середины колец рахиса и различной четкости девя-
того кольца . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма 
отнесена к роду Schizoproetus на основании значительного сходства 
с Schizoproetus celechovicensis S m y c k a (Richter , 1912, табл . XX, 
фиг. 10—16) и Sch. baschkiricus Z. M a x . (3 . А. Максимова , 1955, 
табл . V, фиг. 9—11) . Отличается более коротким, менее расчлененным 
хвостовым щитом, менее четким перегибом щечного поля и отсутствием 
на щеках сложной скульптуры. 

П о строению хвостового щита б л и ж е всего к Cyrtosymbole (Cyrto-
dechenella ?) uralica R u d. R i с h t. (3 . А. М а к с и м о в а , 1955, т а б л . VI, 
фиг. 8—-11), отличаясь меньшей расчлененностью, оттянутостью и за-
острением колец рахиса и менее широкой краевой каймой без вздутия 
и выемки позади рахиса . Р о д о в а я принадлежность уральской формы 
с 1912 г. оставалась неясной из-за отсутствия головных щитов. Н а ос-
нове сходства с описываемым арктическим видом можно считать уста-
новленной ее п р и н а д л е ж н о с т ь к роду Schizoproetus. Самостоятельность 
вида Schizoproetus borealis sp. nov. не вызывает сомнений. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Вторая половина кобленцского века раннего де-
вона. Острова Советской Арктики (Новая и Северная З е м л я ) , воз-
можно, Т а й м ы р и Новосибирские острова. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Schizoproetus borealis 
sp. nov. легко определяются и могут служить руководящими при уста-
новлении кобленцского возраста в м е щ а ю щ и х отложений в пределах ар-
хипелагов Новой и Северной Земли . Вероятны их находки на Таймыре 
и Новосибирских островах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северная З е м л я , кобленцский ярус, тем-
но-серые и глинистые буровато-серые известняки (Б . X. Егназаров , 
1954). Н о в а я З е м л я , Ю ж н ы й остров, кобленцский ярус, такие ж е из-
вестняки (С. В. Черкесова , 1956). 

Род Dechenellurus Z. M a x i m o v a gen. no\. 

Т и п и ч н ы й в и д — Dechenellurus ursus gen . et sp. nov. Коб-
ленцский век. Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е . 

Д и а г н о з . Проетиды относительно крупных размеров (до 10— 
12 см в д л и н у ) . Спинной панцирь овальный, более или менее выпуклый, 
головной и хвостовой щиты обычно равных размеров . Головной щит 
с четкой краевой каймой и щечными шипами. Г л а б е л ь коническая или 
цилиндрическая без п е р е ж и м а в средней части, со слабо развитыми бо-
роздами. З а т ы л о ч н ы е лопасти всегда имеются. Г л а з а средних разме-
ров, п р и б л и ж е н ы к задней половине глабели, глазные крышки неболь-
шие. Передние ветви лицевых швов почти прямые, более или менее от-
клонены в стороны, пересекают край обычно на уровне лобного к р а я 
глабели. З а д н и е ветви почти совпадают со спинными бороздами; пере-
секают кайму по диагонали . Т у л о в и щ е состоит из 10 сегментов. Кольца 
узкие, валиковидные, плевры раздвоены в средней части, крайне редко 
последняя плевра оттянута в шип. 

Хвостовой щит полуовальный или полукруглый, всегда с краевой 
каймой, сильно расчленен. 

Р а х и с длинный с 12—17 кольцами, плевры с 8—15 ребрами. По-
верхность г л а д к а я , р е ж е зернистая . 

З а м е ч а н и я . Группе видов з а н и м а ю щ и х , по в ы р а ж е н и ю 
Р. Р и х т е р а «промежуточное положение между Proetus и Dechenella» 
в раннем и в начале среднего девона Северной Америки, посвящена осо-
бая г л а в а в монографии этого исследователя — « Р о д Dechenella и близ-
кие к нему формы» (R. Richter , 1912, стр. 257, 263) . Р. Рихтер указы-
вает на наличие в девоне Северной Америки остатков трех групп про-
етид: 

1) короткохвостых с массивной глабелью — «истинные Proetus»; 
2) длиннохвостых с массивной глабелью — «филлипсиехвостые Proetus»; 
3) длиннохвостые с с у ж и в а ю щ е й с я глабелью — Dechenella. 

Если исключить из рассмотрения типичных Proetus и Dechenella.. 
выделяется группа видов, названных Рихтером «филлипсиехвостыми» 
за их удлиненные, сильно расчлененные хвостовые щиты. По строению 
головных щитов эти ф о р м ы приближаются то к Proetus, то к Dechenella 
и Phillipsia; распространение их во времени ограничено второй полови-
ной раннего и средним девоном. Холл (Hal l and Clarke, 1888) отнес их 
к роду Proetus. 

В 1953 г. Стамм (S tumm, 1953, стр. 110) установил подрод Crassi-
proetus, объединив в нем формы, близкие по п р и з н а к а м к Proetus crassi-
marginatus H a l l , т. е. о б л а д а ю щ и е головными щитами Proetus в со-
единении с хвостовыми щитами типа Phillipsia. 

* Dechenellurus — с хвостом как у Dechenella. 
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Формы с менее массивной глабелью и хвостовыми щитами, более 
близкими к Dechenella, чем к Phillipsia (Proetus cunnmarginaius H a l l , 
P. latimarginatus H a l l и некоторые другие) , до сих пор рассматри-
ваются в составе рода Proetus, хотя резко отличаются от него во всех 
признаках. 

В 1 1 г. в кобленцскпх отложениях Центрального Казахстана 
были впервые найдены проетиды того ж е типа, что и найденные Хол-
лом североамериканские виды. В последующие годы коллекция их зна-

Р и с . 41. С х е м а т и з и р о в а н -
ное и з о б р а ж е н и е п р е д -
с т а в и т е л е й р о д а Deche-
nellurus Z . М а X i ш о v а 
g e n . n o v . ( к р а н и д и й и 
х в о с т о в о й щ и т ) , н а т . в е л . 
а — Dechenellurus ursus Z. 
М а х I ш о v a gen. et sp. nov., 
Центральный Казахстан; б — 
D. granijer Z. Л1 а х i m о v а 
gen. et sp. nov., Центральный 
Казахстан; в — D. parvus 
Z. M a x 1 m о v a gen. et sp. 
nov., Центральный Казахстан; 
г—D. curvimargmafus (Hall), 
Северная Америка; д — D. la-
timarginatus (H a I 1), Север-

ная Америка 

чительно пополнилась (сборы геологов В С Е Г Е И , Ю. Каз . ГУ и Г И И 
АН С С С Р ) и были сделаны находки аналогичных форм на Д а л ь н е м 
Востоке. 

В настоящее время мы располагаем значительным количеством 
остатков этих форм, в том числе и почти полными э к з е м п л я р а м и луч-
шей сохранности, чем описанные Холлом. 

Основываясь на изучении отечественного материала , представлен-
ного четырьмя новыми в и д а м и * , мы считаем несомненной самостоя-
тельность указанной группы видов к а к рода и предлагаем для него 
название Dechenellurus, подчеркивающее его основной прнзнак — ха-
рактер хвостовых щитов, близкий к Dechenella (см. рис. 41) . 

П о строению хвостовых щитов, числу туловищных сегментов, нали-
чию затылочных лопастей, положению и р а з м е р у глаз и строению гла-
бели род Dechenellurus д о л ж е н быть отнесен к семейству Dechenel l idae . 
С Phi l l ips i idae он не м о ж е т быть сближен, так как имеет десять, а не 

* О п и с ы в а ю т с я т р и из них 

.260 



девять туловищных сегментов и всегда развитые затылочные .лопасти, 
отсутствующие у Phi l l ips i idae. От P r o e t i d a e Dechenellurus резко отли-
чается строением глабели, а т а к ж е (кроме подрода Crassiproetus \ 
сильным расчленением крупных, обычно удлиненных хвостовых щитов 
От наиболее близкой по строению хвостового щита Dechenella этот рол 
отличается отсутствием п е р е ж и м а в средней части глабели, слабым 
развитием ее борозд, отсутствием предглабельного поля и валикозид 
ной передней краевой каймой, почти прямыми передними ветвями лице-
вых швов и меньшим р а з м е р о м глаз и глазных крышек. 

От Paradechenella и Praedechenella, о б л а д а ю щ и х наиболее б л ш к п м 
строением глабели, Dechenellurus отличается меньшим размером глаз-
ных крышек , отсутствием округлого изгиба передних ветвей лицевых 
швов и неваликовидной передней краевой каймой. Кроме того, хвосто-
вые щиты Paradechenella имеют несколько иной х а р а к т е р расчленения 
и с н а б ж е н ы шипом, а хвостовые щиты Praedechenella значительно мо 
нее расчленены. 

От Schizoproetus представители Dechenellurus, имеющие цилиндри-
ческую, к а к у последнего, глабель , отличаются гораздо менее четкими, 
иначе расположенными бороздами глабели, отсутствием угловатого пе-
региба щечного поля и гладкой поверхностью (для Schizoproetus ха-
рактерна р е з к а я и с л о ж н а я скульптура п а н ц и р я ) . 

Хвостовой щит Schizoproetus имеет более узкий рахис и круто опу-
щенную краевую кайму. 

В целом д л я рода Dechenellurus х а р а к т е р н ы крупные размеры, 
встречающиеся у проетид крайне редко. 

В р е м я существования Dechenellurus ограничено второй половиной 
раннего и началом среднего девона, причем в К а з а х с т а н е виды этого 
рода х а р а к т е р и з у ю т кобленц, находки их остатков в эйфеле редки. Р о д 
был распространен т а к ж е в Северной Америке (штаты Нью-Йорк , Ми-
чиган, Огайо, Индиана и др., а т а к ж е Аляска ) и в пределах Д а л ь н е г о 
Востока (пока единичные находки) . 

Указанное широкое распространение в сочетании с приурочен-
ностью почти исключительно к кобленцеким отложениям д е л а ю т остат-
ки представителей рода Dechenellurus весьма ценными к а к д л я страти-
графии, т а к и д л я обоснования некоторых палеогеографических по-
строений. 

К роду Dechenellurus относятся: в Ц е н т р а л ь н о м К а з а х с т а н е Deche-
nellurus ursus sp. nov., D. granifer sp. nov., D. parvus sp. nov., D. pro-
fusus sp. nov.; в Рудном А л т а е — - P r o e t u s pseudocarbonicus (Z. M a x 
in l i t t . ) ; в Северной Америке — Proetus curvimarginatus H a l l , P. lati-
marginatus (H a 11), P. heisone Hall. 

Dechenellurus ursus Z. M a x i m o v a gen . et sp. n o v . * 

Табл. 54, фиг. 7 

О р и г и н а л № 3/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Ядро почти полного спинного панциря, два хвосто-

вых щита с частями туловища и несколько хвостовых щитов из семи 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Крупный трилобит с выпуклым овальным панцирем 
Головной и хвостовой щиты равных размеров . 

Г л а б е л ь коническая , у п л о щ е н н а я сверху, с тремя парами неясных 
борозд. П е р в а я пара борозд в виде ямок. Средние и задние борозды 
соединены со спинными бороздами неясными вдавленностями, скошены 
к середине глабели, но оставляют нерасчлененной среднюю треть ее 
ширины. От внутренних концов средних борозд отходят назад корот-

* ursus — медведь 
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кие вдавленности, п а р а л л е л ь н ы е оси. У задних борозд наиболее четки 
внутренние концы, немного не доходящие до умеренно выпуклого, ши-
рокого в средней части, затылочного кольца . 

Крупные треугольные затылочные лопасти почти сливаются с гла-
белью у спинных борозд. Л о б н а я лопасть глабели суженная , соприка-
сается с неширокой приподнятой у к р а я передней каймой. З а д н я я 
кайма узкая , ограничена широкой бороздой. Небольшие г л а з а прибли-
жены к задней половине глабели. Передние ветви лицевых швов расхо-
дятся дугообразно, пересекая край против первых борозд глабели , зад-
ние ветви почти сливаются со спинными бороздами, краевую кайму пе-
ресекают под очень острым углом. 

Туловище состоит из 10 сегментов. Р а х и с широкий, кольца в сред-
ней части слабо изогнуты вперед. Хвостовой щит полуовальный с ши-
роким, быстро с у ж и в а ю щ и м с я округлым в сечении рахисом, не дохо-
д я щ и м до каймы. К о л е ц рахиса 11—12, конец нерасчленен. Кольца уз-
кие, два передние более четкие и не изогнутые назад , как остальные. 
П л е в р ы с 8—9 ребрами, из которых первые четыре более четкие. Крае-
вая кайма горизонтальная , четкая с округлым краем, слабо суживается 
кпереди. Поверхность г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (it мм) 
Д л и н а панциря . 93 
Д л и н а головного щита . 32 
Ширина головного щита около 60 
Д л и н а глабели . . . . 23 
Ширина глабели впереди . 12 
Ширина глабели у основания 22 
Длина туловища 31 
Ширина туловища . 60 
Ширина рахиса . . . . 23 
Д л и н а хвостового щита 33 
Д л и н а рахиса . . . . 29 
Ширина рахиса впереди 18 
Ширина рахиса у конца 8 
Ширина краевой каймы 3 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Dechenellurus ursus sp 
nov. является типичным представителем группы видов, остатки которых 
были ранее известны только из верхов нижнего и низов среднего девона 
Северной Америки, а в настоящее время найдены в соответствующих по 
возрасту отложениях Центрального К а з а х с т а н а и Д а л ь н е г о Востока. 
Выше (стр. 259) обосновывается самостоятельность этой группы как 
рода. Близкими к D. ursus sp. nov. видами я в л я ю т с я Dechenellurus 
curvimarginatus ( H a l l ) и D. latimarginatus ( H a l l ) из слоев Schoha-
rie g r i t штата И н д и а н а Северной Америки ( H a l l and Clarke , 1888, стр. 94 
и 97) . 

От первого из них описываемый вид отличается менее расширен-
ной в основании глабелью и менее четкими бороздами. Хвостовой щит 
его имеет более массивный рахис и менее расчлененные плевры (8 - 9, 
а не 12—13 ребер ) , к р а е в а я кайма шире и горизонтальная , а не oriv-
щ е н н а я и вогнутая, к а к у D. curvimarginatus ( H a l l ) . П л е в р а л ь н ы е 
ребра не несут продольных бороздок. О т D. latimarginatus ( H a l l ) . 
D. ursus sp. nov. отличается конической, а не цилиндрической глабелью. 
более удлиненным хвостовым щитом, п л е в р а л ь н ы е ребра которого не 
несут продольных борозд. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я п г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Кобленцский век раннего девона. Центральный 
Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Dechenellurus ursus 
sp. nov., б л а г о д а р я четким признакам и приуроченности к кобленцекым 
отложениям, могут с л у ж и т ь руководящими д л я последних в пределах 
Казахстана . 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е — лево-
бережье р. Ащиозек (высота Ж а л п а к - Т ю б е ) , горы Котанбулак , районы 
рудника С а я к , колодцев М а у б а с и Б а л а . Кобленцский ярус, зеленова-
тые, серые и бурые алевролиты (сборы геологов Ю ж н о - К а з . ГУ: 
Н. Н. Костенко и Н. М. Ч а б д е р о в а , 1951; В. Я. Кошкина , 1955 и др.; 
И. Н. Красиловой , 1956; 3 . А. Максимовой, 1958). 

Dechenellurus granifer Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov.* 

Табл. 54, фиг. 11, 12 

О р и г и н а л ы № 5/9112 и 6/9112. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Почти полный спинной панцирь, хвостовой щит с 

:астью туловища , две глабели и 13 хвостовых щитов, частью в отпечат-
л я \ . из шести местонахождений. 

О п и с а н и е . Спинной панцирь широкий, овальный, умеренно вы-
| \ к л ы й . Головной и хвостовой щиты равных размеров . Глабель тупо-

коническая, выпуклая , без п е р е ж и м а в средней части, доходит до пе-
редней каймы. Из борозд глабели развиты д у г о о б р а з н ы е задние бо-
розды, отделяющие небольшие б а з а л ь н ы е лопасти и средние борозды 
в виде коротких углублений, скошенных п а р а л л е л ь н о задним бороздам . 
Передние борозды обычно с трудом различимы. З а т ы л о ч н о е кольцо 
\ зкое, валиковидное . З а т ы л о ч н ы е лопасти небольшие, нечеткие. Перед-
няя к р а е в а я кайма широкая , приподнятая в н а р у ж н о й части, по бокам 
горизонтальная с округлым краем, на щечных углах переходит в шипы. 
З а д н я я кайма валиковидная , отделена широкой бороздой от треуголь-
ного щечного поля. Г л а з а большие с полукруглыми, сильно приподня-
тыми крышками , приближены к задней половине глабели . Л и ц е в ы е швы 
зпереди от глаз расходятся в стороны, пересекая край на уровне перед-
него конца глабели, сзади почти совпадают со спинными бороздами . 

Т у л о в и щ е состоит из 10 сегментов. Р а х и с широкий , округленный, 
с узкими прямыми кольцами , плевры с плавным изгибом. 

Хвостовой щит слабо выпуклый, полукруглый. Р а х и с довольно уз-
кий, в сечении сглаженно-трапециевидный, быстро суживается , до к а й м ы 
не доходит; кольца его, числом 12, в средней части более четки и откло-
нены н а з а д . П л е в р ы пологие с 8—9 ребрами, разделенными вдоль на 
две равные ветви; передние ребра более четки. К р а е в а я кайма плоская , 
довольно широкая , с округлым краем, равномерно расширяется назад . 

Поверхность панциря мелкозернистая , на к р а е в о й кайме бугорки 
крупнее, несколько вытянутой формы и тесно расположены 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина манинря 
Длина головного щита 14 
Ширина головного щита . около 25 
Длина глабели . . . 9 
Ширина глабели впереди 6 
Ширина глабели у основания 10 
Длина туловища 14 
Ширина туловища около 25 
Ширина рахиса 8 
Длина хвостового щита 13 
Длина рахиса 11.5 
Ширина рахиса впереди 7 
Ширина рахиса у конца 3 
Ширина краевой каймы 2.5 

Вид устойчив в признаках . 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма вы-

деляется к а к самостоятельный вид ввиду того, что имеет существенные 
отличия от наиболее близких к ней известных видов. 

' g ran i fe r — несущий зерна, зернистый. 
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П о с т р о е н и ю х в о с т о в о г о щ и т а она б л и з к а к Dechenellurus latimar-
ginatus ( H a l l ) ( H a l l a n d C l a r k e , 1888, стр . 00, т а б л . X X I I , фиг . 11) . 
но отличается более четким делением плевральных ребер на две ветви, 
сильнее р а с ш и р я ю щ е й с я сзади каймой и трапецеидальным сечением 
рахиса , кольца которого по бокам сглажены, а посередине отогнуты 
назад . 

Глабель D. granifer sp. nov. коническая, а не цилиндрическая ; по-
верхность панциря зернистая , а не г л а д к а я , к а к v D. latimarginatus 
( H a l l ) . 

Строение глабели D. granifer sp. nov. напоминает D. curvimargina-
tus ( H a l l ) ( H a l l a n d Cla rke , 1888, стр. 94, табл . XXII, фиг. 13, 14, 16) 
но у последнего она более сужена кпереди и с более четкими бороздами 
(четыре п а р ы ) . П о х а р а к т е р у колец и ребер хвостовых щитов эти фор-
мы т а к ж е сходны, но у D. curvimarginatus ( H a l l ) очертания хвосто-
вых щитов удлиненные, а кайма опущенная и вогнутая . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Кобленцский и, возможно , начало эйфельского 
века девона. Ц е н т р а л ь н ы й Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки D. granifer sp. nov 
легко определяются и обычно х а р а к т е р и з у ю т кобленцские отложения , 
однако есть у к а з а н и я на находки их в эйфельских образованиях . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . С е в е р о - З а п а д н о е и Северо-Восточное 
П р и б а л х а ш ь е : Беркутинский перевал, район Кызыл-Тау , Бассаргинскин. 
горы К о т а н б у л а к , колодец Б а л а . Кобленцский и низы эйфельского яру-
са. Б у р ы е и зеленовато-серые алевролиты (Н. А. Пупышев, 1952. 
В. В. Донских, 1953; И. Н. Красилова , 1956; Л . И. Каплун , 1956) 

Dechenellurus parvus Z. М а х i m о v a gen. et sp. nov.* 

Табл. 54, фиг. 4—6 

Оригиналы № 7/9112, 8/9112 и 9/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Почти полный, но поврежденный панцирь, два огне 

чатка панцирей, г л а б е л ь и 17 хвостовых шитов удовлетворительной 
сохранности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Н е б о л ь ш и е трилобиты с продолговато-овальным, сла-
бо выпуклым панцирем. Головной и хвостовой щиты равных размеров . 
С л а б о в ы п у к л а я цилиндрическая г л а б е л ь с д в у м я парами борозд не-
сколько расширена в лобной части. Средние борозды скошены н а з а д 
под углом 45° посредине длины глабели. З а д н и е дугообразные , почти 
полностью ограничивают небольшие округлые б а з а л ь и ы е лопасти. З а т ы -
лочное кольцо узкое, з атылочные лопасти небольшие. К р а е в а я кайма 
впереди уплощенная , довольно узкая , по бокам еще с у ж и в а е т с я и пере-
ходит в щечные шипы, д о х о д я щ и е до шестого сегмента туловища. 
Г л а з а большие, находятся против задней половины глабели. Лицевые 
швы впереди расходятся в стороны, пересекая край против лобной 
части глабели с легким изгибом впереди. Сзади от глаз швы идут почти 
п а р а л л е л ь н о спинным б о р о з д а м и пересекают кайму под очень острым 
углом. 

Туловище состоит из 10 узких сегментов. Р а х и с слабо выпуклый, 
кольца посередине выгнуты вперед. П л е в р ы плавно опущены. Хвостовой 
щит удлиненно-полуовальный. Р а х и с полукруглый в сечении, нерасчле-
ненным концом доходит до каймы. Д в е н а д ц а т ь колец рахиса разделены 
нитевидными бороздами , посередине отогнуты назад . Первое кольцо 
у ж е , чем два последующих. П л е в р а л ь н ы е ребра плоские, числом 8—9. 
Г о р и з о н т а л ь н а я к р а е в а я к а й м а с округленным краем сзади расширена 
и несколько оттянута . Поверхность г л а д к а я . 

* parvus — небольшой. 
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Р а з м е р ы (в мм) 
Длина панциря 
Длина головного щита 
Ширина головного щита 
Длина глабели 
Ширина глабели вперед» 
Ширина глабели v основания 
Длина туловища 
Ширина туловища 
Ширина рахиса 
Длина хвостового щита . 
Ширина хвостового щита 
Длина рахиса 
Ширина рахиса впереди 
Ширина рахиса у конца 
Ширина краевой каймы 

12 
8 

4 
О 

1.5 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Несмотря на сходство 
в отдельных признаках с некоторыми ранее известными видами Deche-
nellurus, описываемая ф о р м а о б л а д а е т рядом признаков , з а с т а в л я ю щ и х 
р а с с м а т р и в а т ь ее как самостоятельный вид. Головной щит ее несколько 
сходен с D. latimarginatus ( H a l l ) , хвостовые ж е щиты более напоми-
нают D. curvimarginatus ( H a l l ) ( H a l l and Clarke , 1888, стр. 94 и 97) . 
При сходстве с первым из них в строении глабели и передней краевой 
каймы он имеет иное направление лицевых швов и совершенно другое 
строение хвостового щита . От D. curvimarginatus ( H a l l ) хвостовой 
щит описываемого вида отличается более заостренным очертанием, плос-
кой, а не наклоненной и вогнутой каймой и нерасчлененными вдоль 
ребрами. Г л а б е л ь его цилиндрическая , а не коническая , бороздки рас 
положены иначе. 

Хвостовые щиты D. parvus sp. nov. очень сходны с хвостовыми 
щитами типичных Dechenella из живетских отложений Европы и Азии 
(в частности, с Dechenella verneuili В а г г.) . О т л и ч а ю т с я меньшей рас-
члененностью (колец 12, а не 16; ребер 8—9, а не 10—13), причем коль-
ца и ребра гораздо менее выпуклые . Р е б р а не несут следов продольных 
борозд, к а й м а шире и не оттянута сзади. 

Г л а б е л ь Dechenellurus parvus sp. nov. цилиндрическая , а у Deche-
nella — в виде трилистника . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Кобленцский век раннего девона . Ц е н т р а л ь н ы й Казах -
стан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Dechenellurus parvus 
sp. nov. легко определяются и могут с л у ж и т ь руководящими д л я коб-
ленцеких отложений в пределах К а з а х с т а н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е : горы 
К о т а н б у л а к , район рудника Саяк , гора Кемельбек . Кобленцский ярус, 
бурые и зеленовато-серые алевролиты (Н. М. Ч а б д е р о в , 1951;' В. Я. К о т 
кин, 1957; 3 . А. Максимова , 1958). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О S C U T E L L O I D E A 
С Е М Е Й С Т В О S C U T E L L U I D A E R. ET Е. R I C H T E R , 1925 

Род Scutellum Р u sch , 1833 
Scutellum (Scutellum) haidingeri indefensum Z. M a x i m o v a subsp. now 

Табл. 55, фиг. 1, 2 

О р и г и н а л ы № 10/9112 и 11/9112. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Три к р а н и д и я и 12 хвостовых щитов частично не-

полных или в отпечатках из шести местонахождений. 

* indefensum — невооруженный, беззащитный 



О п и с а н и е . Головной щит слабо выпуклый, полукруглый. Гла-
бель впереди сильно расширена , полого округлена и совпадает с перед-
ним краем головного щита , ограниченным узким валиком. Основание 
глабели почти в три р а з а уже, чем передний край, спинные борозды 
четкие, вогнутые к середине. Передние борозды глабели в части, при-
л е г а ю щ е й к спинным бороздам, неясные, внутренние их концы в виде 
довольно глубоких продолговатых ямок отделяют большую поперечно-
вытянутую лобную лопасть . Неясные средние и глубокие, короткие, 
изогнутые внутренними концами вперед задние борозды глабели, сли-
ваясь , ограничивают бугорки, соответствующие средним лопастям. 
Первые лопасти впереди ограничены передней парой борозд, сзади 
почти сливаются с бугорками вторых лопастей, а изнутри ограничены 
округлыми ямками, расположенными впереди от внутренних концов 
задних борозд. Б а з а л ь н ы е лопасти ограничены только спереди; по сто-
ронам от них спинные борозды сильно углублены. З а т ы л о ч н о е кольцо 
узкое, валиковидное, отделено от основания глабели равной ему по 
ширине бороздой с неясными бугорками по концам. Г л а з а приближены 
к заднему краю, небольшие, с полукруглыми крышками. 

Передние ветви лицевых швов почти прямые, от глаз направля-
ются в стороны, пересекая край против первых борозд глабели. З а д н и е 
ветви делают S - о б р а з н ы й изгиб и пересекают край позади зрительной 
поверхности. Поверхность головного щита плохо сохранилась , по-ви-
димому, неясноструйчатая . 

Хвостовой щит полукруглый, с округленными передними углами, 
слабо выпуклый; вдоль внешнего к р а я имеет широкую неясную вогну-
тость. Рахис треугольный, четко ограниченный, с приподнятой средней 
частью. Срединное плевральное ребро широкое (в 1 —1,5 р а з а шире 
соседних с ним р е б е р ) , у внешнего к р а я расширено более чем в три 
раза и несет неясную продольную бороздку . Боковые ребра широкие, 
плоские, разделены узкими бороздами, к периферии расширяются , до 
к р а я не доходят. Передние два ребра шир е остальных и сильно сужи-
ваются к основанию. Хвостовой щит гладкий или очень тонкозерни-
стый; отпечаток д у б л ю р ы струйчатый. 

Р а з м е р ы (и мм) 

Длина головного щита 27 
Ширина кранидия впереди 3,4 
Длина глабели 21 
Ширина глабели впереди . 28 
Ширина глабели в основании 10,5 
Ширина затылочного кольца . 3 
Длина хвостового щита 22 
Ширина хвостового щита 35 
Длина рахиса . 5 
Ширина рахиса 8 

О б о с н о в а н и е в и д е . л е н и я п о д в и д а . О п и с ы в а е м а я форма 
близка к чешскому виду Scutellum haidingeri (В а г г.) ( B a r r a n d e , 1852, 
табл . 46, фиг. 32—39) , остатки которого в Б а р р а н д и е н е характеризуют 
зону Scu te l l um h a i d i n g e r i в верхней части нижнего лудлова . 

П о ряду отличий, не выходящих за пределы внутривидовых, мы 
в ы д е л я е м к а з а х с т а н с к у ю форму к а к географическую разновидность 
(подвид) — Scutellum haidingeri indefensis subsp . nov., подчеркивая 
в названии один из отличительных признаков — отсутствие шипов на 
глазных к р ы ш к а х и затылочном кольце. Кроме того, казахстанский 
подвид отличается более широкими п л е в р а л ь н ы м и ребрами хвостового 
щита и более п р и б л и ж е н н ы м и к глабели глазами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний силур (лудлов) . Ц е н т р а л ь н ы й Казахстан . 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Scutellum haidlngeri 
indefensus subsp . nov. х а р а к т е р и з у ю т лудловские отложения в Казах -
стане. Могут служить руководящими при установлении возраста вме-
щающих пород и позволяют намечать корреляцию их с соответствую-
щими о т л о ж е н и я м и Чехословакии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е : горы 
Котанбулак , районы К о к б а й т а л а , колодцев Ж и р и к и К а г а л ы - Д ж а й д а к . 
Верхний силур (лудлов) , з еленые и зеленовато-серые алевролиты 
(И. Н. Красилова , 1956, 1957; Л . И. Каплун , 1956; 3 . А. Максимова , 
1958) 

Род Scabriscuteltum R. et Е. R i c h t e r , 1956 

Scabriscutellum boreum Z. M a x i m о v a sp. nov.* 

Табл. 55, фиг. 5—7 

О р и г и н а л ы № 12/9112, 13/9112 и 14/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Почти полный кранидий, четыре хвостовых щита хо-

рошей сохранности и несколько отпечатков из шести местонахождений. 
О п и с а н и е . Трилобиты средних размеров . Кранидий выпуклый 

с круто изогнутым передним краем. Глабель сильно расширена и круто 
опущена в лобной части, соприкасается с узкой струйчатой краевой 
каймой. Поперечно-вытянутая л о б н а я лопасть сзади ограничена глу-
бокими передними бороздами, о б р а з у ю щ и м и на границе со спинными 
бороздами глубокие ямки. Внутренние концы их соединяются с псев-
додорзальными бороздами, сильно углубленными в области слияния 
со средними и задними бороздами, ограничивающими вторые бугорко-
образные лопасти. П е р в ы е лопасти вздутые, округлые, третьи образуют 
основание глабели. З а т ы л о ч н о е кольцо широкое, слабо заостренное 
посередине, отделено от основания глабели широкой бороздой. Глаза 
приближены к з аднему краю, глазные крышки приподняты и отделены 
бороздками. Передние ветви лицевых швов п а р а л л е л ь н ы спинным бо-
поздам. 

Поверхность кранидия покрыта мелкими бугорками, отсутствую-
щими в бороздах . Н а основании глабели, затылочном кольце и задней 
части неподвижных щек — грубые выпуклые струйки. 

Хвостовой щит выпуклый, удлиненно-овальный, сзади суженный. 
Рахис в виде почти равнобедренного, треугольника с округленным, 
круто о к а н ч и в а ю щ и м с я задним концом и значительно приподнятой 
продолговатой средней лопастью. Сочленовное полуребро в виде чет-
кого узкого валика , выгнутого посредине вперед, отделено от рахиса 
широкой глубокой бороздой. 

Передний край плевр округлей. У крупных форм плевры возле 
рахиса горизонтальные и д а ж е несколько вдавлены, опускаются посте-
пенно д о четкого перегиба, соответствующего внутреннему краю дуб-
люры, после чего приобретают более крутой уклон. У менее крупных 
(молодых?) форм плевры опускаются непрерывно, без перегиба. Плев-
ральных ребер по семи с к а ж д о й стороны и одно срединное. Первое 
ребро широкое, выпуклое, в основании сильно сужено, у наружного 
конца плавно изогнуто н а з а д и выклинивается на кайме. О с т а л ь н ы е 
ребра узкие, валиковидные, не расширяются на концах, тогда к а к бо-
розды м е ж д у ними плоские, широкие п сильно расширенные к пери-
ферии. Особенно широкое расстояние м е ж д у первым и вторым ребра-
ми. Срединное ребро с у ж и в а е т с я от рахиса к периферии и на перегибе 
панциря р а з д в а и в а е т с я на два равных с соседними ребра. Кайма очень 

* boreum—северны!! . 
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у з к а я . Поверхность покрыта довольно мелкими бугорками, располо-
женными на рахисе и ребрах более редко. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидия 17 
Ширина кранидия 19 
Д л и н а глабели 13 
Ширина глабели впереди 15 
Ширина глабели у основания 6 
Длина хвостового щита 36 
Ширина хвостового щита около 40 
Д л и н а рахиса . . . . 10 
Ширина рахиса в основании 11 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма п< 
строению хвостового щита п р и н а д л е ж и т к группе Scabriscutellum fur 
ciferum H a w l e et C o г d a , остатки которого характеризуют отложе-
ния верхней части нижнего девона Чехословакии, но резко отли-
чаются как от чешских, так и от описываемых ниже новоземельских 
представителей этой группы. 

От 5 . furciferum H a w l e et C o r d a ( B a r r a n d e , 1872, табл. 11. 
фиг. 13—18) в строении головного щита она отличается сближенностью 
и углублением псевдодорзальных борозд в области более четких вто-
рых лопастей и грубоструйчатой скульптурой; хвостовой щит имеет 
округленное, а не срезанное очертание переднего края , более выпук-
лый рахис без постепенного перехода к срединному ребру, большое 
расстояние м е ж д у первым и вторым ребрами , периферийный перегиб 
и более крупную зернистость панциря . Сравнение с новоземельским 
видом S. miloradovitchi sp. nov. дано при описании последнего (см 
стр. 269). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . В т о р а я половина кобленцекого века раннего девона. 
Таймыр, Новосибирские острова (о-в Котельный) . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Scabriscutellum boreiuu 
sp. nov. хорошо определяются и могут с л у ж и т ь руководящими для 
верхней части кобленца на Т а й м ы р е и Новосибирских островах. Воз-
м о ж н ы их находки на островах Новой и Северной Земли . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Полуостров Таймыр, р. Тарея , кобленц-
ский ярус, темно-серые, иногда почти черные известняки (Н. П. Ани-
кеев и А. И. Гусев, 1937; М. С. Ж и ж и н а , 1958). Новосибирские острова, 
о-в Котельный, кобленцский ярус, т акие ж е известняки (Д. С. Сори 
ков, 1955). 

Scabriscutellum miloradovitchi Z. M a х i m o v a sp. nov * 

Табл. 55, фиг. 3, 4 

Оригиналы № 15/9112 и 16/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Кранидий и шесть хвостовых щитов удовлетвори 

тельной сохранности (два в отпечатках) из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Трилобиты средних размеров . Глабель слабо выпук 

л а я , почти доходит до переднего края , умеренно расширена впереди и 
ограничена глубокими спинными бороздами. Л о б н а я лопасть попе-
речно-вытянутая , ограничена сзади передней парой борозд, имеющих 
вид поперечно-вытянутых ямок, внутренние концы которых неясными 
углублениями соединены с глубокими псевдодорзальными бороздами, 
направленными от середины глабели назад , где они сливаются через 
заднюю пару борозд со спинными бороздами. Средняя пара борозд 
почти не в ы р а ж е н а , слабо намечает отделение маленьких неясных 
вторых лопастей от округло-треугольных выпуклых первых. Затылоч-
ное кольцо широкое, выпуклое. Изогнутая в средней части вперед за 

* Вид назван в честь Б. В. Мплорадовича 
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мелочная борозда по концам имеет расширенные площадки. П е р е д н я я 
к р а е в а я к а й м а в виде очень узкого струйчатого валика . Глазные 
крышки небольшие, в виде четверти окружности, приближены к гла-
бели против вторых лопастей. Передние ветви лицевых швов от глаз 
идут прямо к переднему краю, задние ветви сильно отклонены в сто-
роны, по-видимому, пересекают край непосредственно позади щечных 
углов. 

Хвостовой щит плоский, полукруглый, с прямым передним краем 
и округленными углами. Р а х и с широкий, треугольный, постепенно 
переходит в срединное ребро, слабо р а с ш и р я ю щ е е с я к периферии, где 
оно несет неглубокую р а з д в а и в а ю щ у ю его бороздку. Боковых плев-
ральных ребер по семи с к а ж д о й стороны. Д в а передние ребра широкие, 
сильно суженные в основании, остальные почти равной ширины, раз -
делены р а с ш и р я ю щ и м и с я на концах плоскими бороздами . К р а е в а я 
кайма неясная , д у б л ю р а струйчатая , по-видимому, очень широкая . По-
верхность хвостовых щитов чрезвычайно тонкозернистая ( ш а г р е н е в а я ) , 
на кранидии несколько более крупная , в бороздах отсутствует. 

Судя по имеющемуся м а т е р и а л у , ширина срединного ребра колеб-
лется в небольших пределах . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я форма , как 
и 5 . boreum sp. nov., п р и н а д л е ж и т к группе S. furcifer H a w l e et 
C o r d a ( B a r r a n d e , 1872, табл . 11, фиг. 13—18). Отличается от этого 
последнего целым рядом признаков. В строении кранидия о б р а щ а е т 
па себя внимание приближенность глаз к глабели и сильное развитие 
задних боковых лопастей в связи с другим направлением лицевых 
швов, отсутствие шипов на глазных крышках , более широкое затылоч-
ное кольцо и более короткие первые борозды глабели, не д о х о д я щ и е 
до спинных борозд. Хвостовой щит имеет более широкие плевральные 
ребра, причем первые два ребра значительно ш и р е остальных (у 5 . fur-
cifer H a w l e et C o r d a только первое ребро шире, но имеет другое 
очертание) . От S. boreum sp. nov. (стр. 268) описываемый вид в строе-
нии кранидия отличается я м к о о б р а з н ы м и передними бороздами гла-
бели, отсутствием пережима псевдодорзальных борозд в области зна-
чительно менее четких вторых лопастей, не заостренным посередине за-
тылочным кольцом и отсутствием грубой струйчатой скульптуры. Хво-
стовой щиг с более широкими (в особенности двумя первыми) 
ребрами, поперечно вытянутым рахисом и значительно более мелкой 
зернистостью панциря . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Вторая половина кобленцского века раннего девона. 
Н о в а я З е м л я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Scutellum miloradovitchi 
sp. nov. легко узнаются и могут служить р у к о в о д я щ и м и при установ-
лении кобленцского возраста в м е щ а ю щ и х отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Остров Новой Земли , восточное 
побережье, в 30—40 км к северу от мыса Спорный Наволок . Кобленц-
ский ярус, серые глинистые известняки (Б. В. Милорадович, 1933). 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина кранидня 
Ширина кранидия 
Длима глабели 
Ширина глабели впереди 
Ширина глабели у основания . 
Ширина затылочного кольца . 
Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита . 
Длина рахиса . 
Ширина рахиса 

20 
22 
16 
16,5 
7,5 
4 

34 
около 45 

7,5 
13 
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Н А Д С Е М Е Й С Т В О P H A C O P O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I D A E HAW'I.E ET CORDA 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I N A E HAWLE ET CORDA, 1847 

Род Phacops E m r a r i c h , 1839 

Phacops potieri ulbensis Z. M a x i m u v a subsp. nov.* 

Оригиналы № 23/7542 и 24/7542. Ц Г М , Ленинград. 
М а т е р и а л . Д в а неполных спинных щита, 12 головных и шесть 

хвостовых щитов удовлетворительной сохранности из пяти местона 
хождений. 

О п и с а н и е . Небольшие трилобиты. Треугольный умеренно вы 
пуклый головной щит с сильно оттянутыми назад щеками. Уплощен-
ная пятиугольная глабель с нависающим округленным передним и от-
тянутыми, сливающимися с краевой каймой, боковыми углами. Бо-
розды глабели обычно неразличимы. Промежуточное кольцо в виде 
короткого валика , примыкающего к основанию глабели; по бокам его 
находятся бугорки. Затылочное кольцо широкое, сужено по концам. 
К р а е в а я кайма четкая, сильно расширена и уплощена на щечных углах. 
Щеки почти полностью заняты большими бобовидными глазами, имею-
щими 25—30 крупных линз. Глазные крышки S-образные, сзади рас-
ширены. Лицевые швы впереди неразличимы, сзади от глаз переходят 
на кайму против затылочной борозды и пересекают край перед щеч-
ными углами. 

Д у б л ю р а состоит из узкого, четкого, субкранидиального желоба, 
параллельного краю, и примыкающего к нему выпуклого, а затем по-
груженного заворота , суживающегося по концам. Глабель покрыта 
бугорками, равными по размеру линзам глаз и более крупными. Глаз-
ные крышки и щеки гладкие. На краевой кайме и затылочном кольце 
редкие небольшие бугорки. Хвостовой щит умеренно выпуклый с тра-
пециевидным передним очертанием и полого-округленным, слегка вог-
нутым против рахиса, задним краем. Р а х и с широкий, по бокам четко 
ограничен, с неясно оканчивающимся нерасчлененным концом, имеет 
шесть колец. Плевры с четырьмя ребрами, не доходящими до края 
Сочленовное полуребро сильно сношено назад вблизи от рахиса Кай-
мы нет, поверхность гладкая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . Описываемая форма 
очень близка к Phacops potieri B a y l e в изображении Кайзера (Kayser . 
1889, табл. XXIII , фиг. 1—б), но сильно отличается от того ж е вида 
в изображении самого Б е й л я (Bayle, 1878, табл. 4, фиг. 7, 8) и Элерта 
(Oehlert, 1887, табл. I, фиг. 1—7). Поэтому ее можно сближать пре-

Табл. 56, фиг. 5, 6 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д л и н а головного щита 
Ширина головного щита . 
Д л и н а глабели 
Ширина глабели впереди 
Ширина глабели у основания . 
Ширина затылочного кольца . 
Д л и н а глаза 
Высота зрительной поверхности . 
Д л и н а хвостового щита 
Ширина хвостового щита 
Д л и н а рахиса 
Ширина рахиса впереди . 
Ширина рахиса у конца . 

11,5 
18 
9 

13 
7 
2 
5 
2 

75 
13,3 
6,5 
5 
3 

* Вид назван по р. Ульбг 
.270 



имущественно с немецкими представителями вида (из Эленда в Гар-
це)'. Алтайская форма отличается главным образом следующими 
признаками: промежуточное кольцо приближено к основанию глабели, 
зрительная поверхность имеет 25—30, а не 100—140 линз, сочленовное 
полуребро хвостового щита скошено сильнее и б л и ж е к рахису. Эти 
отличия и послужили основанием для выделения нового подвида — 
Phacops potieri ulbensis. 

От характерного эйфельского вида Рудного Алтая Phacops altaicus 
T s c h e r n . (Ф. Н. Чернышев, 1893, табл. I, фиг. 1—5), сходного по от-
[янутости боковых углов глабели, Ph. potieri ulbensis subsp . nov. отли-
чается прежде всего значительно меньшими размерами, менее грубой 
грануляцией глабели, округленной формой щек, формой глаз с мень-
шим числом линз и коротким, менее расчлененным хвостовым щитом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . В Европе представители вида существовали в конце 
раннего и начале среднего девона (Германия, Франция, Испания) . 
Алтайский подвид — в начале среднего девона. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Phacops potieri ulbensis 
subsp. nov. характеризуют среднюю часть эйфельского яруса (соколь-
ная свита) Рудного Алтая . Весьма вероятны их находки на всей тер-
ритории этого региона; они позволяют намечать корреляцию с соответ-
ствующими по возрасту отложениями Западной Европы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рудный Алтай, гора Сокольная. Эйфель-
ский ярус, зеленоватые и бурые алевролиты (Г. Н. Щерба , 1951). 

П О Д С Е М Е Й С Т В О P H A C O P I D E L L I N A E REED, 1905 

Род Phacopidelta R e e d , 1905 

Phacopidella primitiva Z. M и x i m о v a sp. nov.* 

Табл. 54. фиг. 8 - 10, рис. 42 

Оригиналы № 20-22/7542. Ц Г М , Ленинград. 
М а т е р и а л . Д е в я т ь головных и восемь хвостовых щитов, один 

свернувшийся полный экземпляр и четыре туловища с хвостовыми 
щитами из восьми местонахождений. Сохранность удовлетворительная 

О п и с а н и е . Головной щит умеренно выпук-
лый, округло-треугольный. Глабель узкая и 
выпуклая в основании, сильно понижается и 
вдвое расширяется впереди. Лобный край ее 
округлен, боковые углы заострены, борозды гла-
бели неразличимы. Спинные борозды в области 
затылочного кольца и основания глабели еле 
заметны, кпереди углубляются и у боковых 
углов глабели достигают значительной глубины 
(на ядрах борозды выражены лучше) . Проме-
жуточное и затылочное кольца на панцире слиты 
между собой и с основанием глабели — четко 
различимы: лишь продолговатые ямки на концах промежуточной и заты-
лочной борозд. На ядре затылочное кольцо узкое, отделено от про-
межуточного выгнутой вперед затылочной бороздой, промежуточная ж е 
борозда в средней части отсутствует. Краевая кайма узкая , четкая, 
валиковидная, на щечных углах расширена, по бокам от лобной 
части глабели делает угловатый изгиб и скрывается под ее передним 
концом. Н а р у ж н а я часть щек вдоль каймы занята глазами, внут-
ренняя представляет собой как бы большие глазные крышки, почти 
сливающиеся с основанием глабели промежуточным и затылочным 

* primit iva — оригинальная. 

Рис. 42. Головной щит 
Phacopidella primitiva 
Z. М а х i m о v a sp. nov. 
нат. вел. (реконструк-

ция); Рудный Алтай 
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кольцами. Г л а з а длинные, узкие, тянутся от передних углов глабели 
до середины задней краевой каймы. З р и т е л ь н а я поверхность почти 
вертикальная , с многочисленными линзами . Глазные крышки узкие, 
длинные, несколько расширены впереди, сливаются со щеками . Д у б -
л ю р а головного щита не имеет субкранидиального ж е л о б а , плоская 
или слабо выпуклая , по бокам суживается . Хвостовой щит умеренно 
выпуклый, полукруглый, с трапециевидным очертанием переднего края , 
слабо вогнут сзади против рахиса. 

Рахис узкий, длинный, в средней части уплощен, имеет восемь 
колец, на конце нерасчленен. П л е в р ы с четырьмя-пятыо плоскими реб-
рами, разделенными вдоль неясными бороздками. К р а е в а я кайма 
слабо в ы р а ж е н а , впереди вдвое уже , чем сзади. Поверхность головного 
щита г л а д к а я , за исключением нескольких крупных бугорков в заты-
ючной части. Хвостовой щит очень тонкозернистый. Н а кольцах ра-

хиса более крупные бугорки р а с п о л о ж е н ы в два ряда по бокам; вдоль 
плевральных ребер редко разбросаны такие ж е бугорки. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина головного щита 8 
Ширина головного щита . 12 
Длина глабели . . . 7 
Ширина глабели впереди 8 
Ширина глабели у основания 4,5 
Длина глаза 4,5 
Высота зрительной поверхности . 1.5 

Длина хвостового щита . 5 
Ширина хвостового щита 8,5 
Длина рахиса . 4,5 
Ширина рахиса впереди . 2,5 
Ширина рахиса у конца . 1 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемая форма от-
несена к роду Phacopidella на основании строения д у б л ю р ы головного 
щита . Phacopidella primitiva sp. nov. очень своеобразна б л а г о д а р я крае-
вому положению узких длинных глаз и слиянию основания глабели 
со щеками, промежуточным и затылочным кольцами и глазными 
крышками. Б л и з к и х по признакам форм в литературе нами не встре-
чено. По-видимому, есть все основания считать ее самостоятельным 
видом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона. Рудный Алтай . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Phacopidella primitiva 
sp. nov. характеризуют среднюю часть эйфельского яруса (сокольная 
свита) Рудного Алтая . Весьма вероятны их находки на всей территории 
этого региона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Рудный Алтай, горы — Сокольная и 
Б а х р у ш и н а . Эйфельский ярус, з еленоватые и бурые алевролиты 
(Г. Н. Щ е р б а , 1951; 3 . В. Мусиенко, 1952). 

С Е М Е Й С Т В О DALMANITIDAE RF.ED, 1905 

П О Д С Е М Е Й С Т В О DALMANITINAE REED, 1905 

Род Dalmanites B a r r a n d e . 1852 
Dalmanites saryarkensis Z. M a x i m о v a sp. nov."' 

Табл. 55, фиг. 8. 9 

Оригиналы № 17/9112 и 18/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . 15 головных щитов, частью неполных или в отпе-

чатках , и около ста хвостовых щитов хорошей сохранности, частью 
в отпечатках из д в а д ц а т и местонахождений. 

* Вид назван по казахскому названию центральной части Казахстана—Сары-арка . 
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О п и с а н и е . Широкий, слабо выпуклый, округленного очертания 
головной щит. Глабель почти доходит до переднего края, булавовид-
ная, слабо расширенная кпереди, с овальной лобной лопастью, сзади 
ограниченной скошенными под углом 45° глубокими передними бороз-
дами. Средние и задние борозды в виде горизонтально вытянутых 
ямок, не соединяющихся со спинными бороздами. Средняя часть гла-
бели не расчленена и сливается с лобной лопастью. Затылочное кольцо 
выпуклое, довольно широкое. Краевая кайма резко ограничена изнутри 
бороздой, на щечных углах сильно расширяется, переходя в мощные 
щечные шипы. 

Глаза большие — от передних борозд почти до задней каймы, с вы-
сокой вертикальной зрительной поверхностью, состоящей из более чем 
250 линз. Серповидные глазные крышки значительно приподняты. Пе-
редние ветви лицевых швов неразличимы, задние от глаз направлены 
несколько вперед, затем изгибаются назад, пересекая край против 
середины длины глаз. 

Хвостовой щит умеренно выпуклый, почти полукруглый, со слабым 
заострением на конце. Передний край т а к ж е почти полукруглого очер-
тания. Рахис относительно узкий ('/б общей ширины) , быстро сужи-
вается к концу, имеет 11-—12 колец, более четких по бокам. Плевры 
широкие, передний край их ограничен плавно изогнутым валикозидным 
полуребром, конец которого постепенно сливается с краевой каймой. 
Д е в я т ь плевральных ребер изгибаются параллельно переднему краю, 
несколько расширяются на периферии и вновь суживаются и выклини-
ваются у каймы. Первые шесть ребер несут продольные борозды, отде-
ляющие узкие передние ветви от широких задних. Борозды между реб-
рами широкие, глубокие. Краевая кайма узкая , нечеткая, против рахиса 
оттянута в короткое заострение. Д у б л ю р а широкая , слабо выпуклая 
(отпечаток вогнутый), впереди расширена. Поверхность, по-видимому, 
гладкая . 

Вид весьма устойчив в признаках. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Вид отнесен к роду 

Dalmanites на основании строения хвостового щита (малое, по сравне 
нию с близким OdontochLle, число колец и ребер) . По строению голов-
ного щита сходен со многими видами Dalmanites и Odontochlle. Хвосто-
вой щит D. saryarkensis sp. nov. своеобразен благодаря сочетанию при-
знаков двух упомянутых ранее родов — п р и слабом расчленении, свой-
ственном Dalmanites, он имеет широкую дублюру Odoniochile. 

Новый вид несколько сходен с О. ulrlchi D e l о, остатки которой 
обычны^ в кобленце Казахстана , однако у последней хвостовой щит бо-
лее удлиненный и сильнее расчленен (колец р а х и с а — 1 6 , ребер — 12). 
Ребра его шире, борозды между ними ^же, продольных борозд нет. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний силур (лудлов) . Центральный Казахстан. 
18 Зак. 1296 273 

Размеры (ц мм) 

Длина головного щита . 
Ширина головного щита 
Длина глабели . . . . 
Ширина глабели впереди . 
Ширина глабели у основания . 
Длина глабели 
Высота зрительной поверхности 
Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита 
Длина рахиса . 
Ширнна рахиса впереди 
Ширина рахиса у конца 
Наибольшая ширнна дублюры 

21 
50 
15 
16 
10 
10 
4 

40 
58 
30 
15 
4 
7 



Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Dalmanites saryarkensis 
sp. nov. очень х а р а к т е р н ы и широко распространены в верхнем лудлове 
Центрального К а з а х с т а н а , для которого я в л я ю т с я руководящими. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточная окраина Карагандинского 
бассейна и Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е : л е в о б е р е ж ь е р. Айнасуг 
лог К а р а у г а , горы Котанбулак , районы — колодца Б а л а , высот Буру-
бай, Кокбайтал . Киикбай и др. Верхний силур (лудлов ) , зеленые, зеле-
новато-серые и бурые алевролиты (сборьп геологов Ю ж н о - К а з . ГУ: 
JI. И. Каплун, 1954, 1956; М. А. Сенкевича , 1956; Т. Б. Рукавишнико-
вой, 1957 и др. ; И. Н. Красиловой, 1955, 1957; В. Д . Вознесенского, 1956 
3. А. Максимовой , 1958). 

Р о д Odotitochile H a w l e et C o r d a , 1847 

Odontochile crassa Z. M a x i m о v a sp. nov. * 

Табл. 56, фиг. 2, 3 

Оригиналы № 19/9112 и 20/9112. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Ч е т ы р е почти полных хвостовых щита и 20 облом-

ков и отпечатков из двенадцати местонахождений. 
О п и с а н и е . Крупный, слабо выпуклый хвостовой шит почти тре-

угольного очертания , заостренный на конце. Р а х и с четко ограничен 
бороздами, узкий ( ' /s общей ширины) , постепенно суживается , до края 
не доходит. Конец рахиса в виде маленькой, слабо приподнятой тре-
угольной площадки , на которой иногда заметны две продольные ямки. 
И з 22 колец последние два-три намечены только по бокам, остальные 
четкие, валиковидные в средней части и несколько уплощенные и рас-
ширенные по концам. Р а з д е л я ю щ и е их борозды в средней части иногда 
расширены. П л е в р ы пологие, имеют 15 разделенных глубокими бороз-
д а м и уплощенных ребер, почти не р а с ш и р я ю щ и х с я к периферии. Перед-
ние ребра слабо отклонены назад , з а д н и е (после 12-го) почти парал-
л е л ь н ы оси и тесно п р и ж а т ы к рахису. 

Р е б р а несут более или менее четкие продольные бороздки и почти 
доходят до к р а я , оставляя очень узкую кайму, сзади оттянутую в за-
острение. П о з а д и рахиса — нерасчлененный участок панциря. Сочленов-
ное полуребро валиковидное , без угловатого перегиба, к периферии 
расширяется . Д у б л ю р а слабо выпуклая , неширокая . Поверхность, по-
видимому, г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина хвостового щита 56 
Ширина хвостового щита . 65 
Д л и н а рахиса . . . 44 
Ширина рахиса впереди 16 
Ширина рахиса у конца 6 
Н а и б о л ь ш а я ширина дублюры 7 

О б о с н о в а н и е в ьи д е л е н и я в и д а . П о сильной расчленен-
ности хвостового щита и крупным р а з м е р а м описываемая форма 
сходна с Odontochile aurlculata (D а 1 m.) из отложений верхнего коб-
ленца Чехословакии ( B a r r a n d e , 1852, табл . 25, фиг. 1—7) и тремя 
североамериканскими видами О. purduei ( D u n b a r ) (Delo, 1940. 
табл . 6, фиг. 1), О. pratteni ( R o y ) ( там же, табл . 6, фиг. 4) и О. dun-
bari D e l o (там же, табл . 5, фиг. 7 ) . 

От чешской формы О. crassa sp. nov. отличается большей уплощен-
иостью хвостового щита , большим числом и меньшей выпуклостью 
колец и ребер, наличием продольных борозд на ребрах и менее четкой 

* crassa — грубая , простая 
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краевой каймой, не переходящей в шип, как у О. auriculata ( D a l m . l 
Д л я последней характерно сужение ребер на периферии и бугорки на 
кольцах и ребрах , чего нет у О. crassa sp. nov. Североамериканские 
формы более сходны с описываемой, но т а к ж е четко от нее отличаются. 
О. purduei ( D u n b a r ) имеет более удлиненный хвостовой щит с более 
узкой дублюрой. Число колец и ребер несколько больше, р а з д е л я ю щ и е 
кольца борозды не углублены по концам, а ребра не несут продольных 
борозд. О. pratteni ( R o y ) в отличие от казахстанского вида имеет 
большее число колец и ребер хвостового щита , еще менее развитую 
краевую кайму и более узкий на конце рахис. Хвостовой щит О. dunbari 
D e l o более выпуклый, чем у О. crassa sp. nov., с валикообразными 
ребрами и несколько менее расчленен; задние ребра его менее сильно 
отклонены назад . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Кобленцский век раннего девона. Ц е н т р а л ь н ы й Казах-
стан. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Odontochlie crassa sp. 
nov. весьма обычны д л я кобленцских отложений Центрального Казах-
стана и могут служить руководящими при установлении возраста вме-
щающих отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Западное и Северо-Восточное 
Прибалхашье : Беркутинский перевал , Орта-тау , Ишке-ульмес , горы 
Котанбулак , районы—-родника Ш о л к а б а с , колодца Б а л а и рудника 
Саяк. Кобленцский ярус, бурые зеленоватые и зеленовато-серые алев-
ролиты (Г. Ц. Медоев, 1940; геологи Ю ж н о - К а з . ГУ: Н. Н. Костенко и 
Н. М. Чабдеров , 1951; Л . И. Каплун , 1957 и др.; Е. Н. Сизова. 1954: 
И. Н. Красилова , 1956; 3 . А. Максимова , 1958). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О C H E I R U R O I D E A 

С Е М Е Й С Т В О C H E I R U R I D A E HAWLE ET CORDA, 1847 

П О Д С Е М Е Й С Т В О C H E I R U R 1 N A E HAWLE ЕТ CORDA, 1847 

Род Cheirurus В е у г i с h, 1845 

Cheirurus quenstedti orientalis Z. M a x i m o v a subsp. nov. * 

Табл. 56, фиг. 4 

Оригинал № 21/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Ядро полного спинного панциря , восемь кранидиев . 

частично неполных и в отпечатках , три неполных глабели и два отпе-
чатка хвостовых щитов из шести местонахождений. 

О п и с а н и е . Трилобит средних размеров с удлиненно-овальным 
умеренно выпуклым панцирем. Головной щит значительно больше, чем 
хвостовой. Г л а б е л ь крупная , цилиндрическая , слабо р а с ш и р я ю щ а я с я 
кпереди, доходит до края . Три пары борозд глабели отходят от спинной 
борозды, слабо отклоняясь назад . Д в е передние пары взаимно-парал-
лельны, в средней части глабели отклонены сильнее и па панцире пре-
рываются, тогда как на ядре заметно их соединение слабыми вдавлен-
постями. З а д н и е борозды посередине сильно отклоняются н а з а д и сли-
ваются, ограничивая я зыковидный участок основания глабели и по 
бокам от него округло-треугольные базальные лопасти. Затылочное 
кольцо широкое, в средней части выгнуто вперед. К р а е в а я кайма чет-
кая, валиковидная , на щечных углах переходит в тонкие короткие 

* or ienta l i s — восточный. 
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шипы. Глаза небольшие, расположены вблизи от первых лопастей гла-
бели. Глазные крышки маленькие , приподняты. Л и ц е в ы е швы на имею-
щемся материале неразличимы. Поверхность глабели г л а д к а я , щеки 
покрыты ямками. 

Туловище ' состоит из 11 сегментов. Р а х и с узкий, суживается посте-
пенно, полукруглый в сечении. Кольца широкие, валиковидные, с не-
сколько изогнутыми вперёд и вздутыми концами. П л е в р а л ь н ы е части 
сегментов состоят из внутренних, почти к в а д р а т н ы х выпуклых участков, 
пересеченных по диагонали глубокими бороздами и внешних свободно 
оканчивающихся , шиловидных участков, вздутых в основании. 

Хвостовой щит небольшой. Рахис состоит из трех валиковидных 
колец и треугольной площадки на конце. Плевры имеют три ребра, из 
которых первое повторяет строение туловищных плевр, второе и третье 
представлены внешними шипами (внутренние участки редуцированы) . 
З а д н я я пара шипов о б р а щ е н а назад и значительно короче первых двух. 
Поверхность гладкая . 

Судя по имеющемуся материалу , две передние пары борозд гла-
бели в средней части могут быть в ы р а ж е н ы или совсем отсутствовать 
(особенно на п а н ц и р е ) . Ш и р и н а шипов хвостовых щитов колеблется . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . О п и с ы в а е м а я форма 
внач а ле определялась как Cheirurus quenstedti В а гг . ( B a r r a n d e , 1852, 
табл. 42, фиг. 2 ) , но полученный дополнительный материал показал , 
что она имеет р я д четких отличий от типичных представителей вида, 
не переходящих, однако, за границы внутривидовых отклонений. Мы 
рассматриваем ее к а к географическую разновидность (подвид) — Chei-
rurus quenstedti orientalis subsp. nov. 

Строение головного щита этого подвида не имеет существенного 
отличия от типичных западноевропейских форм. Д л я туловища харак-
терно квадратное , а не удлиненное очертание внутренних участков 
плевр сегментов и несколько более короткие шипы. Хвостовой щит отли-
чается сильнее: первые и вторые плевральные шипы его несколько 
короче и шире, чем v Ch. quenstedti В а г г. s. str. . а задние развиты 
сильнее. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний силур (лудлов) . Центральный Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Cheirurus quenstedti orten-
iatis subsp . nov. х а р а к т е р и з у ю т лудловские отложения Центрального 
К а з а х с т а н а и могут служить для корреляции их с соответствующими 
отложениями З а п а д н о й Европы (в частности, Чехословакии) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е : горы 
Котанбулак , районы — высот К о к б а й т а л и Киикбай и колодца Б а л а . 
Верхний силур ( л у д л о в ) . Бурые, зеленые и зеленовато-серые алевро-
литы, рчець редко известняки (сборы геологов Ю ж н о - К а з . ГУ: Л . И. Кап-
лун, 1954, 1956; Т. Б. Рукавишниковой , 1957; В. Я. Кошкина . 1957 и др.; 
И. Н. Красиловой, 1957; 3 . А. Максимовой, 1958). 

Р а з м е р ы (и м ч I 

Длина панциря 
Длина головного щита 
Ширила головного щита 
Длина глабели 
Ширина глабели впереди 
Ширина глабели у основания 
Длина туловища . 
Ширина рахиса 
Длина шипов . 
Д л и н а хвостового щита . 
Ширина хвостового щита с шипами 

50 
16 
22 
15 

7 
25 

2,5 
6,5 
8 

15 
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Род Crotalocephalus S a l t e r , 1853 

Crotalocephalus gibbus hexaspinus Z. M a x i m o v a subsp. nov. x 

Табл. 56, фиг. 7, 8 

Оригиналы № 22/9112 и 23/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . 12 кранидиев , частью неполных и н виде ядер и 

два хвостовых щита из восьми местонахождении. 
О п и с а н и е . Трилобит средних размеров. Головной щит выпук-

лый с крупной глабелью и сравнительно небольшими, сильно опущен-
ными щеками. Глабель цилиндрическая , умеренно выпуклая , с очень 
сильно вздутой и расширенной лобной лопастью, доходящей до перед-
него края и з а н и м а ю щ е й половину длины глабели. Передние и средние 
борозды глабели глубокие, сливаются в сплошные горизонтальные 
борозды, отделяющие лобную лопасть и валиковидную первую лопасть 
от широкой треугольной средней лопасти. З а д н и е бороздьи отклонены 
назад и сливаются у затылочного кольца, отделяя треугольные б а з а л ь 
ные лопасти. Затылочное кольцо по р а з м е р а м и очертанию одинаково 
со второй лопастью. К р а е в а я кайма четкая, валиковидная , на щечных 
углах переходит в короткие шипы. Небольшие глаза с маленькими при-
поднятыми глазными к р ы ш к а м и приближены к глабели против средних-
борозд. 

Хвостовой щит широкий, короткий, слабо выпуклый. Рахис состоит 
из трех валиковидных колец, первое из которых в два раза шире, чем 
второе. П о з а д и третьего кольца небольшая продолговатая вздутость 
с я м к а м и по бокам. П л е в р ы имеют по три широких коротких зубца, 
соответствующих трем ребрам, из которых намечено л и ш ь первое, раз-
деленное в основании на две ветви. Задние зубцы расположены против 
рахиса и о б р а щ е н ы назад . 

Поверхность головного и хвостового щитов на имеющемся мате-
риале г л а д к а я , кроме щек, покрытых редкими небольшими ямками . 

Р а з м е р ы (и мм) 

Длина головного щита 30 
Ширина головного щита около 48 
Длина глабели 25 
Ширина глабели впереди 23.5 
Ширина глабели позади лобной ло-

пасти 17 
Ширина глабели у основания 15 
Длина хвостового щита . . . 13 
Ширина хвостового щита с зубцами . 30 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я п о д в и д а . Описываемая форма 
близка к Crotalocephalus glbbus B e y г. ( B a r r a n d e , 1852, т а б л . 42. 
фиг. 12) из нижнего девона Чехословакии, но отличается существен-
ными признаками, вследствие чего мы рассматриваем ее как географи 
ческую разновидность (подвид) — Crotalocephalus gibbus hexaspinus. 
В названии отражен один из отличительных ее признаков — наличие 
шести, а не семи зубцов хвостового щита. Типичный Crotalocephalus 
gibbus B e y г. имеет, кроме трех пар боковых зубцов, еще седьмой 
срединный зубец против рахиса и несколько более длинные, сильнее 
изогнутые н а з а д зубцы. Головной щит казахстанского подвида отли 
чается чрезвычайно сильной вздутостью и шириной лобной полости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е , . р а с п р о -
с т р а н е н и е . Кобленцский век раннего девона. Центральный Ка-
захстан . 

hexasp inus — шестишммнын. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Crotalocephalus gibbus 
hexaspinus subsp . nov. легко узнаются и могут служить руководящими 
д л я кобленцских отложений в пределах К а з а х с т а н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо -Западное и Северо-Восточное 
П р и б а л х а ш ь е : Беркутинскпй перевал, горы Котанбулак , р а й о н ы — к о -
лодца Б а л а , пос. Акбулак , высоты К о к б а й т а л , рудника Саяк . Кобленц-
ский ярус, бурые, з еленоватые и зеленовато-серые алевролиты, очень 
редко известняки (Л. И. Каплун, 1954 и 1956; Т. Б. Рукавишни-
кова , 1957; В. Я. Кошкин, 1957; И. Н. Красилова , 1955, 1956; 
3. А. Максимова , 1958). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О H A R P 0 1 D E A 

С Е М Е Й С Т В О H A R P I D A E H A W L E ET CORDA, 1847 

Род Harpes G о 1 d f u s s, 1839 
Harpes pansa Z. M a x i m о v a sp. nov. * 

Табл. 56, фиг. I 

Оригинал № 24/9112. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Восемь головных щитов, частично неполные или 

в отпечатках, из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Округло-четырехугольный выпуклый головной щит 

с широким, плоским, слабо наклоненным, сетчатым лимбом, ограничен-
ным узким к р а е в ы м валиком. Сзади лимб переходит в широкие, длин-
ные рога. Г л а б е л ь резко ограниченная , цилиндрическая , выпуклая , 
с округленным передним краем. Из борозд глабели различима скошен-
ная н а з а д з а д н я я пара , о т д е л я ю щ а я небольшие б а з а л ь н ы е лопасти. 
К основанию глабели примыкают полукруглые несколько погруженные 
щечные лопасти. З а т ы л о ч н о е кольцо прямое, валиковидное , отделено 
от глабели широкой бороздой. Щеки возле глабели образуют горизон-
т а л ь н у ю площадку , на периферии круто опущены. Глаза небольшие, 
приближены к переднему краю и соединены с лобной частью глабели 
неясными в а л и к а м и . Л и м б по ширине равен длине глабели, а рога его 
равны общей длине головного щита . П е р ф о р а ц и я лимба чрезвычайно 
м е л к а я . Вдоль внешнего к р а я и в особенности на границе л и м б а с го-
ловным щитом н а б л ю д а е т с я образование перпендикулярных струек или 
жилок , которые заметны и на вертикальной части головного щита , по-
крытой несколько более крупными, чем перфорация л и м б а , ячейками. 
Горизонтальная часть щек отделена от склона головного щита линией 
более крупньгх ямок, поверхность ее мелкоячеистая . Глабель , затылоч-
ное кольцо и щечные лопасти гладкие. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина головного щита (без лимба) 13 
Ширина головного щита . 18 
Длина глабели 8,5 
Ширина глабели перед щечными лопа-

стями . . . 7 
Ширина лимба 8 

Длина рогов 16 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я ф о р м а пер-
воначально с б л и ж а л а с ь нами с позднелудловским видом Harpes ru.de-
ralis H a w l e C o r d a ( P r a n t l a Pr ibyl , 1954, табл . I, фиг. 9—10) и 
с раннедевонским Harpes venulosus H a w l e et C o r d a ( B a r r a n d e , 1852. 
табл. 2, фиг. 11 —15) . При изучении выяснилось, что она резко отли-

* pansa - шнроколапын (по форме рогов) 
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чается от этих видов по ряду признаков , вследствие чего мы выделяем 
^е в качестве нового вида — Harpes pansa sp. nov. 

Тупоокругленная , а не коническая л о б н а я лопасть , отсутствие 
килеватого перегиба глабели и в особенности широкие тупые рога 
тимба, р а с п о л а г а ю щ и е с я в горизонтальной плоскости, отличают казах-
станскую ф о р м у от двух упомянутых близких видов. Кроме того, от 
Н. venulosus Н. et С. новый зид отличается поперечно-вытянутой фор-
мой головного щита и более крупноячеистой его поверхностью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
т р а н е н и е . Поздний силур ( л у д л о в ) . Ц е н т р а л ь н ы й Казахстан . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки Н. pansa sp. nov. харак -
теризуют лудловские отложения , д л я которых могут с л у ж и т ь руководя-
щими в пределах К а з а х с т а н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Северо-Восточное П р и б а л х а ш ь е : горы 
Котанбулак , районы высоты К о к б а й т а л и колодца Б а л а . Верхний силур 
(лудлов) , бурые и зеленовато-серые алевролиты (Н. Н . Костенко, 1951; 
Л. И. Каплун , 1954, 1956; Т. Б . Р у к а в и ш н и к о в а . 1957; И. Н. Краси-
лова, 1957; 3 . А. Максимова , 1958). 
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А. Ф. А Б У Ш И К, П. Л. И В А Н О В А . Н. М. К О Ч Е Т К О В А. 
1. II. М А Р Т Ы Н О В А . А. И. Н Р Ц К Л Я . Л. А. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я 

Новые палеозойские остракоды 
Русской и Сибирской платформ 

Урала и Печорской гряды 

К Л А С С O S T R A C O D A 

Отряд PALEOCOPIDA 
Подотряд LEPERDITIIDA 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О L E P E R D I T A C E A 
С Е М Е Й С Т В О L E P E R D I T I D A E J O N E S , 1856 

Род Leperditia R о u a u 11, 1851 
Leperditio. lumaea A b u s h i k sp. nov. * 

Табл. 57, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 42, 43/234. ЛГУ, Музей кафедры исторической гео-
логии, Ленинград . 

М а т е р и а л . 27 отдельных створок довольно хорошей сохранно 
сти из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а м а л е н ь к а я (4—7 мм), усеченно-овального 
очертания . Спинной край почти равен наибольшей высоте. Спинные 
углы четкие. Передний край узкий, несколько угловатый, за конец спин-
ной линии выдается незначительно. Б р ю ш н о й контур правой створки 
и задний край о б р а з у ю т плавно изогнутую линию, задний край круто 
з а к р у г л е н и значительно выдвинут за конец спинной линии. Н а и б о л ь 
ш а я высота в задней половине раковины. П р о д о л ь н а я ось слабо накло-
нена. Охват глубокий, п л о щ а д к а охвата широкая , резко, с пережимом, 
с у ж и в а ю щ а я с я на передне- и з а д н е б р ю ш н о м участках . Р а к о в и н а взду-
т а я , н а и б о л ь ш а я вьипуклость в передней половине. Глазной бугорок 
маленький, низкий, часто слабо заметный. К р а е в о е окаймление хорошо 
в ы р а ж е н о , на переднем к р а е резко очерченное, широкое и плоское; на 
з а д н е м — более узкое и менее четкое, особенно у молодых особей. Задне-
спинное вздутие на левой створке отчетливое, узкое, косо н а п р а в л е н о 
по отношению к спинному краю. Поверхность раковин взрослых особей 
бугорчатая . След прикрепления аддуктора из сорока овальных раздроб-

* Л ю м а — древнее название р. Курейкп. где были найдены остатки представи-
телей этого вида. 
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ленных мускульных бугорков. Шеврон крупный, количество составляю 
щих его мускульных бугорков из-за неполной сохранности узнать не 
удалось. В о з р а с т н а я изменчивость в ы р а ж а е т с я в отсутствии бугорчато-
сти поверхности раковин молодых особей и недоразвитости у них задне-
спинного вздутия и краевого окаймления , особенно на заднем крае 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
нового вида по очертанию створок и х а р а к т е р у развития краевого 
окаймления о б н а р у ж и в а ю т некоторое сходство с раковинами Leperditia 
tyraica F. S c h m i d t (F. Schmidt , 1873, стр. 13, фиг. 10—12). Однако 
характер выпуклости раковины, форма и положение заднеспинного 
вздутия и наличие скульптированной поверхности у изученных особей 
отличают их от L. tyraica. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур (ранний л у д л о в ) . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описанного вида встре-
чаются в довольно большом количестве вместе с остатками Schrenkia 
multa A b u s h i k , х а р а к т е р и з у ю щ и м и лудловские образования Новой 
Земли , У р а л а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д о л и н а р. Курейки, нижний лудлов 
Темные тонкоплитчатые известняки (А. Ф. Абушик, 1953). 

Оригинал № 11/234. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической геологии, 
Ленинград . 

М а т е р и а л . Д в е раковины и многочисленные разрозненные 
створки хорошей сохранности из грех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольших размеров (7—14 мм), высокая , 
угловатая , пятиугольного очертания . Спинной край короткий, меньше 
наибольшей высотьи раковины. Спинные углы хорошо в ы р а ж е н ы . Пе-
редний край довольно сильно сужен, заострен и значительно выдвинут 
за конец спинной линии; задний край высокий, округленно-угловатый, 
несколько оттянут книзу, сильно выдается за конец спинной линии. 
Л е в а я створка имеет усеченно-овальный контур, передний и задний 
концы ее плавно округлены, а задний край, как и у правой, сильно 
оттянут вниз. Н а и б о л ь ш а я высота в задней половине раковины. П р о 
д о л ь н а я ось сильно наклонена . Охват глубокий, п л о щ а д к а охвата 
линзовидная . Р а к о в и н а слабо выпуклая , н а и б о л ь ш а я выпуклость по-
середине. Глазной бугорок очень маленький, заостренный, часто не-
отчетливый. Краевое окаймление незначительное, иногда заметно 
только на переднем к р а е правой створки. Заднеспинная вздутость 
слабо в ы р а ж е н а , отделяется от основного поля створки очень пологим 
понижением. Ямки-упоры отчетливые, довольно крупные, но две с каж-
дой стороны. Поверхность раковин гладкая . След прикрепления аддук-

* Ввиду того, что при измерениях используются отношения , при описаниях ле 
пердициид приняты следующие буквенные обозначения: L — длина раковины; Н—вы 
сота раковины; 5 — длина спинного к р а я ; D — т о л щ и н а раковины. 

** v a s t u s — обширный (относится к форме раковины) . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм)1 

L 
S 
Н 
S/H 
H / L 

6,1 
3,9 
3,9 
0,63 
0,63 

„Род Sibiritia A b u s h i k , 1958 

Sibiritia vasta A b u s h i k sp. nov. 

Табл . 57, фиг. 4 
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гора из 115—160 трех- и четырехугольных, овальных, более или менее 
вытянутых, иногда фигурных сплошных или полураздробленных му-
скульных бугорков. Шеврон в виде треугольника из 26—28 различных 
по величине вытянутых мускульных бугорков. 

Возрастная изменчивость в ы р а ж а е т с я в меньших р а з м е р а х рако-
вин молодых особей. У последних, кроме того, брюшной контур правой 
створки без угловатого выступа. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Значительной высотой и 
угловатым очертанием правой створки описываемые э к з е м п л я р ы резко 
отличаются от других известных представителей этого рода. Несколько 
сходные в общих очертаниях раковины Leperditia (?) hlsingerl var . ab-
breviata F. S c h m i d t (F. Schmidt , 1883, стр. 16, т. I, фиг. 8—12) не 
имеют ямок-упоров, поэтому д о л ж н ы быть отнесеньг к другому роду. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, лландовери . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки этого вида характерны 
для среднего лландовери . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Подкаменной Тунгуски 
(pp. Кулинна , К о ч у м д е к ) . Средний лландовери . Светлые глинистые из-
вестняки, большое количество раковин (А. Ф. Абушик, 1954). 

Оригинал № 24/1. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины и отдельные створки из 

одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольших размеров , коробчатая , слабо 

усеченно-овальная в очертании, с равномерно закругленными притуп-
лёнными передним и задним к р а я м и и плавно выгнутым б р ю ш н ы м кон-
туром. Спинные угль* тупые, слабо в ы д а ю щ и е с я . Спинной к р а й корот-
кий, значительно меньше наибольшей высоты. Р а з н и ц а м е ж д у высотами 
переднего и заднего концов незначительная . Н а и б о л ь ш а я высота 
в з адней половине. П р о д о л ь н а я ось слабо наклонена . 

Раковина довольно сильно в здутая , с наибольшей выпуклостью 
в задней половине. К переднему краю выпуклость резко падает , к зад-
н е м у — снижается постепенно. Глазной бугорок маленький, неотчетли-
вый. Поверхность г л а д к а я . 

Шеврон, состоящий из более чем 30 мускульных бугорков, и след 
прикрепления аддуктора хорошо в ы р а ж е н ы . 

Раковины молодых особей меньших размеров и более вздутые 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

L 9,0 
4,9 
6,2 
4,3 
6,0 

0.54 
0,68 

S 
н 
Н, 
Н 2 
S/L 
H/L 

Род Herrmannina K e g e l , 1933 

Herrmannina siratchoica M a r t i n o v a sp. nov 

Табл. 57, фиг. 3 

Р а з м е р ы (в мм) 

L 
Н 
H/L 

5,0 —11,0 
3,0 — 6,0 
0,54— 0,6 

* Вил назван по нахождению его остатков на горе Сирачоп 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида о б н а р у ж и в а ю т значительное сходство с р а к о в и н а м и Herrmannina 
consobrina K e g e l (Kegel , 1933, стр. 907—935, табл . 46, фиг. 8) из сред-
недевонских образований (стрингоцефаловые слои) Германии, но отли-
чаются иным очертанием переднего и переднебрюшного краев и харак-
тером выпуклости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Франский век позднего девона. Ю ж н ы й Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Herrmannina slratchoica 
sp. nov. встречаются только в сирачойских слоях. Их массовое количе-
ство и крупные размеры позволяют установить возраст породы в поле-
вых условиях. Кроме того, этот вид интересен т а к ж е и тем, что лепер-
дитииды из отложений верхнего девона в литературе еще не опи-
сывались . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Тиман, гора Сирачой. Девон , 
верхнефранский подъярус, сирачойские слои. Известняки и глинистые 
известняки. Многочисленные раковины* (Г. П. Мартынова , 1946; 
Т. И. К у ш н а р е в а , 1955; 3 . И . Ц з ю , 1958). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О A P A R C H I T A C E A 

С Е М Е Й С Т В О APARCH1TIDAE J O N E S , 1901 

Род Leperditella U 1 г i с h, 1894 
Leperditella (?) subrotunda N e c k a j a sp. nov. * 

Табл. 58, фиг. 1 

Оригинал № 18/128. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . 15 раковин разной сохранности из четырех место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-округлая в очертании, неравно-

створчатая . П р а в а я створка больше левой и неравномерно охватывает 
ее по свободному краю: глубоко на брюшной стороне и едва заметно 
по концам. Спинной край длинный, прямой, с обоими концами образует 
четкие, близкие к прямым, углы. Вдоль спинного к р а я развиты невы-
сокие длинные спинные выступы. Л о ж б и н к а , п р о л е г а ю щ а я м е ж д у 
этими выступами, к обоим концам суживается . Б р ю ш н о й край изогну-
тый. Передний конец слабо выгнут, задний конец в разной степени ско-
шен к брюшному краю. Н а и б о л ь ш а я выпуклость раковины располо-
жена в з аднебрюшной части. Поверхность створок г л а д к а я или с ред-
кими, неясными, крупными порами. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 0,80 
Высота 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид о б л а д а е т 
раковиной общего типа строения с лепердителлами, которые известны 
главным образом из ордовика . П р и з н а к а м и , отличающими новый вид 
от типичных лепердителл , являются : обратное соотношение створок 
при с х в а т е и сочетание длинного спинного края с почти округлой фор-
мой раковины. Состояние изученности указанного рода в настоящее 
время не позволяет решить определенно, м о ж н о ли рассматривать но-
вый вид в его составе или ж е выделить его как представителя 
нового рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. З а п а д и северо-запад Русской 
платформы. 

• subro tunda - полукруглая (относится к форме раковины) 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Редкие находки остатков леиер-
дителл вызывают интерес к каждой из них и с л у ж а т для изучения раз-
вития группы в целом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР , окрестности г. Куре-
сааре , нижний лудлов , слои куресааре ; окрестности г. Охесааре , ниж-
ний лудлов, слои охесааре . Известняки (А. И. Нецкая , 1947). Подолия . 
окрестности г. С к а л а - П о д о л ь с к а , нижний лудлов , скальский горизонт 
(Б . С. Соколов, 1949). Район г. Советска Калининградской области, 
нижний лудлов (А. И. Зотова , 1952). 

Род Aparchites J o n e s , 1889 
Aparchites auriculiferus R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. * 

Табл. 58, фиг. 2 

Оригинал № 89/11. Горногеологическнй институт Баш. ФАН СССР, 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 25 раковин хорошей сохранности из восьми 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, усеченно-округлого очертания 
с прямым, сравнительно коротким спинным краем и четкими спинными 
углами. На замочном крае взрослых экземпляров заметно узкое замоч-
ное углубление. Передний конец равномерно закруглен , плавной округ-
лой линией соединяется с закругленным брюшным краем. З а д н и й конец 
несколько выдается в средней части, б л а г о д а р я чему у спинного края 
образуется изгиб створок. Раковина очень вздутая , наибольшая 
выпуклость располагается в средней части створок. Поверхность 
гладкая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина . 1,32—1,64 
Высота . 1,12—1,32 
Толщина 0,76—0,92 

Варьирует соотношение высоты и длины раковин, а т а к ж е асим 
метрия концов. Д л я личинок х а р а к т е р н а более низкая раковина с соог 
ветственно более длинным спинным краем и б о л ь ш а я асимметрия кон-
цов створок. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида напоминают раковины Aparchites messleri В a s s 1 е г из эйфель-
ского яруса Северной Америки (Bass le r , 1941, стр. 22, фиг. 1), от кото-
рых отличаются относительно большей длиной спинного края , а т а к ж е 
присутствием углов на его концах. Р а к о в и н ы A. chuchtensis Р f i b у 1 из 
нижнедевонских отложений (прокопские известняки) Чехии (Pr ibyl А.. 
М. S n a j d r , 1950, стр. 18, т а б л . 1, фиг. 8—18) отличаются большей асим-
метричностью концов, меньшей высотой и меньшими размерами . Наи-
большее сходство с чешским видом о б н а р у ж и в а ю т личинки выделяе-
мого вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век девона . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о 
Урала . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида х а р а к т е р н ы для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса среднего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Инзер у д. Габдюково и Ле -
мезинского поселка; бассейны pp. Басу , Сиказы, З и л и м а , Аскына, Ая 
(у д. К а р а г у л о в о ) . Кальцеоловые слои, глинистые известняки и мергели 

* Название вида происходит от латинских слов auricula — ушко и fero -•- носит:, 
и указывает на спиннои крап, снабженный ушками. 
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(С. Н. Краузе , В. А. Маслов , 1954—1956; А. А. Рождественская , 1957, 
А. П. Т я ж е в а , 1958). С к в а ж и н а у д. Чесноковки близ г. Уфы. Кальцео-
ю в ы е слои, глинистые известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1958). 

Род Paraparchites U l r i c h et В a s s I е г, 1906 

Paraparchites tenuicostata N e с k a j a sp. nov. * 

Табл. 58, фиг. 12 

Оригинал № 1/256, В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Восемь раковин удовлетворительной сохранности из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина округлого или овального очертания, вы 

пуклая, неравностворчатая . П р а в а я створка немного больше левой и 
слабо охватывает ее по свободному краю. Спинной край прямой, корот-
кий; брюшной изогнутый. Концы сходны м е ж д у собой по очертанию, оба 
закруглены к брюшному краю и мягко, почти не о б р а з у я углов, соеди-
няются со спинным краем. Р а к о в и н а несколько более выпуклая в зад-
ней половине, наибольшая выпуклость находится в середине. Створки 
покрыты тонкими, мелкими, концентрически расположенными борозд-
ками, местами пересекающимися , б л а г о д а р я чему создается впечатление 
густой тонкой ребристости на всей поверхности створок. По краю ство-
рок развиты мелкие бугорки, обычно н а б л ю д а ю щ и е с я только у перед-
него конца, но, возможно, развитые по всему свободному краю. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . 0,70 
Высота 0,45 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По форме раковины дан-
ный вид очень близок к Paraparchites (?) circularis H a r r i s ( H a r r i s , 
1957, стр. 142, табл. VI, рис. 1 а, Ь, с) , раковины которого известны из 
формации симпсон среднего ордовика Северной Америки. Основное раз-
личие м е ж д у ними — с в о е о б р а з н а я ребристость створок раковин описы 
ваемого вида. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного вида рас 
пространены в отложениях лландовери Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности городов 
Ж и ж м о р ы и Прений; средний лландовери , известняки. Раковины разной 
сохранности (сборы геологов Литовского геологического управления . 
1951). Подолия , нижний лландовери , китайгородский горизонт, рестев 
ские слои (по данным В. С. Крандиевского , 1958). 

Paraparchites verchoverisis M a r t i n o v a sp. nov. 

Табл. 58, фиг. 10 

Оригинал № 1/4. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная . Спинной край прямой, 

короче наибольшей длины раковины. Передний конец выше заднего и 
несколько выдается вперед, задний конец равномерно закруглен . На 
спинном крае развиты ушковидные выступы. Л е в а я створка охватывает 
правую вдоль свободного края , наибольший охват на брюшном крае . 

* tenuicos ta ta — тонкоребристая (относится к скульптуре створок). 
' Название вида дано по мссту нахождения его остаткон. 
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Т А Б Л И Ц А 47 

•Фиг. 1. Cylindroteuthis necopina G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 199 
Ростр типичного экземпляра № 86/VI-126, нат. вел. а — в и д с брюшной 

стороны; б— вид с боковой стороны; в — вид с передней части ростра. 
Северное З а у р а л ь е , р. Толья. Нижний мел, готерив-баррем. Сборы 
Н. П. Михайлова , 1951. 

Фиг. 2, 3. Pachyteuthis krimholzi G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 205 
2 — р о с т р типичного экземпляра № 209/VI-126, нат. вел. а — вид с брюш-

ной стороны; б — в и д с боковой стороны; в — п о п е р е ч н о е сечение ростра. 
Река Волга у г. Наволоки. Верхняя юра, средний келлопей. Сборы В. А. Гу-
стомесова, 1954. 3 - - продольное сечение ростра экземпляра № 213/VI-126 
в спиннобрюшной плоскости, нат. вел. Р я з а н с к а я область у с. Елатьма . 
Верхняя юра, средний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1951. 

Фиг. 4. Cylindroteuthis septenlrionalis B o d y l e v s k y sp. nov. . Стр. 193 
Ростр типичного экземпляра № 4/234. а — вид с брюшной стороны, Х0.32: 

б — вид сбоку, Х0,32 (брюшная сторона повернута вправо) ; а — поперечное 
сечение ростра в 160 мм от начала альвеолы, Х0,96. Восточный Таймыр, 
р. Подкаменная . Верхняя юра, оксфорд (вместе с Cardioceras levisculptum 
P a v l ) . Сборы С. С. Степашина, 1951. 

Фиг. 5. Cylindroteuthis subporrecia B o d y l e v s k y sp. nov Стр. 194 
Ростр типичного экземпляра № 9/234. а — вид с брюшной стороны, Х0.60; 

б — вид сбоку (брюшная сторона с л е в а ) , Х0,60; в — поперечное сечение 
ростра в 35 мм от начала альвеолы, нат . вел. Полуостров Юрюнг-Тумус, 
западный берег. Верхняя юра, нижневолжский ярус (?) . Сборы А. И. Бер-
зина. 1934. 
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Раковины личинок более короткие. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины этого вида 

имеют сходство с р а к о в и н а м и С. bejensis R о г h d. из бийских слоев З а -
падной Б а ш к и р и и (Рождественская , 1959, стр. 131, табл . II, фиг. 2 а — г ) , 
но отличаются от них иным очертанием створок, большей длиной и дру-
гим характером выпуклости. Раковины Coeloenella devonica Р f i b у 1 из 
нижнедевонских отложений Чехии (Pf iby l , 1954, стр. 281, табл . I, 
фиг. 8—-10) т о ж е близки к описываемым, но отличаются более резким 
различием в высоте переднего и заднего концов, из которых задний до-
вольно сильно скошен к брюшному краю, а т а к ж е менее изогнутым 
спинным краем. 

В соответствии с современными представлениями о морфологии ны-
не живущих остракод мы принимаем ориентировку створок рода Coeloe-
nella, противоположную принятой автором рода (S t ewar t , 1936). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век девона. З а п а д н ы й склон Южного 
Урала . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
рактерны д л я кальцеоловых слоев эйфельского яруса среднего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о У р а л а : р. Ин-
зер у д. Габдюково , р. С и к а з а близ д. К у к - К у р а у к , р. Басу . Кальцеоло-
вые слои, глинистые известняки и мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Мае 
лов, 1954—1955; А. А. Рождественская , 1957, 1958). С к в а ж и н а у д. Чес-
ноковки близ г. Уфы, кальцеоловые слои, глинистые известняки 
(А. А. Рождественская , 1958). 

Оригинал № 1/1543. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Д в е раковины и десять створок из двенадцати место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а маленькая , усеченно-овального очертания, 

выпуклая , симметричная , почти равностворчатая , с прямым замочным 
краем, одна створка охватывает другую по брюшному краю. Спинные 
углы округлены. Концы раковины выдаются за замочный край и равно-
мерно округлены. Л и н и я брюшного к р а я умеренно выпуклая . Наиболь-
шая длина расположена на середине высоты створки, наибольшая вы-
сота проходит посередине, наибольшая толщина у брюшного края . 
Створка у брюшного к р а я изгибается почти под прямым углом. С брюш-
ной стороны основание раковины имеет широковеретеновидную форму. 
Поверхность створок покрыта довольно крупными, равномерно располо-
женными точечными углублениями, за исключением краевой и централь-
ной зоны. Ц е н т р а л ь н о е гладкое пятно имеет овальную форму, вытяну-
тую в высоту и несколько выступает над поверхностью створки. Оно, по-
видимому, соответствует расположенному в центре раковины мускуль-
ному отпечатку. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Среди представителей 
рода Macronotella описываемый вид не имеет близких форм, за исклю-
чением отдаленного сходства с М. scofieldi U l r i c h (Ulr ich , 1894, 

Род Macronotella U l r i c h , 1894 
Macronotella for.mosa V. I v a n о v a sp. nov. 

Табл. 57, фиг. 5 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 
Высота 
Толщина 

1,08 
0,78 
0,48 

* formosa — прекрасная (название объясняется красивой формой раковины) 
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стр. 684, т а б л . 4 3 , фиг. 30—34) , остатки которого известны из нижнетрен-
говских известняков Минесотты, отличаясь более коротким замочным 
краем раковины и вытянутым в высоту центральным гладким пятном. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика . Юг Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Возрастные границы существо-
вания вида пока точно не установлены, его остатки имеют значение для 
характеристики мангазейского комплекса остракод. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Л е н а в верхнем течении. Мангазей-
ский ярус, чертовская свита. Красные тонкослоистые аргиллиты. Воз-
можно, что породы с о д е р ж а т переотложенный комплекс органических 
>статков (О. Н. Андреева , 1952). 

Род Gitiella V. I v а п о v а, 1959 
Ginella (?) primitiformis V. I v a n o v a sp. n o v . ' 

Табл. 57, фиг. 16, 17 

Оригинал № 2/1541. П И Н А Н С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Б о л ь ш е 60 створок хорошей сохранности из трех ме 

сгонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , усеченно-овальная , с прямым 

(амочным краем, резко неравностворчатая , л е в а я створка глубоко охва-
тывает правую по свободному краю. Передний и задний концы почти не 
выдаются за замочный край, равны по высоте и одинаковые по очерта-
нию. Б р ю ш н о й край слабо выпуклый. Поверхность раковины покрыта 
мелкоточечными углублениями, кроме гладкого срединного ребра и му-
скульного пятна. 

Л е в а я створка сильно выпуклая . В спинной части, б л и ж е к перед-
нему концу, проходит ш и р о к а я и глубокая борозда , конец которой отги-
бается вперед. На середине высоты створки, п а р а л л е л ь н о брюшному 
краю, проходит гладкое узкое ребрышко. От этого ребрышка к брюш-
ному к р а ю выпуклость раковины резко уменьшается . Н а передней сто-
роне борозды (снаружи) виден округлый след прикрепления з амыка -
тельной мышцы. 

Н а внутренней поверхности створки, впереди и выше следа прикреп-
ления замыкательной мышцы, расположено углубление каплеобразной 
формы, обращенное узким концом книзу. С н а р у ж и оно ничем не выра-
жено. Н и ж е срединного р е б р ы ш к а на переднем и з аднем концах с внут-
ренней стороны н а б л ю д а е т с я ш и р о к а я к р а е в а я з у б ч а т а я кайма с резкой 
границей к внутренней части створки и неясной к краю створки. 

П р а в а я створка уплощенная . Бороздовидное углубление имеет неяс-
ные р а с п л ы в ч а т ы е очертания. Срединное р е б р ы ш к о в ы р а ж е н о неясно и 
только в центре створки. На спинном крае на з аднем его конце располо-
жен в плоскости створки длинный шип, направленный вверх и в сторону. 
Д л и н у шипа точно установить не удалось, т ак к а к конец его всегда об-
ломан, наиболее полно сохранившийся шип составляет примерно поло-
вину длины створки. П о свободному краю створки развиты два ребра , 
внутреннее из них образует л о ж н ы й край, н а р у ж н о е проходит по истин-
ному краю створки. Ребра эти, по-видимому, входят в зубчатую кайму 
левой створки. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина левой створки . 
Высота левой створки 
Толщина левой створки 
Длина правой створки 
Высота правой створки . 
Толщина правой створки . 

* Вид назван по слабо развитой скульптуре. 
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1,50—2,04 
0.96—1.38 
0,90—0,98 
1,50—1,80 
0,84—0,96 
0.24—0,36 



О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П р и н а д л е ж н о с т ь описан-
ных правой и левой створок к одному виду до некоторой степени сомни-
тельна , так как целой раковины не было обнаружено . Но все створки 
выделены из одного и того ж е образца и с шипом в спинной части зад-
него конца только правые, а с бороздой — только левые створки. П л а н 
расположения углублений и срединного ребра обеих створок одинаков, 
но на правой створке эти элементы с г л а ж е н ы , а на левой — резко выра-
жены. Если предположить , что раковина л е ж а л а на правой створке, го 
подобная сглаженность характерных признаков становится понятной. 
П о л о ж е н и е и к о н ф и г у р а ц и я отпечатков антеннальных и з а м ы к а т е л ь н ы х 
м ы ш ц той и другой створок идентичны. 

П р а в а я створка Ginella primitiformis sp. nov. напоминает таковую 
ж е G. tenuispina V. I v a n o v a (Е. А. И в а н о в а и др., 1955, стр. 173, 
табл . XXII, фиг. 7, 8) , отличаясь от последней большей величиной и от-
сутствием продольного ребрышка в центральной части створки. Л е в а я 
створка G. tenuispina V. I v а п., кроме больших размеров , резко отли-
чается от левой G. primitiformis sp. nov. отсутствием изогнутой борозды 
и продольного ребра . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Криволуцкий век среднего ордовика . З а п а д н а я и ю ж н а я 
о к р а и н ы Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
х а р а к т е р н ы д л я верхней части криволуцкого яруса Сибирской плат-
формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я Тунгуска выше устья 
р. Столбовой. Криволуцкий ярус, вишнево-красные глинистые сланцы 
(Е. А. Иванова , 1950—1951). Река Н и ж н я я Тунгуска , Киренский район, 
в 30 км выше дер. Подволочной. Криволуцкий ярус, известняки. Р а к о 
вины хорошей сохранности (М. Л . Лурье , 1950). 

С Е М Е Й С Т В О A E C H M I N I D A E SWARTZ, 1936 

Р о д Aechmina J o n e s et H o l l , 1869 

Aechmina subcuspidata V. I v a n o v a sp. nov. * 

Табл. 57, фиг. 11 

Оригинал № 1/1542. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Четыре створки и шесть отдельных шипов хорошей 

сохранности из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а большая , плоская , полуовального очерта-

ния, симметричная , с прямым замочным краем. Створки смыкаются без 
охвата . Передний и задний концы очень незначительно выдаются за за-
мочный край и плавно переходят в выпуклый брюшной край. Спинные 
углы почти прямые. Н а и б о л ь ш а я длина и высота расположены посере-
дине; н а и б о л ь ш а я толщина — б л и ж е к спинному краю у основания 
шипа. В середине спинного к р а я располож ен длинный шип, полый, пря-
мой, с широким основанием, с у ж а ю щ и й с я к концу. Шип л е ж и т в плоско-
сти раковины и направлен вверх. Д л и н а шипа достигает 1,5—1,7 мм. По-
верхность раковины г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 3,06 
Высота 1,62 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид, не 
сомненно, родственен Aechmina cuspidata J o n e s et H o l l ( Jones and 
Holl , 1869, стр. 218, текст, фиг. 2, табл. 4, фиг. 8) , отличаясь от послед 

* subcuspidata — близкая к cuspidata . 
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него меньшей длиной шипа и отсутствием зубчиков по свободному краю 
раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Криволуцкий век среднего ордовика. Сибирская плат-
форма. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
встречаются довольно редко, но легко диагностируются благодаря при-
сутствию шипа на спинной стороне и позволяют определять криволуц-
кий возраст отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Левый берег р. Д ж е р б ы (левобережный 
приток среднего течения р. Л е н ы ) . Криволуцкий ярус среднего ордо-
вика, известняки (Е. Э. Разумовская , 1950). 

Оригинал № 1/1544. П И Н АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . 15 створок хорошей сохранности из одного местона-

хождения. 
О п и с а н и е . Раковина плоская, усеченно-овального очертания, 

с отчетливыми, почти прямыми спинными углами, равностворчатая. 
Охват не наблюдается . Передний и задний концы почти не выдаются за 
замочный край. Линия брюшного края умеренно выпуклая . Наибольшая 
длина расположена^ ближе к спинному краю, наибольшая высота посе-
редине раковины, наибольшая толщина — в центре. На спинном крае 
ближе к заднему концу расположен короткий толстый шип, направлен-
ный вверх и в сторону. У основания шипа, ближе к переднему концу, не 
всегда ясно заметный невысокий бугорок, отделенный от шипа бороздо-
видной впадиной. Поверхность раковины гладкая . 

У раковин описываемого вида наблюдается некоторая индивидуаль-
ная изменчивость, в ы р а ж а ю щ а я с я в различной глубине впадины от ясно 
выраженной широкой борозды до почти полного ее исчезновения. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Некоторое сходство 
Aechmina fallax sp. nov. обнаруживает с A. spinoterminata S w a r t z 
(Swar tz , 1936, стр. 567, табл. 86, фиг. 3 а — d ) , особенно это сходство за-
метно у особей с нечетким бороздовидным углублением. Описываемый 
новый вид отличается от вида Сверца в первую очередь наличием бороз-
довидного углубления, значительно более уплощенной раковиной и от-
сутствием шипиков по краям переднего и заднего ее концов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Чуньский век раннего ордовика. Северо-западная окра-
ина Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида из-
вестны пока только из одного местонахождения и представляют интерес 
как расширяющие существующие представления о чуньском комплексе 
остракод. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Мойеро. Чуньский ярус. Серо-зеле-
ные известняки (О. И. Никифорова , 1951). 

Aechmina fallax V. I v а п о v a sp. nov. 

Табл . 57, фиг. 6, 7 

Размеры (в мм) 

Д л и н а 
Высота . 
Толщина 

1,14—1,32 
0,72—1,14 
1,18 

* f a l l a x — обманчивый, л о ж н ы й . 
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Род Costoprimites V. I v a n o v a gen. nov. 

T и и и ч н ы й в и д — Costoprimites textilis V. I v a n o v a nov 
Мангазейский век. Сибирская платформа , р. П о д к а м е н н а я Тунгуска. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а от усеченно-овального до почти квадратного 
очертания, равпостворчатая . Охват не наблюдается . Передний конец 
обычно несколько ниже заднего. Глубокая борозда расположена б л и ж е 
к переднему концу, окружена подковообразным, гладким валиком. Па-
раллельно свободному краю проходят два гладких валика , разделенные 
м е ж д у собой узкой бороздкой. Поверхность створки покрыта беспоря 
дочными извилистыми углублениями. Н а внутренней поверхности на 
передней стороне выпуклости, соответствующей борозде, расположено 
округлое маленькое углубление — след прикрепления антеннальной 
мышцы. На середине брюшного к р а я р а с п о л о ж е н о углубление, менее 
ясно выраженное и являющееся т а к ж е следом прикрепления мышц 
Внешние скульптурные элементы, кроме борозды, на внутренней поверх-
ности раковины не отражены. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Новый род Costoprimites 
тесно связан с родом Euprimites Н е s s 1 a n d. Их объединяет общность 
очертаний раковины, расположение глубокой борозды б л и ж е к перед-
нему концу и наличие подковообразного валика , о к р у ж а ю щ е г о борозду 
Главными отличительными признаками я в л я ю т с я два гладких валика , 
идущие по свободному краю, и отсутствие л о ж н о г о края . К а к описывае-
мый род, так и Euprimites близки к роду Euprimitia и о б л а д а ю т теми же 
основными признаками (наличием борозды и скульптурой поверхно-
сти) , отличаясь присутствием подковообразного валика вокруг борозды. 
Род Costoprimites gen . nov. объединяет два вида: С. textilis sp. nov. и 
С. indiligens sp. nov. 

Costoprimites textilis V. I v a n o v a gen. et sp. nov *" 

Табл. 57, фиг. 14, 15 

Оригинал № 7/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . 30 створок разной сохранности из трех местонахо-

ждений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно выпуклая , усеченно-овального 

очертания, с прямым замочным краем, равностворчатая . Спинные углы 
округлены. Передний конец ниже заднего и больше выдается за замоч-
ный край. Л и н и я брюшного края от слабо выпуклой до прямой. Наи-
б о л ь ш а я длина р а с п о л о ж е н а посередине, н а и б о л ь ш а я высота — б л и ж е 
к заднему концу, н а и б о л ь ш а я толщина — в центре. В спинной части 
створки, ближе к переднему концу, расположена глубокая и довольно 
ш и р о к а я борозда , глубина которой увеличивается от спинного к р а я 
к центральной части раковины. Борозда окружена узким подковообраз-
ным ребром, поверхность которого с г л а ж е н а . Вдоль свободного края 
расположены два п а р а л л е л ь н ы х ребра таких ж е узких, как и подково-
образный гребень. Р е б р а не возвышаются над общей поверхностью ра-
ковины. Поверхность створки покрыта неправильно расположенными 
эмками извилистой формы. 

На внутренней поверхности створки валик , соответствующий бороз 
де, возвышается незначительно. Глубина борозды обусловливается 
утоньшением стенки раковины в этом месте. На переднем крае этого ва 
лика расположена г л у б о к а я округлая ямка -— след прикрепления антен-
нальной мышцы. В середине брюшного края , в месте перегиба поверх-
ности раковины, р а с п о л о ж е н о еще одно округлое углубление, в ы р а ж е н -

* cosia ребро. 
** textilis — сплетенный (название определяет характер скульптуры сгворкн) . 
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ное менее отчетливо, чем первое. Брюшное углубление представляет со-
бой т а к ж е мускульный отпечаток. Скульптурные особенности наружной 
поверхности не о т р а ж а ю т с я на внутренней поверхности створок. 

И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость описываемого вида касается в ос-
новном глубины борозды в спинной части: от глубокой и закрытой 
к спинному краю до мелкой и открытой. Р а к о в и н ы личиночных стадий 
имеют меньшие размеры и более отчетливые спинные углы в отличие от 
взрослых, у которых углы округлены. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид отли-
чается от близкого ему Costoprimites indiligens sp. nov. более узкими 
скульптурными валиками . Бороздка , р а з д е л я ю щ а я краевые валики, 
у описываемого вида узкая , а у С. indiligens sp. nov. ш и р о к а я и глу-
бокая . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика. С е в е р о - з а п а д н а я окраина 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
характерны для нижней части мангазейского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я Тунгуска, выше и ни-
же устья р. Столбовой. Н и ж н и е слои мангазейского яруса . Серо-зеленые 
сланцы (Е. Л. Иванова , 1950—1951). Река Ч у н я в 2 км выше устья 
р. Чунку. Мангазейский ярус. Белый известняк (Е. С. Р а с с к а з о в а , 1952) 

Оригинал № 8/1516. П И Н А Н С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Около 40 створок хорошей сохранности из двух м; 

сгонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а округленно-прямоугольного очертания, 

с прямым замочным краем, равностворчатая . Спинные углы округлены 
Передний конец больше выдается за замочный край, чем задний; задний 
конец выше переднего. Брюшной край почти прямой. Н а и б о л ь ш а я длина 
расположена посередине, н а и б о л ь ш а я высота — б л и ж е к заднему концу, 
н а и б о л ь ш а я толщина — в центре. В спинной части створки, б л и ж е к пе-
реднему концу, находится глубокая борозда , о к р у ж е н н а я толстым под-
ковообразным ребром. П е р е д н я я ветвь этого ребра несет утолщение 
в средней части, не всегда отчетливо в ы р а ж е н н о е . Вдоль свободного 
края проходит широкое, толстое, гладкое ребро, параллельно которому 
расположено такое ж е ребро, отделенное от первого глубоким желоб-
ком. Пространство м е ж д у подковообразным и краевым ребрами покрыто 
выступами и впадинами неправильной извилистой формы. Краевой ва-
лик нависает над истинным краем створки. Внутренняя поверхность 
створок гладкая . В спинной части наружной борозде соответствует сла-
бо выраженное возвышение. Н а передней стороне возвышения находит-
ся глубокая округлая ямка отпечатка антеннальной мышцы, снаружи 
этой ямке соответствует утолщение передней ветви подковообразной 
борозды. В середине брюшного края , в наиболее прогнутой части, рас-

Р а з м е р ы типичного экземпляр,! (в лш) 
Длина 
Высота 
Толщина 

1,32 
0,90 
0.24 

Costoprimites indiligens V. I v a n o v a gen. et sp. nov 

Табл. 57, фиг. 12, 13 

* i n d i l i g e n s - небрежный (название указывает па неопределенный, меняющийся 
характер скульптуры) . 
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положено еще одно, более мелкое углубление. Природа этого углубле-
ния неясна. М о ж н о предположить, что это след прикрепления мандибу-
лярной мышцы. 

Среди представителей описываемого вида о б н а р у ж е н о довольно 
большое количество форм, о б л а д а ю щ и х несколько иным строением ра-
ковины. Отличие сводится к сглажснности валиков в центральнобрюш-
ной части. На исследованном м а т е р и а л е (около 40 экземпляров) не 
удалось обнаружить переходные формы м е ж д у этими двумя типами 
скульптуры. 

Кроме отмеченной, описываемый вид обладает изменчивостью, вы-
р а ж а ю щ е й с я в большем или меньшем количестве и различной глубине 
извилистых углублений и выступов вокруг подковообразного валика . 

Раковины личинок о б н а р у ж е н ы в количестве четырех экземпляров . 
По характеру скульптуры они имеют больше черт сходства с Cos-
toprimites textilis sp. nov., чем взрослые формы, что свидетельствует о 
генетической близости этих двух видов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида отличаются от раковин С. textilis sp. nov. более широкими скульп-
турными валиками . Кроме того, м е ж д у двумя краевыми валиками 
у С. textilis sp. nov. проходит узкая неглубокая бороздка , а у описы-
ваемого вида — широкий и глубокий желобок . Внутреннее строение 
створок одинаковое. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика . Северо - западная окраина 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е. Присутствие раковин описывае-
мого вида характерно д л я нижней части мангазейского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я Тунгуска выше и 
ниже устья р. Столбовой. Н и ж н я я часть мангазейского яруса . Серо-
зеленые глинистые сланцы (Е. А. И в а н о в а , 1950—1951). 

Оригинал № 2/4. Ц Н И Л У.хткомбината, г. Ухта. 
М а т е р и а л . Д е с я т ь раковин хорошей сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Раковина усеченно-овальная с прямым спинным 

краем, брюшной край слегка выгнутый или прямой, плавно переходит 
в передний и задний концы. Концы раковины обычно одинаковой высо-
ты, с л а б о закругленные, к спинному к р а ю несколько выпрямляются , 
о б р а з у я с ним углы, близкие к прямым или прямые; иногда передний 
конец слегка скошен к брюшному краю. П р а в а я створка незначи-
тельно выше левой. Выпуклость створок постепенно увеличивается от 
спинного края к брюшному, достигает максимальной толщины около 
заднего конца. На выпуклой части брюшного к р а я присутствует корот-
кое пластинчатое ребро, которое переходит в довольно длинный шип, 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

1,26 
0,90 
0,30 

С Е М Е Й С Т В О GRAVIIDAE P O L E N O V A , 1952 

Род Gravia Р о 1 е п о v а, 1952 
Gravia crinisa M a r t i n o v a sp. nov. * 

Табл. 58, фиг. 3 

* crinis хвост кометы (назван по характерному внешнему виду) 
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направленный назад . П о обе стороны линии соединения створок, вдоль 
свободного края , проходит мелкозубчатое низкое ребро. Н а заднем 
конце по к р а ю к а ж д о й створки развиты редкие короткие шипы. Поверх-
ность раковины гладкая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длнна 0,78 
Высота 0,45 
Толщина 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида наиболее близки к р а к о в и н а м Gravia tnustafinovi P o l e n o v a 
(Е. Н. Поленова , 1953, стр. 32, табл . 1, фиг. 7а, б ) , от которых отли-
чаются отсутствием заднеспинного шипа и развитием длинного тонкого 
шипа, как продолжения брюшного ребра . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, середина франского века Средний Ти-
ман. район дер. Верховской. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины этого вида о б л а д а ю т 
характерной скульптурой и я в л я ю т с я руководящими д л я верхнефран-
ских отложений Среднего Т и м а н а . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Средний Тиман дер. Верховская . Верхне-
франский подъярус. Глины. Раковины хорошей сохранности. 
(Г П. М а р т ы н о в а , 1950). 

Род Saccelatia K a y , 1940 
Saccelatia oleskoensis N e с k a j a sp. nov. * 

Табл. 58, фиг. 11 

Оригинал № 1/235. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь раковин разной сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании, почти равно-

створчатая . П р а в а я створка незначительно больше левой, охват м е ж д у 
ними в ы р а ж е н очень слабо. Спинной край прямой, длинный, с четкими 
спинными углами. З а м о ч н а я линия пролегает в узкой ложбинке . Брюш-
ной край очень полого изогнут, почти п а р а л л е л е н спинному. Б р ю ш н а я 
сторона широкая . Концы слабо выгнуты, причем передний из них более 
правильно изогнут, чем задний, который в разной степени скошен 
к б р ю ш н о м у краю. В середине створок не всегда ясно наблюдается 
округлое пятно — след прикрепления з амыкательного мускула . У зад-
него конца в нижней половине створок имеется более или менее четко 
в ы р а ж е н н ы й уступ. Несколько отступя от к р а я створок, развиты 
мелкие бугорки, обычно более четкие в брюшной части. Выпук-
лость раковины больше в з аднебрюшной части, чем в переднеспинной. 
Поверхность створок г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . 0,85 
Высота . 0,45 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Особенностью данного 
вида, отличающей его от других представителей рода , является харак -
терный уступ у заднего конца раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. З а п а д и северо-запад Русской 
платформы. 

* Вид назван по первому местнонахождению его остатков в г. Олеско. 
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Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителен вида 
характеризуют отложения скальского горизонта нижнего лудлова за 
пада Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н а я Украина , окрестности г. Олеско. 
нижний лудлов, скальский горизонт, известняки (А. И. Н е ц к а я . 1950): 
район I. Советска, нижний лудлов (А. И. Зотова , 1952). 

С Е М Е Й С Т В О G L A N D I T I I D A E V. IVANOVA FAM. NOV. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а крупная, удлиненная , усеченно-овальная 
Л е в а я створка охватывает правую. Иногда в переднеспинной части 
створки развивается борозда или углубление. Мускульный отпечаток 
каплевидной формы. Н а переднебрюшной части правой или обеих 
створок развит длинный толстый шип. Поверхность раковины г л а д к а я 
или ямчатая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я с е м е й с т в а . Семейство Glan 
d i t i idae по всем признакам является составной частью надсемейства 
Aparch i t acea и объединяет р о д ы — G l a n d i t e s V. I v а п о v a g e n . nov.. 
Ivanoviella V. I v a n o v a gen . nov., Aparchitella V. I v a n o v a . От-
личительной особенностью семейства я в л я е т с я развитие длинных и тол-
стых шипов, расположенных в переднебрюшной части раковины, и очень 
мощных следов прикрепления мышц на внутренней поверхности рако 
вины. 

К а з а л о с ь бы, что развитие шипов не является достаточным основа 
нием д л я объединения этих родов в семейство. О д н а к о эти мощные 
длинные шипы, р а с п о л о ж е н н ы е в переднебрюшной части раковины и 
направленные вперед, нельзя рассматривать , как образования , анало 
гичные шипам древних Kirkbyina (К. ventricornis J o n e s et K i r k b v ) 
или современных Loxoconcha и Pterygocythereis. 

Крупные мускульные отпечатки и мощные направленные вперед 
шипы у представителей нового семейства свидетельствуют о прикреп-
ленном или частично прикрепленном образе жизни животного 
(см. Е. А. И в а н о в а , Е. Д . Сошкина , Г. Г. Астрова и В. А. Иванова . 
1955). Таким образом , шипы подобного рода я в л я ю т с я жизненно важ-
ным органом у данной группы. Представители ордовикских шипова-
тых остракод, о б ъ е д и н я е м ы е в семейство G l a n d i t i i d a e f am. nov., су-
ществовали довольно длительное время (криволуцкий, мангазейский 
в е к а ) , в течение которого эта особенность их строения не подвергалась 
коренным изменениям. 

Род Glandites V. I v a n o v a gen. nov. * 

Т и п и ч н ы й в и д — G l a n d i t e s laticornis V. I v a n o v a gen. et 
sp. nov. Мангазейский век ордовика . Сибирская платформа , р. Подка-
ч е н н а я Тунгуска. 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а выпуклая , удлиненная , усеченно-овального 
очертания, неравностворчатая , л е в а я створка охватывает правую по 
брюшному краю. В спинной части створки, б л и ж е к переднему концу, 
расположено углубление или борозда . Н а внутренней поверхности на 
переднем крае в а л и к а , соответствующего этой борозде, р а з в ив ается рез-
кое углубление, которое на внутренних я д р а х принимает вид 
острого удлиненного бугорка . Н а правой и левой створках на переднем 
конце в брюшной части расположен длинный полый шип, направленный 
вперед и в сторону. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Р о д Glandites по очерта-
нию раковины, х а р а к т е р у мускульного отпечатка и наличию шипов на 
переднем крае напоминает роды Ivanoviella gen . nov. и Aparchitella 

* g landis — ж е л у д ь (указывает на форму раковнны) . 
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V. 1 v а п. От первого новый род отличается наличием углубления или 
борозды в спинной части раковины, а от второго — симметричным раз-
витием шипов на обеих створках, тогда как у Aparchitella шип развит 
только на правой створке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика. С и б и р с к а я платформа . 

Оригинал № 2/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . 20 створок хорошей сохранности из трех местона 

хождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а выпуклая , от усеченно-овального до полу-

круглого очертания, с прямым замочным краем. Л е в а я створка по 
брюшному краю довольно глубоко охватывает правую. Передний и з а д 
ний концы несколько в ы д а ю т с я за замочный край, передний конец незна-
чительно н и ж е заднего. Л и н и я брюшного к р а я левой створки выпук-
лая , п р а в о й — о т слабо выпуклой до почти п а р а л л е л ь н о й замочному 
краю. Н а и б о л ь ш а я длина р а с п о л о ж е н а б л и ж е к спинному краю, наи-
б о л ь ш а я высота — б л и ж е к з аднему концу, н а и б о л ь ш а я толщина 
в заднебрюшной, р е ж е заднеспинной части раковины. В спинной части 
раковины, б л и ж е к переднему концу, расположено довольно широкое, 
короткое, бороздовидное углубление, на некоторых э к з е м п л я р а х выра-
женное слабо . З а д н е б р ю ш н а я часть раковины значительно вздута . 
Свободный край уплощен и имеет вид довольно широкого ободка . На 
обеих створках на переднем конце распо л о ж ен тонкий шип, направ-
ленный вперед. Поверхность раковины тонкосетчатая . 

Н а внутренней поверхности створки, на передней стороне возвыше 
ния, соответствующего бороздовидному углублению, р асп о л о ж ен капле-
видный отпечаток антеннальной мышцы, о б р а щ е н н ы й узким концом 
книзу. В д о л ь свободного к р а я левой створки проходит выемка. 

Р а к о в и н ы описываемого вида о б л а д а ю т значительной изменчи-
востью. Особенно варьирует глубина и ширина переднеспинного углуб-
ления: от глубокого и сравнительно узкого до широкого с неясными 
очертаниями. Значительным колебаниям подвергается и выпуклость 
раковины: от вздутой до умеренно выпуклой. К р о м е отмеченных изме-
нений общего порядка , представителей данного вида можно разделить 
на две группы, отличающиеся друг от друга соотношениями длины и 
высоты раковины. П е р в а я группа (с отношением приблизительно 
от 0,72 до 0,62) о б л а д а е т высокой раковиной с наибольшей выпукло-
стью к а к в спинной, так и в брюшной части. Д р у г а я группа обладает 
низкой раковиной, относительно более длинной (соотношение высоты 
к длине около 0,56), с небольшой выпуклостью в заднеспинной части 
створки. Представители той и другой группы встречаются вместе. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид, по-
видимому, является предковой формой д л я двух других видов этого же 
рода : Glandiies bulbosus gen . et sp. nov. и G. indistinctus gen et sp. nov. 
Все три вида имеют близкую по очертаниям ф о р м у раковины с сим-
метрично расположенными в переднебрюшной части обеих створок 

* la t icornis — определяет положение щита на боковой стороне. 
** Толщину измерить не удалось, так как створки не были выделены из породы 

Glandites laticornis V. I v а п о v a gen. et sp. nov. 

Табл. 59, фиг. 2 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 
Высота 
Отношение высоты к длине . 

2,49—3,00 
1,56—2,16 
0,56—0.72 
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шипами, направленными вперед. От G. bulbosus sp. nov. описываемый 
вид отличается тем, что бороздовидное углубление доходит до сере-
дины высоты раковины и вздута б р ю ш н а я часть створки, тогда как 
у G. bulbosus sp. nov. бороздовидное углубление доходит до брюшного 
к р а я и вздута з а д н я я часть раковины. От G. tndistinclus sp. nov. опи-
сываемый вид отличается относительно меньшей высотой раковины и 
вздутой брюшной частью, в то время как у G. indistinctus sp nov. ра-
ковина равномерно в ы п у к л а я . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика . Сибирская платформа , 
р. П о д к а м е н н а я Тунгуска . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
характерны д л я нижней части мангазейского яруса Сибирской плат-
формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П р а в ы й берег р. Подкаменной Тунгуски, 
несколько о б н а ж е н и й выше устья р. Столбовой. Мангазейский ярус. 
Зелено-серые глинистые сланцы (Е. А. Иванова , 1950—1951). 

Оригинал № 3/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Более 30 створок различной сохранности из четырех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а выпуклая , усеченно-овального очертания, 

с прямым замочным краем. Л е в а я створка неглубоко охватывает пра-
вую вдоль брюшного и частично заднего краев . Передний и задний 
концы почти не выдаются за замочный край и равномерно изогнуты, 
передний край незначительно ниже заднего . Л и н и я брюшного к р а я от 
умеренно выпуклой до почти прямой, скошенная к переднему концу. 
Н а и б о л ь ш а я д л и н а р а с п о л о ж е н а на середине высоты, н а и б о л ь ш а я вы-
сота б л и ж е к з а д н е м у концу, н а и б о л ь ш а я толщина на заднем конце 
раковины. Б л и ж е к переднему концу р а с п о л о ж е н а ш и р о к а я и довольно 
г л у б о к а я впадина , и д у щ а я от спинного до брюшного конца. К спин-
ному к р а ю впадина г л у б ж е и уже, к брюшному — постепенно расплы-
вается в очертаниях и в ы п о л а ж и в а е т с я . З а д н и й конец раковины значи-
тельно вздут. Н а переднем конце, б л и ж е к брюшному краю, р аспо л о ж ен 
довольно толстый в основании и постепенно утончающийся полый шип, 
направленный вперед и в сторону. Д л и н а шипа превышает половину 
длины раковины (конец шипа обычно о б л о м а н ) . Свободный край 
левой створки с н а р у ж и не несет ни бороздки, ни краевого утолщения , 
на правой створке вдоль брюшного и заднего краев проходит у з к а я 
бороздка . 

С внутренней стороны раковина имеет ямку на переднем крае 
выпуклости, соответствующей с н а р у ж и углублению. Ямка каплевидной 
формы, о б р а щ е н н а я узким концом книзу. Вдоль свободного к р а я левой 
створки на внутренней стороне проходит довольно широкий желобок . 
Н а внутреннем к р а е ж е л о б к а при хорошей сохранности створки м о ж н о 
видеть едва н а м е ч а ю щ и е с я столбики, р а с п о л о ж е н н ы е перпендикулярно 
к р а я м ж е л о б к а . Н а внутренних я д р а х отчетливо видно утолщение сво-
бодного края в виде четко в ы р а ж е н н о й выпуклой каймы. Строение сво-
бодного края правой створки н а б л ю д а т ь не удалось . 

Glandites bulbosus V. I v a n o v a gen. et sp. nov 
Табл. 57, фиг. 8—10 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина 
Высота 
Толщина 
Отношение высоты к длине 

2,58—3,24 
1,32—2,22 
0,6 —0,84 
0,51—0,77 

* bulbus — луковица (название указывает на вздутость раковины) 
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Раковины описываемого вида обладают значительной изменчи-
востью, в ы р а ж а ю щ е й с я наиболее отчетливо в изменении глубины впа-
дины, расположенной в переднеспинной части раковины. Иногда эта 
впадина принимает вид борозды, быстро в ы п о л а ж и в а ю щ е й с я к сере-
дине высоты створки и п р о д о л ж а ю щ е й с я к брюшному краю, как широ-
кое, неясное по очертаниям, углубление. У других экземпляров впадина 
имеет неясные очертания и протягивается от спинного к брюшному 
краю. 

Среди представителей описываемого вида намечаются две группы, 
отличающиеся друг от друга отношением высоты к длине и предполо-
жительно относимые к с а м к а м (0,7—0,77) и с а м ц а м (0,51—0,66). 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид отли-
чается от близкого вида Glandites laticornis gen . et sp. nov. задним 
положением наибольшей выпуклости раковины, более длинным бороз-
довидным углублением и охватом не только по брюшному, но частично 
и по з а д н е м у краю. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика. З а п а д н а я окраина Сибир-
ской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
характерны для нижней части мангазейского яруса Сибирской плат-
формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П р а в ы й берег р. Подкаменной Тунгуски, 
несколько обнажений устья р. Столбовой и на р. Столбовой. Низы ман-
газейского яруса. Серо-зеленые глинистые сланцы (Е. А. Иванова , 
1950—1951). П р а в ы й берег р. Чуни, в 2 км выше устья р. Чунку. Низы 
мангазейского ярусе . Плотный известняк (Е. С. Р а с с к а з о в а , 1952). 

Glandites indistinctus V. I v a n o v a gen. et sp. nov.* 

Табл. 59, фиг. 1 

Оригинал № 4/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Шесть створок плохой сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренно и равномерно выпуклая , усечен-

но-овального очертания, с прямым замочным краем. Л е в а я створка не-
р а ч и т е л ь н о охватывает правую вдоль брюшного края . Спинные углы 
округлены. Передний и задний концы незначительно выдаются за за-
мочный край и равномерно изогнуты, передний конец ниже заднего. 
Брюшной край выпуклый, слегка скошен к переднему концу. Наиболь-
шая д л и н а расположена б л и ж е к спинному краю, н а и б о л ь ш а я высота — 
б л и ж е к заднему концу, н а и б о л ь ш а я толщина — в центре раковины. 
Раковина равномерно выпуклая . Н а переднем конце, б л и ж е к брюш-
ному краю, расположен шип, направленный вперед и в сторону. Д л и н у 
шипа установить не удалось . Бороздовидное углубление достигает 
7з—'/г высоты створки. 

На внутренней поверхности раковины отчетливо заметно углубле-
ние каплевидной формы, я в л я ю щ е е с я следом прикрепления антенналь-
ной мышцы. Вдоль свободного края левой створки проходит узкая 
бороздка . 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина 2,34—2,82 
Высота 1,96—2,04 
Толщина 0,38—0,48 

Описываемый вид проявляет незначительную изменчивость, выра-
ж а ю щ у ю с я в изменении ширины и глубины бороздовидного углубления 
на створках. 

* indislincius - перасчлененный 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид обна 
руживает наибольшую близость к Glandites laticornis gen . et sp. nov.. 
отличаясь от последнего относительно большей высотой раковины и 
центральным положением наибольшей выпуклости. От G. bulbosus 
gen . et sp. nov. отличается относительно большей высотой раковины, 
центральным положением наибольшей выпуклости и более четким и 
коротким бороздовидным углублением. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Д о л б о р с к и й век позднего ордовика . З а п а д н а я окраин;< 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
характерны д л я долборского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я Тунгуска , ряд обна 
жений по правому и левому берегам. Д о л б о р с к и й ярус. Серо-зеленые 
плотные глинистые сланцы (Е. А. И в а н о в а , 1950—1951). 

Р о д Ivanoviella X I v a n o v a gen. nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Ivanoviella longissima V. I v a n o v a gen et 
sp. nov. Криволуцкий век. Сибирская платформа . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а большая , уплощенная , удлиненная , с длин 
ным шипом в переднебрюшной части обеих створок, направленным 
вперед. В спинной части, б л и ж е к переднему концу, расположен не 
всегда хорошо заметный бугорок. Н а внутренней стороне раковины 
этому бугорку соответствует более отчетливое углубление антенналь-
ного отпечатка , имеющего каплевидную форму, обращенную узким кон 
цом книзу. Поверхность раковины г л а д к а я , без заметных углублений 

Б л и ж е всего к описываемому роду стоит новый ж е сибирский род 
Glandites gen . nov., раковины представителей которого встречаются 
в более высоких слоях того ж е р а з р е з а . О б ъ е д и н я е т их одинаковое рас 
положение шипов на обеих створках на переднем конце раковины и 
ф о р м а отпечатка антеннальных мышц. Основным отличительным приз 
наком описываемого рода служит отсутствие бороздовидного углубле 
ния в переднеспинной части раковины, а т а к ж е расположение наиболь-
шей выпуклости в переднебрюшной части раковины, тогда к а к у Glan-
dites н а и б о л ь ш а я выпуклость расположена б л и ж е к з аднему концу 
Кроме того, раковины Ivanoviella gen . nov. примерно в два р а з а круп 
нее раковин Glandites gen . nov. Б л и з к о е родство устанавливается и 
с родом Aparchitella V. I v a n o v a , остатки представителей которого 
т а к ж е встречаются в более высоких слоях разреза Подкаменной Тун-
гуски. Сходство сравниваемых родов з а к л ю ч а е т с я в одинаковой вели 
чине раковин и в форме антеннальных мускульных отпечатков, хотя 
у Aparchitella след прикрепления м ы ш ц развит значительно отчетли-
вее. Шип Ivanoviella развит на обеих створках в отличие от Aparchi-
tella, у которых он наблюдается т а к ж е на переднем конце, но л и ш ь на 
правой створке. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Криволуцкий век среднего ордовика. Сибирская 
платформа . 

Ivanoviella longissima V. I v a n o v a gen. et sp. nov.** 
Табл. 59, фиг. 12 

Оригинал № 1/1541. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Более 30 створок из двух местонахождений. 

* Род назван в честь Е. А. Ивановой, собравшей большую коллекцию оргаьи-н 
ских остатков на р. Подкаменной Тунгуске. 

** longissima — указывает на большую длину раковины. 
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О п и с а н и е . Раковина большая , уплощенная , удлиненно-оваль-
ная, с п р я м ы м замочным краем, почти равностворчатая . Л е в а я створка 
очень незначительно охватывает правую по брюшному краю. Передний 
конец ниже заднего и меньше выдается за замочный край. Контур ра-
ковины вдоль брюшного к р а я слабо выпуклый, слегка скошен к перед 
нему концу. Н а и б о л ь ш а я длина расположена на середине высоты, наи-
большая высота — б л и ж е к з а д н е м у концу; наибольшей толщины до-
стигает в передней части, у основания шипа. Выпуклость раковины 
неравномерная , от спинной части поднимается полого, к брюшной сто-
роне падает круто так, что основание шипа несколько нависает над 
брюшным краем. На переднем конце, б л и ж е к брюшному краю, распо-
ложен длинный шип, направленный вперед и в сторону. Д л и н а шипа со-
ставляет более половины длины раковины. В спинной части, б л и ж е 
к переднему концу, р а с п о л о ж е н слабо выпуклый бугорок, под которым 
и несколько сзади него при очень хорошей сохранности раковины за-
метен с н а р у ж и округлый контур отпечатка з а м ы к а т е л ь н о й мышцы. 
Передний и брюшной к р а я раковины уплощены и имеют вид ободка . 
Поверхность створок гладкая . 

На внутренней поверхности раковины в спинной части бугорку 
соответствует глубокая вдавленность , которая на внутренних я д р а х 
имеет каплевидную форму, обращенную узким концом книзу. З а д н и й 
край этой вдавленности более крутой, чем передний. По-видимому, 
^десь прикреплялись антеннальные мышцы. След прикрепления за-
мыкательной мышцы в ы р а ж е н очень неясно в виде округлого пятна. По 
брюшному краю "с внутренней стороны левой створки проходит бо-
роздка 

Описываемый вид о б л а д а е т постоянством признаков. Б о л ь ш а я 
или м е н ь ш а я выпуклость створки, н а б л ю д а е м а я на различных экземп-
лярах, зависит скорее всего от их сохранности. Раковины, обнаружен-
ные в мягких глинисто-мергелистых породах, имеют тонкую стенку и 
обычно бывают р а з д а в л е н ы или сплюснуты. Раковины, захороненные 
в известковпстых породах, имеют более толстую стенку и лучше сохра-
няются. 

Р а к о в и н ы личиночных стадий обнаружены в незначительном коли-
честве, и о возрастной изменчивости судить трудно. По-видимому, они 
относительно короче раковины взрослых. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид яв-
тяется единственным пока представителем нового рода и заметно выде-
тяется среди известных остракод . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е. Конец криволуцкого века среднего ордовика . Сибирская 
платформа . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного вида 
характерны д л я отложений верхней части криволуцкого яруса. Хорошо 
различимы в породе невооруженным глазом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а С т о л б о в а я (правобережный приток 
р. Подкаменной Тунгуски) . Криволуцкий ярус. Темно-вишневые гли-
нистые сланцы. Многочисленные разрозненные створки плохой сохран-
ности (Е. А. И в а н о в а , 1950—1951). Река Н и ж н я я Тунгуска , Киренский 
район, в 30 км выше дер. Подволочной. Криволуцкий ярус. Известняки. 
Многочисленные отдельные створки хорошей сохранности (М. Л . Лу-
ni.е, 1950). 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

5,1 
2,94 
1,26 
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Род Aparchitella V. I v а п о v а, 1959 

Aparchitella procera Y. I v a n o v a sp. n o v . * 

Табл. г>9, фиг. 5, 6 

Оригинал № 1/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л . Восемь левых створок и четыре правых из одного 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Раковина большая , выпуклая , удлиненная , почти 

симметричного усеченно-овального очертания с прямым замочным 
краем. Вдоль брюшного к р а я л е в а я створка плотно охватывает правую. 
Передний и задний концы слабо выпуклые и почти не выдаются за за-
мочный край. Спинные углы округлены. Передний конец иногда незна-
чительно ниже заднего. Л и н и я брюшного к р а я слабо выпуклая . Наи-
б о л ь ш а я длина р а с п о л о ж е н а б л и ж е к спинному краю, н а и б о л ь ш а я вы-
сота — почти в середине, чуть б л и ж е к з аднему концу, н а и б о л ь ш а я 
т о л щ и н а — в центре раковины. В спинной части, б л и ж е к переднему 
концу, расположено углубление, иногда принимающее вид борозды 
или ямки. Р а к о в и н а равномерно выпуклая , с уплощенным сво-
бодным краем, имеющим вид ободка. П е р е д н е б р ю ш н а я часть рако-
вины поднимается над уплощенным узким краем круто, п р а в а я створ-
ка в этом месте несет длинный шип, направленный вперед и в сторону. 
Д л и н у шипа установить не удалось . Л е в а я створка шипа ие имеет. 
Поверхность раковины покрыта редкими точечными углублениями. 

На внутренней поверхности, на передней стороне валика , соответ-
ствующего борозде, расположено каплевидное углубление, обращенное 
узким концом книзу. П о свободному краю левой створки проходит 
бороздка . 

Вид обладает значительной изменчивостью, с к а з ы в а ю щ е й с я прежде 
всего в глубине и очертании бороздовидного углубления на раковинах : 
створки изменяются от почти нерасчлененных, гладких, до несущих 
резко в ы р а ж е н н у ю борозду. М е ж д у этими крайними ф о р м а м и суще-
ствует р я д переходных форм. Борозда резче в ы р а ж е н а на правых 
створках , на левых, к а к правило, более с г л а ж е н а . Раковины личиноч-
ных форм не о б н а р у ж и в а ю т существенных отличий от взрослых форм, 
за исключением размеров . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид имеет 
сходство с Aparchitella major V. I v а п о va (Е. А. Иванова , Е. Д . Сош-
кина, Г. Г. Астрова и В. А. Иванова , 1955, стр. 166, табл , XXII, фиг. 1 - -
3; В.А. Иванова , 1955, стр. 108, табл XXIX, фиг. 3—6) как по величине 
самой раковины, так и по сходству точечной скульптуры поверхности, 
но отличается более вытянутой формой раковины, меньшей глу-
биной охвата , менее выпуклой брюшной частью левой створки и нали-
чием более глубокой бороздовидной впадины в спинной части. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Н а ч а л о мангазейского века ордовика . З а п а д н а я окраина 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины представителей вида 
хорошо заметны в породе вследствие больших размеров и хорошей 
сохранности и дополняют комплекс мангазейскпх остракод. 

Р а з м е р и типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

4,90 
3,20 
0,90 

* procera — длинная. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый берег р. Подкаменной Тунгуски 
выше устья р. Столбовой. Мангазейский ярус. Зелено-серые глинистые 
сланцы. Разрозненные створки хорошей сохранности (Е. А. Иванова , 
1950—1951). 

Подотряд BEYRICHIIDA 

С Е М Е Й С Т В О P R I M I T I I D A E U L R I C H ЕТ BASSLER, 1923, EMEND. 
H E N N I N G S M O E N , 1953 

Род Primitia J o n e s et H o l l , 1865 

Primitia perpusilla V. I v a n o v a sp. n o v . * 
Табл. 59, фиг. 7 

Оригинал № 5/1516. П И Н АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Пять раковин и 20 створок хорошей сохранности из 

одного местонахождения. 
О п и с а н и е . Раковина маленькая , удлиненная, усеченно-оваль-

ная по очертанию, равностворчатая , выпуклая. Л и н и я соединения ство-
рок прямая , без охвата. Замочный край прямой. Спинные углы округ-
лены. Передний конец больше выдается за замочный край, чем задний, 
и незначительно выше последнего. Линия брюшного края умеренно вы-
пуклая. Н а и б о л ь ш а я длина расположена посередине, наибольшая вы-
сота — ближе к переднему концу, наибольшая толщина — в центре ра-
ковины. В спинной части боковой поверхности створки ближе к перед-
нему концу расположена узкая неглубокая борозда, ограниченная спе-
реди невысоким округлым вздутием. По свободному краю развито тон-
кое ребрышко, отделенное от истинного края узким, но отчетливо за-
метным желобком. "Поверхность створок гладкая . 

У раковин личиночных форм задний конец несколько скошен 
к брюшному краю, что редко наблюдается среди взрослых форм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По очертаниям и раз-
мерам раковины описываемый вид ближе всего к Primitia mammata 
U l r i c h (1894, стр. 652, табл . 48, фиг. 78—81), от которого отлича-
ется присутствием краевого ребрышка на свободном крае раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика. З а п а д н а я окраина Си-
бирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид дополняет 
характеристику остракод мангазейского комплекса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Подкаменная Тунгуска, нижняя и 
средняя части мангазейского яр\ 'са. Линзы известняка и серо-зеленые 
сланцы (Е. А. Иванова , 1950—1951). 

Оригинал № 2/1545. П И Н АН СССР, Москва. 
М а т е р и а л . Около 40 створок хорошей сохранности из одного 

местонахождения. 

* perpusi l la — очень маленькая. 
** Вид назван в честь А. И. Нецкой, занимающейся изучением ордовикских 

остракод. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .\(м) 

Длина 
Высота I 
Толщина 

0,84 
0,54 
0,36 

Primitia (?) аппае V. I v a n o v a sp. nov.* 
Табл. 59, фиг. 8, 9 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а выпуклая , полуовальной формы со ско-
шенным задним концом, равностворчатая , л е в а я створка незначительно 
охватывает правую вдоль брюшного края . Передний конец выше з а д 
него и чуть выдается за замочный край, равномерно изогнут; задний 
конец скошен к брюшному краю. Переднеспинной угол почти прямой, 
заднеспинной — острый. Л и н и я брюшного к р а я сильно выпуклая . Наи-
большая длина р а с п о л о ж е н а б л и ж е к спинному краю, н а и б о л ь ш а я 
высота — п о середине раковины, н а и б о л ь ш а я толщина — в центре зад-
него вздутия. В середине спинной части боковой поверхности сгворки 
проходит очень широкая , неясная по очертаниям, но глубокая борозда , 
не д о х о д я щ а я до середины высоты створки. Борозда с обеих сторон 
ограничена широкими вздутиями, з аднее вздутие выше переднего. 
В центре брюшного к р а я стенка раковины незначительно утолщена 

Н а внутренней поверхности вдоль свободного к р а я левой створки 
проходит борозда , в которую входит край правой створки. Мускуль-
ного отпечатка с внутренней стороны н а б л ю д а т ь не удалось. 

Раковины личинок, кроме меньших размеров , отличаются от рако-
вины взрослых форм менее отчетливо в ы р а ж е н н о й бороздой. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Отнесение описываемой 
формы к роду Primitia условно. Очень ш и р о к а я борозда раковины Р. (?) 
аппае sp. nov. отличает его представителей от всех других форм этого 
рода и с б л и ж а е т с видами рода Primitiella U l r i c h . Но д л я последнего 
характерны округленные спинные углы, тогда как у описываемого вида 
спинные углы необычайно четко в ы р а ж е н ы . По отмеченным признакам 
Р. (?) аппае sp. nov. з анимает промежуточное положение м е ж д у этими 
двумя родами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Криволуцкий век среднего ордовика. Ю ж н а я часть 
Сибирской п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
встречены только в одном местонахождении, но в значительном коли 
честве экземпляров . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Устье р. Нюи, левый приток р. Лены 
(среднее течение) . Криволуцкий ярус. Б е л ы й органогенный известняк 
Раковины прекрасной сохранности (О. И. Никифорова , 1950). 

Оригинал № 4/256. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь раковин разной сохранности из двух место 

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная , неравномерно-выпук-

лая . П р а в а я створка немного больше левой, которую она охватывает 
вдоль свободного к р а я слабо по концам и немного глубже на брюшной 
стороне. Спинной край прямой, брюшной полого изогнут и скошен 
к з аднему концу, который в связи с этим ниже переднего, резко вы-
гнутого в нижней части. В средине створок короткая , глубокая борозда 
с нечетким срединным бугорком в передней стенке. Выпуклость створок 
в задней половине значительно больше, чем в постепенно уплощаю-
щейся передней части. Поверхность створок ячеистая. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 
Высота 
Толщина . 

1,96 
1,26 
0,36 

Primitia (?) litvaensis N e c k a j a sp. nov. 

Табл. 61, фиг. 9 

* l i tvaensis — литовская (по месту нахождения) 

.304 



Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 
Высота 

0,70 
0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид только 
в с а м ы х общих чертах (однобороздчатые, почти равностворчатые рако-
вины) строения раковины напоминает P. cincinnatiensis ( M i l l e r ) 
(Miller, 1875, стр. 350, рис. 25) . П о своеобразному сочетанию характери-
зующих его признаков (резко в ы р а ж е н н а я неравномерность выпук-
лости створок и очень ш и р о к а я срединная борозда со слабо развитым 
срединным бугорком и крупной ячеистостью створок) , он, по-видимому, 
является представителем нового рода, выделению которого препятст-
вуют с л а б а я изученность рода Prlmitia и недостаточность имеющегося 
у автора м а т е р и а л а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лландовери . Северо - запад Русской 
платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид является представи-
телем одного из наименее изученных комплексов остракод раннего 
силура Русской платформы, в а ж н о г о для сопоставления стратиграфи-
ческих схем разных областей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я ССР , окрестности г. Ж и ж -
моры, нижний лландовери . Известняки . Р а к о в и н ы разной сохранности 
(сборы геологов Литовского геологического управления , 1951). 

Оригиналы № 100/234, 101/234. ЛГУ, Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Около 30 правых и левых створок довольно хорошей 
сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овального очертания, в здутая . 
Спинной край довольно длинный. Спинные углы отчетливые, почти рав-
ные по величине. Передний и задний концы равномерно закруглены и 
незначительно выдвинуты за концы спинной линии. Передний край едва 
заметно сужен и несколько больше, чем задний, выступает за конец 
спинного края . Брюшной край равномерно выгнутый, плавно переходит 
в передний и задний концы раковины. Поперечная борозда короткая , не 
четко очерченная, у спинного к р а я резко р а с ш и р я е т с я в сторону перед-
него края , отграничивая сверху небольшой бугорок. Краевое ребро 
узкое, слабо выпуклое, гладкое , исчезающее у спинных углов. Р а к о в и н а 
сильно и равномерно вздута , н а и б о л ь ш а я выпуклость посередине. По-
верхность створок покрыта сетью круглых ячеек двух типов. Ячейки, 
устилающие густой сетью всю поверхность раковины, за исключением 
краевого ребра , очень маленькие , неглубокие, одинаковые по величине. 
В центральной, наиболее выпуклой части створок, помимо мелких ячеек, 
создающих общий фон, имеются крупные, редкие, менее равномерные 
по величине, ямчатые или многоугольные ячейки. 

В о з р а с т н а я изменчивость в ы р а ж а е т с я в меньшей величине раковин 
молодых особей и более глубокой и отчетливой борозде на них. 

Род Euprimitia U l r i c h et B a s s l e r , 1923 

Euprimitia marginata A b u s h i k sp. nov. * 

Табл. 59, фиг. 3, 4 

Р а з м е р ы (в мм) 
L . 
Н . 
H/L 

1 ,26 
0.86 
0,68 

* m a r g i n a t a — окаймленная . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид доволь-
но близок Euprlmitia sanctipauli U l r i c h (Ulr ich , 1894, стр. 652. 
т а б л . 43, фиг. 73—74) . О д н а к о очертания борозд у раковин этих видов 
резко различны: борозда у Е. sanctipauli U l r i c h равномерна по 
ширине на всем протяжении до спинного края , тогда как у изученного 
вида у спинного к р а я она переходит в расплывчатых очертаний пони-
жение . Кроме того, у раковин описываемого вида отчетливый средин 
ный бугорок и иная скульптура поверхности. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Силур, лландовери . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
характеризуют о т л о ж е н и я нижнего лландовери . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки П о д к а м е н н а я Тунгуска и Кулпнна, 
Д о в о л ь н о большое количество в черных рыхлых глинистых сланцах 
(А. Ф. Абушик, 1954). 

Оригинал № 6/1516. П И Н АН С С С Р , Москва . 
М а т е р и а л. Восемь створок хорошей сохранности из одног' 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а овальная , уплощенная , с п р я м ы м замоч-

ным краем, равностворчатая . Спинные углы округлены. Передний и 
задний концы равной высоты, одинаково выдаются за замочный край 
Н а и б о л ь ш а я длина и высота расположены у середины раковины, паи 
б о л ь ш а я толщина — б л и ж е к брюшному краю. В спинной части боковой 
поверхности створки, б л и ж е к переднему концу, расположена глубокая 
борозда в виде продолговатой ямки, замкнутой на спинном крае . Па-
р а л л е л ь н о свободному краю, почти по контуру створок, проходит узкий 
ж е л о б о к . Поверхность створки покрыта беспорядочно расположенными, 
ясными точечными углублениями. 

И н д и в и д у а л ь н а я изменчивость описываемого вида в ы р а ж а е т с я 
в том, что точечные углубления не всегда р а с п о л о ж е н ы по всей поверх 
ности раковины. Г л а д к и е участки неправильных очертаний образуются 
г л а в н ы м образом в брюшной части створки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От всех известных видов 
Euprimiiia раковины представителей описываемого вида отличаются 
з акрытой бороздой в виде глубокой удлиненной ямки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Мангазейский век ордовика . З а п а д н а я окраина Сибир-
ской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
х а р а к т е р н ы д л я нижней части мангазейского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река П о д к а м е н н а я Тунгуска , выше устья 
р. Столбовой, н и ж н я я часть мангазейского яруса . Серо-зеленые глини-
стые сланцы (Е. А. И в а н о в а , 1950—1951). 

Euprimiiia arsenievi V. I v a n o v a sp. nov 

Табл. 62. фиг. 6. 7 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

1,08 
0,60 
0,24 
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Род Cystomatochilina J а а п u s s о n, 1957 
Cystomatochilina permira A b u s h i k sp. nov. * 

Табл. 59. фиг. 10, II 

Оригиналы ,\L' 133/234, 134/234, ЛГУ, Музей кафедры исторической 
• еологии, Ленинград. 

М а т е р и а л . Семь отдельных створок довольно хорошей сохрап 
пости из одного местонахождения. 

О п и с а н и е . Раковиньг усеченно-овального очертания, удлиненные, 
слабо выпуклые. Срединный бугорок довольно крупный, округлый или 
)вальный, значительно приподнятый, резко обособленный. Вдоль бугра 
позади него пологая вдавленность, наиболее глубокая у основания 
dvrpa. Краевое ребро неширокое, уплощенное, радиально-лучистое, 
лучевые промежутки неравномерные, могут быть довольно широкими. 
Ребро продолжается вдоль всего свободного края и сохраняет одина-
ковую структуру на всем протяжении. Поверхность створок неравно-
мерно покрыта маленькими редкими бугорками. Внутривидовая измен-
чивость проявляется в варьировании формы срединного бугорка 
(округлый или овальный) . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 1,00 
Высота 0,64 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
иида сходны с раковинами Cystomatochilina umbonata ( К г a u s e ) . От 
фотоизображения оригинала этого вида, изученного Краузе и приве-
денного Трибелем (Triebel, 1941, табл. 4, фиг. 42) , С. permtra sp. nov. 
лтличается удлиненной раковиной с менее широким краевым ребром. 
Последним, а также характером скульптуры, изученные формы отли-
чаются и от норвежских представителей этого вида (Henningsmoen , 
!954а, стр. 91, табл. 4, фиг. 1—3). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о с р а с и р о-
с т р а н с н и е. Силур, лландовери. Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
рактеризуют отложения нижнего лландовери Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Подкаменной Тунгуски 
(рч. Столбовая ) . Нижний лландовери. Черные тонкокристаллические 
известняки (А. Ф. Абушик, 1954). 

Род Eoprimitia H a r r i s , 1957 
Eoprlmitia (?) versipella N e c k a j a sp. nov .** 

Табл. 58, фиг. 4 

Оригинал № 2/256. В Н И Г Р И , Ленинград. 
М а т е р и а л . 28 раковин разной сохранности и семь отдельных 

створок из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина усеченно-овальная, несколько вытянутая 

или высокая, почти равномерно выпуклая. П р а в а я створка немного 
больше левой, которую она охватывает по свободному краю умеренно 
на брюшной стороне и слабо на концах. Спинной край прямой, В спин-
ной части развиты невысокие выступы, заканчивающиеся на заднем 
конце шипами. Брюшной край почти прямой. Очертание концов измен 

* permirus — удивительный. 
** versipella — изменчивая (относится к форме раковины) . 
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чиво, они бывают с л а б о изогнутые, сходные м е ж д у собой или различно 
скошенные. В с е р е д и н е створок в верхней половине находится корот-
кая бороздка — я м к а , или щ е л к а . Выпуклость створок немного больше 
в передней половине р а к о в и н ы . Поверхность створок г л а д к а я или очень 
гонкопористая . 

Р и з м е р ы типичного экземпляра | в .«.«) 

Д л и н а 0,40 
Высота 0,25 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Особенность строения 
раковины данного вида , о т л и ч а ю щ а я его от других эопримиций, выра-
жается в основном в р а з в и т и и спинных выступов, з а к а н ч и в а ю щ и х с я 
шипами п в о б р а т н о м соотношении створок при охвате. Вследствие 
этого новый вид р а с с м а т р и в а е т с я условно в составе указанного рода, 
еще не достаточно полно изученного. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . С и л у р , средний и поздний лландовери . Северо-запад 
Русской п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид интересен д л я харак-
теристики нижнего с и л у р а разных областей Русской п л а т ф о р м ы и воз-
м о ж н ы х сопоставлений по данным р а з в и т и я остракод этой части раз-
реза , в н а с т о я щ е е в р е м я с л а б о изученной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности городов 
Ж и ж м о р ы и П р е н и й ; средний и верхний л л а н д о в е р и . Известняки . Много-
численные р а к о в и н ы р а з н о й сохранности (сборы геологов Литовского 
геологического у п р а в л е н и я , 1951). 

Род Kayina H a r r i s , 1957 
Kayina (?) reticulatotuberculata N e c k a j a sp. n o v . * 

Табл. 64, фиг. 4 

Оригинал № 2/256. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь створок удовлетворительной сохранности из 

одного м е с т о н а х о ж д е н и я . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , плоско-выпуклая . Соотношение 

створок точно не у с т а н о в л е н о . Спинной край прямой, длинный, брюш-
ной край п р и б л и з и т е л ь н о п а р а л л е л е н ему в средней части и однооб-
разно изогнут у обоих концов . Б р ю ш н а я и спинная стороны узкие, 
уплощенные. Н а п р а в о й створке уплощенную часть брюшной стороны 
отграничивает от б о к о в о й стороны тонкий рубчик, по-видимому, создаю-
щий упор левой с т в о р к е при охвате. Концы слабо выгнуты, сходны 
м е ж д у собой. В с е р е д и н е верхней половины створок н а б л ю д а е т с я не-
ясная ш и р о к а я в д а в л е н н о с т ь . В спинной части у заднего конца на каж-
дой створке имеется сосочкообразный бугорок, направленный н а р у ж у и 
слегка отклоненный н а з а д . Вся поверхность створок, за исключением 
брюшной стороны, п о к р ы т а крупными ячейками. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Д л и н а 0,32 
Высота 0,17 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Представители описывае-
мого вида о б л а д а ю т раковиной , которая по комплексу характеризую-
щих ее признаков з н а ч и т е л ь н о отличается от других палеозойских 
остракод . Н а и б о л е е б л и з к о й к новому виду является Kayina hybosa 

* re t i cu la to tubercu la ta — сетчато-бугорчатая (относится к скульптуре раковины) 
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H a r r i s (1957, стр. 160. таол . 3, рис. 11 а, б, с) , остатки которой из-
вестны из формации симпсон среднего ордовика Северной Америки 
Признаки , отличающие новый вид — несколько д р у г а я форма раковины 
(уплощенные спинная и б р ю ш н а я стороны) , развитие бугорков на о б е и \ 
створках и крупноячеистая поверхность, — возможно, в дальнейшем 
послужат д л я выделения нового рода. В настоящее время этому пре-
пятствует ограниченность м а т е р и а л а . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лландовери . Северо- запад Русской плат-
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Выделяемый вид является одним 
из немногих, известных только по ограниченному числу (в настоящее 
время) местонахождений, представителей остракод раннего лландовери 
северо-запада Русской платформы; он интересен т а к ж е для выявления 
закономерностей развития лепердителлид с асимметричным и симмет-
ричным строением раковин. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я ССР, окрестности г. Ж и ж м о р ы . 
нижний лландовери . Известняки . Отдельные створки разной сохран-
ности (сборы геологов Литовского геологического управления , 1951). 

Род Ochesaarina N е с k a j a gen. ;iov. • 

Т и п и ч н ы й в и д — O c h e s a a r i n a variolaris N e c k a j a gen . el sp. 
nov. Ранний лудлов. Северо- запад Русской платформы. 

Д и а г н о з . Раковина приближенно треугольная , высокая , неравно-
мерно в ы п у к л а я . Л е в а я створка немного больше правой, которую она 
охватывает по свободному краю. Охват створок у разных видов выра-
жен по-разному. У одних он очень слабый и равномерный по всему 
свободному краю, у других резко неравномерный на разных его уча-
стках. На спинной стороне наблюдается обратное соотношение ство-
р о к — п р а в а я незначительно перекрывает левую. Спинной край прямой, 
длинный, без ложбинки . Б р ю ш н о й край дугообразный. Оба конца круто 
выгнуты, задний более высоко скошен к брюшному краю. Срединная 
борозда л и ш ь намечена, четко в ы р а ж е н а она только на ядрах . По к р а я м 
обоих концов, иногда простираясь на брюшную сторону, обычно раз-
виты изогнутые ребра . Н а и б о л ь ш а я выпуклость раковины в середине. 
Поверхность створок г л а д к а я или пористая. Только у одного вида 
Ochesaarina variolaris gen . et sp. nov. была установлена диморфность 
раковины. В ы р а ж а е т с я ома в наличии форм с резко вздутыми в задне-
спинной части створками. Эти формы р а с с м а т р и в а ю т с я как раковины 
самок. 

И з ранее известных видов к роду Ochesaarina относится Primitia 
trigonalis J o n e s et H o l l ( Jones and Holl , 1865, стр. 421, табл . 13. 
фиг. 4a, в) из отложений венлока Англии. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Очень сходной с охесаа-
ринами раковиной о б л а д а ю т среднедевонские представители рода 
Phlyctiscapha K e s l i n g , 1953 (Kes l ing , 1953, стр. 221—229) Северной 
Америки. Раковины охесаарин отличаются в основном следующей сово-
купностью признаков. Их очертание б л и ж е к треугольному б л а г о д а р я 
более круто изогнутому брюшному краю; спинной край лишен высту-
пов и л о ж б и н к и м е ж д у ними; соотношение створок на спином крае про-
тивоположно таковому на свободном крае; срединная борозда присут-
ствует, хотя и очень слабо развита . Охесаарины отличаются т а к ж е иной 
формой полового д и м о р ф и з м а . 

* Наименование рода дано по названию г. Охесааре. в окрестностях которого 
впервые обнаружены остатки чтпх остракод. 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я п г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур ( л л а н д о в е р и ? - лудлов) . З а п а д и северо-запад 
Русской платформы, Урал, Англия. 

Ochesaarina variolaris N e c k a j a gen. el sp. nov.* 

Табл. 60. фиг. 1, 1' 

Оригиналы № 2/236, 52/236. В Н И Г Р И , Ленинград. 
М а т е р и а л . Около 50 раковин разной сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Раковина более пли менее приближающаяся к тре-

угольной по очертанию, почти равностворчатая. Л е в а я створка незна-
чительно больше правой, которую она неглубоко, но равномерно охва-
тывает по свободному краю. Н а спинной стороне наблюдается едва на-
меченное обратное соотношение створок. Спинной край прямой, брюш-
ной в разной степени круто изогнут, при этом задний конец скошен 
выше, чем передний. Р е б р а вдоль края концов варьируют по степени 
выраженности от четких, довольно длинных (достигающих брюшного 
края ) , до развитых только в верхней половине створок и не всегда 
отчетливо выделяющихся. Срединная борозда обычно не наблюдается. 
Наибольшая выпуклость находится почти и середине, несколько сме-
щена к заднему концу. Поверхность створок гладкая , но встречаются 
формы с редко-крупнопористыми стенками. Диморфизм выражается 
в наличии форм со значительно более выпуклыми створками, при со-
хранении основных черт строения раковины. Н а и б о л ь ш а я выпуклость 
створок у таких форм (рассматриваемых как раковины самок) расп') 
южена в заднеспинной части. 

Р а з м о р и |,н л.щ 

Типичного экземпляра (<? i 
Длина . . 1,4с 
Высота 0,95 
Диморфного экземпляр» <9 ) 
Длина 1,35 
Высота 0,90 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида сходны с таковыми Phlyctiscapha K e s l i n g . Их отличают приз-
наки, указанные в обосновании к выделению рода Ochesaarina gen. nov. 
Описанный вид отличается от других представителей рода раковиной, 
более близкой по очертанию к треугольной, и равномерно выраженным 
но свободному краю охватом створок, а т а к ж е несколько варьирую-
щими в своем развитии ребрами, размерам;!, очертанием и характером 
поверхности створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. Северо-запад и з а п а д Русской 
платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описанного вида ха-
рактеризуют отложения раннего лудлова северо-запада и запад;! 
Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР. окрестности г. Охесааре . 
нижний лудлов, слои охесааре, известняки (А. И. Нецкая , 1948). Подо-
тня, окрестности г. Скальск-Подольска , нижний лудлов, скальскнй го-
ризонт (Б. С. Соколов, 1949). В Эстонии находки менее частые, чем 
в Подолни, где раковины этого вида встречаются в массовом количе-
стве экземпляров. 

* var io la r i s - изменчивая (в • •гшит-шш некои-рмч псобешик-н'н строения рако-
вины) • 
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Ochesaarina auriculata X e c k a j a gen . et sp. nov 

Табл. 60, фиг. 3 

Оригинал № 3/236. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь раковин разной сохранности из одного место-

в х о ж д е н и я . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а приближенно треугольная в очертании. 

Левая створка неравномерно охватывает правую по свободному краю, 
вдоль брюшного к р а я охват в ы р а ж е н очень слабо и только у концов 
резко возрастает , образуя выступы угловатого очертания. Спинной 
л рай прямой, брюшной дуговидно изогнут. Передний конец немного 
зыше заднего , оба они круто выгнуты от спинного к р а я и скошены 
is брюшному. П а р а л л е л ь н о к р а я м концов правой створки развиты невы-
сокие ребра , на левой створке такие ж е ребра развиты значительно 
слабее и не всегда ясно различимы. Срединная борозда обычно не обо-

иачена. Поверхность створок г л а д к а я . Д и м о р ф и з м не наблюдался . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Особенностью строения 
раковин данного вида, отличающей его от других представителей рода, 
является ф о р м а охвата створки, при которой о б р а з у ю т с я ушкообраз -
ные выступы на обоих ее концах. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
г р а н е н и е . Силур, ранний лудлов . Подолия . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Представители описываемого 
вида интересны д л я в ы я в л е н и я закономерностей развития рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Окрестности г. С к а л ь с к - П о д о л ь с к а , 
скальский горизонт. Известняки . Многочисленные раковины* разной 
сохранности (Б . С. Соколов, 1949). 

Оригинал № 1/873. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Восемь раковин разной сохранности из двух место-

нахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а вытянуто-треугольного очертания, более 

или менее высокая . П р а в а я створка несколько больше левой, которую 
она неравномерно охватывает по свободному к р а ю : в середине брюш-
ного к р а я охват в ы р а ж е н очень глубоко, на остальной части едва наме-
чен. Н а спинной стороне (в середине) л е в а я створка слабо, но отчетливо 
перекрывает правую. Спинной край прямой с резко выступающими 
углами, брюшной край более или менее круто, или плавно изогнут. 
Оба конца дугообразно выгнуты, при этом задний выше скошен к брюш-
ному краю, чем передний. Р е б р а по к р а я м концов правой створки 
не развиты. Н а левой створке они т а к ж е не всегда развиваются , обычно 
наблюдаются только в виде слабого возвышения у заднего конца. Наи-
б о л ь ш а я выпуклость находится почти в середине, несколько смещена 
к з а д н е м у концу. Поверхность створок гладкая . Д и м о р ф и з м не обна-
ружен. 

Р а з м е р и типичного э ю е м п л я р а (в . м ) 

Длина 
Высота 

1,40 
0.90 

Ochesaarina uralica N e c k a j a gen. et sp. nov. 

Тябл. 60, фиг. 4 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 

1,25 
0,9 

aur icula ta — ушастая (по особенности охвата створок) 
uralica — уральская (по месту нахождения) . 



О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . По форме раковины, дан-
ный вид ближе всего к Ochesaarina auriculata gen. et sp. nov., от кото-
рой его отличает (как и от остальных охесаарин) глубокий охват на се-
редине брюшного к р а я и резко выступающие спинньпе утлы. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний венлок. Урал . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного вида до-
полняют палеонтологическую характеристику отложений колчинской 
свиты силура Колво-Вишерского к р а я Урдла ; вид интересен т а к ж е для 
в ы я в л е н и я закономерностей развития рода . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Колво-Вишерский край, нижний венлок. 
колчинская свита. Несколько раковин разной сохранности (В. А. Бур 
невская , 1950). 

С Е М Е Й С Т В О P R I M I T I O P S I D A E SWARTZ, 1936 

Род Primitiopsis J o n e s , 1887 
Primitiopsis rotundus N e с 1< a j a sp. nov. * 

Табл. 64, фиг. 11 

Оригинал № 2/235. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 15 раковин разной сохранности из трех местонахож 

дений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а почти округлая или о в а л ь н а я в очертании, 

очень выпуклая , почти равностворчатая . П р а в а я створка очень слабо 
перекрывает л е в у ю по свободному к р а ю (исключая камеру , при ее 
н а л и ч и и ) . Спинной край прямой. Спинная сторона у з к а я без ложбинки . 
Б р ю ш н о й край плавно изогнутый. Концы сходных очертаний, закруглен-
ные, когда на з а д н е м конце не развита к а м е р а . П р и наличии к а м е р ы 
(не отделенной с н а р у ж н о й стороны или отделенной только слабой 
вогнутостью) задний конец несколько вытянут . В середине створок в их 
верхней половине имеется пе всегда ясно в ы р а ж е н н а я борозда . Р а к о 
вина более в ы п у к л а я в задней и брюшной половине. Поверхность ство-
рок г л а д к а я или тонкоребристая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Типичный экземпляр ( £ ) 
Длина . . . . 1,45 
Высота 0,80 
Диморфный экземпляр ю ) 
Длина . . . . 1,37 
Высота . . 0,87 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид отличается 
от Primitiopsis planifrons J o n e s (1888, стр. 406, табл . 22, фиг. 18), 
остатки которого известны из отложений среднего готландия о-ва Гот 
ланд , почти круглой или овальной формой раковины с гладкой или 
тонкоребристой поверхностью створок и наличием срединной борозды., 
а не ямки. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, лудлов . Северо-запад и з а п а д Русской плат-
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы нового вида характе-
ризуют отложения позднего лудлова в Прибалтике , З а п а д н о й Украине 
и Подолии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П р и б а л т и к а , окрестности г. Советска , 
верхний лудлов, известняки (А. И. Зотова , 1952). Эстония, окрестности 

* ro tundus - округлый (относится к форме раковины) 
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г. Охесааре , верхний лудлов , слои охесааре (А. И. Н е ц к а я , 1948). Подо-
лия, окрестности г. Б о р ш о в а , верхний лудлов , борщовский горизонт 
(Б. С Соколов , 1949). 

Род Clavofabella M a r t i n s s o n , 1955 
Clavofabella diffusa N e c k a j a sp. nov. ' ' 

Тябл. 6!. фиг. 2, 3 

О р и г и н а л ы № 20/128, 120/128. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Более ста раковин разной сохранности из четырех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании. П р а в а я 

створка незначительно больше левой. Охват в ы р а ж е н слабо, только 
у самых крупных экземпляров его можно н а б л ю д а т ь довольно четко 
на брюшной стороне. Спинной край прямой с более или менее отчет-
ливо выступающими спинными углами. Н а спинной стороне развиты 
невысокие спинные выступы, м е ж д у ними короткая л о ж б и н к а , располо-
ж е н н а я в задней части раковины. Брюшной к р а й полого изогнут. 
Передний конец ниже и более выгнут, чем задний. Н а и б о л ь ш а я выпук-
лость раковины в задней половине. В середине створок, в верхней поло-
вине н а б л ю д а е т с я с л а б а я вдавленность или неглубокая , неясно очер-
ченная бороздка . Поверхность створок мелкоячеистая . Н а некоторых 
раковинах н а б л ю д а ю т с я широкие пластинчатые ребра по краю заднего 
конца раковины, не с м ы к а ю щ и е с я при закрытых створках. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Типичный экземпляр ( S ) 
Длина 0,95 
Высота 0,62 
Диморфный экземпляр ( £ ) 
Длина . 0,75 
Высота 0,50 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От других к л а в о ф а б е л л 
данный вид отличается более тонкой скульптурой створок, не разви-
той или только едва намеченной срединной ямкой и почти суженными 
спинной и брюшной сторонами, в противоположность обычно несколько 
расширенным и уплощенным у других видов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Сулур, ранний лудлов. С е в е р о - з а п а д и, возможно, 
з а л а д Русской платформы;. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характери-
зуют отложения раннего л у д л о в а Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстония, окрестности поселков К а а р м а 
(каарские слои) и П а а д л а (паадлские слои) ; нижний лудлов, извест-
няки (А. И. Нецкая , 1948). Окрестности г. Советска (А. И. Зотова , 
1952). Возможно, в мукишинских слоях Подолии — плохая сохран-
ность з а т р у д н я е т точное определение (В. С. Соколов, 1949). Н а и б о л ь 
шее число экземпляров и лучшей сохранности о б н а р у ж е н ы в Эстонии 

Clavofabella (?) multicostata N e c k a j a sp. n o v . * * 
Табл. 61, фиг. 5 

Оригинал № 24/128. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Пять раковин хорошей сохранности из одного место 

нахождения . 

* d i f fusus — раскидистый (относится к широкому распространению вида) . 
** mul t icos ta ta — многоребристая (относится к скульптуре створок) . 
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О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании, плоско-
в ы п у к л а я . П р а в а я створка больше левой, охват в ы р а ж е н очень равно-
мерно по всему свободному краю. Спинная и б р ю ш н а я стороны рас-
ширены. Спинной край прямой, длинный, вдоль него развиты длинные 
спинные выступы, м е ж д у которыми в глубокой л о ж б и н к е пролегает 
з а м о ч н а я линия. Брюшной край плавно изогнут. Концы сходно выг-
нуты, но передний конец более плавно закруглен , а задний несколько 
скошен к брюшному краю. В середине боковой стороны имеется не-
б о л ь ш а я круглая ямка . Вся поверхность створок покрыта тонкими реб-
рышками , протягивающимися диагонально от заднеспинного к перед-
небрюшному углу, местами они пересекаются. Раковина немного более 
в ы п у к л а я в задней половине. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра tn .н.ч) 
Длина 0,90 
Высота 0,55 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а. Д а н н ы й вид отличается 
несколько более удлиненными и плоскими раковинами, а т а к ж е не-
ячеистой скульптурой поверхности створок от венлокских представи-
телей этого рода. Условность отнесения его к роду Clavofabella M a r -
t i n s s о п (Mar t inssoi i , 1955, стр. 23) вызвана отсутствием находок, 
п о д т в е р ж д а ю щ и х диморфизм раковин, обязательный для названного 
рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур', ранний лудлов . П р и б а л т и к а , 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В ы д е л я е м ы й вид представляет 
интерес для выявления закономерностей в развитии рода: его остатки 
дополняют палеонтологическую характеристик) ' отложений лудлова 
Русской платформы, еще недостаточно полную. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская С С Р , окрестности пос Охеса-
аре. слои охесааре, известняки (А. И. Нецкая , 1948). 

Род Leiocyamus М а г 1 i п > ^ о п, 1956 
I.eiocyama.ч circuluris A b u s h i k sp. nov. 

Табл. (52, фиг. 3 

Оригиналы № 92/234, 158/234, 159/234. ЛГУ. Музей к а ф е д р ы истори-
ческой геологии, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Б о л ь ш о е количество целых раковин и разрозненных 
створок хорошей сохранности из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . О б щ и й контур раковины вместе с оттянутыми спин-
ными к р а я м и створок округльий, до замочного к р а я усеченно-оваль-
ный. Спинные углы округленные. Передний конец заметно сужен. П р а -
в а я и л е в а я створки одинаковых очертаний. Спинные возвышения ство-
рок значительные, плавно очерченные. Р а к о в и н а слабо в здутая , п р а в а я 
створка более выпуклая , л е в а я заметно уплощена , наибольшая выпук-
лость в спинной половине. Н а левой створке, в середине, иногда слабо 
з а м е т н а небольшая ямочка . Поверхность раковины г л а д к а я . С внут-
ренней стороны впереди середины створок отчетливый округлый след 
прикрепления з а м ы к а т е л ь н о г о мускула , впереди и несколько выше его 
часто маленькая , довольно глубокая ямочка , не о т р а ж а ю щ а я с я 
на внешней поверхности. З а м о к представлен узким, несколько расши-
р я ю щ и м с я кпереди невысоким выступом на левой створке и соответ-
ствующей ему щелью на правой створке. В д о л ь свободного к р а я на ле-
вой створке широкий желобок , при смыкании в него входит приострен-

c i r c u l a r i s - округлый (относится к очертанию ракоинны,). 
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ный край правой створки. Раковины молодых форм отличаются мень-
шими р а з м е р а м и и слабее оттянутыми створками у спинного края . 
Внутривидовая изменчивость в ы р а ж а е т с я в большем или меньшем су-
жении переднего конца раковин. 

Р а х м с р ы типичного экземпляра (в .ч.щ 

Длина 0,78 
Высота 0,56 
Толщина 0.38 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид несколь-
ко сходен с Leiocyamus apicatus M a r t i n s s o n (Mar t ins son , 1956, 
crp. 30, табл . IV—V, фиг. 38—42) , остатки которого известны из венлок-
ских отложений Швеции, но очертания раковин в спинной части и ха-
рактер выпуклости створок четко отличают L. circularis sp. nov. от пред-
тавителей этого вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
р а н е н и с. Силур, вен,ток. Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
рактеризуют нижнюю половину венлокского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Мойеро и Хантайки; Нориль-
ский район. Н и ж н и й венлок, серые органогенные известняки. Встре-
чаются в изобилии (В. А. И в а н о в а . 1951; Н. А. Тимашков , 1953; 
и И. Никифорова , 1952; А. А Высоцкий, 1954; А. Г. Кравцов . 1957). 

Род Limbinaria S w а г i /., 1956 
Limbinaria rlecorala N e c k a j a sp. nov. * 

f.in.T. 61. фиг. 1 

Оригинал № 34/128. В Н И Г Р И . Ленинград . 
М а т е р и а л . Семь отдельных створок разной сохранности из од-

•! 1 • го местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а высокая , плоско-выпуклая , усеченно-оваль-

ная в очертании. Соотношение створок не установлено. Спинной край 
длинный, спинная сторона уплощенная , довольно широкая , брюшной 
край закругленный. Концы с л а б о выгнуты, передний выше заднего, ско-
щенного к брюшному краю. Несколько отступя от свободного к р а я и 
примыкая к спинному, протягивается высокое ребро. Н а ограниченной 
см части боковой стороны створок развиты пересекающиеся м е ж д у со-
ooii, неравномерно утолщенные ребра. Поверхность створок и ребер, 
.ю-видпмому, мелкопористая . 

Р а 3 м с [w.i типично: п экн'мпляра (П .им/ 
Длина 0,70 
Высота 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы данного вида 
сходны с раковинами Limbinaria biangtilata S w a r t z et W h i t m o r e 
i S w a r t z and Whi tmore , 1956, стр. 1057, табл . 110, фиг. 7—9) из извест-
няков декер силура Северной Америки, р а з л и ч а ю т с я разным располо-
жением боковых ребер и отсутствием срединной ямки у нового вида. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
i р а н е н и е . Силур, ранний лудлов . П р и б а л т и к а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид интересен для выяв-
ления закономерностей развития рода; допускает возможность сопостав-

* decorala украшенная (относится к ск\лъмт\ 'рс сгнирою 
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лений в развитии фауны силурийских остракод Русской платформы и 
Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская С С Р . окрестности г. К а у г а т у м а . 
нижний лудлов, слои каугатуми; известняки (А. И. Н е ц к а я . 1948). 

Limbinaria costala N е с k a j a sp. nov. * 

Табл. 01, фиг. 7, 8 

Оригиналы № 60, 61/157. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Восемь отдельных створок хорошей сохранности 

из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная . Соотношение створок 

не установлено. По-видимому, правая перекрывает левую вдоль сво-
бодного края , т ак к а к развитые на краях створок мелкие бугорки на ле-
вой из них расположены несколько отступя от самого края . Спинная 
и б р ю ш н а я стороны несколько расширены^. Спинной край плавно за-
круглен. Передний конец более круто выгнут, чем несколько скошен-
ный у брюшного крдя задний. В середине створок неглубокая и 
не всегда ясная ямка . Вся боковая сторона створки окаймлена ребром, 
которое прикрывает ее края . Ограниченная этим ребром боковая сто-
рона покрыта тонкими ребрами разной длины, расположенными в об-
щем по диагонали , дихотомирующими или с л и в а ю щ и м и с я м е ж д у собой 
В заднебрюшной части развито пластинчатое ребро, узкое у одних форм 
и широкое у других. 

Р а з м е р ы (в мм) 
•г-

Типичный экземпляр (б ) 
Длина 0,97 
Высота 0.57 
Диморфный экземпляр ( £ ) 

Длина 0,87 
Высота (замеры без ребра) 0,55 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид отлн 
чается от других лимбинарий развитием диагонально расположенной 
ребристости на боковой стороне створок и слабо в ы р а ж е н н о й средин 
ной ямкой. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов . Северо- запад Русской плат 
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид интересен д л я выяв-
л е н и я закономерностей развития рода и позволяет проводить сопостав 
л е н и я с силурийскими остракодами Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская С С Р , окрестности г. Кауга-
тума, нижний лудлов , каугатумские слои. Известняки. Д о в о л ь н о много 
отдельные створок чаще хорошей сохранности (А. И. Н е ц к а я , 1948). 

Limbinaria aidonoma N e c k a j a sp. nov. ** 

Табл. 61. фиг. 4 

Оригинал № 2/873. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь отдельных створок из одного местонахождения 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании. Соотноше-

ние створок не установлено. Спинной край прямой, длинный. Спинная 
сторона слегка расширена . Концы однообразно закругленные . Б о к о в а я 
сторона створок опоясана ребром, на спинной стороне оно наиболее 

* costala — ребристая (относится к скульптуре створок) . 
** a u t o n o m a — обособленная (относится к необычной скульптуре) 
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узкое, в передней половине заметно шире и, постепенно расширяясь 
к брюшной стороне, становится наиболее широким на заднем конце. 
В верхней половине в середине створок крупная срединная ямка , вверху 
она ограничена ребром, по к р а я м бугровидными выпуклостями створок. 
Вся раковина умеренно выпуклая , причем в задней половине и посере-
дине немного больше, чем в передней части. Поверхность створок 
гладкая или я м ч а т а я , что, возможно, зависит от состояния сохранности. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0.80 
Высота 0,50 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Особенностью раковин дан-
ного вида является очень глубокая , р а с п о л о ж е н н а я под спинным реб-
ром срединная ямка , с заметно выпуклыми кр аям и , и неячеистая или 
ребристая поверхность створок, к а к это обычно д л я лимбинарий . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, поздний лландовери или ранний венлок. Урал . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид представляет уни-
кальную (в настоящее время) д л я Урала находку вида широко распро,-
страненного рода, интересную в стратиграфическом отношении воз-
можностью сопоставлений развития ф а у н ы о с т р а к о д в П р и б а л т и к е . 
Северной Америке и на Урале . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Колво-Вишерский край, колчинская 
свита силура . Известняки. Несколько отдельных створок хорошей 
сохранности (В. А. Бурневская , 1950). 

Limbinaria (?) tenuigranulosa N e c k a j a sp. n o v . * 

Табл. 61, фиг. 6 

О р и г и н а л № 3/256. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь раковин разной сохранности из одного место 

нахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании. Л е в а я 

створка больше правой, охват в ы р а ж е н очень слабо. Спинной край 
прямой, длинный, с несколько выступающими спинными углами; 
брюшной край полого изогнут. Б р ю ш н а я сторона немного расширена . 
Передний конец несколько выше и более правильно закруглен , чем 
в разной степени скошенный к брюшному краю задний. В середине 
створок имеется небольшая о к р у г л а я ямка . Вдоль спинного края , пере-
гибаясь к концам, развито ребро. Н а брюшной стороне, т о ж е з а г и б а я с ь 
к концам, но не соединяясь со спинным ребром, протягивается другое 
ребро. Поверхность створок покрыта мелкими, прилегающими друг 
к другу бугорками. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . . 1,20 
Высота . . 0,75 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Особенность строения 
раковины данного вида, о т л и ч а ю щ а я ее от других лимбинарий , выра-
жается в основном в неполном развитии ограничивающего боковую 
сторону кольцевого ребра и в мелкобугорчатой поверхности створок. 
Сомнительность принадлежности данного вида к у к а з а н н о м у роду 
обусловлена отсутствием находок форм с п р и з н а к а м и д и м о р ф и з м а и 
неполное развитие кольцевого ребра . 

* t e n u i g r a n u l o s a — т о н к о з е р н и с т а я (относится к скульптуре створок) . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г о о г р а ф и ч е с к о е р а с п и о 
с т р а н е н и е. Силур, поздний лландовери . Северо-запад Русской ила-' 
формы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . В ы д е л я е м ы й вид позволяет пр• • 
следить особенности изменений характерных признаков рода в разные 
частях разреза и областях развития силура Русской платформы; HHTI 
ресен д л я сопоставления фаун П р и б а л т и к и и Северной Америки. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я ССР , окрестности г. Ж и ж 
моры, верхний лландовери . Известняки. Раковины разной сохранности 
(сборы геологов Литовского геологического управления , 1953). 

С Е М Е Й С Т В О B E Y R I C H I I D A E J O N E S , 1894 

Род Beyrichia M c C o y . 1846 

Beyrichia (Eobeyrichia) mirabilis A b u s h i k sp. n o v . * 

Табл. 63, фиг. 5, 6 

Оригиналы № 111/234, 114/234. Л Г У . Музей к а ф е д р ы историческои 
геологии, Ленинград . 

М а т е р и а л . Более 20 отдельных створок хорошей сохранности из 
двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а полукруглая , слабо выпуклая . Передняя 
лопасть узкая , отчетливо обособленная л и ш ь у спинного к р а я , где она 
оттянута в невысокий шип. Срединный бугорок овальный, вздутый 
Соединительное ребро отчетливое. З а д н я я лопасть слабо выпуклая 
З а д н и й внутренний шип значительно крупнее внешнего шипа и лучин 
в ы р а ж е н . Заднеспнннос ребро короткое, довольно отчетливое, бугрп 
стое. Срединная борозда глубокая , простирается н и ж е середины ство 
рок. Внелопастная борозда хорошо в ы р а ж е н а в задней части раковины 
и н и ж е соединительного ребра . Внелопастная часть створки равно-
мерно выпуклая , широкая , покрыта тремя-четырьмя неровными рядами 
округлых бугорков. К р а е в о е ребро довольно широкое, уплощенное или 
слабо вогнутое, почти гладкое . Вдоль свободного к р а я узкий бугорча-
тый рубчик. Н а поверхности створок редкие крупные округлые бугор-
ки. Р а к о в и н ы молодых особей меньших размеров , и на них внелопаст-
ная борозда и скульптура развиты слабее . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д л и н а . от 0,7 до 1,5 
Типичный экземпляр 

Д л и н а 1,28 
Высота 0,86 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Известно четыре виде, 
п р и н а д л е ж а щ и е этому подроду, остатки которых о б н а р у ж е н ы в л л а г 
доверийских отложениях Норвегии. Р а к о в и н ы описываемого вида зна-
чительно отличаются от раковин представителей норвежских видов 
общим очертанием, х а р а к т е р о м передней лопасти и строением краевой 
ребра . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, венлок. Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха 
рактеризуют низы венлокского яруса Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Монеро, Норильский район 
нижний венлок. Серый органогенный известняк. Встречается в боль 
шом количестве (О. И. Никифорова , 1952; А. Г. Кравцов , 1957). 

* mi rab i l i s - - необыкновенный 
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Beyrichia [Beyrichia) quudricormi la A L) u s h i к sp nov 

Габл. 62, фиг. 8 -10 

Оригиналы № 117/234, 118/234. ЛГУ, Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Более ста отдельных створок хорошей сохранности 
из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а округленно-треугольного очертания. Пе-
редний к р а й более высокий, чем задний, последний сильно скошен по 
заднебрюшной линии и несколько заострен. П е р е д н я я лопасть до-
вольно узкая , у спинного к р а я вздута и приподнята в толстый невысо-
кий шип; н и ж н я я ее половина нечеткая, уплощенная , различается л и ш ь 
по х а р а к т е р у скульптуры поверхности. Срединный бугорок небольшой, 
овальный, сильно вздутый. З а д н я я лопасть равномерно выпуклая , 
v спинного к р а я з аканчивается д в у м я лопастными шипами, над средин-
ным бугром у спинного к р а я имеется еще один- (четвертый) шип. Сре-
динная борозда довольно глубокая , несколько отклоняется кзади, оги-
бая срединный бугор. О с т а т о ч н а я борозда и заднеспинное ребро слабо 
выражены. П е р е д н е б р ю ш н а я вдавленность отчетливая . Краевое ребро 
неширокое, толстое, бугорчатое, наиболее широкое на переднебрюш-
ной участке, исчезает, не достигая спинной линии. Свободный край 
левой створки утолщен, на правой створке вдоль свободного края 
\ 'зкий рубчик. 

Поверхность створок покрыта редкими, крупными, округлыми, ре-
же шиловидными бугорками. В ы в о д к о в а я к а м е р а у самок резко 
о г р а н и ч е н а , имеет форму, б л и з к у ю к шаровидной. Поверхность ее 
мелкоячеисто-бугорчатая , на брюшной стороне струйчатая . Внутри-
видовая изменчивость проявляется в различном х а р а к т е р е бугорков 
скульптуры поверхности: они могут быть округлыми, плоскими, реже 
шиловидными. Возрастные отклонения в ы р а ж а ю т с я в варьировании 
размеров раковин и в изменении скульптуры ее поверхности: у моло-
дых особей поверхность створок более с г л а ж е н н а я и редко бугорчатая , 
слабее развиты дополнительный и лопастные шипы. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . 1,08 
Высота 0,70 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид обна 
р у ж и в а е т некоторое сходство с Beyrichia (Beyrichia) kloedeni bicuspid 
K i e s o w (Kiesow, 1888, стр. 11, табл. II, фиг. 6—7; H e n n i n g s m o e n . 
19546, стр. 43, табл . I l l , фиг. 8—9) , остатки которого известны из сред-
него силура о-ва Готланд и верхов силура (зона 9 g) Норвегии, но 
раковины последнего вида отличаются четким очертанием передней 
лопасти, более длинным к р а е в ы м ребром и отсутствием шипа над сре 
динным бугром. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, венлок. Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
характеризуют венлокский ярус Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн pp. Мойеро и Хантайки, Нориль 
ский район. Венлок. Серые известняки. 

Р а к о в и н ы встречаются в большом количестве (О. И. Никифорова . 
1952; Н. А. Тимашков , 1953; А. Г. Кравцов , 1957). 

* quadr icornu ta — четырехшнпастая (на раковинах представителен этого вида 
четыре шнтта у спинного к р а я ) . 
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Beyrichia (Beyrichia) aspera A b u s h i k sp. nov * 

Табл. 63, фиг. 3, 4 

Оригиналы № 124/234, 125/234. Л Г У . Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии, Ленинград . 

М а т е р и а л . Д в е правые створки хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , удлиненная , уплощенная . Перед-
ний к р а й плавно закруглен , значительно выдвинут за конец спинной 
линии, задний несколько скошен. П е р е д н я я лопасть неясных очерта-
ний, слабо в ы п у к л а я у спинного к р а я и у п л о щ е н н а я в брюшной поло-
вине. Срединный бугорок овальный, четкий. З а д н я я лопасть слабо 
выпуклая , несколько уплощенная на заднеспинном участке. Спинные 
лопастные линии отсутствуют. С р е д и н н а я борозда довольно глубокая , 
нечеткая, слабо отклонена назад . Заднеспинное ребро и остаточная 
бороздка довольно хорошо в ы р а ж е н ы . К р а е в о е ребро узкое, уплощен-
ное, бугорчатое. Н а раковинах самок имеется овальная , сильно взду-
тая , резко ограниченная выводковая камера . Поверхность створок по-
крыта частыми, мелкими, более или менее равномерными, округлен-
ными бугорками. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) ** 

Длина 1,42 
Высота 0,90 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м а я ф о р м а по 
очертанию раковин несколько напоминает Beyrichia (Beyrichia) еропа 
O p i k (Opik, 1953, стр. 33, табл . XI и XII , фиг. 111 — 119), от которой 
новая форма отличается строением лопастей и краевого ребра , а т а к ж е 
несходством скульптур. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, лландовери . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
встречены в з а в е д о м о верхнелландоверийских о б р а з о в а н и я х вместе 
с Pentamerus schmidti L e b . и Coelospira hemisphaerica ( S o w . ) и пред-
ставляют интерес д л я характеристики комплекса остракод позднего 
лландовери Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки Курейка и Мойеро. Верхний ллан-
довери, серые известняки (О. И. Н и к и ф о р о в а , 1952; А. Ф. Абушик, 
1953). 

Beyrichia (Veltbeyrichia) patagium A b u s h i k sp. n o v . * * * 

Табл. 62, фиг. 1, 2 

Оригиналы № 127/234, 128/234. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии, Ленинград . 

М а т е р и а л . Около 20 отдельных створок из четырех местона-
хождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , полукруглая , уплощенная , 
с резко в ы д а ю щ и м с я срединным бугорком, имеющим округлую или 
о в а л ь н у ю форму. П е р е д н я я и з а д н я я лопасти расплывчатых очерта-
ний, неясно сливаются в переднебрюшной части раковины. З а д н я я 
лопасть более выпуклая . Л о п а с т н ы е шипы отсутствуют. С р е д и н н а я 
борозда довольно четкая , выгнутая назад , длинная , Краевое ребро 

* asper — шероховатый (по характеру скульптуры) . 
** без выводковой камеры. 

*** pa tag ium — воротник (относится к широкому краевому ребру). 
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широкое, тонкое, иногда слабо вогнутое, с едва в ы р а ж е н н о й складча-
тостью. Р а к о в и н а самки с узким краевым ребром и продолговато-
овальной, иногда слабо изогнутой п а р а л л е л ь н о контуру переднебрюш-
ного к р а я четкой, сильно вздутой выводковой камерой. Поверхность 
створок неясно мелкоячеистая . В о з р а с т н а я изменчивость не наблю-
далась . К внутривидовой изменчивости следует отнести варьирование 
очертаний и степени приподнятости срединного бугорка и различную 
форму выводковых камер у самок. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина . . . . от 0,70 до 1,35 

Типичный экземпляр 
Длина 0,94 
Высота 0,62 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о х а р а к т е р у расчлене-
ния боковой поверхности створок и строению краевого ребра описы-
ваемый вид наиболее близок к Beyrichia (Velibeyrichia) veronica 
U l r i c h et B a s s l e r , остатки которой известны из верхнеклинтонских 
отложений Северной Америки (Ulr ich and Bas s l e r , 1923, стр. 654, 
табл. 63, фиг. 21-—24). Существенные отличия м е ж д у ними заклю-
чаются в том, что раковины американского вида имеют значительно 
более узкое и толстое краевое ребро, более четкое очертание передней 
и задней лопастей и иную форму выводковой к а м е р ы . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, лландовери . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е. Остатки описываемого вида ха-
рактеризуют верх1Телландоверийские отложения Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн pp. Мойеро, Оленека , и Вилюя. 
Верхний лландовери . Светлые тонкоплитчатые известняки (Е. Э. Р а з у -
мовская , 1950; А. Л . Гроздилов , 1953; Е. И. Подкопаев , 1955). 

Beyrichia (Mitrobeyrichia) kureikiana A b u s h i k sp. nov * 

Табл. 63, фиг. 9, 10 

Оригинал № 126/234. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической геоло-
гии, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Семь створок довольно хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а полукруглая , несколько удлиненная , зна-
чительно и равномерно выпуклая , с наибольшей выпуклостью посере-
дине. П е р е д н я я и з а д н я я лопасти в брюшной половине створок 
в рельефе общей поверхности не в ы р а ж е н ы . Спинные концы лопастей 
четкие: у передней конец р е б р о о б р а з н о сужен, оттянут в шип и загнут 
назад ; у задней — с двумя лопастными шипами, из которых внутренний 
значительно выше и массивнее. Срединный бугорок небольшой, четкий, 
продолговато-овальный. Соединительное ребро хорошо выраженное , 
ровное, довольно длинное. С р е д и н н а я борозда щелевидная . К р а е в о е 
ребро толстое, у п л о щ е н н о е , гладкое . Поверхность редкобугорчатая . 
Возрастные отличия в ы р а ж а ю т с я в меньшей д и ф ф е р е н ц и а ц и и боковой 
поверхности раковин у молодых особей (срединный бугорок и соеди-
нительное ребро не имеют четких очертаний) и слабом развитии 
скульптуры. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . . 0,8 
Высота 0,5 

* Вид назван по р. Курейке, в береговых обнажениях которой впервые встре-
чены раковины представителей этого вида. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О б щ и м и чертами строе-
ния раковины описываемый вид несколько напоминает Beyrichia (Mit-
robeyrichia) cf. jonesi B o l l ( H e n n i n g s m o e n , 19546, стр. 46, табл. 2, 
фиг. 11—12), но н о р в е ж с к а я форма имеет иные очертания раковины и 
грубо р а д и а л ь н о насеченное краевое ребро. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
рактеризуют нижнелудловские отложения Восточной Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Реки К у р е й к а и Мойеро; нижний лудлов. 
темные кристаллические известняки (О. И. Никифорова , 1952: 
А. Ф. Абушик, 1953). 

Род Plethobolbina U 1 г i с h et В a s s I е г, 1923 
Plethobolbina dorsicostata A b u s h i k sp. nov .* 

Табл. 63, фиг. И , 12 

Оригиналы № 136/234, 138/234. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической 
геологии, Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Б о л е е 30 разрозненных створок хорошей сохран-
ности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , усеченно-овального очертания, 
с отчетливыми спинными углами, значительно и равномерно вздутая . 
С р е д и н н а я борозда щелевидная , несколько изогнутая к з а д н е м у краю 
Срединный бугорок намечен очень слабо . Спинные концы лопастей 
низкие, закругленные, вдоль спинного к р а я над ними отчетливое тон 
кое ребро, изогнутое в виде буквы «з», п р е д с т а в л я ю щ е е к а к бы продол-
ж е н и е краевого ребра , прерывающегося на переднем и заднем концах 
створок. К р а е в о е ребро хорошо выражено , узкое, вогнутое, с наиболь-
шей шириной в центре брюшного края . Н а и б о л ь ш а я выпуклость 
в центре. Р а к о в и н а самок с крупным р а с п л ы в ч а т ы м вздутием в перед-
небрюшной части. Поверхность мелкоячеистая , на брюшной стороне 
выводковых камер — струйчатая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Присутствие на ракови 
нах продольного спинного ребра резко отличает описываемый вид от 
всех немногих известных в литературе видов этого рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, лландовери . Восточная Сибирь. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
рактеризуют о т л о ж е н и я лландовери восточной части Сибирской плат-
формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Водораздел pp. Оленека и Вилюя. Ллан-
довери; светлые известняки (С. Ф. Д у х а н и н , 1955). 

Род Moierina A b u s h i k gen. nov. ** 
Т и п и ч н ы й в и д — Moierina simplex gen . et sp. nov. Силур, 

нижний лудлов. Восточная Сибирь, р. Мойеро. 
Д и а г н о з . Р а к о в и н ы округленно-треугольные, с прямым замоч-

ным и плавно изогнутым свободным краем; нерасчлененные, равно-
мерно вздутые, с наибольшей выпуклостью в задней половине. Спин-
ные углы отчетливые. Передний край выше заднего, широко округлен, 
слабо выдвинут за конец спинной линии; задний край за конец спин-
ной линии не выдается . Поверхность почти г л а д к а я , неясно ячеистая. 
Самки обладали овальными, резко в ы р а ж е н н ы м и снаружи, сильно 

* Видовое название о т р а ж а е т положение ребра. 
** Р о д назван по р. Мойеро. 
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вздутыми выводковыми камерами , располагавшимися на передне-
брюшных участках раковин косо по отношению к спинному краю. 

З а м е ч а н и я . Описываемый род по строению раковины своих 
представителей очень близок Phlyctiscapha K e s l i n g (Kes l ing , 1953, 
табл. II, фиг. 8—-19), от которого отличается х а р а к т е р о м проявления 
диморфизма . Д и м о р ф н о е о б р а з о в а н и е у Phlyctiscapha очень слабо 
выражено на внешней поверхности раковины, расположено на брюш-
ном участке и вытянуто почти п а р а л л е л ь н о спинному краю. 

О д н а к о поперечный разрез передней половины раковины самок 
Phlyctiscapha очень напоминает профиль раковины самок изученного 
пода при в з г л я д е спереди. 

Сходство строения раковин у представителей описываемого рода 
п Phlyctiscapha з а с т а в л я е т отнести первый т а к ж е к подсемейству 
Trepose l l inae . Этому, однако, противоречит переднебрюшное располо-
жение выводковых камер у сибирского рода, т а к к а к у известных 
в настоящее время родов, входящих в это подсемейство, диморфное 
образование располагается на брюшном крае. 

Исходя из диагноза подсемейства Trepose l l inae , данного Хеннинг-
смоеном ( H e n n i n g s m o e n , 19546, стр. 20) , следует отметить, что изучен-
ный род объединяет в себе черты по крайней мере двух групп семей-
ства Beyr ichi idae , По х а р а к т е р у проявления д и м о р ф и з м а он сходен 
с родами подсемейств Beyr i ch i inae и Kloedeni inae , а по строению рако-
в и н ы — с подсемейством Trepose l l inae . 

Д о в о л ь н о резкое различие в строении раковин у представителей 
родов первых двух подсемейств и изученного рода несколько затруд-
няет отнесение к ним последнего. Возможно, что установленный род 
представляет самостоятельную ветвь развития семейства Beyr ichi idae . 
Это выяснится при изучении дополнительного м а т е р и а л а . Д о получе-
ния более полных данных описанный род м о ж е т быть включен в под-
семейство Trepose l l inae . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов . Восточная Сибирь, Чехия. 

Moierina simplex A b u s h i k gen. et sp. n o v . * 

Табл. 63, фиг. 1, 2 
1955, Aparchites sp. B o u c e k a P f i b y l . О si lurskych os t rakodech a s t ra t igraf i i 

vrs tev budnanskych (e|3) z pejblizsiho okoli Kosova a Koledniku и Berouna. 
стр. 10, табл. II, фиг. 1—5; табл. I l l , фиг. 7—10. 

Оригиналы № 139/234, 140/234. ЛГУ, Музей кафедры исторической 
геологии, Ленинград . 

М а т е р и а л . Четыре целых раковины, две створки и три ядра 
хорошей сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а округленно-треугольная , с хорошо выра-
женными спинными углами, слабо вздутая . Передний край значительно 
выше заднего, слабо выдвинут за конец спинной линии и круто закруг-
лен. З а д н и й край довольно сильно срезан на з аднебрюшном участке, 
слабо выгнут, за конец спинной линии почти пе выдается . Общий кон-
тур свободного края плавный. Н а и б о л ь ш а я высота в передней поло-
вине. З а д н я я половина наиболее выпуклая , м а к с и м а л ь н а я выпуклость 
ближе к центру. В передней части раковина слабо уплощена . Вдоль 
свободного края на всем его протяжении узкий рубчик. Поверхность 
неясно ячеистая , почти г л а д к а я . Раковины самок с резко обособлен-
ными, сильно вздутыми, овальными, немного свисающими ниже брюш-
ного к р а я выводковыми камерами , располагающимися косо в передне-
брюшной части. 

* simplex — простой (относится к форме раковины) 
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К раковинам самцов этого вида очень близки раковины AparchUes 
>р. (см. синонимику) из нижнелудловских образований Чехии, по-види 
мому, т а к ж е п р и н а д л е ж а в ш и е особям описываемого вида . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов . Восточная Сибирь, Чехия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида 
характеризуют нижнелудловские отложения . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Мойеро и Хантайки; ниж 
ний лудлов , известняки (О. И Никифорова , 1952; А. А. Высоцким. 
1954). 

Род Pseudozygobolbina N e c k a j a gen . nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Pseudozygobolbina splendida N e c k a j a gen 
et sp. nov. Силур, поздний лудлов . Подолия . 

Д и а г н о з . Роковина усеченно-овальная в очертании, с несколько 
расширенной спинной и брюшной сторонами. Л е в а я створка незначи 
тельно больше правой, которую едва заметно перекрывает по свобод-
ному краю. В середине створок находится борозда , окаймленная 
сильно выпуклым изогнутым ребром, боковые ветви этого ребра обра-
зуют удлиненные бугры. П а р а л л е л ь н о свободному к р а ю развита вали 
к о о б р а з н а я выпуклость , н а в и с а ю щ а я под краем створки, в задней 
части эта выпуклость значительно расширяется и отделяется от 
остальной части створки длинной бороздой. Поверхность створки 
ячеистая или г л а д к а я . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Раковины этого рода 
очень близки по строению (общая форма , р а з м е р ы , тип срединной 
структуры) к р а к о в и н а м группы родов, составляющих подсемейство 
Zygobo lb inae U 1 г i с h et B a s s l e r (Ul r ich and Bas s l e r , 1923, стр .304) 
Особенности, о т л и ч а ю щ и е новый род: отсутствие д и м о р ф и з м а , более 
высокое положение срединной структуры, свойственное только данному 
роду своеобразное образование , о к а й м л я ю щ е е створку по свободному 
краю, препятствуют включению его единственного представителя 
в один из родов названной группы и с л у ж а т основанием д л я выделе-
ния нового рода. Отсутствие д и м о р ф и з м а позволяет помещать его 
в подсемейство Z y g o b o l b i n a e только условно. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, поздний лудлов (борщовское , чортковское время) . 
Подолия . 

Pseudozygobolbina splendida N e c k a j a gen. et sp nov 
Табл. Ь1, фиг. 10 

Оригинал № 5/236. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 20 раковин и отдельных створок разной сохранности 

из трех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная в очертании, высокая . 

Л е в а я створка очень незначительно больше правой, которую она едва 
заметно перекрывает по свободному краю. Спинная и б р ю ш н а я части 
несколько расширены и уплощены. Спинной край прямой и длинный, 
брюшной край широко изогнут. О б а конца слабо выгнуты, задний 
иногда выгнут довольно сильно и вытянут ; передний немного выше 
заднего , в разной степени скошенного к брюшному краю. В середине 
створок бороздка , д о х о д я щ а я приблизительно до середины их высоты. 
К р а я бороздки о к а й м л е н ы срединным ребром, ветви которого, немного 

* Название нового рода указывает на сходство с представителями рода Zygobol-
°ina Ulrich et Bassler . 

** splendida — великолепная. 
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поднимающиеся над спинным краем, представляют два крупных про 
долговатых бугорка, из них передний обычно больше заднего, но бы 
вает и наоборот. Вдоль свободного края (несколько отступя от него) 
наблюдается в а л и к о о б р а з н а я выпуклость, значительно расширяю-
щ а я с я у заднего конца. Эта расширенная часть, подобно лопасти, от 
делена от остальной части створки широкой и длинной бороздой. По 
верхность створок ячеистая или гладкая , что зависит, по-видимому. о< 
состояния сохранности. Д и м о р ф и з м не наблюдался . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины данного вида 
имеют много общих черт с раковинами зигобольбин и особенно зиго-
зелл. Отсутствие характерной д л я последних ф о р м ы диморфизма , 
более высокое положение срединного ребра, наличие своеобразного 
краевого вздутия — все эти особенности нового вида препятствуют 
включению его в один из н а з в а н н ы х родов. Р а к о в и н ы других палео-
зойских остракод еще сильнее отличаются от описанных. Н а основании 
этого данный вид р а с с м а т р и в а е т с я как представитель нового рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Силур, поздний лудлов . Подолия , З а п а д н а я Украина 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида ха-
рактеризуют отложения чортковского и борщовского горизонтов верх 
пего л у д л о в а З а п а д а Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Подолия , окрестности городов Чорткова 
(чортковский горизонт) и Б о р щ о в а (борщовский горизонт) , верхний 
лудлов; известняки (Б. С. Соколов, 1949). З а п а д н а я Украина . 
I'. Олеско, борщовский горизонт (А. И. Нецкая , 1950). 

Оригинал № 1/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Р а к о в и н ы часто встречаются в многочисленных 

с к в а ж и н а х на Средней Печоре. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная . Спинной край прямой, 

брюшной выгнутый. Передний конец выше заднего , закруглен; задний 
конец скошен к брюшному краю. П р а в а я створка больше левой и 
слегка охватывает последнюю вдоль свободного края . Д в у м я попереч-
ными бороздами ограничиваются три бугра : два в передней части р а к о 
вины, обычно удлиненные, причем второй (средний) более четкий; зад-
ний бугор вздут, с толстым шипом в виде направленного н а з а д рога 
у спинного края . В брюшной части раковины на к а ж д о й створке почти 
п а р а л л е л ь н о краю последней толстое, короткое, довольно высокое 
ребро. Вдоль переднего конца и половины брюшного к р а я проходит 
кайма . Поверхность раковины гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .ч.«) 

Длина 
Высота 

0,55 
0,40 

С Е М Е Й С Т В О H O L L I N I D A E SWARTZ. 19.% 

Род Hollinella C o r y e l l . 1928 

Hollinella (?) cristata M a r t i п о v a sp. поч-

та бл. 04, фиг. 3 

Р а з м е р ы (в .и.н) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

0,90—1,00 
0,40—0,60 
0,35—0.50 

* crista 
облику) . 

хохол, гребень у нтип (название вида дано по характерному внешнему 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида не о б н а р у ж и в а ю т сходства с раковинами ранее известных видов. 
К роду Hollinella этот вид отнесен условно, т ак к а к отличается от 
типичных его представителей присутствием толстого ребра в брюшной 
части и продолговатым очертанием бугров. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . П о з д н и й девон, фаменский век. С р е д н я я Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О п и с ы в а е м ы й вид имеет боль-
шое стратиграфическое значение для районов Средней Печоры, так 
как раковины его встречаются во всех с к в а ж и н а х в кожвинских слоях 
и позволяют сопоставлять удаленные друг от д р у г а разрезы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Районы Каменки , К ы р т а - Е л я , К о ж в ы . 
Ю ж н о й Л ы ж и , Мутного М а т е р и к а . К о ж в и н с к и е слои; глины и мер-
гели; раковины встречаются часто, но немногочисленными экземпля-
рами хорошей сохранности (Г. П. М а р т ы н о в а , 1940—1957; М. М. Гра-
чевский, 1952—1955; Л . В. Д о б р о т в о р с к а я , 1948—1950). 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О D R E P A N E L L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О D R E P A N E L L I D A E U L R I C H ЕТ BASSLER, 1923 

Род Limbatula Z a s p e l o v a , 1952 

Limbatula (?) timanica M a r t i n o v a sp. n o v . * 
Табл. 64, фиг. 6 

Оригинал № 21/1. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Несколько раковин хорошей сохранности из трех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а близка к прямоугольно-закругленной. 

Спинной край прямой, почти равен наибольшей длине раковины; 
б р ю ш н о й край слабо дугообразный или усеченный в средней части. 
З а д н и й конец выше переднего, несколько выдается назад , округлый; 
передний конец равномерно закруглен . В середине спинной части 
ш и р о к а я вдавленность , в которой р а с п о л о ж е н округлый бугор и ниже 
него м а л е н ь к а я о в а л ь н а я или круглая м у с к у л ь н а я ямка . В передней 
части спинного к р а я выделяется крупный шип с толстым основанием, 
направленный вверх. 

В д о л ь свободного к р а я к а ж д о й створки проходит невысокое, тон-
кое, в а л и к о о б р а з н о е ребро. Н а и б о л ь ш а я выпуклость раковины распо-
л о ж е н а ближе к з а д н е м у концу. Поверхность створок покрыта круп-
ными пятиугольными ячейками. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид к роду 
Limbatula отнесен условно, т а к к а к на раковинах отсутствуют конце-
вые шипы и соединяющее их пластинчатое ребро, х а р а к т е р н ы е для 
представителей этого рода . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон (конец франского в е к а ) . Ю ж н ы й Тимап. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Л е г к о р а с п о з н а в а е м ы е раковины 
описываемого вида встречены только в сирачойских слоях и харак-
терны д л я них. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина 
Высота . 
Толщина 

0,70—1,00 
0,55—0,63 
0.40—0,60 

* Вид назван по месту нахождения его остатков. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Ухтинский район . С и р а ч о й с к и е слои, 
лины; р а к о в и н ы х о р о ш е й сохранности , но р е д к и е (Г. П . М а р т ы н о в а , 

О р и г и н а л № 2/1542. П И Н А Н С С С Р , М о с к в а . 
М а т е р и а л . Б о л е е 20 створок хорошей с о х р а н н о с т и из четырех 

м е с т о н а х о ж д е н и й . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а у д л и н е н н а я , усеченно-овального о ч е р т а н и я , 

с п р я м ы м з а м о ч н ы м к р а е м , р а в н о с т в о р ч а т а я . О х в а т не н а б л ю д а е т с я . 
П е р е д н и й и з а д н и й к о н ц ы в ы д а ю т с я за з а м о ч н ы й край , спинные у г л ы 
равные , тупые . П е р е д н и й конец несколько в ы ш е з а д н е г о . Л и н и я б р ю ш -
ного к р а я с л а б о в ы п у к л а я . П а р а л л е л ь н о с в о б о д н о м у к р а ю проходит 
гребень, в ы с о т а которого р е з к о у б ы в а е т от концов р а к о в и н ы к б р ю ш -
ному к р а ю . Н а р у ж н а я ч а с т ь г р е б н я п о д н и м а е т с я круто , а в н у т р е н н я я 
более полого . Г р е б е н ь о г р а н и ч и в а е т относительно п р о г н у т у ю ц е н т р а л ь -
ную ч а с т ь р а к о в и н ы , н а и б о л ь ш а я прогнутость р а с п о л о ж е н а б л и ж е 
к з а д н е м у концу . В спинной части , б л и ж е к п е р е д н е м у концу, в и д н ы 
с л е д ы п р и к р е п л е н и я м ы ш ц : о к р у г л о е пятно з а м ы к а ю щ е г о м у с к у л а , 
в ы ш е и перед ним у д л и н е н н ы й бугорок , по -видимому , след прикрепле -
ния а н т е н н а л ь н ы х м ы ш ц . П о в е р х н о с т ь р а к о в и н ы п о к р ы т а м е л к и м и 
точечными у г л у б л е н и я м и , особенно ясно в ы р а ж е н н ы м и в перифериче -
ских ч а с т я х створки . 

Н а внутренней поверхности створки в переднеспинной части наб-
л ю д а ю т с я д в а у г л у б л е н и я . Н и ж н е е , плоское и о к р у г л о е , соответствует 
пятну з а м ы к а т е л ь н о г о м у с к у л а , в ы д е л я ю щ е м у с я с н а р у ж и ; в ы ш е л е ж а -
щее, более г л у б о к о е и удлиненное , соответствует н а р у ж н о м у б у г о р к у — 
следу п р и к р е п л е н и я а н т е н н а л ь н ы х м ы ш ц . 

Т о л щ и н а стенки р а к о в и н ы от спинного к р а я к б р ю ш н о м у увели-
чивается п р и м е р н о в три р а з а . 

И н д и в и д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь п р о я в л я е т с я в изменении высоты 
р е б р а , у п л о щ е н н о с т и створки и б о л ь ш е й или м е н ь ш е й величине точеч-
ных у г л у б л е н и й . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . О п и с ы в а е м ы й в и д обна-
р у ж и в а е т сходство с Parenthatia punctata ( U l r i c h ) (Kay , 1940, 
стр. 259, т а б л . 32, фиг . 43, 4 4 ) , от которого о т л и ч а е т с я ф о р м о й г р е б н я : 
на р а к о в и н а х о п и с ы в а е м о г о в и д а гребень в поперечном сечении имеет 
т р е у г о л ь н у ю ф о р м у , на р а к о в и н а х P. punctata — а р к о о б р а з н у ю . К р о м е 
того, п о н и ж е н и е высот г р е б н я к б р ю ш н о м у к р а ю на р а к о в и н а х 
P. punctata в ы р а ж е н о менее резко . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . К р и в о л у ц к и й век среднего о р д о в и к а . С е в е р о - з а п а д н а я 
о к р а и н а С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы о п и с ы в а е м о г о вида 
х а р а к т е р н ы д л я н и ж н е й части м а н г а з е й с к о г о я р у с а С и б и р с к о й плат-
ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р е к а Д ж е р б а , л е в ы й приток р. Л е н ы 
(Е. Э. Р а з у м о в с к а я , 1951); р. Л е н а у дер . П о л о в и н а (О. Н. А н д р е е в а , 

1947). 

Род Parenthatia Kay , 1940 
Parenthatia sellata V. I v a n o v a sp. nov. * 

Табл. 63, фиг. 8 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

1,68 
1,02 
0,54 

* sellata — седло (форма раковины напоминает седло). 



1950), р. Н и ж н я я Тунгуска , в 30 км выше дер. Подволочной (В. А. Ма 
линовский, 1952); р. Мойеро (О. И. Никифорова , 1952). Криволуцкин 
ярус, известняки. 

Род Bollia J o n e s et H o l l , 1806 
Bollia amabilis N e c k a j a sp. nov. * 

Табл. 64, фиг. 8 

Оригинал № 6/256. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . 15 отдельных створок и раковин разной сохранности 

из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная по очертанию, почти 

равностворчатая . Л е в а я створка незначительно больше правой, кото-
рую она охватывает по свободному краю, охват в ы р а ж е н очень слабо 
Спинной край прямой, длинный, брюшной край очень полого изогну-
тый, з а к р у г л я ю щ и й с я к концам. Концы слабо выгнутые, сходны между 
собой по очертанию. Срединное ребро расположено в верхней половиш 
створок. З а д н я я его ветвь находится немного позади середины рако 
вины. В верхней части она образует относительно крупный бугорок, 
в о з в ы ш а ю щ и й с я над спинным краем. П е р е д н я я ветвь его не образует 
отчетливого бугорка , она л и ш ь более утолщена в верхней половине и 
не всегда возвышается над спинным краем. К р а е в о е ребро неширокое, 
выпуклое, обычно не прикрывает край заднего конца, несколько от 
ступя от которого поднимается к спинному краю. Поверхность створок 
ячеистая. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина . 0,40 
Высота 0,25 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид обладает 
раковиной, очень близкой по строению к раковине Bollia vinei J o n e s 
et H o l l ( Jones and Holl , 1886, стр. 406, т а б л . 13, фиг. 14) из нижне-
венлокских отложений Англии. Они р а з л и ч а ю т с я тем, что у нового 
вида срединное ребро имеет более длинные боковые ветви, с разными 
по ф о р м е бугорками на концах, которые выступают над спинным 
краем; при этом средняя часть ребра более д л и н н а я и прямая . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Силур, конец раннего и средний лландовери . Прибал -
тика . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида рас 
ширяют палеонтологическую характеристику наименее изученной части 
р а з р е з а отложений нижнего силура Русской п л а т ф о р м ы и могут слу-
ж и т ь материалом д л я сопоставления местных стратиграфических схем 
р а з н ы х районов П р и б а л т и к и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности городов 
Ж и ж м о р ы и Прений. Ч а щ е верхи нижнего лландовери , р е ж е средний 
лландовери ; известняки (сборы геологов Литовского геологического 
управления , 1951). 

Bollia ungulifera A b u s h i k sp. nov, ** 
Табл. 63, фиг. 7 

Оригинал № 143/234. Л Г У , Музей к а ф е д р ы исторической геологии. 
Л е н и н г р а д . 

М а т е р и а л . Б о л ь ш о е количество отдельных створок довольно 
хорошей сохранности из двух местонахождений. 

* amabi l i s — приятная (относится к впечатлению от раковины) . 
** ungula — копыто. Относится к облику боковой поверхности раковины, напоми 

нающему след, оставленный копытом лошади. 
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О п и с а н и е . Раковина очень м а л е н ь к а я (до 0,5 мм), усеченно-
овальная , более или менее вытянутая , с отчетливыми спинными 
углами. Передний и задний концы створок ч а щ е одинаковой высоты, 
иногда передний конец ниже заднего . Срединное ребро несколько бо-
лее толстое, чем краевое, круто изогнутое, с коленчатым перегибом 
у переднебрюшного угла , наиболее придвинуто к к р а е в о м у ребру на 
переднебрюшной участке и наиболее удалено на з аднем конце, почти 
одинаковой толщины по всей длине ; в месте коленчатого перегиба часто 
имеется утолщение. Передний конец срединного ребра ниже заднего, 
не достигает спинного края , оканчивается округлым утолщением. Зад-
ний конец резко снижается у спинного края . К р а е в о е ребро полностью 
совпадает с краем створки, на переднем конце несколько утолщено, на 
заднем — наиболее узкое и приподнятое . О б а ребра одинаковой вы 
соты, уплощены с боков и сверху. Срединное ребро иногда приподнято 
над к р а е в ы м б л а г о д а р я небольшому вздутию створок в центре. По-
верхность створок г л а д к а я . 

М о л о д ы е особи о б л а д а л и более короткими и вздутыми ракови-
нами. Внутривидовая изменчивость в ы р а ж а е т с я в некотором разнооб-
разии ф о р м ы срединного ребра , а т а к ж е в присутствии или отсутствии 
коленчатого перегиба и у злообразного утолщения на переднебрюш-
ной участке ребра . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы изученного вида 
наиболее сходны с раковинами Bollta sagittaformis S w a r t z из нижне-
девонских отложений Пенсильвании (Swar tz , 1936, стр. 574, табл . 88. 
фиг l a — f ) . О д н а к о иные очертания раковин, з аметное утолщение сре 
динного ребра на переднем конце и приподнятость последнего над крае-
вым ребром отличахот описываемый вид от В. sagittaformis S w a r t z . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Силур, лландовери . Восточная часть Восточной Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха 
растеризуют отложения среднего лландовери . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. В и л ю я (рч. О л д о н д о ) . Л л а н 
довери. Светлые тонкоплитчатые известняки; большое количество ство-
рок (И. И . Краснов , 1953). 

С Е М Е Й С Т В О KIRKBY1DAE U L R I C H ЕТ BASSLER, 1923, E M E N D KELLETT. 1933 

Род Amphissites G i г t у, 1910 

Оригинал № 3/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Немногочисленные раковины во многих скважинах 

Печорской гряды. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а закругленно-прямоугольная . Спинной край 

прямой, брюшной слегка выгнутый. Концы слабо закругленные , почти 
одинаковой высоты, иногда задний немного выше переднего. Цент 
ральный бугор крупный, округлый, расположен в спинной части рако 
вины и окаймлен тонким ребром, концы которого доходят до замочного 
края . Иногда ребро слегка прерывается . В брюшной части, параллельно 
брюшному краю, проходит второе ребро, плоское, широкое, слегка 
з а х о д я щ е е на передний и з адний концы. 

Поверхность раковины покрыта ячейками многоугольной формы 

Amphissites petchoricus M a r t i n o v a sp. nov 
Табл. 64, фиг, 1, 2 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина 
Высота . 
Толщина 

0,70—0,95 
0,30—0,50 
0,20—0,40 

* Вид назван по месту нахождения его остатков на Печорской гряде. 
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Изменчивость в ы р а ж а е т с я в х а р а к т е р е строения ребра, окаймляю-
щего бугор. Р а к о в и н ы личинок обычно меньше размером, верхнее ребро 
развито слабо внизу, а на спинном к р а е представлено двумя шипами 
с толстыми основаниями. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида очень своеобразны и с другими представителями рода сходства 
не имеют. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, конец франского века . Средняя Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Amphissites petchori-
cus sp. nov. распространены довольно широко в верхнефранских отло-
жениях Средней Печоры, для которых я в л я ю т с я характерной руко-
водящей формой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мутный Материк . Глины, глинистые 
сланцы и мергели. Многочисленные раковины, преобладают раковины 
личинок хорошей сохранности (Г. П. М а р т ы н о в а , М. М. Грачевский, 
Л. В. Д о б р о т в о р с к а я , 1952—1955). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О K L O E D E N E L L A C E A 

С Е М Е Й С Т В О K L O E D E N E L L I D A E U L R I C H ET BASSLER, 1923 

Род Dizygopleura U l r i c h et B a s s l e r , 1908 

Dizygopleura multifluus N e c k a j a sp. nov. * 

Табл. 64, фиг. 10 

Оригинал № 4/235. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 12 створок и раковин разной сохранности из трех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина усеченно-овальная , умеренно выпуклая , 

неравностворчатая . Л е в а я створка немного больше правой, которую 
она неглубоко охватывает по свободному краю. Спинной край прямой 
с выступом у переднего конца на левой створке и соответствующей 
последнему выемкой на правой, брюшной край почти прямой со сла-
бой вогнутостью посередине. Передний конец выгнут вперед, задний 
несколько скошен у брюшного края . С р е д и н н а я борозда ш и р о к а я и 
очень глубокая , но короткая , открыта у спинного к р а я и достигает 
только середины высоты створки, без в ы п о л а ж и в а н и я . П е р е д н я я борозда 
д л и н н а я , открытая у спинного края , з а д н я я борозда развита только 
в нижней половине створок, обе они соединяются м е ж д у собой длинной 
поперечной бороздой в брюшной части раковины. Выпуклость створок 
неравномерная , больше в частях, прилегающих к бороздам, резко от-
граничивая их от остальной части створок. Весь свободный край окайм-
лен неравномерно р а з в и т ы м в а л и к о о б р а з н ы м утолщением, отделенным 
от остальной поверхности створки некоторым понижением. На переднем 
конце это утолщение едва намечено; наиболее полно оно в ы р а ж е н о на 
брюшной стороне. Поверхность створок покрыта крупными порами. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Д л и н а 0,85 
Высота . . . . 0,53 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины данного вида 
сходны с раковинами силурийских дизигоплевр Северной Америки. И з 
них наиболее близкой является D. swartzii U l r i c h et B a s s l e r 
(Ul r ich and B a s s l e r , 1923, стр. 693, табл . 62, фиг. 1—8), от которой но-
вый вид отличается р а с ш и р я ю щ е й с я в верхней части передней бороздой, 

* mul t i f luus — с большим числом отверстий (относится к поверхности створок) . 
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не полностью развитой задней и наличием довольно глубокой попереч-
ной борозды. П о с л е д н я я не часто встречается у дизигоплевр , наличие ее 
с б л и ж а е т данный вид с D. conjugata S w a r t z ( S w a r t z , 1933, стр. 249, 
табл. 29, фиг. 10) из тех ж е отложений Северной Америки, от которой 
он отличается в основном недоразвитой формой задней борозды. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, поздний лудлов . З а п а д Русской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характери-
зуют чортковский и борщовский горизонты верхнего л у д л о в а З а п а д а 
Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Подолия , окрестности городов Борщова 
(борщовский горизонт) и Чорткова (чортковский горизонт) ; известняки 
(Б. С. Соколов, 1949). З а п а д н а я Украина , г. Олеско; верхний лудлов . 
борщовский горизонт (А. И. Н е ц к а я , 1950). Обычно обломки раковин 

Dizygopleura oleskoiensis N e c k a j a sp. n o v . * 
Табл. 64, фиг. 9 

Оригинал № 4/235. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е с я т ь отдельных створок разной сохранности из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Раковина усеченно-овальная , умеренно-выпуклая , не-

равностворчатая . Л е в а я створка немного больше правой, которую она 
слабо охватывает по свободному краю. Спинной край прямой, длинный, 
с х а р а к т е р н ы м и д л я рода выступом и выемкой на противоположных 
створках; брюшной край почти прямой. Передний конец дуговидно выг-
нут, задний плавно скошен у брюшного края . С р е д и н н а я борозда широ-
кая и глубокая , опускается несколько ниже середины створки. П е р е д н я я 
борозда почти столь ж е глубокая , з а д н я я борозда в д а в л е н а слабее ; обе 
лни длинные, прямые, с резко суженными нижними концами, изогну-
тыми к центру раковины. З а д н я я борозда з а к р ы т а к спинному к р а ю 
в противоположность передней и срединной б о р о з д а м . Выпуклость 
створок неравномерная , в частях, п р и м ы к а ю щ и х к бороздам, она 
больше, о б р а з у я присущий виду орнамент; у самого к р а я переднего 
конца уплощена . Вдоль всего свободного к р а я створок неравномерно 
развит очень узкий рубчик, наиболее отчетливо в ы д е л я ю щ и й с я в з адне 
брюшной части. Поверхность створок гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 1,0 
Высота . 0,55 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид отличается от 
других силурийских дизигоплевр более правильно-овальным очертанием 
раковины. В этом отношении он наиболее сходен с Dizygopleura subo-
valis U l r i c h et B a s s l e r (Ul r ich and Bass l e r , 1923, стр. 697, т. 62, 
фиг. 27) , от которых отличается более длинными и глубокими бороз-
дами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, поздний лудлов . З а п а д Русской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного нового вида 
характеризуют отложения борщовского горизонта верхнего лудлова 
з а п а д а Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н а я Украина, г. Олеско; верхний 
лудлов. М о л д а в и я , г. К а у ш а н ы , верхний лудлов , борщовский горизонт. 
Известняки (А. И. Нецкая , 1950; Е. Г. Бурова , 1953). 

* oleskoiensis 
;!ида 

- производная от Олеско —-местонахождение остатков типичного 
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С Е М Е Й С Т В О M E N N E R E L L I D A E POLENOVA, 1959 

Род Semilukiella E g o го v. 1950 
Semilukiella kamenkaensis M a r t i n o v a sp. nov. 

Табл. 64, фиг. 5 

Оригинал № 4/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Р а к о в и н ы встречаются часто, хорошей сохранности 

но многих с к в а ж и н а х Средней Печоры. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а почти о в а л ь н а я , п р а в а я створка больше н 

слегка охватывает левую вдоль свободного края . Спинной к р а й правой 
створки имеет перегиб в средней части; спинной край левой створки 
дугообразный. Б р ю ш н о й край вогнут. З а д н и й конец немного выше 
переднего и скошен к брюшному краю. Я м к а , р а с п о л о ж е н н а я в средней 
части спинного края , хорошо в ы р а ж е н а . Поверхность створок мелко 
ячеистая . 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина . 0,75—0,80 
Высота . 0,37—0,40 
Толщина 0,20—0,23 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида имеют наибольшее сходство с р а к о в и н а м и Semilukiella zaspelouae 
E g o r o v (В. Г. Егоров, 1950, стр. 36—38, табл. IV, фиг. 1—21), от кото 
рых отличаются более укороченной и более выпуклой раковиной, более 
отчетливым перегибом спинного к р а я правой створки и обилием мел 
ких ячеек на поверхности створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, начало фаменского века Средняя 
Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
встречаются только в нижнефаменских отложениях и позволяют сопо 
с т а в л я т ь р а з р е з ы скважин . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Районы Каменки , К ы р т а - Е л я , Ю ж н о й Л ы 
жи и Мутного М а т е р и к а . Фаменский ярус, ижемские слои. Глины и 
мергели. Раковины встречаются часто и хорошей сохранности (Г П. Map 
тынова, Л. В. Д о б р о т в о р с к а я , М. М. Грачевский, 1952—1955) 

С Е М Е Й С Т В О KNOXIDAE EGOROV. 1950 

Род Knoxiella E g o r o v , 1950 

Knoxiella sykasaensts R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov ** 

Габл 65, фиг I 

Оригинал № 93/11. Горногеологический институт Баш. ФАН С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 30 раковин хорошей сохранности из пяти 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , удлиненная , неправильного уее-
ченно-овального очертания с боковой стороны. Спинной край прямой 
с ушковидными выступами на концах. Брюшной к р а й слабо выпуклый. 
Передний конец незначительно закругленный, почти прямой, встре-
чается со спинным краем под острым углом и косо спускается книзу, 
его б р ю ш н а я часть выдается вперед. З а д н и й конец ниже переднего. 

* Вид назван по первоначальному месту нахождения раковин его представите 
лей в скважинах Б. Каменки. 

** Видовое название дано по р. Сиказа на Южном Урале. 
.332 



о к р у г л е н н ы й , скошен к брюшному краю. Н а и б о л ь ш а я высота нахо 
дится в средней части створок. П р а в а я створка немного больше левой 
Посредине створок, немного б л и ж е к переднему концу, расположена 
резкая бороздка петлевидного очертания, перед которой имеется не-
сколько расплывчатый бугорок. К р а я створок уплощены в виде тонкого 
килеватого ребра , близко расположенного к линии соединения створок 
Замочный край занимает з а д н ю ю половину спинного края , замочное 
углубление довольно широкое и глубокое. Р а к о в и н а в ы п у к л а я в задней 
половине, ее спинной край у переднего конца сильно уплощен. Поверх 
ность шагреневая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 0,78—0,90 
Высота . 0,49—0,52 
Толщина 0,38—0,48 

Встречены раковины самок, самцов и личинок (самок значительно 
больше) . Д л я самок х а р а к т е р н а очень в здутая з а д н я я часть створок, 
раковины самцов более уплощены, н а и б о л ь ш а я толщина у них распо-
ложена б л и ж е к середине. Личинки довольно плоские, более округлого 
очертания, различие м е ж д у высотой переднего и заднего концов у них 
заметнее. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида имеют сходство с К. inserica P o l . из вязовских слоев Урала 
(Е. Н. Поленова , 1955, стр. 212, табл . V, фиг. 4 — 9 ) , от которых отли-
чаются более угловатым очертанием, разными концами, резкими углами 
при соединении концов со спинным краем и шагреневой поверхностью 
створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век девона. З а п а д н ы й склон Урала , плат-
ф о р м е н н а я область Б а ш к и р и и . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида х а р а к т е р н ы для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса среднего девона . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , р. И н з е р 
у д. Габдюково ; р. Б е л а я у д. Акбута ; бассейны pp. Басу , Сиказы. Каль-
цеоловые слои. Глинистые известняки и мергели (С. Н. Краузе , 
Б . А. Маслов , 1954, 1955; А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1957). З а п а д н а я Б а ш -
кирия, с к в а ж и н а у д. Чесноковки. Кальцеоловые слои. Глинистые 
известняки (В. Ф. Логвин. А. А. Рождественская , 1958). 

Knoxiella petchorica M a r t i n o v a sp. n o v . * 
Табл. 65, фиг. 6 

Оригинал № 11/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Р а к о в и н ы хорошей сохранности, встречаются часто и 

шачительными скоплениями в с к в а ж и н а х Средней Печоры. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная . З а м о ч н ы й край прямой. 

К р а я створок, в о з в ы ш а я с ь на спинном крае, образуют ж е л о б о к вдоль 
замочного края . На концах спинного к р а я правой створки развиты 
ушкообразные выступы. Брюшной край равномерно выгнутый. Перед-
ний и задний концы округлые, задний конец иногда н и ж е переднего и 
скошен к брюшному краю. Д в у м я поперечными бороздами в передней 
половине спинного края выделяются два продолговатых бугра. Перед-
ние борозды и бугор развиты слабо, средняя борозда резкая , петлеоб-
разная . З а д н я я половина раковины сильно вздута , не расчленена . 
В месте смыкания створок вдоль переднего конца наблюдается ра-
диально-лучистое ребро. Поверхность раковины мелкоячеистая . 

Название вида дано по месту нахождения его остатков. 
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Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

0,72—0,90 
0,35—0,47 
0,30—0,47 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида о б н а р у ж и в а ю т сходство с раковинами Knoxiella semilukiana 
E g o r o v (В. Г. Егоров, 1950, стр. 93, табл . XV, фиг. 25—3), от которых 
отличаются более высокой и выпуклой раковиной, более рельефными 
б о р о з д а м и и буграми и радиально-лучнстой оторочкой на переднем 
конце. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, конец фаменского века. Средняя Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описанного вида имеют 
широкое горизонтальное и узкое вертикальное распространение , встре-
чаются в больших скоплениях, о б л а д а ю т хорошо в ы р а ж е н н о й скульпту-
рой, в связи с чем я в л я ю т с я руководящими для кожвинских слоев 
нижнефаменских отложений Печорской гряды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Районы Каменки , К ы р т а - Е л я , Ю ж н о й 
Л ы ж и , Мутного М а т е р и к а . Н и ж н е ф а м е н с к и й подъярус, кожвинские 
слои. Глины и мергели (Г. П. М а р т ы н о в а , Л . В. Д о б р о т в о р с к а я , 
М. М. Грачевский, 1950—1955). 

Оригинал № 95/11. Горногеологический институт Баш. ФАН С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 20 раковин хорошей сохранности из четырех 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , неправильного закругленно-пря-
моугольного очертания, довольно высокая . Спинной край прямой, длин-
ный, на его концах имеются ушковидные выступы. З а м о ч н ы й край пря-
мой, замочное углубление з анимает почти весь спинной край. Брюшной 
край слабо закругленный, почти п а р а л л е л е н спинному краю. О б а конца 
слегка закруглены, под углом встречаются со спинным краем, передний 
выдается вперед, задний немного ниже переднего, слегка скошен 
к брюшному краю. П р а в а я створка немного больше левой, охват заме-
тен главным образом в задней части спинного края , где п р а в а я створка 
заходит на левую. В средней части створок немного б л и ж е к переднему 
концу расположена петлевпдная бороздка , о к а й м л я ю щ а я спереди не-
отчетливый бугорок. В д о л ь концов и брюшного к р а я створок проходят 
четкие ребра , х а р а к т е р н ы е д л я рода, на брюшном к р а е ребра довольно 
д а л е к о отходят от линии соединения створок, р а с п о л а г а я с ь при этом 
непараллельно последней. Р а д и а л ь н о - л у ч и с т а я оторочка не наблюда-
лась , но ребро, вероятно, с л у ж и л о местом ее прикрепления. Раковина 
умеренно-выпуклая . Поверхность створок неясно струйчатая . 

Встречены раковины самок, самцов и личинок. Раковины самок вы-
пуклые у заднего конца, раковины самцов плоские, н а и б о л ь ш а я тол-
щина у них р а с п о л о ж е н а посередине. Р а к о в и н ы личинок т а к ж е очень 
плоские. 

Род Margittia Р о I е п о v а, 1952 
Margiriia ollii R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov * 

Табл. 65, фиг. 7, 8 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длина . 
Высота . 
Толщина 

0,86—0,92 
0,50—0,54 
0,39—0,48 

* Вид назван в честь проф. А. И. Оллп 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид отличается от 
известных видов рода Margitiia характером р а с п о л о ж е н и я ребра на 
брюшном к р а е раковины и неясно струйчатой поверхностью створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона. З а п а д н ы й склон Ю ж -
ного Урала , платформенная область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса среднего девона . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , р. Инзер 
у д. Габдюково , районы pp. Басу , Сиказы. Средний девон, кальцеоловые 
слои; глинистые известняки и мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов, 
1954, 1955; А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1957). П л а т ф о р м е н н а я область Баш-
кирии, с к в а ж и н ы у д. Чесноковки, близ г. Уфы; кальцеоловые слои, гли-
нистые известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1958). 

Margirtia tendicularis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. n o v . * 
Табл . 65, фиг. 4 

Оригинал № 97/11. Горногеологический И Н С Т И Т У Т Б а ш . ФАН СССР, 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 15 раковин хорошей сохранности из пяти ме 
стонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , неправильного усеченно-оваль-
ного очертания . Спинной к р а й длинный, почти прямой. Замочный край 
прямой, расположен в замочном углублении, з а н и м а ю щ е м заднюю 
половину спинного "края. Передний конец закругленный, в брюшной 
части выдается вперед, задний конец т а к ж е закругленный, скошен 
к брюшному краю. Последний выпуклый, плавно соединяется с кон-
цами. Н а и б о л ь ш а я высота в средней части створок. П р а в а я створка 
немного больше левой и охватывает ее на концах спинного края , где 
присутствуют небольшие ушки. В передней половине створок находится 
петлевидная бороздка , о к а й м л я ю щ а я спереди неясно в ы р а ж е н н ы й 
бугорок. В д о л ь свободного к р а я проходит тонкое ребро, параллельное 
линии соединения створок. Поверхность покрыта четкими ячейками 

Встречены раковины самок и самцов. Раковины самок очень вздуты 
в задней части створок и большего размера ; раковины самцов упло-
щены, м а к с и м а л ь н а я т о л щ и н а располагается посередине. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Этот вид отличается от 
других видов рода Marginia ячеистой поверхностью створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона . З а п а д н ы й склон Юж-
ного Урала , п л а т ф о р м е н н а я область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса среднего девона . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , р. Инзер 
у д. Габдюково , бассейны pp. Б а с у и С и к а з а ; бассейн р. Ая, скважина 
у д. Карагулово . Средний девон, кальцеоловые слои; глинистые извест-
няки и мергели (С. И. К р а у з е и В. А. Маслов , 1954, 1955; А. А. Рожде-
ственская , 1957; А. П. Т я ж е в а , 1958). П л а т ф о р м е н н а я область Башки-
рии, с к в а ж и н ы у д. Чесноковки близ г. Уфы; кальцеоловые слои; гли-
нистые известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1958). 

* tendiculae — сеть. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длима 
Высота . 
Толщина 

0,76—0,90 
0,48—0,54 
0,34—0,45 
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Marginia tortuosa M a r t i n o v a sp. nov. 
Табл. 65, фи: 3 

Оригинал № 23/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Р а к о в и н ы многочисленные хорошей сохранности во 

многих с к в а ж и н а х Средней Печоры. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а закругленно-прямоугольная , удлиненная . 

П р а в а я створка слегка охватывает левую, спинной край прямой или 
слегка выгнутый. Концы закругленные, обычно одинаковой высоты, 
иногда передний незначительно выше. Н а концах спинного к р а я ушко-
о б р а з н ы е выступы. В передней части раковины от спинного к р а я от-
ходят две поперечные борозды. П е р в а я борозда с л а б а я , иногда отсут-
ствует, вторая борозда более ясная, вместо нее иногда присутствует 
ямка . Раковина равномерно выпуклая , н а и б о л ь ш а я выпуклость в сред-
ней части. Поверхность створок покрыта продольными р е б р а м и (до 
пятнадцати р е б е р ) , которые начинаются на переднем конце брюшного 
края и идут п а р а л л е л ь н о к заднеспинному концу. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида о б н а р у ж и в а ю т наибольшее сходство с раковинами Marginia loba-
novaensis P o l e n o v a (E. H. Поленова , 1955, стр. 213, т а б л . VI, 
фиг. 6—8) из живетских отложений, от которых отличаются ч а щ е рас-
положенными и более тонкими ребрами и значительно меньшими раз-
мерами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Поздний девон, конец франского века. С р е д н я я Пе 
чора. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
характерны д л я отложений верхней части верхнефранского подъяруса 
районов Средней Печоры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н Мутного Материка и Каменки 
Верхнефранский подъярус . Глинисто-мергелистые породы; раковины 
часто хорошей сохранности (Г. П. М а р т ы н о в а , Л . В. Д о б р о т в о р с к а я . 
М. М. Грачевский, 1950—1955). 

Оригинал № 22/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Около 15 раковин хорошей сохранности из скважин 

Средней Печоры. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а прямоугольно з а к р у г л е н н а я . П р а в а я 

створка незначительно охватывает л е в у ю вдоль свободного края . Спин-
ной край прямой, брюшной прямой или слегка вогнутый. На концах 
спинного к р а я присутствуют ушкообразные выступы. К о н ц ы обычно 
одинаковой высоты, закругленные, иногда передний выше и скошен 
к брюшному краю. В передней половине раковины от спинного края 
отходят две борозды. Средняя г л у б о к а я и ясная , впереди нее распо-
л о ж е н округлый бугорок; передняя борозда слабая , иногда отсутствует. 
Н а и б о л ь ш а я выпуклость раковины б л и ж е к заднему концу. Поверх-

* tor tuosus — извилистый, запутанный. Вид назван по характерному облику по-
верхности раковины. 

** e g r e g i u s — необыкновенный. Вид назван по внешнему облику раковины. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

0,70—0,75 
0,30—0,40 
0,20—0,27 

Marginia egregia M a r t i n o v a sp. nov. 
Табл. 65, фиг. 5 
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ность створок покрыта тонкими продольными ребрами, числом до семи. 
Р е б р а расположены обычно п а р а л л е л ь н о и идут от переднебрюшного 
к заднеспинному краю, иногда п а р а л л е л ь н ы спинному и брюшному 
краям. Пространство м е ж д у р е б р а м и покрыто мелкими редкими ячей-
ками. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы этого вида по 
общему очертанию и х а р а к т е р у расположения ребер близки раковинам 
Marginia tortuosa sp. nov., с которыми вместе встречаются, однако су-
щественно отличаются от последних присутствием ясного бугорка, ред-
кой ребристостью и ячеистой поверхностью м е ж д у ребрами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, конец франского века. Средняя Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
встречаются обычно в количестве одной-двух в образце , но присутствуют 
во многих с к в а ж и н а х района Мутного Материка и потому х а р а к т е р н ы 
для в м е щ а ю щ и х их верхнефрянских отложений Средней Печоры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н Мутного М а т е р и к а . Верхнефран-
ский подъярус . Глины и мергели. Немногочисленные раковины хорошей 
сохранности (Г. П. М а р т ы н о в а , М. М. Грачевский, 1950—1955) 

С Е М Е Й С Т В О L I C H W I N I D A E P O S N E R , 1950 

Род Evlanella E g o r o v , 1950 

Evlanella (?) minuta R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov * 
Т а б л . 65, фиг. 2 

Оригинал № 100/11. Горногеологический институт Баш. ФАН С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Около 100 раковин различной сохранности из шести 
местонахождений, часто встречаются ядра . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а м а л е н ь к а я , плоская , неправильного закруг-
ленно-усеченного очертания. Спинной край прямой, его длина почти 
равна всей длине створок. Перекос контура створок очень четкий: пе-
редний спинной угол больше заднего , задний брюшной-— больше перед-
него. Передний конец закругленный, выдается вперед, задний конец 
ниже переднего, сильно скошен к закругленному брюшному краю. 
Н а и б о л ь ш а я высота в передней части створок. Створки равновеликие. 
На к а ж д о й створке у спинного к р а я , чуть н а з а д от середины, располо-
жен довольно большой выпуклый бугорок, от которого вдоль створки 
проходит круговое ребро, з а к а н ч и в а ю щ е е с я по обе стороны бугорка. 
Это ребро косо спускается от бугорка к переднему брюшному углу, 
отграничивая передний спинной угол, и д а л ь ш е проходит п а р а л л е л ь н о 
к р а я м створки. Поверхность створок покрыта частыми мелкими ям-
ками. Ч а с т о встречаются ядра , на которых ребра и ячеистая поверх-
ность не видны. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Д л и н а . 
Высота . 
Толщина 

0,50—0,60 
0,30—0,32 
0,15 

Размеры 1в мм) 

Д л и н а . 
Высота . 
Толщина 

0,60—0,64 
0,34—0,37 
0.21—0,28 

* m i n u t u s — маленький . 
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Встречаются раковины самок, самцов и личинок. Д л я раковин 
самок характерно утолщение створок у заднего конца. Раковины сам-
цов н личинок плоские, слегка расширяются в средней части. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Этот вид условно отнесен 
к род\г Evlanella, хотя он значительно отличается от последнего замкну-
тым, а не спиральным ребром, отсутствием ямки или бороздки, нали-
чием бугорка в средней части створок у спинного края . Ни с одним 
из известных видов рода Evlanella описываемый вид сходства не имеет. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона. З а п а д н ы й склон Юж-
ного Урала . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Один из видов остракод, остатки 
которых наиболее распространены в кальцеоловых слоях эйфельского 
яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. И н з е р у дд. Габдюково и Леме-
зинский поселок; р. Б е л а я у д. Акбута; бассейны pp. Басу, С и к а з ы и 
З и л и м а . Средний девон; кальцеоловые слои; глинистые известняки и 
мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов, 1954, 1955; А. А. Рождествен-
ская , 1957). 

Отряд M Y O D O C O P I D A 

Подотряд C L A D O C O P A 

С Е М Е Й С Т В О E N T O M O Z O I D A E PRIBYL, 1951 

Род Entomozoe P f i b y l , 1951 

Entomozoe (Nehdentomis) boreale M a r t i n o v a sp. n o v . * 

Табл. 64, фиг. 7 

Оригинал № 14/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины плохой сохранности 

в с к в а ж и н а х на Печорской гряде. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а близка к усеченно-овальной. Спинной край 

прямой, короче наибольшей длины раковины, брюшной край выгнутый. 
Передний конец широко округлый, задний — округлый и несколько су-
женный. Ц е н т р а л ь н а я ямка маленькая , округлая , всегда хорошо выра-
жена . Скульптура створок состоит из 15—18 ребер, вытянутых по длине 
раковины и расположенных концентрически на заднем конце парал-
лельно краю, а на переднем соединенных в виде прямоугольника . 

Р а з м е р ы (в мм) 
Д л и н а . . 0,70—0,80 
Высота . . 0,35—0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины Entomozoe 
(Nehdentomis) boreale sp1. nov. не имеют сходства с описанными в лите-
ратуре видами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, конец франского века . Средняя Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
зстречаются часто; они помогают у с т а н а в л и в а т ь возраст слоев и со-
поставлять разрезы' скважин . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район • Мутного Материка , верхнефран-
ский подъярус. Темные глины и глинистые сланцы. Обычно раковины 
плохой сохранности (Г. П. Мартынова и М. М. Грачевский, 1950— 
1955). 

* boreus — (греч}' — северный. 
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Отряд PODOCOPIDA 

П о д о т р я д PLATYCOPA 

С Е М Е Й С Т В О CAVELL1N1DAE EGOROV. 1950 

Род Endolophia K e s l i n g , 1954 

Endolophia (?) uralica R o z d e s t v e n s k a j a sp. nov .* 
Табл. 67, фиг. 8 

Оригинал № 103/11. Горногеологический институт Б а ш . ФАН 
С С С Р , г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 25 раковин хорошей сохранности из пяти ме-
стонахождений. 

О п и с а н и е . Д о в о л ь н о б о л ь ш а я раковина , неправильно яйцевид-
ного очертания, нерявностворчатая . П р а в а я створка больше левой. 
Спинной край левой створки широко закругленный, спускается к перед-
нему концу. Последний равномерно закругленный, выдается вперед, 
плавно соединяется со спинным и брюшным краями . Задний конец 
выше переднего, резко скошен к брюшному краю. Брюшной край 
закругленный. М а к с и м а л ь н а я высота расположена посередине створок. 
П р а в а я створка охватывает л е в у ю вокруг, за исключением небольшой 
части спинного к р а я у заднего конца, где находится четкое замочное 
углубление. Наибольший охват наблюдается в передней и задней ча-
стях спинного к р а я и по брюшному краю. Спинной кряй левой створки 
дугообразный, наиболее высокая часть дуги р а с п о л о ж е н а в задней 
половине, она образована спинной частью створки, приподнятой здесь 
над замочным понижением. Р а к о в и н а довольно выпуклая , максималь-
ная т о л щ и н а ее — в задней половине створок. Поверхность створок 
покрыта мелкими тесно расположенными ямками . 

Н а б л ю д а ю т с я раковины с более вздутой задней четвертью створок, 
имеющие округленное мягкое очертание при в з гляде со стороны спин-
ного к р а я . Н а р я д у с ними встречаются более уплощенные, отличаю-
щиеся, кроме того, угловатым очертанием задней части створок. Пер-
вые, по всей вероятности, п р и н а д л е ж а т с а м к а м , вторые — самцам. 
Последних значительно меньше. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид условно 
отнесен нами к роду Endolophia K e s l i n g (Kes l ing 1954, стр. 174), 
с которым его с б л и ж а е т общее очертание раковины, характер охвата 
замочного к р а я и выпуклости. З а м о к и внутреннюю перегородку, харак-
терную д л я этого рода, н а б л ю д а т ь не удалось . О р н а м е н т а ц и я у опи-
сываемого нами вида иная . Р а к о в и н ы Е. chariessa K e s l i n g — един-
ственного вида рода (там же , стр. 176, табл . II, фиг. 1—-4;, табл . III 
фиг. 1 — 1 4 ) — с н а б ж е н ы тонкими низкими ребрышками , расположен-
ными в задней половине створок; в бороздках между ребрышками 
имеются р я д ы маленьких ямок; на остальной поверхности створок за-
метны редкие неясные ямки. Это заставляет сомневаться в правиль-
ности отнесения описываемого вида к роду Endolophia. 

Описываемый вид о б н а р у ж и в а е т большое сходство с видом Endo-
lophia (?) grandis R o z h d . , остатки которого известны из бийских 
слоев З а п а д н о й Б а ш к и р и и (А. А. Рождественская , 1959, стр. 151, 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина . 
Высота . 
Толщина 

1,04—1,24 
0,66—0,78 
0,52—0,64 

* Вид назван по распространению на Урале. 
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табл . IX, фиг. 2 а — г ) , т а к ж е условно отнесенному к этому роду. Рако-
вины Е. (?) grandis отличаются большей величиной, положением наи-
большей выпуклости б л и ж е к середине, наличием неясно выраженной 
депрессии в средней части створки и иной орнаментацией — мелкой 
струйчатостью на свободном крае и редкими ямками . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона . З а п а д н ы й склон Ю ж -
ного Урала . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Инзер у д. Габдюково ; бассейны 
pp. Басу , Сиказы и З и л и м а ; бассейн р. Ая; с к в а ж и н а у д. Карагуйово . 
Средний девон, кальцеоловые слои; глинистые известняки и мергели 
(С. Н. Краузе и В. А. Маслов , 1954, 1955; А. А. Рождественская , 1957; 
А. П. Т я ж е в а , 1958). 

Подотряд PODOCOPA 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О H E A L D I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О HEALD1IDAE HARLTON, 1933 

Род Healdianella P o s n e r , 1951 

Healdiunella bassensis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov .* 

Оригинал № 106/11. Горногеологический институт Б а ш . ФАН 
С С С Р , г. Уфа. 

М а т е р и а л . О к о л о 300 раковин хорошей сохранности из семи 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина бобовидного очертания, удлиненная , с ши-
роко закругленным спинным краем, плавно спускающимся к переднему 
и з а д н е м у концам. З а м о ч н ы й край короткий, прямой. О б а конца за-
кругленные, передний ниже заднего, л е ж и т ниже срединной линии; 
задний конец широко закругленный, распо л о ж ен на срединной линии, 
скошен к брюшному краю. Последний вогнут в средней части. Наиболь -
ш а я высота р а с п о л о ж е н а посередине раковины. 

Л е в а я створка охватывает правую вокруг, за исключением сред-
ней части спинного края , , где створки с м ы к а ю т с я без охвата . Наиболь -
ший охват н а б л ю д а е т с я вдоль заднего конца, по брюшному к р а ю и 
вдоль передней части спинного края . Р а к о в и н а умеренно и равномер-
но-выпуклая . Поверхность створок гладкая . З а м о к и мускульные бу-
горки не наблюдались . 

Раковины мало изменчивы, личинки характеризуются теми ж е 
признаками , что и взрослые формы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида о б н а р у ж и в а ю т некоторое сходство с раковинами Bythocypris 
phaseola S t o v e r из верхней части живетского яруса (группы гамиль-
тон) Северной Америки (Stover , 1956, стр. 1120, т а б л . 115, фиг. 19, 40) . 
Последние отличаются большей длиной, менее закругленным спинным 

Табл. 65, фиг. 9 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

0,76—0,93 
0,41—0,51 
0,33—0,41 

Название вида дано по р. Бас на Южном Урале. 
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краем, более низким передним концом и менее правильно закруглен-
ным задним концом. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона. З а п а д н ы й склон Ю ж -
ного У р а л а , П р е д у р а л ь с к и й прогиб. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Один из видов остракод, остатки 
которых наиболее распространены в кальцеоловых слоях эйфельского 
яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о У р а л а : бассейн 
р. Инзер и д. Габдюково и Лемезинский поселок; бассейны pp. Басу , 
Юрюзани у ст. Вязовой, Ая; средний девон. К а л ь ц е о л о в ы е слои; глини-
стые известняки и мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов , 1954, 1955; 
А. П. Т я ж е в а , 1956; А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1957). П р е д у р а л ь с к и й про-
гиб, с к в а ж и н а близ горы Воскресенка . Кальцеоловые слои; глинистые 
известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1956). П л а т ф о р м е н н а я область 
Башкирии, с к в а ж и н а у д. Чесноковки близ г. Уфы; кальцеоловые слои; 
глинистые известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1958). 

Healdianella (?) amygdala N e c k a j a sp. nov. s  

Табл. 66, фиг. 7 

Оригинал № 6/235. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Восемь раковин разной сохранности из одного место-

нахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а миндалевидная , неравностворчатая . Л е в а я 

створка немного больше правой, охват в ы р а ж е н неравномерно: л е в а я 
створка охватывает правую по всему свободному краю, но на брюш-
ном к р а е охват более глубокий, чем на концах. Н а спинном к р а е соот-
ношение створок обратное: п р а в а я створка слабо охватывает левую 
на середине спинной створки. Спинной и брюшной к р а я створок изог-
нуты, при этом н а и б о л ь ш а я высота раковины находится почти в сере-
дине. З а д н и й конец более выпуклый и высокий, чем передний. Перед-
ний конец угловато изогнутый посередине. Поверхность створок 
гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,85 
Высота 0,50 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . С в о е о б р а з н а я миндалевид-
ная ф о р м а раковины данного вида отличает его от других палеозой-
ских остракод . По общему типу строения раковины Healdianella (?) 
amygdala sp'. nov. отвечает п р и з н а к а м этого рода, некоторое сомнение 
в действительной принадлежности к нему в ы з ы в а е т необычный д л я 
хелдианелл х а р а к т е р охвата створок на спинном крае . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, поздний лудлов . З а п а д Русской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характери-
зуют о т л о ж е н и я борщовского горизонта (лудлов) на з а п а д е Русской 
платформы; данный вид интересен т а к ж е д л я филогенетических иссле-
дований и выявления таксономического значения изменений в харак -
тере охвата . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н а я Украина , район г. Олеско, верх-
ний лудлов , борщовский горизонт; известняки. Немногочисленные рако-
вины удовлетворительной сохранности (А. И. Н е ц к а я , 1950). 

* a m y g d a l a — (греч.) — миндаль (относится к форме раковины) 
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Healdianella (?) limata M a r t i n о v a sp. nov .* 
Табл. 67, фиг. 7 

Оригинал № 32/1. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные р а к о в и н ы хорошей сохранности, 

во многих с к в а ж и н а х и обнажениях Ю ж н о г о Тимана и в с к в а ж и н а х 
Печорской гряды. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а маленькая , з акругленно-прямоугольная 
с п а р а л л е л ь н ы м и спинным и брюшным кр аями , с выгнутым задним 
и тупо приостренным передним концом. Л е в а я створка охватывает пра-
вую вдоль свободного к р а я , наибольший охват на брюшном крае . Р а к о -
вина равномерно-выпуклая , поверхность ее г л а д к а я . 

Характерным признаком является срез в спинной части заднего 
конца. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида напоминают раковины Healdianella (?) subparalleta P o l e n o v a 
(Е. Н. Поленова , 1952, стр. 124, табл . XII , фиг. 1), от которых отли-
чаются иным, близким к треугольному, очертанием переднего конца. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Поздний девон, начало фаменского века. Ю ж н ы й Тиман 
и Печорская гряда . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Вид имел широкое распростра-
нение на территории Тимано-Печорской провинции, раковины его пред-
ставителей х а р а к т е р н ы д л я ижемских слоев, облегчая их выделение и 
сопоставление. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ю ж н ы й Тиман и Средняя Печора . Верх-
ний девон, ижемские слои. Глины, мергели и известняки. Многочислен-
ные раковины хорошей сохранности (Г. П. Мартынова , Л. В. Д о б р о -
творская и М. М. Грачевский, 1950—1955). 

Оригинал № 10/256. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Более 50 раковин и десять отдельных створок раз-

ной сохранности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , неравностворчатая . Л е в а я 

створка значительно больше правой и охватывает ее по свободному 
краю, более глубоко по брюшному и слабо по концам. Спинной край 
прямой. В спинной части обеих створок развиты изогнутые выступы, 
ограничивающие ромбовидную п л о щ а д к у на спинной стороне. У неко-
торых форм такой п л о щ а д к и не образуется , б л а г о д а р я значительно 
большему развитию выступа на левой створке, при этом он круто пере-
гибается прямо к замочной линии, а выступ правой створки у таких 
форм почти не развит . Эта особенность строения спинной стороны 
могла бьг с л у ж и т ь основанием для выделения нового вида далеиелл , 
но исследование имеющегося м а т е р и а л а не позволило решить, яв-

* lima — напильник. Вид назван по характерному внешнему облику. 
** var io lar is — изменчивая (относится к изменчивости отдельных элементов строе 

ния раковины). 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина . 
Высота . 
Толщина 

0,70—0,80 
0,25—0,30 
0,18—0,21 

Род Daleiella B o u c e k , 1936 

Daleiella variolaris N e c k a j a sp. nov. 

Табл. 66, фиг. 1, 2 
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л.яется ли она следствием деформации после захоронения или своеоб-
разной формой изменчивости. Брюшной край обеих створок почти пря-
мой. Б р ю ш н а я сторона левой створки выпуклая ; б р ю ш н а я сторона пра-
в о й — слабо утолщенная . Передний конец более или менее круто изог-
нут, задний угловатый, высоко скошенный от брюшного края . Р а к о в и н а 
более в ы п у к л а я в задней половине, причем у заднего конца обеих ство-
рок н а б л ю д а е т с я резкое уплощение с образованием крутого уступа. 
Степень выраженности этого уступа несколько варьирует , на правой 
створке он всегда лучше в ы р а ж е н . Поверхность створок крупнопори-
стая, но это не всегда доступно наблюдению, по состоянию сохранности. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в .н.и) 

Длина 0,72 
Высота 0,50 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы данного вида 
отличаются значительно меньшими р а з м е р а м и по сравнению с рако-
винами д а л е и е л л из венлокских отложений Чехии (Boutek , 1937, стр. 
7—15) и Прибалтики , от которых отличаются т а к ж е более узкой и 
слабо уплощенной брюшной стороной и наличием л о ж б и н к и на спин-
ной стороне. Р а з в и т и е уступа у заднего конца отличает их от венлок-
ских и лландоверийских далеиелл , описанных в настоящей работе. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, конец и начало среднего лландовери . Прибал-
тика. По данным В. С. Крандиевского (1958, стр. 18), поздний лландо-
вери. П о д о л и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
теризуют отложения верхов нижнего и низов среднего лландовери . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности городов 
Ж и ж м о р ы и Прений. Верхи нижнего и н и ж н я я часть среднего лландо-
вери; глинистые известняки; многочисленные раковиньг разной сохран-
ности (сборы геологов Литовского геологического управления . 1951). 

Daleiella semibulbosa N e c k a j a sp. n o v . * 

Табл. 66, фиг. 3 

Оригинал № 50/256. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . 18 раковин разной сохранности из двух местонахож-

дений. 
- О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , пер 'авностворчатая. Л е в а я 

створка больше правой, которую она неравномерно охватывает по сво-
бодному краю, на брюшном к р а е охват значительно глубже, чем 
на концах. Спинной край прямой. Р а з в и т ы е в спинной части выступы 
невысокие, з аключают м е ж д у собой немного уплощенную часть спин-
ной стороны, которая с у ж и в а е т с я у переднего конца и расширяется 
к заднему. Брюшной край слабо изогнут. Р а к о в и н а более выпуклая 
в задней половине. У заднего конца правой створки иногда наблю-
дается слабо развитый уступ. Передний конец изогнутый, задний угло-
ватый, высоко скошенный от брюшного края . Поверхность створок 
г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,70 
Высота 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид очень близок 
к Daleiella variolaris N e c k a j a sp. nov., остатки которого встречены 
в более нижней части разреза лландовери Прибалтики , отличаясь 

* semibulbosa — полупузыревидная (относится к форме раковины) 
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более низкими и вытянутыми спинными выступами и слабо развитым, 
притом только на одной створке, уступом у заднего конца раковины. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е Силур, средний л л а н д о в е р и . П р и б а л т и к а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . О с т а т к и нового вида характери-
зуют отложения среднего л л а н д о в е р и П р и б а л т и к и ; данный вид пред-
ставляет интерес д л я в ы я в л е н и я закономерностей развития рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности городов 
Ж и ж м о р ы и Прений. Средний л л а н д о в е р и . Глинистые известняки; мно-
гочисленные раковины' разной сохранности (сборы геологов Литов-
ского геологического управления , 1951) . 

Daleiella ovata N e c k a j a sp. nov. * 

Табл. 66, фиг. 4 

Оригинал № 51/256. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 15 раковин разной сохранности из двух местонахож-

дений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а у д л и н е н н а я . Л е в а я створка больше пра-

вой. О х в а т створок неравномерный, на брюшной стороне глубокий, 
ка концах едва намечен или очень слабый. Спинной край прямой, 
брюшной слабо изогнут. Спинные выступы обычно невысокие, ограни-
чивают узкую, более или менее д л и н н у ю л о ж б и н к у . Передний конец 
закруглен, задний угловатый, в ы с о к о скошенный у брюшного края . 
Р а к о в и н а наиболее выпукла в с е р е д и н е или несколько б л и ж е к заднему 
концу. Поверхность створок г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,67 
Высота 0,42 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид близок 
Daleiella semibulbosa sp. nov. и D. variolaris sp. nov., от которых отли-
чается неразвитым уступом у з а д н е г о конца раковиньи, суженной лож-
бинкой на спинной ее стороне и с л а б о в ы р а ж е н н ы м и спинными высту-
пами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, конец среднего л л а н д о в е р и и, возможно, начало 
венлока. П р и б а л т и к а и З а п а д н а я У к р а и н а . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида характеризуют о т л о ж е н и я верхней части среднего лландовери 
северо-запада Русской п л а т ф о р м ы . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л и т о в с к а я С С Р , окрестности г. Ж и ж -
моры; З а п а д н а я Украина , окрестность г. Олеско; верхняя часть сред-
него лландовери . Известняки ; многочисленные раковины разной со-
хранности (сборы геологов Л и т о в с к о г о геологического управления, 
195 П 

Daleiella ianica N e c k a j a sp. nov. ** 

Табл. 66, фиг. 6 

Оригинал № 26/128. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . 12 раковин р а з н о й сохранности из двух местонахож-

дений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а с р а з н ы м и по очертанию и величине створ-

ками, левая больше правой и и м е е т сглаженно-треугольное очертание, 

* ovata — яйцевидная (относится к ф о р м е раковины) . 
** ianica — имя Яника. 

'Н4 



спиннон край у нее прямой с высоко поднимающимся над ним спин-
ным выступом, имеющим несимметрично дугообразно-изогнутый край, 
с вершиной, более или менее смещенной н а з а д от середины; брюшной 
край слабо изогнутый, б р ю ш н а я сторона широкая , уплощенная ; концы 
закруглены, передний из них более вытянут и ниже заднего . П р а в а я 
створка имеет вытянутое усеченно-овальное очертание, спинной край 
ее прямой, недлинный, брюшной плавно изогнутый, б р ю ш н а я сторона 
тоже ш и р о к а я и уплощенная ; концы круто изогнутые, задний немного 
угловатый, передний более закругленный. Вся раковина более вы-
пуклая в задней половине. Поверхность створок гладкая . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины данного вида 
о б н а р у ж и в а ю т большое сходство в строении с раковинами D. corbu-
loides ( J o n e s et H o l l ) ( Jones a n d Holl , 1869, стр. 211, табл . 15, фиг 
4 a — d ) , из отложений венлока Англии, отличаясь менее выпуклой, более 
овальной правой створкой и расположенными б л и ж е к середине рако-
вины наибольшей высотой, толщиной и шириной последней. 

В р ' е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е . Силур, венлок. Северо- запад Русской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки представителей нового 
вида характеризуют отложения венлока северо-запада Русской плат-
формы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская С С Р , о-в С а а р е м а , район 
церкви Иани, венлтж, слои иани; известняки (А. И. Нецкая , 1948). 
Л и т о в с к а я С С Р , окрестности г. Ж и ж м о р ы (сборьи геологов Литовского 
геологического управления , 1951). Раковины обычно хорошей сохран-
ности. 

О р и г и н а л № 27/128. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Д е в я т ь раковин разной сохранности из одного место-

нахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а с разными по очертанию и форме створ-

ками. Л е в а я створка больше правой, имеет близкое к треугольному 
очертание. Спинной край ее прямой с высоко поднимающимся над ним, 
почти симметрично дугообразно изогнутым по к р а ю выступом; брюш-
ной край т о ж е прямой, б р ю ш н а я сторона широкая , уплощенная : линия 
перегиба боковой стороны створки на брюшную сторону острая, 
несколько изогнутая в середине (при рассмотрении раковины с боко-
вой стороны) ; оба конца изогнуты, задний несколько угловатого, перед-
ний более закругленного очертания . П р а в а я створка имеет усеченно 
овальное очертание, спинной край прямой, брюшной такой же, как 
у левой створки, и т акое ж е строение брюшной створки; концы изог-
нуть», передний немного выше несколько угловатого заднего конца 
Н а и б о л ь ш а я выпуклость р а к о в и н ы находится в середине. Поверхность 
створок г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 

0,95 
0,70 

Daleiella acutafinis N e c k a j a sp. nov 

Табл. 66, фиг. 5 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 

0,80 
0,55 

* acu ta f in i s—-имеющая острые края (относится к форме раковины). 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид отличается 
от близкой D. ianica N e c k a j a sp. nov. более треугольным очертанием 
левой створки, н а и б о л ь ш а я высота которой расположена в середине, 
и острыми при перегибе на брюшную сторону к р а я м и створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Силур, ранний венлок. С е в е р о - З а п а д Русской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характери-
зуют слои иани нижнего венлока Прибалтики ; вид интересен, кроме 
того, д л я выявления закономерностей развития рода. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Эстонская ССР , о-в С а а р е м а , район 
церкви Иани, нижний венлок. Известняки. Раковины обычно хорошей 
сохранности (А. И. Н е ц к а я , 1948). 

Оригинал № 139/11. Горногеологический институт Б а ш . Ф А Н С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 130 раковин прекрасной сохранности из девяти 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а сильно вытянута : длина почти в два раза 
превышает высоту. Спинной край на большем протяжении прямой, в пе-
редней трети плавно спускается к узко закругленному переднему концу, 
расположенному немного ниже срединной линии. Брюшной край почти 
п а р а л л е л е н спинному и лишь слабо з акруглен посередине. З адн и й ко-
нец значительно выше переднего, очень широко закругленный. Со спин-
ного к р а я раковина имеет клиновидное очертание с наибольшей толщи-
ной у заднего конца и плоскими поверхностями створок, с у ж и в а ю щ и -
мися к переднему концу. При этом становится особенно заметно, что 
прямой задний конец довольно резкими, но округленными перегибами 
соединяется с боковыми частями раковины. Охват незначительный, 
лишь по брюшному краю, на спинном к р а ю створки примыкают. 
Поверхность г л а д к а я . 

У раковин описываемого вида варьирует соотношение высотьи и 
длины. Н а р я д у с э к з е м п л я р а м и , у которых длина вдвое больше высоты, 
наблюдаются и более короткие. Отмечается т а к ж е различие в форме 
заднего конца, в особенности заметное при взгляде со спинного края . 
Н а и б о л ь ш е е количество взрослых раковин имеет почти прямой тупой 
задний конец, у другой части последний закруглен , н а и б о л ь ш а я тол-
щина при этом располагается уже не на конце, а примерно в задней 
трети створок. Большинство раковин личинок т а к ж е имеет закруглен-
ный задний конец. Возможно, что это проявление полового димор-
физма , причем раковины, расширенные у заднего конца, являются 
раковинами самок, а закругленные — самцов. Раковиньг личинок в ос-
новном несут признаки самцов и лишь часть их на последних стадиях 
линьки о б н а р у ж и в а е т т а к ж е признаки самок. Характерными отличиями 
личинок более ранних стадий развития является более короткая и мене'1 

толстая раковина. 

Род Orthocypris К и ш ш е г о v, 1953 
Orthocypris virgula R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov 

Табл. 67, фиг. 3, -I 

Р а з м е р ы (в .«.к| 

Длина 
Высота 
Толщина 

0,72—0,82 
0,34—0,40 
0,34—0,40 

.346 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида о б н а р у ж и в а ю т значительное сходство с раковинами Orthocypris 
perlonga K u m m e r o v из с т р и н г о ц е ф а л о в ь к слоев среднего девона 
Германии (Kummerov , 1953, стр. 55, табл. VI, фиг. 7а, б ) , от которого 
отличаются несколько меньшей длиной раковины, на значительно мень-
шем протяжении п а р а л л е л ь н ы м и спинным и брюшным краями, а т а к ж е 
более выпуклыми створками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Средний девон, эйфельский век. З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о 
Урала и платформенная область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида х а р а к т е р н ы для 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , бассейн 
р. Инзер у д. Габдюково и Лемезинского поселка; бассейны pp. Басу , 
Сиказы, З и л и м а , Юрюзани выше ст. Вязовой, Ая у д. Карагулово . 
Кальцеоловые слои; глинистые известняки и мергели (С. Н. К р а у з е 
и В. А. Маслов , 1954, 1955; А. П . Т я ж е в а , 1956, 1958; А% А. Рождествен-
ская, 1957). П л а т ф о р м е н н а я область Башкирии , с к в а ж и н а у д. Чесно-
ковки близ г. Уфы. К а л ь ц е о л о в ы е слои; глинистые известняки 
СА. А. Рождественская , 1958). 

Оригинал № 136/11. Горногеологический институт Б а ш . ФАН 
С С С Р , г. Уфа . 

М а т е р и а л . Более 30 раковин из восьми местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а небольшая , неправильно-овального очерта-

ния. Передний конец широко закругленный; задний узко закругленный, 
ниже переднего, л е ж и т в ы ш е срединной линии, скошен к брюшному 
кр'аю. Спинной край правой створки дугообразно изогнут в средней ча-
сти, немного б л и ж е к переднему концу. Спинной к р а й левой створки 
прямой, слегка наклонен к з а д н е м у концу. З а м о ч н ы й край прямой. 
Брюшной край закругленный, плавно соединяется с концами створок. 

О х в а т своеобразный: п р а в а я створка охватывает левую вдоль 
спинного края , при этом спинной край правой створки килеватым вы-
ступом треугольного очертания перегибается к левой. Л е в а я створка 
охватывает правую по брюшному краю. 

Р а к о в и н а умеренно в ы п у к л а я , с наибольшей толщиной в средней 
части створок. Поверхность г л а д к а я . 

Д л я личиночных стадий характерна относительно более короткая 
раковина , при этом изгиб спинного к р а я правой створки располагается 
почти посередине. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого ви-
да о б н а р у ж и в а ю т близкое сходство с раковинами Reversocypris regu-
lars P f i b y l (Pf iby l , 1954, стр. 285, табл . IV, фиг. 8—14) из нижнего 
девона Чехии (браницкие известняки) , от которые отличаются несколь-
ко иным очертанием створок с более оттянутым задним концом. 

Род Reversocypris P f i b y l , 1954 

Reversocypris pribyli R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov 

Табл. 67, фиг. 1, 2 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

0,83 
0,51 
0,40 

* Вид назван в честь чешского палеонтолога А. Пршибыла . 
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В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о 
У р а л а , Предуральский прогиб, п л а т ф о р м е н н а я область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Один из видов остракод, остат-
ки которого наиболее характерны д л я кальцеоловых слоев эйфельского 
яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , бассейн 
р. И н з е р у д. Габдюково и Лемезинского поселка; бассейны pp. Басу , 
З и л и м а , Ю р ю з а н и у ст. Вязовой, Ая. К а л ь ц е о л о в ы е слои; глинистые из-
вестняки и мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов , 1954, 1955; А. П. Тя-
ж е в а , 1956; А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1957). П р е д у р а л ь с к и й прогиб, район 
горы Воскресенка. Кальцеоловые слои; глинистые известняки 
(А. А. Рождественская , 1955). П л а т ф о р м е н н а я область Башкирии , 
с к в а ж и н а у д. Чесноковки близ г. Уфы. К а л ь ц е о л о в ы е слои; глинистые 
известняки (А. А. Рождественская , 1958). 

С Е М Е Й С Т В О D A R W I N U L I D A E BRADY ET NORMAN, 1889 

Р о д Darwinula B r a d y et R o b e r t s o n , 1885 

Darwinula nasuta K o t s c h e t k o v a sp. nov .* 

Табл. 68, фиг. 6 

Оригинал № 36/50. Горногеологический институт Баш. ФАН С С С Р 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . 11 з а к р ы т ы х раковин и отдельных створок хорошей 
сохранности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , небольшая , передний конец 
закругленный, со с л а б ы м перегибом на брюшную сторону. Спинной 
край пологодугообразный с плавным переходом к переднему и заднему 
концам, брюшной край слабо вогнутый в передней трети. П р а в а я створ-
ка больше левой и охватывает последнюю с брюшной стороны. Наи-
б о л ь ш а я выпуклость в области заднего конца. Поверхность г л а д к а я , 
б л е с т я щ а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 0,58 
Высота 0,25 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
вида имеют наибольшее сходство с раковинами Darwinula nasalis S h а-
r a p o v a из т атарских отложений Русской платформы (Г. Ф. Шнейдер , 
1948, стр. 27, табл , 11, рис. 5 ) . отличаясь более тупым передним концом, 
меньшим нависанием его над брюшным краем, более пологим спинньим 
к р а е м . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т -
р а н е н и е . П о з д н я я пермь. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
теризуют пресноводные отложения уфимского яруса З а п а д н о й Башки-
рии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхне -Каргалы, Д ю р т ю л и , К а м ы ш е н к а , 
Старо-Санны. Уфимский ярус, бураевский и чекмакушский горизонты; 
известняки светло-серые с сиреневым или голубоватым оттенком, плит-
чатые, крепкие и мергели зеленовато-серые, участками песчанистые, не-
яснослоистые (Н. М. Кочеткова , 1955—1956). 

* nasu tus — носатый. 
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Darwinula subparallelafortnis K o t s c h e t k o v a sp. nov .* 

Табл. 68, фиг. 1 

Оригинал № 37/50. Горногеологический институт Б а ш . Ф А Н С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . П я т ь раковин хорошей сохранности из двух место-
нахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а трапецеидальная , средних размеров , 
с почти п а р а л л е л ь н ы м и спинным и брюшным краями . Брюшной край 
прямой с плавным округлым переходом к переднему и заднему концам. 
Передний конец тупозакругленный, задний т а к ж е тупоокругленный, но 
с заметным скосом в верхней части, несколько выше переднего. Наи-
б о л ь ш а я высота на заднем конце, в месте перехода скоса в прямой 
спинной край. Раковины с л а б о выпуклые, н а и б о л ь ш а я выпуклость в пе-
редней трети раковины. Л е в а я створка перекрывает правую с неболь-
шим охватом по всему контуру. Поверхность г л а д к а я , блестящая . Из-
менчивость в ы р а ж а е т с я в варьировании относительных размеров рако-
вины. Встречаются удлиненные раковины. Изменяется т а к ж е степень 
дугообразности спинного края . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,67 
Высота 0,36 
Толщина 0,24 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый вид отли 
чается от всех известных в литературе представителей рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
теризуют пресноводные о т л о ж е н и я уфимского яруса З а п а д н о й 
Башкирии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Ново-Ельдяк , Д ю р т ю л и . Уфимский ярус, 
бураевский и чекмагушский горизонты; известняки светло-серые, сильно 
глинистые и мергели зеленовато-серые, песчанистые, неяснослоистые 
(Н. М. Кочеткова, 1956). 

Darwinula propria K o t s c h e t k o v a sp. n o v . * * 

Табл. 68, фиг. 3 

Оригинал № 38/50. Горногеологический институт Б а ш . ФАН С С С Р , 
г.. Уфа. 

М а т е р и а л . Д в е раковины хорошей сохранности и одна неполная 
створка из одного местонахождения . 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненно-овальная , высокая , крупных 
размеров . Спинной край дугообразный, плавно переходит в тупозакруг-
ленный задний конец и наклонно в передний; брюшной край прямой 
или с л а б о вогнутый. Передний конец приостренно-закругленный. Наи-
б о л ь ш а я высота в средней, б л и ж е к задней, части раковины,, Раковины 
плавно выпуклые, н а и б о л ь ш а я выпуклость в средней части раковины. 
П р а в а я створка охватывает левую, охват равномерный по всему кон 
туру, несколько увеличивается вдоль брюшного края . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . . . . 0,93 
Высота 0,48 
Толщина . 0,31 

* Вид назван по форме раковины с почти параллельными брюшным и спинным 
краями. 

** propr ius — своеобразный, особенный. 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида имеют наибольшее сходство с раковинами Darwinula frivolis Мап-
delstam из верхнепермских отложений (верхов ерунаковской свиты) 
Кузнецкого бассейна (М. И. М а н д е л ь ш т а м , 1956, стр. 72, табл . X, 
фиг. 17), от которых отличаются иным очертанием переднего и нижней 
части заднего концов. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
теризуют пресноводные отложения уфимского яруса З а п а д н о й Б а ш -
кирии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхне -Каргалы. Уфимский ярус, бура-
евский горизонт; известняки серые с сиреневатым оттенком, пятнистые, 
крепкие (Н. М. Кочеткова , 1955). 

Darwinula cuneata K o t s c h e t k o v a sp. nov .* 

Табл. 68, фиг. 2 

Оригинал № 39/50. Горногеологический институт Б а ш . Ф А Н С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Д в е раковины и две створки хорошей сохранности 
из трех местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненно-овальная , клиновидная , малень-
кая , выпуклая . Спинной край слабо выпуклый, полого спускается к вы-
тянутому концу и более круто, но плавно, к заднему; брюшной край 
вогнут в передней трети. Передний конец узкий, клювообразно-вытяну-
тый, смещен к брюшному краю; задний конец округлый, с плавным 
переходом к брюшному краю. Н а и б о л ь ш а я высота, к а к и н а и б о л ь ш а я 
выпуклость, в средней части раковины. Поверхность гладкая , блестящая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Д л и н а . . . 0,54 
Высота . . . . 0,26 
Толщина . . . 0,42 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Узким клювообразно-
вытянутым передним концом раковины описываемого вида хорошо от-
личаются от раковин других представителей рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Казанский век поздней перми. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак -
теризуют пресноводные отложения казанского яруса (верхнеказанский 
иодъярус, н и ж н я я т о л щ а ) З а п а д н о й Башкирии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Октябрьский, З а г и т я к , К а м ы ш л ы - Т а м а к . 
Казанский ярус, н и ж н я я т о л щ а верхнеказанского подъяруса ; извест-
няки серые, глинистые (Н. М. Кочеткова, 1955—1956). 

Darwinula tuimazensis K o t s c h e t k o v a sp. n o v . * * 

Табл. 68, фиг. 4, 5 

Оригинал № 40/50. Горногеологический институт Б а ш . Ф А Н С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . 30 раковин и отдельных створок хорошей сохран-
ности из трех местонахождений. 

* cunea ta - - остроконечная, клиновидная. 
** Название дано по ст. Туймазы, где впервые встречены раковины описываемого 

вида. 
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О п и с а н и е . Раковина удлиненно-овальная , средних размеров , 
равномерно выпуклая . Спинной край почти прямой, наклоненный 
к переднему концу, плавно дугообразно переходит в передний конец; 
брюшной край слабо вогнут в средней части. Передний конец тупо-
приостренный, ниже заднего и смещен к брюшному краю; задний конец 
широкоокругленный с небольшим скосом при переходе к спиному краю. 
Н а и б о л ь ш а я высота, как и наибольшая выпуклость, в задней части 
раковины. 

Изменчивость в ы р а ж а е т с я в варьировании относительных разме-
ров раковины. Встречаются удлиненные невысокие и короткие высокие 
раковины. Молодые э к з е м п л я р ы имеют все х а р а к т е р н ы е признаки 
взрослой формы, отличаясь только маленькими р а з м е р а м и . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,71 
Высота 0,35 
Толщина 0,36 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого * 
вида отличаются от раковин близкого вида Darwinula inornata ( J o n e s ) 
из т атарских отложений бассейна р. Сухоны (Т. Н. Спижарский , 1939, 
стр. 194, табл . XLXI, фиг. 7) округлыми очертаниями, наличием неболь-
шого скоса в заднеспинной части и значительно меньшими р а з м е р а м и . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Казанский век поздней перми. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида харак-
теризуют пресноводные отложения казанского яруса (верхнеказанский 
подъярус, н и ж н я я толща) З а п а д н о й Башкирии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й м а н о в о , Загитяк , Старо-Актово. Ка-
занский ярус, нижняя т о л щ а верхнеказанского подъяруса ; известняки 
серые, глинистые, тонкоплитчатые и глины серые, известковистые, ли-
стоватые (Н. М. Кочеткова, 1955). 

Род Suchonella S p i z h a r s k y , 1939 

Suchonella kargalensis K o t s c h e t k o v a sp. nov. * 

Табл. 69, фиг. 7 

Оригинал № 41/50. Горпогеологнческий институт Баш. ФАН С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Около 100 раковин хорошей сохранности из пяти 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а овально-вытянутая , средних размеров , вы-
пуклая . Спинной край пологодугообразный, плавно переходит в широ-
коокруглый задний конец и т а к ж е плавно в передний конец, смещен-
ный к брюшному краю; брюшной край прямой или слабо вогнутый. 
Передний конец округлый, у ж е заднего. П р а в а я створка больше левой 
и охватывает последнюю вдоль свободного края . Н а и б о л ь ш а я выпук-
лость, как и высота, в задней трети раковины. Выпуклость возрастает 
постепенно или с некоторым пережимом в передней трети раковины. 
Поверхность гладкая , б л е с т я щ а я . 

Изменчивость в ы р а ж а е т с я в варьировании относительных размеров 
раковины. Встречаются формы короткие высокие и удлиненные низкие, 

* Название дано по д. Верхпе-Каргалы. где впервые встречены раковины описы-
ваемого вида. 
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что, очевидно, с в я з а н о с половым диморфизмом. Раковниы личинок ог 
личаются от в зрослых ф о р м , помимо маленьких размеров, отсутствием 
вздутости в з адней части. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины о п и с ы в а е м о ю 
вида имеют н а и б о л ь ш е е сходство с раковинами Suchonella stelmachovi 
S p i z h a r s k y из т а т а р с к и х отложений бассейна р. Сухоны, Эмбен 
ской нефтеносной области , Вятских увалов и т. д. (Г. Ф. Шнейдер . 
1948, стр. 25, т а б л . 1, рис. 6а, в; 7) . Раковины Suchonella kargalensis 
sp. nov. отличаются иным очертанием спинного края , более широким 
передним концом и о б р а т н ы м перекрыванием створок. От раковин близ-
кого вида Suchonella tichvinskaja ( B e l o u s o v a ) из белебеевской сви 
ты у г. Белебея (3 . Д . Б е л о у с о в а , 1956, стр. 131, табл. II, фиг. 20—23). 
раковины S. kargalensis sp . nov. отличаются более вытянутым передним 
концом и иным очертанием заднего конца и спинного края . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р и 
с т р а н е н и е . П о з д н я я пермь . З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного нового вида 
характеризуют пресноводные отложения уфимского яруса З а п а д н о й 
Б а ш к и р и и . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Верхне -Каргалы, Старо-Санны, К о ж ай 
Андреево, Д ю р т ю л и , Алкино . Уфимский ярус, бураевский и чекмагуш-
ский горизонты. И з в е с т н я к и серые с фиолетовым или зеленовато-голу 
бым оттенками, глинистые, плотные (Н. М. Кочеткова , 1955—1956) 

Оригинал № 27/1. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины и отдельные створки хо 

рошей сохранности в о б н а ж е н и я х и с к в а ж и н а х Ухтинского района . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а о в а л ь н а я . Спинной край слегка выгнутый, 

замочный край прямой. Створки, в о з в ы ш а я с ь над замком, образуют 
узкий желобок . Н а к о н ц а х спинного к р а я присутствуют маленькие, 
ушковидные выступы. Б р ю ш н о й край выгнутый. Передний и задний 
концы почти одинаковой высоты, округлые, иногда задний конец выше, 
передний чуть в ы д а е т с я вперед . Створки равномерно выпуклые. Наи 
б о л ь ш а я толщина р а с п о л о ж е н а в средней части. Маленький , округлый 
мускульный отпечаток в ы д е л я е т с я в середине спинной части раковины. 

Поверхность створок покрыта очень тонкими, волнистыми, попе 
речными ребрами, р а с п о л о ж е н н ы м и п а р а л л е л ь н о концам раковины 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы о п и с ы в а е м о ю 
вида о б н а р у ж и в а ю т сходство с раковинами Scrobicula rotundata Р о 
1 e n o v a (Е. Н. П о л е н о в а , 1952, стр. 120, табл. XI, фиг. 1) из живет-

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Д л и н а 
Высота 
Толщина 

0,56 
0,30 
0,31 

С Е М Е Й С Т В О S C R O B I C U L 1 D A E P O S N E R , 1951 

Род Scrobicula P o s n e r , 1951 
Scrobicula vetlasiana M a r t i n o v a sp. nov. 

Табл. 67, фиг. 5 

Р а з м е р ы (в .«.«) 

Длина 
Высота 
Толщина 

0,72 
0,38 
0,20 

* Вид назван, по н а х о ж д е н и ю его остатков в ветласянских слоях. 
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v.-к их отложений Волго-Уральской области, от которых отличаются 
более вытянутым очертанием, присутствием отчетливого мускульного 
>тпечатка и более крупными размерами . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
. г р а н е н и е . Поздний девон, конец франского века . Ю ж н ы й Тиман 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Описываемый вид имеет широ-
кое горизонтальное распространение , но раковины его встречаются толь-
ко в ветласянских слоях и позволяют коррелировать разрезы однообраз-
ной терригенной толщи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейны pp. Ухты, Седью; с к в а ж и н ы на 
площадях Ухты, Седью, Чемкиса -Ёля , Ленкема , Крутой. Глинисто-мер-
гелистые осадки. Обычно многочисленные раковины хорошей сохран-
ности (Г. П. Мартынова , 1947—1954). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О B A I R D I A C E A 

С Е М Е Й С Т В О B A I R D I I D A E SARS, 1887 

Род Bairdia Мс C o y 1844 
Bairdia scaphula R о z h d е s t v е n s k a j a sp. nov .* 

Табл. 68. фиг. 8 

Оригинал № 107/11. Горногеологический институт Баш. Ф А Н С С С Р . 
Уфа. 

М а т е р и а л . Около 300 раковин прекрасной сохранности из десяти 
местонахождений. 

О п и с а н и е . Раковина крупная , вытянутая , с длинным спинным 
краем. П е р е д н я я четверть спинного к р а я под углом перегибается 
к з акругленному переднему концу, з а д н я я часть спинного к р а я уступом 
спускается к з аднему концу. В средней, наиболее длинной части, спин-
ной край прямой, скошен назад . Передний конец закругленный, высокий, 
уплощенный, плавно скошен к брюшному краю, со спинным краем 
соединяется округленным углом. Задний конец клювовидно оттянутый, 
острый, скошен к брюшному краю, л е ж и т на срединной линии. Брюш-
ной край вогнут посередине. 

Л е в а я створка охватывает правую кругом, за исключением перед-
него и заднего концов, где створки примыкают. Н а и б о л ь ш и й охват вдоль 
спинного края . М а к с и м а л ь н а я высота расположена в передней четверти 
раковины в месте перегиба спинного к р а я кпереди. Н а и б о л ь ш а я тол-
щина находитЛ) в средней части створок; при в з г л я д е сверху, благодаря 
\ площенным концам, раковина имеет веретенообразное очертание. 

Поверхность створок украшена небольшими четкими ямками, 
довольно тесно расположенными. 

Р а з м е р ы (в мм) 
Длима 1,17—1,23 
Высота в передней четверти . 0,49—0,56 
Высота в задней четверти . 0,45—0,50 
Толщина 0,39—0,42 

У взрослых экземпляров колеблется соотношение высоты и длины 
раковины, причем экземпляры с более низкой раковиной имеют обычно и 
большую длину. Несколько различен т а к ж е х а р а к т е р выпуклости. 
У одних форм она расположена посередине створок и довольно резко 
уменьшается к концам, т а к что при взгляде со спинного к р а я раковина 
имеет очертание удлиненного ромба ; у других выпуклость равномерно 
распределена по всей средней части створок и раковина уплощается 
лишь к концам. 

* scaphula — лодочка (по форме раковины) 
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Раковины личинок характеризуются менее четким очертанием 
спинного края и большим различием в высоте передней и задней частей 
створок. На начальных стадиях контур раковины менее отчетлив, а ямки 
на поверхности створок отсутствуют. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Новый вид имеет сходство 
со среднедевонской Bairdia lacunosa R o z h d . З а п а д н о й Башкирии 
(А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1959, стр. 157, табл . XIX, фиг. За, б ) . Последняя 
отличается меньшей длиной, закругленной средней частью спинного 
края , а т а к ж е почти равной высотой передней и задней частей створок. 

По общему очертанию раковины описываемый вид обнаруживает 
сходство с живетской Bairdia tikhyi P o l . Русской п л а т ф о р м ы ( Е . Н . П о -
ленова , 1952, стр. 129, табл. XII , фиг. 4а, б) , но для последней харак-
терна более короткая и более высокая раковина , с гладкой, лишенной 
ямок, поверхностью створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Эйфельский век девона. З а п а д н ы й склон Южного Урала . 
П р е д у р а л ь с к и й прогиб, п л а т ф о р м е н н а я область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Один из распространенных ви-
дов остракод, остатки которых х а р а к т е р н ы для кальцеоловых слоев 
эйфельского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о У р а л а : бас-
сейн р. Инзер у д. Габдюково и Лемезннский поселок, р. Б е л а я у д. Ак-
бута; бассейны pp. Басу, Сиказы, З и л и м а , Аскына, Ая; скважина 
у д. Карагулово . Глинистые известняки и мергели (С. Н. К р а у з е и 
В. А. Маслов, 1954—1956; А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1957; А. П. Т я ж е в а , 
1958). П р е д у р а л ь с к и й прогиб, с к в а ж и н а близ горы Воскресенки 
(А. А. Рождественская , 1956). П л а т ф о р м е н н а я область Башкирии , 
с к в а ж и н а у д. Чесноковки близ г. Уфы. Средний девон, кальцеоловые 
слои; глинистые известняки (В. Ф. Логинов, А. А. Рождественская , 1958). 

Оригинал № 114/11. Горногеологический институт Б а ш . ФАН СССР, 
г. Уфа . 

М а т е р и а л . Более 50 раковин из восьми местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а умеренной величины, удлиненная , с наи-

большей высотой посередине. Спинной край левой створки широко 
закругленный, дугообразный, уплощен посередине. З а м о ч н ы й край пря-
мой, з а н и м а е т 1/3 длины спинного края . Концы вытянутые, почти 
симметричные, слегка закругленные , немного приподняты кверху. Спин-
ной к р а й с оттянутыми концами напоминает очертания лука. Передний 
конец немного выше заднего, который р аспо л о ж ен ниже срединной 
линии. Концы резко уплощены, они довольно круто спускаются к слегка 
вогнутому брюшному краю. О б е створки у п л о щ а ю т с я т а к ж е и к брюш-
ному к р а ю и на последнем образуется отчетливый узкий киль. Л е в а я 
створка равномерно охватывает правую вдоль всего спинного края , 
на концах створки примыкают , в средней части брюшного к р а я л е в а я 
створка язычком заходит за правую. Р а к о в и н а умеренно выпуклая , наи-
б о л ь ш а я выпуклость расположена посередине створок, к концам она 
резко суживается , т ак что при виде сверху приобретает веретено-
образное очертание. Поверхность створок гладкая . 

Bairdia crebra R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. 
Табл. 68, фиг. 7 

Размеры (в мм) 

Длина 
Высота . 
Толщина 

1.12—1,26 
0,60—0,63 
0,46—0.50 

* creber — частый. 
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Изменчивость незначительная , несколько варьирует высота рако-
вины. У большинства экземпляров отношение длины и высоты состав-
ляет 1,93—1,87; у самых крупных раковин — 2 , 0 ; у значительно мень-
шего числа это отношение равно 1,76—1,79. Д л я раковины личинок 
х а р а к т е р е н менее широкий спинной край и несколько большее различие 
в высоте концов. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . В ы д е л я е м ы й нами вид 
по очертанию створок напоминает Bairdia symmetrica Е g. из сирачой-
ских слоев франского яруса Т и м а н а (В. Г. Егоров, 1953, стр. 14, 
табл . XII , фиг. 2а -д) , но отличается менее симметричными и более 
острыми концами створок. Передний конец раковины описываемого вида 
рас полож е н выше срединной линии, а задний — н и ж е последней, тогда 
как у раковин В. symmetrica Е g. оба конца симметричны и распола-
гаются на срединной линии. 

От Bairdia aperta P o l . из живетских отложений Русской плат-
формы (Е. Н. Поленова , 1952, стр. 133, табл . XIII , фиг. 3) описываемый 
вид отличается более низкой раковиной, широким и более низким спин-
ным краем и оттянутыми концами. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Эйфельский век девона. З а п а д н ы й склон Южного 
Урала , П р е д у р а л ь с к и й прогиб, платформенная область Башкирии . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны д л я 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Инзер у д. Габдюково и Ле-
мезинский поселок; р. Б е л а я у д. Акбута; бассейны pp. Басу , Сиказы, 
З и л и м а . Средний девон, кальцеоловые слои; глинистые известняки и 
мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов , 1954—1956; А. А. Рождествен-
ская, 1957). П р е д у р а л ь с к и й прогиб близ горы Воскресенки. Кальцеоло-
вые слои; глинистые известняки (А. А. Р о ж д е с т в е н с к а я , 1956). Плат -
ф о р м е н н а я область Б а ш к и р и и , с к в а ж и н а у д. Чесноковки близ г. Уфы. 
Кальцеоловые слои; глинистые известняки ( А . А . Р о ж д е с т в е н с к а я , 1958). 

Оригиналы № 118/11, 119/11. Горногеологический институт Б а ш . 
ФАН С С С Р , г. Уфа. 

М а т е р и а л . 20 раковин из четырех местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а большая , вытянутая , д л и н а превышает вы-

соту в два с лишним раза . Спинной край широко закруглен , посередине 
слегка уплощен. Оба конца оттянутые, заостренные, немного припод-
няты кверху; расположены выше срединной линии, передний конец не-
много выше заднего. Брюшной край слегка вогнутый посередине, спе-
реди ограничен резким уступом, от которого резко поднимается к перед-
нему концу. Несколько более плавный переход наблюдается к заднему 
концу. Н а и б о л ь ш а я высота расположена посередине створок. Л е в а я 
створка сильно охватывает правую вдоль всего спинного к р а я и языч-
ком в средней части брюшного края . Р а к о в и н а очень выпуклая посе-
редине створок, к концам сильно уплощается . Поверхность стзорок 
гладкая . 

Bairdia mucronata R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov 

Табл. 68, фиг. 9, 10 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 
Высота 
Толщина 

1,26 
0,55 
0,48 

* m u c r o n a t u s — заостренный, остроконечный (название указывает на заостренные 
концы раковины) . 
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Раковины личинок бывают более низкие и более длинные с силь-
нее оттянутыми и почти не приподнятыми концами, а т а к ж е с более вы-
сокой передней частью с резко в ы р а ж е н н ы м уступом. Н а и б о л ь ш а я вы-
сота створок у личинок приходится как раз на место этого уступа. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описывае-
мого вида о б н а р у ж и в а ю т значительное сходство с раковинами Bairdia 
emaciata K e s l i n g et K i l g o r e из среднедевонских отложений 
(Trave r se group) Северной Америки (Kes l ing and Kilgore, 1952, стр. 13, 
табл . IX, фиг. 4 — 8 ) , от которых отличаются более короткой и соответ 
ственно более высокой раковиной, а т а к ж е большей ее толщиной. Кроме 
того, концы у створок описываемого вида более приподняты кверху и, 
в противоположность р а к о в и н а м В. emaciata, р асположены выше сре-
динной линии. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Эйфельский век девона. З а п а д н ы й склон Южного 
Урала , Предуральский прогиб, п л а т ф о р м е н н а я область Б а ш к и р и и . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описываемого вида ха-
р а к т е р н ы для кальцеоловых слоев эйфельского яруса . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Южного Урала , бас-
сейн р. Басу (А. А. Рождественская , 1957), р. Ю р ю з а н ь у ст. Вязовой 
(А. П. Т я ж е в а , 1956). Кальцеоловые слои; глинистые известняки и мер-
гели. Предуральский прогиб близ горы Воскресенки (А. А. Рождествен-
ская , 1956). П л а т ф о р м е н н а я область Б а ш к и р и и , д. Чесноковка у г. Уфы. 
Кальцеоловые слои; глинистые известняки (В. Ф. Логвин, А. А. Р о ж -
дественская , 1958). 

Bairdia (?) silincula N e c k a j a sp. nov .* 

Табл. 68, фиг. 11 

Оригинал № 6/236. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Около 50 раковин разной сохранности из двух ме-

стонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , в поперечном сечении оваль-

ная. Л е в а я створка немного больше правой и охватывает ее по всему 
краю. Охват в ы р а ж е н неравномерно: на концах, особенно на переднем, 
едва намечен, в середине брюшного и по спинному краю умеренный. 
Спинной край прямой, длинный, иногда слабо вогнутый в середине, 
брюшной край п а р а л л е л е н спинному, в середине более или менее глу-
боко вогнут. Передний конец закругленный, задний конец низко ско-
шен от спинного к р а я и коротко вытянут вверх от брюшного. Наиболь-
ш а я выпуклость находится в середине, у переднего конца раковина 
сильно уплощена . Поверхность створок гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Д л и н а . 1,05 
Высота . 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Р а к о в и н ы описываемого 
нами вида о б н а р у ж и в а ю т большое сходство с раковинами Bairdia gali-
пае E g o r o v (В. Г. Егоров, 1953, стр. 25, табл. VI I I , фиг. За, в, с) из 
сирачойских слоев франского яруса северо-восточных районов Русской 
платформы, от которых отличаются относительно большей длиной и 
обычно не столь резко скошенным к брюшному к р а ю передним концом. 

Раковины обоих этих видов 'отличаются от раковин типичных бер-
дий формой переднего конца, что дает основание для предположения 

* silincula — стручковидная (относится к форме) 
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об отличном от бердий строении з а м к а . По-видимому, подобные формы 
д о л ж н ы быть выделены в самостоятельный род. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. З а п а д Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . П о д о л и я , г. Скальск -Подольск , нижний 
лудлов, скальский горизонт, известняки (Б. С. Соколов, 1949). З а п а д -
ная Украина , г. Олеско (А. И. Н е ц к а я , 1950). В Подолии встречаются 
чаше, в Олеско — единичные находки раковнн этого вида. 

Род Acratia D е 1 о 
Acratia dobrotvorskajae М а г t i п о v a sp. nov. * 

Табл. 69, фиг. 6 

Оригинал № 18/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины хорошей сохранности 

в с к в а ж и н а х Средней Печоры и юго-восточной части Ю ж н о г о Тимана . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильно-овальной формы с косоусе-

ченным спинным краем, круто спускающимся к переднему и заднему 
концам. Брюшной край выгнутый. Л е в а я створка больше правой, охва-
тывает последнюю более значительно на переднем и заднем склонах 
спинного к р а я и на брюшном крае . Концы вытянуты, приострены, пе-
редний конец немного выше заднего, более вытянутого и расположен-
ного ниже средней линии раковины. Н а обоих концах к а ж д о й створки 
развит острый шип. Створки очень выпуклые, н а и б о л ь ш а я выпуклость 
в задней половине. -Поверхность раковины ячеистая. 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина . 0,60—0,72 
Высота . 0,30—0,43 
Толщина 0,25—0,43 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От типичных представи-
телей рода описываемый вид отличается более выпуклой раковиной, 
ячеистой скульптурой ее поверхности и присутствием шипов на концах 
створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний девон, фаменский век. Средняя Печора , 
Ю ж н ы й Тиман. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описываемого вида 
встречаются часто в большом количестве э к з е м п л я р о в хорошей сохран-
ности, имеют широкое горизонтальное и узкое вертикальное распростра-
нение, поэтому вид является руководящим при расчленении и сопостав-
лении р а з р е з о в с к в а ж и н на п л о щ а д и Тимано-Печорской провинции. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Средняя Печора : районы Каменки, 
Кырта -Еля , Ю ж н о й Л ы ж и , Мутного М а т е р и к а ; Ю ж н ы й Тиман, 
скв. 1 и 2 на Зеленце . Верхний девон, кожвинские слои. Глины, мер-
гели, р е ж е известняки. О б и л ь н ы е раковины хорошей сохранности 
(Г. П. Мартынова , Л . В. Д о б р о т в о р с к а я , М. М. Грачевский. 1950— 
1956) 

Acratia petchorica М а г t i п о v a sp. nov. 
Табл. 69, фиг. 4 

Оригинал № 19/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Многочисленные раковины хорошей сохранности во 

многих с к в а ж и н а х Средней Печоры. 

* Вид назван в честь геолога Л . В. Добротворской, много лет занимающейся 
изучением геологического строения Печорской гряды. 

" Видовое название дано по району распространения остатков 
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О п и с а н и е . Раковина высокая, неправильно-овальная . Спинной 
край правой и левой створок слегка выгнутый, или спинной край левой 
створки усеченный, круто наклоняется к з аднему концу. Замочный 
край прямой и створки, в о з в ы ш а я с ь над ним, образуют желобок ; брюш-
ной край выгнутый. Концы раковины заостренные и расположены ниже 
средней линии раковины. Створки сильно выпуклые, н а и б о л ь ш а я вы-
пуклость в средней части. М а к с и м а л ь н а я высота в передней трети. По-
верхность створок г л а д к а я . 

Р а з м е р ы (в .«.«) 

Длина 0,70—0,90 
Высота . 0,45—0,60 
Толщина 0,50—0,57 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описываемого 
вида встречаются вместе с раковинами Acratia zadonica E g o r o v 
(В. Г. Егоров, 1953, стр. 36, табл. XXVII , фиг. 6, 7) , от которых отли-
чаются резко в ы р а ж е н н ы м углублением замочной площадки и сильно 
выпуклыми створками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Поздний девон, фаменский век. Средняя Печора . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы описываемого вида 
встречаются в массовом количестве, имеют широкое горизонтальное 
распространение и незначительное вертикальное и поэтому являются 
руководящими д л я отложений фаменского яруса районов Средней 
Печоры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Районы: Каменки, К ы р т а - Е л я , Ю ж н о й 
Л ы ж и , Мутного М а т е р и к а . Фаменский ярус, кожвинские слои. Глины, 
мергели, р е ж е известняки. Обильные раковины хорошей сохранности 
(Г. П. Мартынова , Л . В. Д о б р о т в о р с к а я , М. М. Грачевский, 1950— 
1956). 

Род Famenella P o l e n o v a , 1953 

Famenella mutnensis M a r t i n o v a sp. n o v . * 

Табл. 69, фиг. 5 

Оригинал № 21/3. Ц Н И Л Ухткомбината , г. Ухта. 
М а т е р и а л . Шесть раковин хорошей сохранности из одного ме-

стонахождения . 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а крупная , удлиненная , закругленно-прямо-

угольная . Спинной край неравномерно выгнут, брюшной прямой, иногда 
о б р а з у е т с передним концом тупой угол. Передний конец широко ок-
руглый, задний значительно уже переднего и более закругленный. Наи-
б о л ь ш а я высота раковины расположена в передней трети. Створки рав-
номерно выпуклые, н а и б о л ь ш а я выпуклость наблюдается в средней ча-
сти. Поверхность створок гладкая . 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина 1,60 
Высота 0,70 
Толщина 0,35 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Раковины описывае-
мого вида по общему очертанию близки к р а к о в и н а м Famenella incon-
diiis P o l e n o v a (E. H. Поленова , 1953, стр. 34, табл . 12, фиг. 4 ) , от 
которых отличаются большей высотой и угловатым переходом брюш-
ного к р а я в передний конец, а т а к ж е более крупными размерами . 

* Вид назван по месту нахождения его остатков. 
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В р е м л с у щ е с т в о в а н м я н г е о г р а ф и ч с с к о с р а с-
ii р о с т р а и е н и е. Поздний девон, середина франского века. Средняя 
Печора. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Ввиду малочисленности орга-
нических остатков в средне- и ннжнефранских отложениях Печорской 
гряды, описываемый вид имеет большое значение д л я характеристики 
отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Мутный Материк . Среднефранскпй 
подъярус. Темные, почти черные аргиллиты (Г. П. Мартынова и 
Л. В. Добротворская , 1952—1955). 

Оригинал № 135/11. Горногеологический институт Б а ш . Ф А Н С С С Р , 
г. Уфа. 

М а т е р и а л . Более 60 раковин хорошей сохранности из трех ме-
стонахождений. 

О п и с а н и е . Н е б о л ь ш а я удлиненная раковина , с боковой стороны 
неправильно-треугольного очертания . Спинной край с угловатым пере-
гибом, расположенным в передней половине створок. От этого перегиба 
спинной край довольно круто спускается к переднему концу, слегка 
перегибаясь еще раз на половине расстояния . По направлению к зад-
нему концу он спускается положе, т а к ж е перегибаясь д в а ра за . Д л и н а 
створок более чем в два р а з а превышает высоту. М а к с и м а л ь н а я вы-
сота находится в передней половине створок в месте перегиба спин-
ного края . Передний конец клювовидно-заостренный и сильно упло-
щенный, задний — оттянутый и приостренный. Брюшной край с боко-
вой стороны к а ж е т с я широко закругленным. З а м о ч н ы й край прямой, от-
носительно короткий, л е ж и т в нешироком замочном углублении. Р а к о -
вина чрезвычайно вздутая , при взгляде со спинного к р а я она имеет 
почти округлое очертание с узким клювиком переднего конца и угло-
вато приостренным задним концом. Н а и б о л ь ш а я т о л щ и н а расположена 
в центральной части створок. Н а брюшном краю створки настолько 
сильно вдавлены внутрь, что при первом взгляде раковина производит 
впечатление деформированной . Поверхность створок покрыта тонкими 
горизонтальными п а р а л л е л ь н ы м и друг другу линиями, еле различи-
мыми на некоторых э к з е м п л я р а х . 

Р а к о в и н ы личинок несут все признаки взрослых форм. 
О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описываемый нами вид 

настолько своеобразен, что сравнение его с другими видами невоз-
можно. Отнесен к роду Baschktrina на основании таких признаков, к а к 
неправильно угловатое очертание раковины с боковой стороны, заост-
ренные концы и своеобразная вдавленность брюшного края . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Эйфельский век среднего девона . Ю ж н ы й Урал. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки вида характерны д л я 
кальцеоловых слоев эйфельского яруса. 

* Вид назван п честь Б. С. Соколова . 

Род Baschkiritta R о z h d е s t v e n s k a j a, 1959 
Baschkirina sokolovi R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov 

Табл. 69, фиг. 1 

Р а з м е р ы (в мм) 

Длина . 
Высота . 
Толщина 

0,80—1,01 
0,36—0,41 
0,52—0,60 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н ы й склон Ю ж н о г о Урала , р. Ин-
зер у д. Габдюково, район р. Басу . К а л ь ц е о л о в ы е слои; глинистые из-
вестняки и мергели (С. Н. К р а у з е и В. А. Маслов , 1954, 1955; 
А. А. Рождественская , 1957). П р е д у р а л ь с к и й прогиб, район горы Вос-
кресенки. К а л ь ц е о л о в ы е слои; глинистые известняки (А. А. Рождест -
венская , 1956). 

С Е М Е Й С Т В О B E E C H E R E L L I D A E U L R I C H . 1894 

Р о д Pseudorayella N e c k a j a gen . nov.* 

Т и п и ч н ы й в и д — Pseudorayella scala N e c k a j a gen . et sp. 
nov. Ранний лудлов . Р у с с к а я платформа ( П о д о л и я ) . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н а удлиненная , неправильно о в а л ь н а я в очер-
тании, выпуклая , неравностворчатая . Л е в а я створка немного больше 
правой, которую охватывает вдоль свободного края . Спиной край пря-
мой или наклонный к з аднему концу, обычно с неясными спинными уг-
л а м и . З а м о ч н а я линия иногда несколько у г л у б л е н н а я в средней части, 
б л и ж е к заднему концу, где она пролегает в короткой, более или менее 
четко выраженной , ложбинке . Б р ю ш н о й край широко изогнут. Перед-
ний конец дуговидно выгнут; задний конец угловатый, в верхней части 
обычно довольно круто изогнут от спинного края , в нижней скошен 
к брюшному краю. Выпуклость створок, н а и б о л ь ш а я в середине, равно-
мерно спадает к к р а я м . Поверхность створок г л а д к а я . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Близкими родами явля-
ются Rayella T e i c h e r t (1939, с т р . 6 2 2 ) и Steusloffina T e i c h e r t 
(1937, стр. 120). Они отличаются в основном строением заднего конца, 
спинных выступов и формой развития л о ж б и н к и на спинной стороне. 
Следует отметить т а к ж е сходство в общей форме раковины древней-
ших псевдораелл с представителями рода Longiscula N e c k a j a 
(А. И. Нецкая , 1958, стр. 364) , от которой, возможно , они происходят. 
П р и з н а к о м , значительно отличающим эти виды от лонгискул, является 
особое строение заднего конца у раковин представителей нового рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ордовик — силур. Северо- запад и з а п а д Рус-
ской платформы. 

Pseudorayella scala N e c k a j a gen . et sp. nov .** 

Табл. 69, фиг. 2 

Оригинал № 7/236. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Б о л ь ш е 50 раковин разной сохранности из трех 

местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а неправильно-овального очертания, выпук-

л а я , неравностворчатая . Л е в а я створка больше правой, которую она 
неравномерно охватывает по свободному краю. На спинной стороне 
м е ж д у створок н а б л ю д а е т с я л о ж б и н к а , не всегда четко р а з в и т а я , рас-
положенная б л и ж е к з а д н е м у концу раковины. Спинной край прямой 
или очень слабо изогнутый, обычно наклонен от переднего конца к зад-
нему. Спинные углы сглаженные . Брюшной край широко изогнут. Пе-
редний конец дугообразно выгнут, имеет плавное или несколько углова-
тое очертание, склоны его одинаковы по длине. З адни й конец вытяну-
тый, угловатый в нижней части, со спинным краем соединяется корот-
ким крутым склоном, к брюшному к р а ю высоко, но плавно скошен. 

* Название произведено от рода Rayella, обладающего сходной формой рако-
вины. 

** scala — ступень, уступ (относится к форме заднего конца раковины) . 
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Выпуклость раковины довольно равномерная , н а и б о л ь ш а я в средней 
части, н а и м е н ь ш а я у самого к р а я заднего конца. Поверхность створок 
гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0,83 
Высота 0,45 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . От ордовикских псевдо-
раелл данный вид отличается развитием несвойственной им ложбинки 
на спинной стороне и не столь равномерной выпуклостью створок. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. Северо - запад п з а п а д Рус-
ской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характери-
зуют отложения раннего л у д л о в а северо-запада и з а п а д а Русской 
платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Подолия , окрестности г. Скала -Подоль -
ска; нижний лудлов ; известняки (Б . С. Соколов, 1949). З а п а д н а я Ук-
раина, окрестности г. Олеско; скальский горизонт, нижний лудлов 
(А. И. Н е ц к а я , 1950). Эстония, окрестности г. К у р е с а а р е , нижний луд-
лов; слои п а а д л а ; г. Охесааре , нижний лудлов, слои охесааре 
( А. И. Н е ц к а я , 1948). 

Pseudorayella concitina N e c k a j a gen. et sp. n o v . * 

Табл. 69, фиг. 8 

Оригинал № 9/193. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Л я т ь раковин удовлетворительной сохранности из 

лвух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а усеченно-овальная по очертанию, выпук-

лая , неравностворчатая . Л е в а я створка немного больше правой, кото-
рую неравномерно охватывает по свободному краю. Спинной край пря-
мой, брюшной широко изогнут. Передний конец несколько несиммет-
рично выгнут, верхний его склон, угловато соединяющийся со спинным 
краем, немного длиннее з а к р у г л я ю щ е г о с я к брюшному к р а ю нижнего 
склона. З а д н и й конец угловато-вытянут , со спинным краем соединяется 
коротким, довольно пологим склоном и высоко скошен от брюшного 
края . Р а к о в и н а более в ы п у к л а я в передней половине, наибольшая вы-
пуклость в середине, наименьшая у заднего конца. Поверхность ство-
рок г л а д к а я . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина 0.85 
Высота 0,40 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид отличается 
от близкого ему IJO строению раковины Pseudorayella ovalis N e c k a j a 
sp. nov. высоким, скошенным от брюшного края , угловатым, но не резко 
суженным задним концом раковинь*, что с б л и ж а е т его с силурийским 
видом Pseudorayella scala N e c k a j a sp. nov. От последнего он отли-
чается прямым, без наклона к заднему концу, спинным краем, с до-
вольно отчетливо обозначенными спинными углами, несколько несим-
метрично изогнутым передним концом и более равномерной выпук-
лостью. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. Северо-запад Русской плат-
формы. 

* concinna — стройная (относится к форме раковины) . 



Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характе-
ризуют отложения итферских слоев среднего ордовика северо-запада 
Русской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л а т в и й с к а я ССР , окрестности городов 
Л о к н о и Плявинеса ; средний ордовик, итферские слои. Глинистые из-
вестняки. Немногочисленные раковины удовлетворительной сохранно-
сти (А. И. Н е ц к а я , 1948). 

Pseudorayella ovalis N e c k a j a gen . et sp. nov .* 

Табл. 69, фиг. 3 

Оригинал № 38/193. В Н И Г Р И , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . П я т ь раковин удовлетворительной сохранности из 

двух местонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а вытянуто-овальная в очертании, почти 

равностворчатая . Л е в а я створка незначительно больше правой, охват 
в ы р а ж е н очень слабо. Н а спинной стороне неясно в ы р а ж е н н о е обрат-
ное соотношение створок, по сравнению с их положением на брюшной 
стороне. Спинной край плавно изогнут и только в средней, небольшой 
части, прямой. Спинные углы не в ы р а ж е н ы . З а д н и й конец образует 
короткий шиловидный выступ, низко скошенный у брюшного края . Вы-
пуклость створок почти равномерная , заметно спадает только к заднемх 
концу. Поверхность раковины гладкая . 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Длина . . . . . . 0,80 
Высота . . . . . . . 0,35 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид является 
древнейшим из известных псевдораелл, отличается от более молодых 
видов менее четко в ы р а ж е н н ы м и признаками , х а р а к т е р и з у ю щ и м и строе-
ние раковин представителей этого рода . Д р у г о й особенностью Pseudo-
rayella ovalis sp. nov. (возможно, определяющей ее происхождение) яв-
ляется сходство с представителем более древнего рода — Longiscula 
porrectis N e c k a j a (А. И. Нецкая , 1958, стр. 366, табл . I I I , фиг. 5, 6) , 
в ы р а ж а ю щ е е с я в форме раковины и общем х а р а к т е р е охвата , но опи-
сываемый вид отличается особым строением заднего конца, другим ха-
рактером выпуклости створок и отсутствием брюшной вогнутости. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Средний ордовик. Северо - запад Русской плат-
ф о р м ы . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки нового вида характе-
ризуют эхиносферитовые слои среднего ордовика северо-запада Рус-
ской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Л а т в и й с к а я С С Р , окрестности городов 
Л о к н о и Плявинес . Средний ордовик, эхиносферитовые слои. Глинистые 
известняки; немногочисленные раковины (А. И. Нецкая , 1950). 

Н А Д С Е М Е И С Т В О C Y P R A C E A 
С Е М Е Й С Т В О CYPRIDAE BAIRD, 1845 

Род Schneider ia K o t s c h e t k o v a gen. nov. ** 

Т и п и ч н ы й в и д — Schneideria kazanica K o t s c h e t k o v a gen 
et sp. nov. Казанский век. З а п а д н а я Б а ш к и р и я . 

Д и а г н о з . Р а к о в и н ы овально-трапецоидальные , среднего раз-
мера . выпуклые. Спинной край прямой или слабо выпуклый, брюшной 

* ovalis — овальная . 
** Название рода дано в честь палеонтолога Г. Ф. Шнейдер. 
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край слабо вогнут в средней части. Передний и задний концы закруг-
ленные со скосами при переходе к спинному краю, одинаковой высоты 
пли ж е передний конец немного ниже заднего. Поверхность створок 
гладкая , блестящая . Внутренняя бесструктурная пластинка умеренно 
развита на переднем конце створок. П о р о в о - к а н а л ь н а я зона в ы р а ж е н а 
неясно. З а м о к простой: на правой створке приостренный спинной край, 
входящий в желобок , о б р а з о в а н н ы й внутренней стенкой и н а р у ж н ы м 
краем левой створки. П р и смыкании л е в а я створка охватывает правую 
по брюшному, з аднему и переднему краям. Мускульные отпечатки на-
блюдать не удалось , несмотря на большое количество просмотренного 
м а т е р и а л а . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я р о д а . Своеобразное очертание 
раковины отличает этот род от других представителей семейства. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . К а з а н с к и й век поздней перми. З а п а д н а я Б а ш к и -
рия, Т а т а р и я . 

Schneideria kazanica K o t s c h e t k o v a gen. et sp. nov. * 

Оригинал № 42/50. Горногеологический институт Баш. ФАН С С С Р . 

М а т е р и а л . Свыше 200 целых раковин и отдельных створок хо-
рошей и удовлетворительной сохранности из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е . Р а к о в и н а овально-трапецеидальная , выпуклая . 

Рис. 43. С х е м а т и ч е с к а я з а р и с о в к а створок раковины № 143/50 
Schneideria kazanica K o t s c h e t k o v a gen . e t sp. nov., 

с внутренней стороны, X 50 
a — правая створка; б — левая створка. Западная Башкирии, дер. За-
гитяк, верхний казанский подъярус. Сборы Н. М. Кочетковой, 1955 

Спинной край прямой или слабо выпуклый, брюшной — слабо вогнутый 
в' средней части, с плавными округлыми переходами в задний и перед-
ний концы. Концы широко округлые со скосом в верхней части, причем 
скос на переднем конце иногда больше; высота концов почти одинако-
вая или передний конец немного ниже заднего. Л е в а я створка охваты-
вает правую по брюшному, з а д н е м у и переднему краям , охват посте-
пенно уменьшается по заднеспинному и переднеспинному краям . Наи-
б о л ь ш а я выпуклость в средней части раковины, равномерно умень-
шается к концам. З а м о к простой, обычный д л я этого рода. Поверхность 
створок гладкая , блестящая . Н а переднем конце створки хорошо за-
метна внутренняя бесструктурная пластинка молочно-белого цвета. По-
рово -канальная зона неясная . Изменчивость в ы р а ж а е т с я в варьирова-
нии относительных размеров раковины, встречаются удлиненные ра-
ковины. 

Т а б л . 69, фиг. 9; рис 43 

г. Уфа. 

а б 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 

Д л и н а 
Высота 
Толщина . 

0,78 
0,44 
0,38 

* Вид н а з в а н по стратиграфическом приуроченности его остатков . 
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О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид характери-
)уется признаками, позволяющими р а с с м а т р и в а т ь его как типичный вид 
нового рода. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Казанский век поздней перми. З а п а д н а я Башки-
рия, Т а т а р и я . 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а к о в и н ы Schneideria kazanica 
sp. nov., обнаруженные в верхнеказапских отложениях З а п а д н о й Баш-
кирии вместе с раковинами представителей рода Darwinula, Darwinu-
loides, т. е. остракод пресноводных бассейнов, х а р а к т е р н ы для нижней 
голщи верхнеказанского подъяруса З а п а д н о й Башкирии . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . З а п а д н а я Б а ш к и р и я : Загитяк , Метев-
Гамак, Ермунчино, Ш е р а ш л ы , Октябрьский. Н и ж н я я толща верхнека-
занского подъяруса . Известняки светло-серые, мергелеподобные, плит-
чатые и глины темно-серые, листоватые, известковистые (Н. М. Кочет-
кова, 1 9 5 5 - 1956). 

Ostracoda incertae sedis 

Род A/anella В о и с е k, 1936 

Alanella (ectumiformis N e c k a j a sp. n o v . * 

Табл. 67, фиг. 6 

Оригинал o\lb 25/128. В Н И Г Р И , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около ста раковин разной сохранности из трех ме-

стонахождений. 
О п и с а н и е . Р а к о в и н а удлиненная , неравномерно выпуклая . Ле-

в а я створка незначительно больше правой, только в середине брюшного 
к р а я н а б л ю д а е т с я очень слабый охват. Спинной край длинный, слабо во-
гнутый у обоих концов, брюшной край почти прямой, высоко скошенный 
к з а д н е м у концу и плавно изогнутый к переднему. З а д н и й конец сужен-
ный, передний тупой, высокий. Раковина наиболее в ы п у к л а я в середине, 
у концов и на узкой полосе, примыкающей к брюшному краю, уплощен-
ная. По краям створок (исключая среднюю часть брюшного) развиты 
мелкие бугорки — шипики. 

Р а з м е р ы типичного экземпляра (в мм) 
Длина 1,25 
Высота 0,45 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Д а н н ы й вид отличается 
от другого силурийского вида этого р о д а — A . decurata B o u c i e k 
(1955, стр. 615, табл . II, фиг. 18—19), остатки которого известны из 
верхов нижнего л у д л о в а Чехии, отсутствием шипов на концах и более 
длинной раковиной. От девонского вида A. devonica K e s l i n g et 
S o h n (Kes l ing and Sohn, 1958, стр. 522, табл. 73, фиг. 1 —17) из 
среднедевонских отложений ( H a m i l t o n g r o u p ) Северной Америки новый 
вид отличается значительно менее развитым охватом и не столь резко 
сплющенными у концов створками. 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Силур, ранний лудлов. Северо-запад и з а п а д Рус-
ской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Раковины описанного нового 
вида характеризуют отложения раннего лудлова : скальские слои на 
з а п а д е и слои каугатума на северо-западе Русской платформы. 

* lec tunniormis — крышеообразная (относится к форме раковины) 
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М е с т о н а х о ж д е н и е . Подолия , окрестности г. Скала -Подоль -
ска, нижний лудлов ; известняки (Б . С. Соколов, 1949). З а п а д н а я Укра-
ина, окрестности г. Олеско, нижний лудлов, скальский горизонт. Эстон-
ская С С Р , окрестности г. К а у г а т у м а , нижний лудлов, слон к а \ т а т \ м а 
(А. И. Нецкая , 1948). 
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около ц е н т р а л ь н о г о ' к а н а л а имеется бугорок (сосочек), д а л е е следует 
большое понижение, периферический край поверхности сочленения при-
поднят и покрыт р а д и а л ь н ы м и ребрами. О д н а к о у С. pinnatus ребра 
узкие и частые, тогда к а к у Я . mamillatus ребра более широкие, грубые 
и редкие. Кроме того, боковая поверхность члеников Я . mamillatus 
г л а д к а я , у С. pinnatus она покрыта бугорками. Отличаются они от 
С. pinnatus т а к ж е и тем, что стебли Н. mamillatus образованы члени-
ками двух порядков, которые чередуются через один, членики ж е 
С. pinnatus трех порядков. Не исключена возможность , что стебли 
С. pinnatus G о 1 d f u s s ошибочно отнесены к этому роду, т ак как 
строение их стеблей наиболее близко стеблям Hexacrinus. А. Гольдфусс. 
хотя и отнес описанные им стебли к Cyathocrinites, все ж е в правиль-
ности этого несколько сомневался (там же , стр. 178). 

Характерное строение поверхности сочленения стеблей Я . mamilla 
tus сближает их со стеблями Hexacrinus elongatus G о 1 d f u s s из 
эйфельских отложений Германии (Schu l t ze L., 1867, стр. 186—187. 
табл . IX, фиг. 4 ) . О д н а к о стебли Я . mamillatus отличаются от них глад-
кой боковой поверхностью члеников (нет бугорков) и иным расположе-
нием члеников в стебле: у Я . mamillatus членики I и II порядков чере-
дуются между собой через один, у Я . elongatus м е ж д у члениками I по-
р я д к а , имеющими бугорки на боковой поверхности, помещаются три-
четыре гладких членика II порядка . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Конец кобленцского, эйфельский и живетский века 
Восточное З а б а й к а л ь е Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Новый вид является одним из 
наиболее распространенных, остатки его встречаются в отложениях 
указанного возраста на всей территории Монголо-Охотской геосинкли-
нальной области в пределах Д а л ь н е г о Востока; главным образом ха-
рактерны для живетских отложений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а л ь н и й Восток, район Верхнего Амура , 
нижнее течение р. Б. Ольдой, ключ Б. С и в а г л ы — район Медвежьих 
гор, (верхние горизонты к о б л е н ц а — э й ф е л ь с к и й ярус) , имачинская 
свита (верхи живетского я р у с а ) , ольдойская свита, рассланцованные 
серицитизированные алевролиты и песчанистые известняки. Многочис-
ленные отпечатки (Е. А. М о д з а л е в с к а я , С. Я. Николаев , 1952). Н и ж н е е 
течение р. Уруша, в 2 км ниже ключа Н. Хаймичи, верхние горизонты 
к о б л е н ц а — - э й ф е л ь с к и й ярус, имачинская свита. Р а с с л а н ц о в а н н ы е се-
рицитизированные алевролиты. Несколько отпечатков стеблей 
(Е. А. М о д з а л е в с к а я , 1952). Н и ж н е е течение р. Омутной (верхи живет-
ского яруса) ольдойская свита; А м у р с к а я ж . д., район ст. Имачи-Горе-
лое ; ольдойская свита (верхи живетского я р у с а ) , рассланцованные се-
рицитизированные алевролиты, несколько отпечатков (Е. А. Модзалев-
ская , 1953); район ст. Сковородино, новый известковый завод, верхи жи-
ветского яруса, ольдойская свита, известняки, Зейско-Селемджинский 
район, бассейн р. Деп , верховье р. Ч а г и (ключ Северный) и верховье 
ключа Мохового, верхи живетского яруса , т о л щ а плотных алевролитов , 
песчаников и глинистых сланцев; несколько отпечатков (Е. А. Модза -
л е в с к а я , 1951). Кур-Урмийский район, р. Сычуга, ключи Б ы д ы р ь и 
Ниран , средний девон, верхнепачанская свита. Известняки, известковые 
песчаники и сланцы. Многочисленные отпечатки (А. А. Головнева. 
С. С. Арбинян и др., 1956). Шевли-Гербяканский район, р. Ниман , верхи 
живетского яруса , несколько отпечатков ( Д В Г У , 1956); Ленинский рай-
он, Добринский хребет, р а с с л а н ц о в а н н ы е алевролиты. Несколько отпе-
чатков (Л. Эриш, 1957). 

Восточное З а б а й к а л ь е : Газимуро-Заводской район, р. Ильднкан , 
средний девон, известковые песчаники, несколько отпечатков 
(Н. В. Шталь , 1954; X. Д . Михно, 1955). 
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Hexacrinus biconcavus Y e 11 у s с h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. nov .* 

Табл. 70. фиг. 7, 8 

1959. Pcntagonoellipticus biconcavus. Д . А. К к р и к о в и E. А. Л\ о д з а л е в с к а я. 
Палеозойские и допалеозойские отложения бассейна р. Зеи. 

Оригинал № 1098а/9110. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Очень часто и в большом количестве многочислен-

ные отпечатки разрозненных члеников стеблей из нескольких обнаже-
ний двух районов. 

О п и с а н и е . Членики в очертании круглые диаметром от 4 до 
12 мм. Ц е н т р а л ь н ы й к а н а л очень узкий, в сечении почти звездчатый. 
Верхняя и н и ж н я я поверхности сочленений сильно вогнутые, в центре 
поверхности расположен небольшой бугорок (сосочек) , о к р у ж а ю щ и й 
канал . Н а вершине бугорка находятся мелкие, р а д и а л ь н о расположен-
ные зубчики. Участок вокруг бугорка занят гладкой центральной пло-
щадкой округлого очертания различных размеров . О с т а л ь н а я часть 
поверхности сочленения покрыта ребрами, идущими от центральной 
площадки до периферического к р а я членика. От величины центральной 
площадки зависит д л и н а ребер: чем больше д и а м е т р этой площадки, 
тем короче ребра и чем меньше диаметр площадки , тем длиннее ребра . 
Ребра радиальные , довольно высокие, не очень широкие, в числе 
56—70. 

Стебли образованы члениками трех порядков. Членики I и II по-
рядков высокие и отличаются друг от друга только по р а з м е р а м ; боко-
вая поверхность их в ы п у к л а я и покрыта крупными, несколько вытяну-
тыми, бугорками . (более шести) . Членики III порядка очень низкие, их 
боковая поверхность слегка в ы п у к л а я и г л а д к а я . В стебле членики I и 
II порядка р а с п о л а г а ю т с я по одному, а в п р о м е ж у т к а х м е ж д у ними по-
мещается шесть-семь члеников II I порядка . 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Н а л и ч и е бугорка на 
поверхности сочленения около центрального к а н а л а с б л и ж а е т описы-
ваемые ф о р м ы со стеблями Hexacrinus mamillatus sp. nov. Однако на-
личие у Н. biconcavus sp. nov. двояковогнутых члеников, небольшого 
центрального бугорка и значительно более тонких р а д и а л ь н ы х ребер 
на поверхности сочленения, а т а к ж е присутствие центральной пло-
щадки и члеников трех порядков различает эти формы. Стебли 
Н. biconcavus sp. nov. сходны со стеблями Н. elongatus G о 1 d f. из 
эйфельских отложений Германии (Schul tze L., 1867, стр. 186—187, 
табл. IX, фиг. 4) , от которых отличаются отсутствием шести четко вы-
р а ж е н н ы х бугорков на боковой поверхности члеников I порядка и на-
личием члеников трех порядков . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Ж и в е т с к и й и начало франского века, Д а л ь н и й Во-
сток, Горный Алтай, К а з а х с т а н , Китай. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Р а з р о з н е н н ы е членики Н. bi-
concavus sp. nov. встречаются часто и а р е а л их распространения боль-
шой, поэтому они имеют исключительно большое значение к а к харак-
терные формы для отложений среднего и р е ж е — верхнего девона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Д а л ь н и й Восток, Зейско-Селемджин-
ский район, бассейн р. Д е п , верховье р. Чаги , верхи живетского яруса, 
толща алевролитов , песчаников и глинистых сланцев . Несколько отпе-
чатков (Е. А. М о д з а л е в с к а я , 1951; Д . А. Кириков, 1956); район при-
иска Октябрьского , верховья р. Д ж е л т у л а к , верхи живетского яруса , 
известковистый алевролит , несколько отпечатков (Амурзолото, 1957). 

* biconcavus — двояковогнутый (название о т р а ж а е т строение поверхностей сочле-
нения члеников) . Ранее в статьях Е. А. Модзалевской и других авторов эти формы 
приводились под названием Pentagonoellipticus biconcavus. 
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Казахстан , живетский — франский ярусы, алевролиты (Н. С. Пу 
пышев, 1952). 

Горный Алтай, живетский—франский ярусы, рассланцованные 
алевролиты (Э. Н. Янов, 1956). 

Китай, М а л ы й Хинган, верхи живетского яруса, рассланцованные 
алевролиты ( К Н Р , 1956). 

Род Pentagonocyclicus Y e l t y s c h e w a , 1955 

Pentagonocyclicus vastus Y e l t y s c h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. nov. • 

Табл. 70, фиг. 3, 4; рис. 44 

1958. Pentagonocyclicus vastus J e 1 t. Решения Межведомственного совещания по раз-
работке унифицированных стратиграфических схем для Дальнего Востока. 
табл. XIV, XV. 

Оригинал № 390/9110. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около 20 крупных обломков стеблей хорошей и 

удовлетворительной сохранности из нескольких местонахождений. 
О п и с а н и е . Стебли круглых очертаний диаметром от 30 до 

38 мм. Центральный к а н а л пятилопастного сечения, широкий; его диа 
метр равен половине д и а м е т р а стебля, лопа-
сти короткие и пологие. Поверхность сочлене-
ния ровная , покрыта длинными и узкими ди-
хотомирующими ребрами; дихотомирование 
начинается на половине длины ребер. Обрыв-
ки стеблей о б р а з о в а н ы члениками двух поряд-
ков, мало отличающимися в высоту (членики 
I порядка около 2,4 мм, членики II порядка 
около 2 мм), но имеющими различную боко-
вую поверхность. Н а хорошо сохранившихся 
о б р а з ц а х видно, что боковая поверхность чле-
ников I порядка выпуклая , особенно сильно 
в средней части. Членики II порядка 'имеют 
слабо выпуклую или совсем ровную боковую 
поверхность. Стебли имели мощные цирры, 
но на обломках сохранились только следы их 
прикрепления. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . 
Описанные формы по строению стеблей на-
поминают стебли Entrochus impares Q u e n -
s t e d t (Quens t ed t , 1874—1876, т а б л . 112. 

фиг. 101), имеющие круглое очертание, почти пятиугольный в сечении 
центральный к а н а л и о б р а з о в а н ы члениками двух порядков. Отлича-
ются Pentagonocyclicus vastus sp. nov. от Entrochus impares более ши-
роким и в сечении пятилопастным центральным к а н а л о м (у Е. impares 
пятиугольное) , более грубыми дихотомирующими ребрами и более вы-
сокими члениками I порядка , имеющими сильно выпуклую среднюю 
часть боковой поверхности. Очень отдаленное сходство стебли Penta-
gonocyclicus vastus sp. nov. имеют с Poteriocrinus crassus M i 1 1 e r 
(Quens t ed t , 1874—1876, т а б л . 108, фиг. 38) , в очертании круглыми, с 
пятиугольным поперечным сечением центрального к а н а л а , на поверхно-
сти сочленения, около центрального к а н а л а находится гладкий пони-
женный участок, о б р а з у ю щ и е стебель членики одинаковые, однопоряд-
ковые. Отличительными чертами стеблей Pentagonocyclicus vastus яв-
л я ю т с я пятилопастное очертание центрального к а н а л а , отсутствие вокруг 
него вогнутого участка и наличие в стебле члеников двух порядков 

Рис. 44. Поверхность со-
членения стебля Pentagono-
cyclicus vastus Y e l t y -
s c h e w a et J. D u b a t o -
l o v a sp. nov., нат. вел. Бас-
сейн p. Б. Ольдой, район 
Верхнего Амура. Средний 
девон, ольдойская свита. 
Сборы Е. А. Модзалевскон, 

1952 

* vastus — огромный, грубый 



В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о -
с т р а н е н и е . Вторая п о л о в и н а живетского века. Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Pentagonocyclicus vastus sp. 
nov. входит в комплекс ф о р м , х а р а к т е р и з у ю щ и х о т л о ж е н и я верхней по-
ловины живетского яруса на территории Монголо-Охотской геосинкли-
пальной области в пределах Д а л ь н е г о Востока. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Р а й о н Верхнего Амура , нижнее течение 
р. Б. Ольдой, горы М е д в е ж ь и м е ж д у р. М. Гураном и ключом Б. Сивагли, 
ольдойская свита, верхи ж и в е т с к о г о яруса, алевролит серицитизирован-
иый, рассланцованный песчаник . Несколько экземпляров (Е. А. Модза-
левская , С. Я- Николаев , 1952) ; нижнее течение р. Омутной, верхи жи-
ветского яруса , ольдойская свита , известковистый песчаник, несколько 
экземпляров (Е. А. М о д з а л е в с к а я , 1953); район ст. Сковородино, но-
вый известковый завод , верхи живетского яруса , ольдойская свита, пе-
счанистые известняки, 2 экз . ( £ . А. М о д з а л е в с к а я , 1953). 

Кур-Урмийский район, р. Сычуга , ключи Б ы д ы р и Ниран , верхне-
л а ч а н с к а я свита, средний д е в о н , известняки, известковистые песчаники 
и сланцы. Несколько э к з е м п л я р о в (С. С. Дорбинина , 1956). 

Pentagonocyclicus oldoicus Y е 11 у s с h е w a et J. D u b a t о 1 о v a sp. nov.* 

Т а б л . 70, фиг. б 

Оригинал № 216/9110. Ц Г М , Ленинград . 
М а т е р и а л . Около Десяти отчетливых отпечатков поверхностей 

сочленения члеников стеблей из одного района . 
О п и с а н и е . Поперечное сечение стебля круглое диаметром 

около 5 мм. Ц е н т р а л ь н ы й к а н а л пятилопастной, его центральная часть 
небольшая , около 0,7 мм. Л о п а с т и узкие, пальцеобразные , длинные, до-
ходящие почти до периферического к р а я членика . 

Поверхность сочленения вогнутая , ее периферический край припод-
нят в виде узкой полоски, на которой р а с п о л а г а ю т с я очень короткие 
и частые р а д и а л ь н ы е зубчики , соприкасающиеся с концами лопастей 
центрального к а н а л а . 

На и м е ю щ и х с я отпечатках видно, что v члеников была сильно вы-
пуклая ( в з д у т а я ) боковая поверхность. Стебель состоял из члеников 
двух порядков . Один из найденных члеников является узловым, так как 
на породе видны отпечатки отходящих от него цирр. " 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . П о о б щ е м у строению 
поверхности сочленения Pentagonocyclicus oldoicus sp. nov. сходен 
с Encrinites procerus B a r r a n d c из силурийских отложений Богемии 
(I. B a r r a n d e , 1899, стр. 135, табл . 70, фиг. 21—22) , от которого отли-
чается сильно вогнутой поверхностью сочленения, более длинными ло-
пастями центрального к а н а л а и более короткими и частыми зубчиками 
па поверхности сочленения, а т а к ж е наличием сильно выпуклой боко-
вой поверхности узловых члеников. У Encrinites procerus, судя по изо-
б р а ж е н и я м , членики имеют цилиндрическую форму и их боковая по-
верхность р о в н а я . 

В р е м я с у ш е с т в о в а н и я п r e о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . В т о р а я половина живетского века. Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки стеблей морских ли-
ши Pentagonocyclicus oldoicus sp. nov. характеризуют отложения верх-
ней части среднего девона в районе Верхнего Амура . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район Верхнего Амура, нижнее течение 
р. Б. Ольдой , верхи живетского яруса, ольдойская свита, алевролиты, 
серицитизированные, рассланцованные . Около десяти отпечатков 
(Е, А. М о д з а л е в с к а я , 1952). 

По названию р. Ольдой. притока Амура 



Род Cyclocyclicus Y e l t y s c h e w a , 195э 
Cyclocyclicus aequiplicatus Y c l t y s c h e w a et J . D u b a t о I о v » 

sp. nov. * 
Табл. 70, фиг. й; рис. 45 

Оригинал № 56/9110. Ц Г М , Л е н и н г р а д . 
М а т е р и а л . Многочисленные обломки стеблей криноидей хоро-

шей сохранности из одного местонахождения . 
О п и с а н и е . Стебли круглого очертания диаметром около 20 мм. 

Широкий, в сечении круглый, центральный к а н а л составляет половину 
диаметра стебля. На поверхности сочленения расположены довольно 

тонкие р а д и а л ь н ы е дихотомирующие ребра ; они 
р а з д в а и в а ю т с я вблизи центрального канала . Чле-
ники стебля высотой 2 мм. Обломки стеблей обра-
зованы одинаковыми по форме члениками, на их 
слегка выпуклой боковой поверхности, посередине 
членика находится высокий поперечный килеобраз-
ный валик , несколько утолщенный. Периферический 
край валика довольно острый и ровный. Такое 
строение члеников придает обрывку стебля своеоб-
разный вид: как будто бы боковая поверхность его 
гофрированная , собрана в мелкие складки. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . 
Стебли Cyclocyclicus aequiplicatus sp. nov. наибо-
лее сходны по строению боковой поверхности чле-
ников со стеблями Entrochus tornati Q u e n s t e d t 
из эйфельских отложений Германии ( Q u e n s t e d t . 
1874—1876, табл . 112, фиг. 84 и 85) . Стебли Entroc-
hus tornati о б р а з о в а н ы одинаковыми члениками 

с выпуклой боковой поверхностью, узким в сечении круглым централь-
ным к а н а л о м , с очень тонкими несколько раз дихотомирующими ради-
альными ребрами. От стеблей этого вида стебли Cyclocyclicus aequi-
plicatus sp. nov. отличаются широким центральным каналом, присут-
ствием килеобразного в а л и к а на боковой поверхности члеников и налн 
чием более грубых р а д и а л ь н ы х ребер, дихотомирующих один раз . 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а м е н и е. Вторая половина живетского века. Д а л ь н и й Восток. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида вхо-
д я т в общий комплекс органических остатков, х а р а к т е р и з у ю щ и х отло 
ж е н и я верхней части среднего девона района Верхнего Амура . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Район Верхнего Амура , нижнее течение 
р. Б. Ольдой м е ж д у ключом Сивалги — р. М. Гуран, верхние горизонты 
живетского яруса , ольдойская свита, серпцитизированные алевролиты. 
Многочисленные обломки стеблей (Е. А. М о д з а л е в с к а я , 1952). 
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*aequi - равный, plica — складка (название говорит о рапноскладчатой боковой 
поверхности стебля) . В статьях различных авторов эта форма приводится под назва-
нием Pentagonoellipticus aequiplicatus: 

Рис. 45. Поверхность 
сочленения стебля 
Cyclocyclicus aequi-
plicatus Y e l t y s c h e -
w a et J . D u b a t о 1 o-
v a sp. nov., нат. вел. 
Бассейн p. Б. Ольдой, 
район Верхнего Аму-
ра. Средний девон, 
ольдойская свита. 
Сборы Е. А. Модза-

левской, 1952 



О. Н. X А Л Е Ц К А Я 
Новые виды лландоверийских 

граптолитов Средней Азии 

ТИП HEMICHORDATA 

ПОДТИП GRAPTOLITHINA 

К Л А С С G R A P T O L O I D E A 

Отряд AXONOPHORA 

С Е М Е Й С Т В О D I P L O G R A P T I D A E L A P W O R T H , 1873 

Ро^^Paraclimacograptus Р f i b у 1, 1947 
Paraclimacograptus sinitzini C h a l e t z k a j a sp. n o v . * 

Табл. 25, фиг. 6, 7 

Оригинал № 1151/230. Геологический музей Главгеологии У з С С Р , 
Ташкент. 

М а т е р и а л . Восемь образцов с многочисленными отпечатками 
(до 30 на одном образце) хорошей сохранности из двух местонахож-
дений. 

О п и с а н и е . Р а б д о с о м ы маленькие, длиной от 8 до 15 мм, с наи-
большей шириной в 1 мм у мелких форм и 1,2 мм у более крупных. 
Теки р а с п о л о ж е н ы с двух сторон, форма их, как у представителей рода 
Climacograptus, т. е. внешняя стенка теки п р я м а я , п а р а л л е л ь н а я оси 
рабдосом. Экскавации мелкие, плохо различимые. Виргула тонкая и 
короткая , длина ее не превышает 1 мм. Виргелла т а к ж е тонкая и ко-
роткая, но длина ее не больше 0,5 мм. К а ж д а я тека снабжена корот-
ким острым шипом. На 10 мм длины приходится 14—16 тек в прокси-
мальной части и 12—14 тек в дистальной части рабдосомы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид наибо-
лее близок по р а з м е р а м к Paraclimacograptus innotatus ( N i c h o l s o n ^ 
var . accidetitalis ( R u e d e m a n n ) (R. R u e d e m a n n , 1947, стр. 429, 
табл . 73, фиг. 28) , сопоставление размеров которых приводится ниже. 

Paraclimacograp-
tus innotatus var . 

accidentalis 
Paraclimacograp -

tus sinitzini 

Длина рабдосомы 
Ширина рабдосомы 
Длина виргулы 
Длина виргеллы 
Число тек на 10 мм длины рабдосомы 

8 - 1 2 мм 
1,2—1,5 мм 

14 

8—15 мм 
1,0—1,2 мм 

1,0 мм 
0,5 мм 
1 2 - 1 6 

* Вид назван в честь исследователя палеозойских отложений Средней Азии 
Н. М. Синицына. 
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Новый вид отличается формой экскаваций (узкие глубокие экска-
вации, доходящие почти до оси, против широких и мелких экскаваций 
у Paraclimacograptus innotatus var . accidentalis) и шипов (длинные тон-
кие четкие шипы против коротких у Paraclimacograptus innotatus var . 
accidentalis). 

В р е м я с у щ е с т в о в а н и я и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с -
п р о с т р а н е н и е . Р а н н е л л а н д о в е р и й с к о е время . Средняя Азия. 

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида рас-
ш и р я ю т палеонтологическую характеристику нижнелландоверийских 
отложений Средней Азии, облегчая их выделение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Алтайский хребет (северный склон) , 
Янги-Арык-сай, нижний лландовери , углисто-глинистые алевролиты с ос-
т а т к а м и Climacograptus scalaris Н i s i n g е г va r . normalis L a p -
w o r t h и Akidograptus ascensus D a v i e s — 6 образцов с многочис-
ленными отпечатками хорошей сохранности (3. Е. Абдузилова , 1957); 
Туркестанский хребет (южный склон) , р. О й - Б а д а м , нижний лландо-
вери, углисто-глинистые сланцы — 2 отпечатка хорошей сохранности 
(М. М. Посохова, 1952). 

Paraclimacograptus (?) comantis C h a l e t z k a j a sp. nov. * 
Табл. 25, фиг. 5 

Оригинал № 561/16. Геологический музей Главгеологии У з С С Р , 
Ташкент . 

М а т е р и а л . Отпечаток хорошей сохранности из одного место-
нахождения . 

О п и с а н и е . Р а б д о с о м а длиной 12 мм при наибольшей ширине 
1,5 мм. Теки р а с п о л о ж е н ы с двух сторон, ф о р м а их, к а к у представите-
лей рода Climacograptus, от которых отличается наличием шипов, от-
ходящих от тек. В отличие от представителей рода Paraclimacograptus 
от к а ж д о й теки выступает не один шип, а несколько — от одного до трех 
сравнительно длинных тонких шипов. Э к с к а в а ц и и глубокие и доходят 
почти до оси рабдосомы. Н а 10 мм длины приходится 16 тек в прокси-
мальной части и 14 в дистальной части рабдосомы. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описаний подобных ви-
дов в литературе не встречено. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида рас-
ш и р я ю т палеонтологическую характеристику нижнелландоверийских 
отложений Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркестанский хребет, ю ж н ы й склон, 
сай О й - Б а д а м , нижний лландовери , углисто-глинистые сланцы 
(М. М. Посохова, 1952). 

Род Cystograptus Н и п d t, 1944 
Cystograptus samarcandicus C h a l e t z k a j a sp. n o v . * * 

Табл. 25, фиг. 4 

Оригинал № 6281/16. Геол. музей Главгеологии УзССР, Ташкент. 
М а т е р и а л . Д е в я т ь отпечатков хорошей сохранности из одного 

местонахождения . 
О п и с а н и е . Р а б д о с о м а крупная , длиной 26 мм и шириной 4 ,0мм. 

Ш и р и н а рабдосомы возрастает в крайне проксимальной части, а затем 
не изменяется по всей длине. Теки к а к у представителей рода Ortho-

* comant is — покрытый волосами, косматый (по облику рабдосомы) . 
** По г. Самарканду — ближайшему к местонахождению остатков вида. 
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graptus крупные с приостренным и немного отогнутым внешним углом. 
Имеется короткая тонкая виргелла. В середине рабдосомы находится 
полая трубка, которая проходит выше крайне дистальной части почти 
на 30 мм; в нее заключена виргула. Диаметр трубки 2—3 мм. На 10 мм 
длины рабдосомы 9—10 тек. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид близок 
к Cystograptus grandis H u n d t (1933, фиг. 44 и 124). Сопоставление 
затрудняется из-за отсутствия его описания; судя по изображениям, 
характеризуется меньшими размерами. 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки описанного вида ха-
рактерны для нижнелландоверийских отложений Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркестанский хребет (северный склон), 
Утагор-сай, нижний лландовери, углисто-глинистые алевролиты с ос-
татками Climacograptus scalaris Н i s i n g е г var. normalis L a p -
w o r t h (A. H. Голиков, 1957). 

Род AkidograptttS D a v i e s , 1929 
Akidograptus cuneatus C h a l e t z k a j a sp. nov.* 

Табл. 25, фиг. 8 

Оригинал № 563/16. Геологический музей Главгеологии УзССР, 
Ташкент. 

М а т е р и а л . Три отпечатка хорошей сохранности из двух ме-
стонахождений. 

О п и с а н и е . Рабдосома маленькая, длиной до 8 мм, ширина по-
степенно возрастает и в крайне дистальной части равна 0,7 мм. Форма 
всей рабдосомы и отдельных тек клинообразная. Теки длинные (2,0 мм) 
и узкие (0,3 мм). Апертурный край прямой или слабо вогнутый. С каж-
дой стороны рабдосомы насчитывается по четыре теки. Теки перекры-
вают друг друга не более чем на 1/3 длины. Длина сикулы 2 мм. Вир-
гула короткая, длина ее не превышает 1 мм. 

О б о с н о в а н и е в ы д е л е н и я в и д а . Описанный вид по 
форме и размерам наиболее близок к Aktdograplus ascensus D a v i e s 
(К. A. Davies, 1929). 

A kidograptus 
census 

Akidograptus сипе-
aius 

Наибольшая длина рабдосомы . | около 1 0 у м м 8 мм 
Наибольшая ширина рабдосомы i 1,0'мм 0,7 мм 
Длина сикулы ; 1,5 мм | 2,0 мм 
Число тек на 5 мм длины рабдосомы . j 4—5 | 2—3 
Перекрытие ! 1/2 | 1/3 

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

Г е о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Остатки данного вида харак-
терны для нижнелландоверийских отложений Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Туркестанский хребет (южный склон), 
сай Ой-Бадам, нижний лландовери, углисто-глинистые сланцы с остат-
ками Climacograptus Н i s i п g е г var. normalis L а р w о г t h 
(М. М. Посохова, 1952). 
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УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХ ВИДОВ. П О Д В И Д О В И ВАРИЕТЕТОВ 

Кембрийский период 

a lexandrovi Elrathia 240 
borealis Acidaspides 254 
ciborium Corynexochus 215 
f i rmus Bathyuriscel lus 214 
graci l is Inikanella 223 
incertus Oryctocephal i tes 219 
inf la ta Maiasp is 247 
insignis Aojia 235 
ins ignis Bolaspidina 242 
jakut icus Brass icephalus 226 
kendectas icus H y p a g n o s t u s 211 
m a g n a Ptychopar ia 238 
obscura Anomocar ina 229 
obscura Kuraspis 251 
obunca Pseudanomocar ina 228 
olenekensis Dorypyge 218 
opta ta Schoriella 234 
orbicula ta Koldiniella 225 
or ienta l i s Liostracus 243 
ovata Oryctocara 220 
perfida Pesa ia (?) 245 
p lanus Brass icepha lus 227 
pulchra Paracoos ia 232 
ro tunda Procera topyge 236 
similis Kurasp is 252 
spinulosa Schmalenseeia 253 
sukhanica Coosia 230 
tera Judomia 212 
te r sus Corynexochus 216 
venus ta Aldanasp is 246 
vetus Lonchocephalus (?) 248 

Ордовикский период 

a n g a r e n s e Anthoceras 125 
a n g a r e n s e Evencoceras 131 
a n g a r e n s e In te joceras 130 
a n n a e Pr imi t ia (?) 303 
arsenievi Euprimit ia 306 
ba jk i tense Anthoceras 126 
bu lbosus Glandi tes 298 
concinna Pseudor?yel la 361 
fal lax Aechmina 291 
formosa Macronotel la 288 
f r agosa Schmidtel la 286 
indi l igens Costoprimites 293 
indis t inc tus Glandi tes 299 
kumysch tagense Ta las soce ras 123 
l a s n a m a e n s e Tal l inoceras 127 
lata Schmidlel la 287 
lat icornis Glandi tes 297 
longiss ima Ivanoviella 300 

rnarchense Eoth inoceras 124 
obscura Kurasp i s 251 
oval is Pseudoraye l la 362 
perpusi l la Pr imi t ia 303 
pr imit i formis Ginella (?) 289 
procera Aparchi tel la 302 
rozcovense Evencoceras 132 
rugosae fo rme Padunoce ras 134 
sel lata P a r e n t h a t i a 327 
sept icurva tum Ell inoceras 135 
similis Kurasp i s 252 
subcuspida ta Aechmina 290 
lextilis Costopr imi tes 292 

Силурийский период 

acutaf in is Daleiella 345 
amabi l is Bollia 328 
a m y g d a l a Heald iane l la (?) 341 
aspera Beyrichia (Beyrichia) 320 
aur icula ta Ochesaa r ina 311 
au tonoma Limbinar ia 316 
circular is Leiocyamus 314 
comant i s Pa rac l imacog rap tu s (?) 37*1 
costa ta Limbinar ia 316 
cunea tus Akidograp tus 375 
decorata Limbinar ia 315 
d i f fusa Clavofabel la 313 
dors icos ta ta Ple thobolbina 322 
ianica Daleiella 344 
indefensum Scutel lum haidinger i subsp. 

265 
kureikiana Beyrichia (Mitrobeyrichia) 321 
l i tvaensis Pr imi t ia (?) 304 
lumaea Leperdit ia 280 
m a r g i n a t a Eupr imit ia 305 
mirabi l is Beyrichia (Eobeyrichia) 318 
mirabi l is Cypr icardin ia 101 
mul t icos ta ta Clavofabel ia (?) 313 
mul t i f luus Dizygopleura 330 
oleskoiensis Dizygopleura 331 
oleskoensis Saccela t ia 295 
or iental is Chei rurus quenstedt i subsp. 275 
ovata Daleiella 344 
pansa H a r p e s 278 
pa t ag ium Beyrichia (Velibeyrichia) 320 
permira Cystomatochi l ina 307 
re t icula to tubercula ta Kayina (?) 308 
rodundus Pr imi t iops is 312 
s amarcand icus Cys tog rap tus 374 
sa rya rkens i s Da lman i t e s 272 
scala Pseudoraye l la 360 
semibulbosa Daleiella 343 
sil incula Bairdia (?) 356 
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simplex Moier ina 323 
sinitzini Pa rac l imacog rap tu s 373 
splendida Pseudozygobolbina 324 
subro tunda Leperditel la (?) 283 
tec tumiformis Alanella 364 
tenuicos ta ta Pa rapa rch i t e s 285 
t enu ig ranu losa Limbinar ia (?) 317 
quadr icornuta Beyrichia (Beyrichia) 319 
ungul i fe ra Bollia 328 
ural ica Ochesaa r ina 311 
var io la r i s Daleiella 342 
var io lar i s Ochesaar ina 310 
vas ta Sibir i t ia 281 
versipella Eoprimil ia (?) 307 

Девонский период 

aequipl ica tus Cyclocyclicus 372 
as ia t ica Modiomorpha 78 
aur icul i ferus Aparchi tes 284 
bassens i s Heald iane l la 340 
biconcavus Hexacr inus 369 
boreale En tomozoe (Nehdentomis) 338 
boreal is Schizoproetus 257 
boreum Scabr iscute l lum 267 
brodicus Schizodus 81 
chvoros tanens i s Pter ia (P tychopter ia ) 21 
cos ta ta P ter ia (Leptodesma) 13 
cos ta ta Isocardia t ana i s var . 88 
c rassa Odontochi le 274 
crebra Bairdia 354 
crinisa Gravia 294 
cr i s ta ta Holl inella (?) 325 
dankovolebedianica Goniophora 87 
dobro tvor ska jae Acrat ia 357 
egregia M a r g i n i a 336 
eletzkaia Cardiola 95 
e longata Isocardia t ana i s var . 89 
ev lanens i s Pter ia (Pskovia) 18 
gabd jukovens i s Coeloenella 287 
globosus P roe tus (Crass iproetus) 256 
grani fer Dechenel lurus 263 
hexaspinus Crota locephalus gibbus subsp. 

277 
g ranu losa Isocardia t ana i s var . 88 
in f radomanica Buchiola 94 
in f radomanica Paracyc las 102 
in f radomanica Pter ia (Leiopter ia) 22 
kamenkaens i s Semilukiella 332 
kazakhs tan ica Megambonia 23 
koscharens is P ter ia (Leptodesma) 16 
ko tanbulakens i s Prosocoelus 100 
laevis Mya l ina 30 
l imata Heald iane l la (?) 342 
livenica Schizodus devonicus var. 83 
lubovschensis Pter ia (Leptodesma) 15 
mami l l a tus Hexacr inus 367 
markovskii P te r i a (Pskovia) 17 
miloradovitchi Scabr iscute l lum 268 
minima Schizodus devonicus var . 82 
minuta Evlanel la 337 
minuta Megambon ia 24 
mira Actinopterel la 25 
mucrona ta Bairdia 355 
mutnens i s Famenel la 358 
oldoicus Pentagonocycl icus 371 
olIil Marg in ia 334 
orel Macrodon 12 
pa rvus Dechenel lurus 264 
paschiensis Modiomorpha 80 
petchorica Acrat ia 357 
pelchorica Knoxiella 333 

petchoricus Amphiss i tes 329 
pribyli Reversocypris 347 
primit iva Phacopidel la 271 
rhomboidea Myal ina 29 
scaphula Bairdia 353 
schugurovska ia Cardiola 96 
shiguloevskensis Goniophora 86 
siratchoica H e r r m a n n i n a 282 
sokolovi Baschkir ina 359 
sosnens is Modiola 79 
sykasaens is Knoxiella 332 
tanaica Pter ia (Ptychopter ia) 20 
tendicular is Marg in ia 335 
t imanica Limbatu la (?) 326 
l imensis P ter ia (Pskovia) 19 
tor tuosa Marg in ia 336 
tschut iensis Cardiola 94 
ulbensis Phacops potieri subsp. 270 
ursus Dechenel lurus 261 
uralica Endolophia (?) 339 
vas tus Pentagonocycl icus 370 
verchovensis Pa rapa rch i t e s 285 
ve t las iana Scrobicula 352 
virgula Or thocypr is 346 
volnevensis Pa racyc la s 103 
zadonica Pter ia (Leptodesma) 14 

Пермский период 

cunea ta Darwinu la 350 
karga lens i s Suchonel la 351 
kazanica Schneider in 363 
licharewi Pseudoconocard ium 32 
nasu t a Darwinu la 348 
propria Darwinu la 349 
subpara l l e la fo rmis Darwinu la 349 
tu imazens i s Darwinu la 350 

Триасовый период 

ba j a runas i Nann i t e s 145 
constr ict i l is Columbi tes 140 
contor tus Kashmir i t es 139 
dan i spanens i s Albani tes 143 
daonel laeformis Monot i s 26 
discoides Subdor icrani tes 158 
e legans Tirol i tes 150 
impoli tus Tiroli tes 151 
ka ra tauc ikus Procolumbi tes 142 
kinzuchensis Terquemia (Phil ippiel la) 64 
korzchi Menuth ionaut i lus 136 
lanceola tus Dor icrani tes 155 
mangysh lakens i s Olenekites 148 
ovalis P rosph ing i t e s 137 
p lanocos ta ta Monot is zabaicalica var. 28-
rad ians Leiophyll i tes 146 
schair icus Dor icrani tes 156 
subgraci l i s Anas ib i f i tes 147 
tumulosus Dor icrani tes 154 
u n d a t u s Dinar i tes 152 

Юрский период 

bolchovi t inovae Goniomya 112 
cunea ta Pachyteu th is (Pachyteuth is ) 201 
curva ta Cusp idar ia 114 
depressa As ta r te (Coelas tar te) 88 
e longa tus Inoceramus 37 
gorodischensis Pachyteu th i s (Microbelus) ' 

204 
intermedia Arctot is 44 
ishmensis Mega teu th i s ( P a r a m e g a t e u t h i s ) 

191 
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ivanovi Craspedi tes 169 
j a g m a n i c a Nucula 10 
k a r a j m a n e n s i s Asiar te (Coelas tar te ) 91 
karatc l iagyl ica Pinna 33 
koptchuga iense Macrodon 11 
kos t romens is Cyl indroteuthis 192 
krimholzi Pachyteu th is (Microbelus) 205 
kys ta tymens i s Inoceramus 36 
kysy l tamens i s Camptonectes 62 
m a g n a Tancredia 104 
menneri Inoceramus 37 
michailovi Cyl indroteuthis (Lagonibelus) 

197 
mosquens i s Craspedi tes 111 
okschevensis Spanioteuthis 208 
or ig inal is Monotis 27 
parvula Pachytheuth is (Microbelus) 203 
poroschskoensis Pachyteu th i s (Simobe-

lus) 202 
po tmaens i s Astarte (Asiar te) 90 
pr imoryens i s Pr imoryi tes 165 
producta Pachyteuth is (Pachyteu th is ) 200 
pseudof rag i l i s Craspedi tes 171 
pseudola te ra l i s Pachy teu th i s (Microbe-

lus) 206 
put ia t inens is Subplani tes (?) 167 
r ings tead iae formis Laugei tes (?) 168 
rosanovi Cyl indroteuthis (Lagonibe lus) 

195 
schetuchaense Por tschiceras 159 
sep ten t r iona l i s Cyl indroteuthis 193 
s u b a m b i g u u s Inoceramus 35 
subg igan tea Lima (P l ag ios toma) 63 
submagni f i ca Cyl indroteuthis (Lagonibe-

lus) 196 
subpor rec ta Cyl indroteuthis 194 
sub rad ia t a P inna 34 
s u b q u a d r a t u s Aulacosphinctes 166 
t ascharva t i ca Pro tocard ia 93 
tchaloica Nucula 10 
t imanens i s Megateuth is ( P a r a m e g a t e u -

this) 191 
tolmatchevi Arctotis 46 
tu rkes tan ica Modiola 77 
turkmenica Lima 64 
uzbekis tanica Cuspidar ia 113 
vuluiensis Passa lo teu th i s 188 
vnigr i Myophorella (Myophorel la) 84 

Меловой период 

a c u m i n a t u s Baculi tes 162 
a j a t ens i s Chlamys (Aequipecten) 56 
anlaevis Entol ium 47 
a n v e n u s t u s chlamys (Aequipecten) 53 
as t ie r ip tychus Ast ier iptyphi tes 173 
ba lkhanica Exogyra turkmenica var . 75 
besch t jubens i s Camptonec tes 61 
bo ld juanens i s Biradiol i tes 118 

demissus Bochiani tes 175 
donbassens i s Inoceramus (Telliyocera-

mus) 43 
dragunovi Tetrahopl i tes 187 
geokderensis Exogyra 76 
g issarens is Linotr igonia (Ois tot r igonia) 

85 
inanoides Desmoceras 176 
k ramatorskens i s Inoceramus (Cremnoce-

r a m u s ) 39 
la l icos ta tus Anahopli tes 180 
litsckovi Anahopli tes 177 
l iverowskyae Nucula 8 
l j anga rens i s Liostrea 69 
luppovi Sonnera t ia 185 
maiakens i s Inoceramus ( Inoceramus) 38 
mangysh lakens i s Anahopli tes 182 
makarovens i s Tet ragoni tes 161 
michailowskyi Liostrea 68 
necopina Cyl indroteuthis (Lagonibe lus) 

199 
notabi l is Cyl indroteuthis (Lagonibe lus) 

198 
omskens is Ch lamys (Chlamys) 50 
porrectus Chlamys (Aequipecten) 58 
p raesa rment ic ius Chlamys (Aequipecten) 

57 
pseudonana Astar te (Astar te) 89 
pseudopulchel lus Chlamys (Aequipecten) 

54 
rossicum Entol ium 48 
rubanovi Lopha 70 
schatskii Inoceramus (Or thoce ramus) 42 
schidlovskensis Inoceramus (Cremnocera-

mus) 41 
senonica Amaea 7 
sibirica Syncyclonema 49 
sol idus Anahopli tes 179 
soluni Capr inula 115 
tenuip tychus Astieriptychites 174 
tenuis Anahopl i tes 184 
toboliensis Camptonec tes 59 
tu rg idus Chlamys (Aequipecten) 51 
turkes tanica Gryphaea vesiculosa subsp. 

71 
turkmenica Exogyra 73 
vlasovi Orb ignya 117 

Третичный период 

akssuensis P i ta r 109 
alaica P a n o p e 110 
as ia t icus Cultel lus 106 
g r ingnonens i fo rmis Cul te l lus 105 
korobkowi Cardi ta 97 
kschtut ica Card i ta 99 
pseudobeUovacina Ost rea (Ost rea) 66 
tad j ik is tan ica P a n o p e 111 
wachschica Cardi ta 98 
ziddiensis Tellina 108 



ТАБЛИЦЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



ТАБЛИЦА 1 

•Фиг. 1, 2. Nucula tchaloica Sibirjakova sp. nov Стр. 10 
1 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 1—1/9083, X 3; 2 — правая 

створка раковины типичного экземпляра № 1/9083, X 3. Большой Балхан. 
Средняя юра, байосский ярус. Сборы Л . В. Сибиряковой, 1956. 

-Фиг. 3. Nucula jagmanica S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 10 
Правая створйа раковины типичного экземпляра № 2/9083, X 2. Большой 

Балхан. Средняя юра, байосский ярус. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1956. 

•Фиг. 4, 5. Macrodon koptchugaiense S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 11 
4 — левая створка раковины типичного экземпляра № 7/9083, нат. вел.; 

5 — внутренняя сторона левой створки раковины экземпляра № 8/9083, нат. 
вел. Большой Балхан. Средняя юра, батский ярус. Сборы 3. Е. Барано-
вой, 1956. 

•Фиг. 6. Pteria (Leptodesma) zadonica В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 14 
Раковина типичного экземпляра № 2/233. а — вид со стороны левой 

створки, нат. вел.; б — вид со стороны правой створки, нат. вел.; в — вид 
со стороны замочного края, нат. вел.; г — вид со стороны левой створки, 
X 5. Река Сосна у г. Ельца. Девон, фаменский ярус, задонские слои. Сборы 
Б. П. Марковского, 1929. 

•Фиг. 7. Nucula liverowskyae S a v e l i e v sp. nov Стр. 8 
Раковина типичного экземпляра № 371. а — вид сбоку, нат. вел.; б — 

то же, X 2; в — участок замка, X 3. Мангышлак, п-ов Тюбкараган. Ниж-
ний мел, альбский ярус. Сборы Е. В. Ливеровской, 1951. 

Фиг. 8 Macrodon orel В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 12 
Раковина типичного экземпляра № 15/233, нат. вел. Бассейн верхнего 

течения р. Дона . Девон, фаменский ярус, данково-лебедянские слои. Сборы 
В. Г. Махлаева . 

Фиг. 9. Pteria (Leptodesma) costata В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 13 
Остаток левой створки раковины типичного экземпляра № 1/233, X 2. 

Река Любовша у с. Русский Брод. Девон, фаменский ярус, задонские слои. 
Сборы Б. П. Марковского, 1930. 
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Таблица 3*t 

76 I f f /в 
Nucu/o HverowsKyae 

Pteria lodonico 

Pteria costata 

m . 
k. 

Nucu/o tchaloico 

Macrodon ore! 
i  

Nucu/o jogmonica Macrodon Koptchugoiense 



ТАБЛИЦА 2 

Фиг. 1. Pteria (Leptodesma) lubovschensis В. N j a l i v k i n sp. nov Стр. 15 
Внутреннее ядро левой створки типичного экземпляра № 3/233. а — вид 

сбоку, нат. вел.; б — то же, X 5. Русская платформа, р. Любовша у с. Рус-
ский Брод. Девон, фаменский ярус, задонские слои. Сборы Б. П. Мар-
ковского, 1930. 

Фиг. 2, 3 Pteria (Pskovia) timensis В. N a l i v k i n sp. nov. . . . . . Стр. 19 
2 — левая створка раковины экземпляра № 8—1/233, нат. вел. Русская 

платформа, р. Тим ниже с. Зяброво; 3 — левая створка раковины типичного 
экземпляра № 8/233, X 3; Русская платформа, р. Тим у с. Евланово. Девон, 
франский ярус, евлановские слои. Сборы Б. П. Марковского, 1930. 

Фиг. 4, 5. Pteria (Pskovia) evtanensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 18 
4 — левая створка раковины экземпляра № 3—1/233, нат. вел.; Русская 

платформа, р. Тим у с. Евланово; 5 — левая створка раковины типичного 
экземпляра № 7/233, X 3; Русская платформа, р. Сосна ниже устья р. Тим. 
Девон, франский ярус, евлановские слои. Сборы Б. П. Марковского, 1930. 

Фиг. 6. Pteria (Ptychopteria) tanaica В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 20 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 32/233, X 2. Река Дон 

у с. Петино. Девон, франский ярус, семилукские слои. Сборы Д. В. Налив-
кина, 1928. 

Фиг. 7. Pteria (Leptodesma) koscharensis В. N а 1 i v k i n sp. nov. . . Стр. 16 
Левая и правая створки экземпляра № 4/233, нат. вел. Река Дон 

у с. Кошары. Деввн, фаменский ярус, задонские слои. Сборы Б. П. Мар-
ковского, 1930. 
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ТАБЛИЦА 3 

Фиг. 1—3. Pteria (Pskovia) markovskii В. N a l i v k i n sp. nov. . . . Стр. 17 
1 — левая створка раковины типичного экземпляра № 6/233, X Ю. Река 
Сосна у г. Ельца; 2 — переднее шиловидное ушко раковины экземпляра 

№ 6—1/233, X 8;, 3 — прижизненное скопление раковин, нат. вел. Река Дон 
выше д. Юрьевой'. Девон, фаменский ярус, задонские слои. Сборы Б. П. Мар-
ковского, 1930. 

Фиг. 4. Megambonia kazakhstanica К г a s i 1 о v a sp. nov Стр. 23 
Внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 
№ 175/3551, нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье, обнажение в 1,5 км 
к северу от колодца Бала . Нижний девон, сардальский горизонт. Сборы 
И. Н. Красиловой, 1956. 
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25 Зак. 1290 



ТАБЛИЦА 4 

Фиг. 1. Pteria (Ptychopteria) chvorostanensis В. N a 1 i v к i n sp. nov. . . 'Стр . 21 
Раковина тддшшого-экземпляра № 34/233. a — вид со стороны левой 

створк(^г1 X 6; б — примакушечная часть той же створки, X 6. Река Дон 
выше с. Хворостань. Верхний девон, франский ярус, верхнешигровские 
слои. Сборы М. М. Толстйхиной, 1949. 

Фиг. 2—4. Pteria (Leiopteria) infradomanica В. N a l i v k i n sp. nov. . . . Стр. 22" 
2 — группа правых створок, X 5; 3 — правая створка раковины типич-

ного экземпляра № 10/233, X 5; 4 — левая створка раковины экземпляра 
№ 11/233, X 5. Река Чусовая в 3 км выше с. Усть-Утки. Девон, живетский 
ярус, инфрадоманик. Сборы Б. П. Марковского, 1941. 

•Фиг. 5. Megambonia minuta К г a s i 1 о v a sp. nov Стр. 24 
Ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 192—3551, X 2. 

Северо-Восточное Прибалхашье, обнажение в 6 км к юго-востоку от ко-
лодца Бала . Нижний девон, бурбайский горизонт. Сборы И. Н. Краси-
ловой, 1956. 
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Т А Б Л И Ц А 5 

Фиг. 1, 2. Actinopterella mira К. г a s i 1 о v a sp. nov Стр. 25 
1 — внутреннее ядро правой створки раковины типичного экземпляра 

№ 164/3551, нат. вел.; 2 — внутреннее ядро левой створки раковины 
экземпляра № 172/3551, нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье , обна-
жение в 3 км к юго-западу от колодца Бала . Нижний девон, бурубай-
ский горизонт. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

Фиг. 3, 4. Monotis daonellaeformis K i p a r i s o v a sp. nov Стр. 26 
3 — ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 97/4039, 

нат. вел. Бассейн р. Индигирки, р. Большой Тарын. Триас, верхняя часть 
карнийского яруса. Сборы К. Д . Соколова, 1937; 4 — ядро правой створки 
раковины экземпляра № 98/4039, нат. вел. Бассейн р. Индигирки. Триас, 
верхняя часть карнийского яруса. Сборы Н. И. Головачева, 1938. 

Фиг. 5—7. Monotis originalis K i p a r i s o v a sp. liov Стр. 27 
5 — п л и т к а алевролита с внешними ядрами створок, нат. вел.; 6 — 

одна из левых створок с той ж е плитки, X 2; 7 — п р а в а я и левая створки 
типичного экземпляра № 99/4039, X 2. Бассейн р. Индигирки, р. Малый 
Тарын. Нижний лейас. Сборы Н. Е. Круг, 1938. 

Фиг. 8. Myalina rhomboidea K r a s i l o v a sp. nov Стр. 29 
Ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 212/3551, нат. 

вел. Северо-Восточное Прибалхашье , горы Котанбулак . Нижний девон, 
сарджальский горизонт. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

Фиг. 9—12. Monotis zabaikalica var . planocostata K i p a r i s o v a var . nov. Стр. 28 
9 — в н у т р е н н е е ядро правой створки раковины типичного экземпляра 

№ 100/4039, нат. вел.; 10— внутреннее ядро правой створки раковины 
уклоняющегося экземпляра № 101/4039, нат. вел.; 11 — внутреннее ядро 
правой створки раковины экземпляра № 102/4039, нат. вел. (виден над-
лом радиальных ребер) ; 12 — внутреннее ядро маленькой левой створки 
раковины экземпляра № 103/4039, нат. вел. Бассейн р. Индигирки, р. Ле-
во-Ульчан, ключ Дуздунья . Триас, норийский ярус. Сборы Н. А. Смир-
новой, 1938. 

Фиг. 13—14. Arctotis tolmatchevi K o s c h e l k i n a sp. nov Стр. 46 
13 — левая створка раковины типичного экземпляра № 38/V-198. нат. 
вел.; 14 — левые створки раковины юных особей, нат. вел. Река Лена . 
Средняя юра, батскпй ярус. Сборы 3. В. Кошелкиной, 1954. 

Фиг. 15. Myalina laevis K r a s i l o v a sp. nov Стр. 30 
Отпечаток левой створки раковины типичного экземпляра № 200/3551, 

нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье , горы Котанбулак. Нижний 
девон, сарджальский горизонт. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

с 
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Actinopterella mira 

Monotis 
daonellaeformis 

Monotis originalis 

Myalina rhomboidea 

Monotis zabaiKalica var planocastata 

Myalina /em 
Arctotis tolmotchevi 



Т А Б Л И Ц А 6 

Фиг. 1, 2. Pseudoconocardium licharewi Z a v o d o w s k y gen. et sp. nov. . . Стр. 32 
1 — раковины типичного экземпляра № 1/9081, нат. вел. а — вид со сто-

роны левой створки; б— вид со стороны замочного края; в — вид с зад-
него конца; г — вид с переднего конца. 2— раковины экземпляра № 3/9081, 
нат. вел. (видно зияние на заднем конце) . Северо-Восток С С С Р , бассейн 
р. Гижичи, р. Хивач. Верхняя пермь, хивачская свита. Сборы В. М. Заво-
довского, 1957. 

Фиг. 3—5. Pinna karatchagylica S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 33 
3 — в н у т р е н н е е ядро правой створки раковины экземпляра № 9/9083, 

нат. вел. (видна частично сохранившаяся раковина и поперечные мор-
щины нарастания ) ; 4 — в н у т р е н н е е ядро правой створки раковины типич-
ного экземпляра № 8/9083, нат. вел. (видны тонкие радиальные ребра) ; 
5 — отпечаток раковины на породе экземпляра № 10/9083, нат. вел. (видна 
макушка) . Большой Балхан . Средняя юра, верхний байос (Сборы 
Л . В. Сибиряковой, 1956. 

Фиг. 6, 7. Pinna subradiata P c e l i n c e v a sp. nov Стр. 34 
- 6 — ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 1/9083, нат.-
вел.; 7 — ч а с т ь створки с хорошо выраженной скульптурой экземпляра 
№ 2/9083, нат. вел. Ю ж н о е Приморье, район пос. Промысловки. Верхняя 
юра, титонский ярус. Сборы Б. И. Васильева, 1956. 
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Фиг. 1, 2. Arctotis intermedia B o d y l e v s k y gen. et sp. nov. . . . . Стр. 4 4 
/ — раковина типичного экземпляра № 5/234. а — вид со стороны правой 

створки, X 2; б — вид со стороны левой створки, нат. вел.; 2— п р а в а я 
створка раковины экземпляра № 5—1/234. а — в и д с наружной стороны, 
X 2; б — вид с внутренней стороны, X 2; в — вид со стороны замочной 
ареи, нат. вел. Таймыр. Верхняя юра, нижний волжский ярус. Сборы 
В. Я. Сычева, 1948. 

Фиг. 3, 4. Inoceramus subambiguus P c e l i n c e v a sp. nov Стр. 3 5 
3 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 4199, нат. вел.; 4 — п р а в а я 

и левая створки раковины типичного экземпляра № 124/4199, нат. вел. 
Приморский край: р. Супутинка в районе д. Кондратенково, левый берег 
р. Раковки. Средняя юра, ааленский ярус. Сборы Н. С. Воронец, 1932. 

Фиг. 5. Inoceramus elongatus K o s c h e l k i n a sp. nov. Стр. 37 
Внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 45/V-198, нат. вел. 

Река Лена. Средняя юра, байосский ярус. Сборы 3. В. Кошелкиной, 1954. 
Фиг. 6. Entolium anlaevis G l a s u n o v a sp. nov . Стр. 4 7 

Правая створка раковины типичного экземпляра № 86/7765, X 3. З а п а д -
но-Сибирская низменность, Омская скважина I—Р, глуб. 712,8—718 м . 
Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы Т. И. Осыко, 1952. 
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-Фиг. 1, 2. Enlolium rossicum G l a s u n o v a sp. nov Стр. 48 
I — правая створка раковины типичного экземпляра № 84—1/7765, нат. 

вел.; 2 — л е в а я створка раковины экземпляра № 84—2/7765, нат вел. Запад-
но-Сибирская низменность, р. Толья. Нижний мел, валанжинский ярус. 
Сборы В И. Романовой , 1954. 

-Фиг. 3. Inoceramus maiakensis R o m a n o v s k a j a sp. nov Стр. 38 
Раковины типичного экземпляра № 4/9082, нат. вел а — вид сбоку; б — 

вид спереди. Донецкий бассейн, р. Северный Донец, с. Маяки. Верхний мел. 
Копьякский ярус (? ) . Сборы Л . В. Романовской, 1939. 

Фиг. 4. Syncyclonema sibirica G l a s u n o v a sp. nov С т р . 4 9 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 89/7765, X 2,5. Омская 
скважина Р—1, глуб. 613,6—619,6 м. Верхний мел, маастрихтский ярус. 
Сборы Т. И. Осыко, 1952. 

-Фиг. 5. Inoceramus kystatymensis K o s c h e l k i n a sp. nov Стр. 36 
Внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 49/V-198, нат. вел. 

Река Лена. Средняя юра, батский ярус. Сборы 3. В. Кошелкиной, 1954. 
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Фиг. 1—3. Chlamys (Aequipecten) anvenustus G l a s u n o v a sp. nov. Стр. 53 
1 — правая створка раковины типичного экземпляра № 44/7765, 3; 

2 — левая створка раковины экземпляра № 48—1/7765, X 3; 3—детали 
скульптуры правой створки раковины экземпляра № 48—2/7765, \ 3. 
Западно-Сибирская низменность, р. Аят у с. Ново-Николаевского. Верхний 
мел, маастрихтский ярус. Сборы А. Е. Глазуновой, 1953. 

Фиг. 4. Chlamys (Chlamys) omskensis G l a s u n o v a sp. nov. . . Стр. 50 
П р а в а я створка раковины типичного экземпляра № 22/7765. а — вид 

снаружи, X 2; б — детали скульптуры, X 5. Западно-Сибирская низмен-
ность, Омская скважина Р—I, глуб. 629,9 м. Верхний мел, маастрихтский 
ярус. Сборы Т. И. Осыко, 1952. 

Фиг. 5. Inoceramus menneri K o s c h e l k i n a sp. nov Стр. 37 
Внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 35/V-198, нат. вел. 

Река Лена . Средняя юра, б а у м и ш ^ ^ ярус. Сборы 3. В. Кошелкиной, 1954. 

Фиг. 6, 7. Chlamys (Aequipecten) ajatensis G l a s u n o v a sp. nov. . . . Стр. 56 
6 — типичная правая створка экземпляра № 42/7765, X 3; 7 — типичная 

левая ствррка экземпляра № 43/7765, X 3. Западно-Сибирская низменность, 
р. Тобол у с. Козыревка . Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы 
А. Е. Глазуновой, 1953. 
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Фиг. 1, 2. Inoceramus (Cremnoceramus) schidlovskensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. 
Стр. 41 

/ — раковина типичного экземпляра № 12/9082, нат. вел. а — вид со сто-
роны правой створки; б — вид со стороны левой створки; в — вид спереди. 
Донецкий бассейн, г. Славянск, меловой карьер. 2 — левая створка рако-
вины экземпляра № 13/9082, вид сзади, нат. вел. Донецкий бассейн, ст. Шид-
ловская, верхний мел, коньякский ярус Сборы Л. В. Романовской, 1939. 

Фиг. 3. Inoceramus (Orthoceramus) schatskii R o m a n o v s k a j a sp. nov. Стр. 42 
Раковина типичного экземпляра № 33/9082, нат. вел. а — вид со стороны 

левой створки; б — вид спереди. Донецкий бассейн, г. Краматорск, меловой 
карьер. Верхний мел, коньякский ярус. Сборы Л. В. Романовской, 1939. 
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Фиг. 1, 2. Chlamys (Aequipecten) praesarmenticius G l a s u n o v a sp. nov. . Стр. 57 
/ — типичная правая створка экземпляра № 64/7765, Х З ; 2 — типична» 

створка экземпляра № С5/7765, нат. вел. Западно-Сибирская низменность, 
р. Тобол у с. Козыревка. Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы 
А. Е. Глазуновой, 1953. 

Фиг. 3. Inoceramus (Cremnoceramus) kramatorskensis R o m a n o v s k a j a sp. nov. 
Стр. 39 

Раковина типичного экземпляра № 11/9082, нат. вел. а — вид со стороны 
левой створки; б — в и д сзади. Донецкий бассейн, г. Краматорск, меловой 
карьер. Верхний мел, коньякский ярус. Сборы Л. В. Романовской, 1940. 

Фиг. 4. Lima turkmenica S i b i r i a k o v a sp. nov Стр. 64 
Ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 3/9083, нат. вел. 

(частично сохранилась стенка раковины). Большой Балхан. Средняя юра , 
нижнебатский подъярус. Сборы Л. В. Сибиряковой, 1955. 

Фиг. 5, 6. Chlamys (Aequipecten ?) porrectus G l a s u n o v a sp. nov. . . . Стр. 5B 
5 — типичная правая створка экземпляра № 31/7765, нат. вел.; 6 — типич-

ная левая створка экземпляра № 32/7765, нат. вел. Западно-Сибирская низ-
менность, Тарская скважина Р—1; глуб. 2474,7—2482 м. Нижний мел, валан-
жинский ярус. Сборы Т. И. Осыко и 3. Т. Алескеровой, 1953. 

Фиг. 7, 8. Chlamys (Aequipecten) turgidus G l a s u n o v a sp. nov. . . . Стр. 51 
7 — типичная створка экземпляра № 58/7765, X 3. Западно-Сибирская 

низменность, р. Тобол у с. Козыревки; 8 — типичная правая створка эк -
земпляра № 59/7765, Х З . Западно-Сибирская низменность, р. А я т 
у сел. Журавлевки . Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы А. Е. Глазу-
новой, 1953. 
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Фиг. 1—4. Camptonectes toboliensis G l a s u n o v a sp. nov Стр. 59 
/ — типичная левая створка экземпляра № 29—1/7765, X 3; 2 — детали 

скульптуры раковины № 30—1/7765, X 3; 3 — типичная правая створка эк-
земпляра № 29—2/7765, X 3; 4 — детали скульптуры раковинм 
№ 30—2/7765, X 3. Западно-Сибирская низменность, р. Тобол у с. Козы-
ревки. Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы А. Е. Глазуновой, 1953. 

Фиг. 5—8. Terquemia (Philippiella) kinzuchensis K i p a r i s o v a sp. nov. . . Стр. 64 
5 — внутреннее ядро правой створки раковины молодого экземпляра 
№ 30/9165, X 3. а — вид сбоку; б — вид сзади. 6 — в н е ш н е е ядро левой 
створки экземпляра № 31/9165, X 3А- Ю ж н о е Приморье, район Тетюхэ, 
гора С а х а р н а я Головка. Верхний триас, нижняя часть карнийского яруса, 
тетюхинская свита. Сборы Л. Д . Кипарисовой , 1933. 7 — внешнее ядро 
раковины типичного экземпляра № 32/9165 со стороны левой створки, X 2. 
Южное Приморье, бассейн р. Тадути, левобережье р. Кинцухэ. Верхний 
триас, нижняя часть карнийского яруса, тетюхинская свита. Сборы 
А. Н. Б а р а н о в а , 1945. S — внутреннее ядро левой створки раковины эк-
земпляра № 33/9165 (с небольшим вздутием в области макушки) , нат. вел. 
Южное Приморье, район Тетюхэ, правобережье р. Нежданки . Верхний 
триас, нижняя часть карнийского яруса , тетюхинская свита . Сборы 
Л. А. Неволина, 1954. 

Фиг. 9, 10. Camptonectes beschtjubensis V i n о k u г о v a sp. nov Стр. 61 
9 — ядро левой створки раковины экземпляра № 1—1/208, X 2; 10—• 

правая створка раковины типичного экземпляра № 1/208. а — вид сбоку, 
X 2; б — рисунок той ж е створки, показывающий скульптуру, X 3; в — вид 

сзади, Х З . Низовья р. Аму-Дарьи , гора Беш-Тюбе. Верхний мел, верх-
ний турон. Сборы Е. Г. Винокуровой, 1957. 
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Фиг. 1—4. Camptonectes kysyltamensis R e p m a п . sp. nov . Стр. 62 
/ — скульптура правой створки раковины экземпляра № 4—1/207, нат. 

вел.; 2 — внутреннее ядро левой створки раковины с несохранившимся ле-
вым ушком и со следами скульптуры экземпляра № 4—2/207, нат. вел.; 3 — 
верхняя половина внутреннего ядра правой створки раковины с неполно 
сохранившимся правым ушком экземпляра № 4—3/207, нат. вел.; 4 — верх-
няя часть внутреннего ядра левой створки раковины с радиальной скульп-
турой экземпляра № 4—4/207, нат. вел. Северная часть юго-западных отро-
гов Гиссарского хребта вблизи сел. Киэыл-Там. Верхняя юра, верхне-
оксфордский ярус, свита известняков. Сборы Е. А. Репман, 1956. 

Фиг. 5. Modiomorpha asiatica К г a s i 1 о v a sp. nov Стр. 78 
Ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 287/3551, нат. вел, 

Северо-Восточное Прибалхашье , обнажение в 5 км к северо-западу 
от сопки Сары-Оба. Нижний девон, бурубайский горизонт. Сборы 
И. Н. Красиловой, 1956. 

Фиг. 6. Modiomorpha sosnensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 79 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 22/233, нат. вел. Река 

Сосна у г. Ельца. Верхний девон, фаменский ярус, задонские слои. Сборы 
Р . Ф. Геккера, 1932. 

Фиг. 7. Modiomorpha paschiensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 80 
Ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 23/233, нат. вел. 

Река Унья (приток р. Печоры) . Верхний девон, франский ярус, пашийская 
свита. Сборы Н. Г. Чочиа, 1950. 
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Фиг. 1—4. Ostrea (Ostrea) pseudobellovacina K a c h a n o v a sp. nov. . . Стр. 66 
1 — н и ж н я я створка раковины типичного экземпляра № 76—1/252, X V 2 -

Юго-западные отроги Гиссарского хребта, кишлак Ширабад. Средний 
эоцен, алайская свита. Сборы К. В. Бобкова, 1948; 2 — верхняя створка 
раковины экземпляра № 76—2/252, X 3h- Юго-западные отроги Гассар-
ского хребта, район горы Саи-Мулла. Средний эоцен, алайская свита. 
Сборы А. Н. Наумова, 1948; 3 — нижняя створка раковины экземпляра 
№ 76—3/252, X 2. а — вид снаружи; б — вид с внутренней стороны 4 — 
верхняя створка раковины экземпляра № 76—4/252, X 2. а — вид снаружи; 
б — вид с внутренней стороны. Юго-западные отроги Гиссарского хребта, 
кишлак Ширабад. Средний эоцен, алайская свита. Сборы К. В. Боб-

кова, 1948. 

Фиг. 5—7. Gryphaea vesiculosa iurkestanica B o b k o v a subsp. nov. . . . Стр. 71 
5 — раковина типичного экземпляра № 5/9090, нат. вел. а — нижняя 

створка; б — верхняя створка. 6 — нижняя створка раковины экземпляра 
№ 6/9090, нат. вел.; 7 — нижняя створка раковины экземпляра № 7/9090, 
нат. вел. Западная часть Таджикской депрессии. Гаурдак, гора Балахана . 
Верхний мел, нижний турон. Сборы Н. Н. Бобковой, 1950. 

.408 



Таблица 3*t 



ТАБЛИЦА 16 

Liostreu Ijangarensis V i n o k u r o v a sh. nov Стр. 69 
Раковина типичного экземпляра № 23/22, нат. вел. а — вид со стороны 

нижней створки; б — вид со стороны верхней створки; в — вид со стороны 
заднего края; г — вид со стороны замочного края. Юго-западные отроги 

Гиссарского хребта, р. Лянгар. Верхним мел, верхнетуронский подъярус. 
Сборы Е. Г. Винокуровой, 1956. 

Lima (Plagiostoma) subgigantea R e p m a n sp. nov Стр. 63 
Ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 3/207, с сохранив-

шейся местами стенкой раковины, X 1/10. Северная часть юго-западных от-
рогов Гиссарского хребта вблизи сел. Кизыл-Там. Верхняя юра, оксфорд-
ский ярус, свита известняков. Сборы Е. А. Репман, 1956. 

-Фиг. 3, 4. Schizodus devonicus V е г n е u i 1 var . minima В. N a 1 i v k i n var. nov. 
Стр. 82 

3 — внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 17/233, нат. вел.; 
4 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 16/233, нат. вел. Река Дон у 
с. Конь-Колодец. Верхний девон, франский ярус, ливенские слои. Сборы 
Б. П. Марковского, 1929. 

-Фиг. 5, 6. Schizodus devonicus V е г n е u i 1 var. livenica В. N a 1 i v k i n var. nov. 
Стр. 83 

5 — внутреннее ядро левой створки раковины типичного экземпляра 
№ 19/233, нат. цел. а — вид сбоку; б — вид со стороны замочного края; 
6 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 18/233, нат. вел. Русская плат-
форма, р. Сосна у с. Ливны. Верхний девон, франский ярус, ливенские 
слои. Сборы Б. П. Марковского, 1930. 

-Фиг. 7. Liosirea michailowskyi B o r n e m a n sp. nov Стр. 68 
Раковина типичного экземпляра № 1/9083, нат. вел. а — нижняя створка; 

б — верхняя створка; в — вид раковины сбоку. Юго-Западный Таджикистан, 
Гузарский район около с. Каляташ. Верхний мел, сенонский ярус. Сборы 
П. П. Чуенко, 1928. 

•Фиг. 1. 

-Фиг. 2. 
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ТАБЛИЦА 18 

Фиг. 1.-Myophorel la (Myophorella) vriigri S a v e l i e v sp. nov Стр. 84 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 689, нат. вел. а — вид 

снаружи; б — вид с внутренней стороны; в — вид сверху. Мангышлак, урочище-
Тарла. Средняя юра, верхний байос — нижний бат. Сборы А. А. Савельева, 
1950. 

Фиг. 2. Exogyra turkmenica L u p p o v sp. nov Стр. 73-
Нижняя створка типичного экземпляра № 1/257, нат. вел. а — вид снаружи; 

б — вид с внутренней стороны; в — вид спереди. Западная Туркмения, горы 
Туаркыр. Нижний мел, верхний готерив. Сборы Н. П. Луппова, 1949. 

Фиг. 3. Exogyra turkmenica L u p p o v var. balkhanica P r o s o r o v s k y var. nov. 
Стр. 7 5 

Раковина типичного экземпляра № 25/257, нат. вел. а — вид со стороны 
нижней створки; б — вид с внутренней стороны; в — вид спереди. Большой 
Балхан. Верхний мел, верхний готерив — баррем. Сборы Г. Я. Крымгольца, 
1958. 

Фиг. 4. Schizodus brodicus В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 81 
Внутреннее ядро типичного экземпляра № 20/233, х '-5. Русская платформа, 

р. Любовша у с. Русский Брод. Верхний девон, фаменский ярус, задонские 
слои. Сборы Б. П. Марковского, 1930. 
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Фиг. 1. Exogyra geokderensis P r o s o r o v s k y sp. nov. Стр. 76 
Раковина типичного экземпляра № 55/257, нат. вел. а — вид со стороны 

нижней створки; б — вид с внутренней стороны; в — вид спереди. Большой 
Балхан. Нижний мел, верхний баррем. Сборы Н. П. Луппова, 1946. 

Фиг. 2. Goniophora shiguloevskensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 86 
Левая створка раковины типичного экземпляра № 24/233, нат. вел. Город 

Жигулевск, буровая скв. № 3, глуб. 1793—1797 м. Девон, живетский ярус, 
сызранские слои. Сборы С. И. Новожиловой, 1957. 

Фиг. 3. Goniophora dankovolebedianica В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 87 
Правая створка раковины типичного экземпляра N° 25/233, X 1.5. Бас-

сейн верхнего течения р. Дона. Верхний девон, фаменский ярус, данкоэо-
лебедянские слои. Сборы В. Г. Махлаева , 1950. 

Фиг. 4. Isocardia tanais V e r n e u i l var. granulosa В. N a l i v k i n var. nov. Стр. 88 
4 — раковина типичного экземпляра № 27/233. а — вид со стороны левой 

створки, нат. вел.; б — вид со стороны правой створки, нат. вел.; в — вид 
со стороны замочного края, нат. вел.; г — деталь, показывающая характер 
скульптуры, X 'О- Река Дон у с. Каменки. Верхний девон, фаменский ярус, 
задонские слои. Сборы Б. П. Марковского, 1929. 

Фиг. 5. Isocardia tanais V e r n e u i l var. costata В. N a l i v k i n var. nov. Стр. 88 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 26/233, нат. вел. 

Река Дон у с. Нижне-Казачье. Верхний девон, фаменский ярус, задонские 
слои. Сборы Б. П. Марковского, 1929. 

-Фиг. 6—8. Isocardia tanais V e r n e u i l var . e longata В. N a l i v k i n var. nov. Стр. 89 
6 — внутреннее ядро левой створки раковины типичного экземпляра 

№ 28/233, нат. вел. Река Любовша у с. Русский Брод; 7 — левая створка 
раковины экземпляра № 28—1/233, нат. вел. Река Дон у с. Нижне-Казачье; 
8 — ядро левой створки раковины экземпляра № 28—2/233, нат. вел. Город 
Ливны. Верхний девон, фаменский ярус, задонские слои. Сборы Б. П. Мар-
ковского, 1930. 
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Фиг. 1—3. Astarte pseudonana G l a s u n o v a sp. nov Стр. 89 
1 — левая створка раковины типичного экземпляра № 97/7768, X 5; 

2 — правая створка раковины экземпляра № 98/7768, X 2; 3— скоппенпе 
раковин, нат. вел. Западно-Сибирская низменность, Омская с к в а ж и н а Р—1Г 
глуб. 724,8—790 м. Верхний мел, маастрихтский ярус. Сборы Т. И. Осыко, 
1952. 

Фиг. 4. Astarte (Coelastarte) depressa S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 9 2 
Раковина типичного экземпляра № 6/9083, нат. вел. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со стороны макушки. Большой Балхан . Средняя 
юра, верхний байос. Сборы 3. Е. Барановой, 1956. 

Фиг. 5. Cardiola elezkaia В. N а 1 i v k i n sp. nov Стр. 9 5 
П р а в а я створка раковины типичного экземпляра № 33/233, нат. вел. Река 

Любовка у с. Русский Брод. Верхний девон, фаменский ярус, елецкие слои. 
Сборы Б. П. Марковского , 1929. 

Фиг. 6. Cardiola tschutiensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 94 
П р а в а я створка раковины типичного экземпляра № 13/233, X 5. Южный 

Тиман, устье р. Чуть. Верхний девон, франский ярус, доманик. Сборы 
В. А. Гроссгейма, 1946. 

Фиг. 7. Astarte (Astarte) potmaensis S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 90> 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 4/9083, нат. вел. Боль-

шой Балхан . Средняя юра, верхний байос. Сборы Л . В. Сибиряковой, 1955. 

Фиг. 8. Astarte (Coelastarte) karajmanensis S i b i r j a k o v a sp. nov. . . Стр. 91 
Раковина типичного экземпляра № 5/9083. нат. вел. а — вид со стороны 

правой створки; б — замок левой створки; в — профиль с задней стороны. 
Большой Балхан . Средняя юра, нижний бат. Сборы 3 . Е. Барановой , 1956. 
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Фиг. 1. Prosocoelus kotanbulakensis K r a s i l o v a sp. nov Стр. 100 
Ядро раскрытой раковины типичного экземпляра № 329/3551, нат. вел. 

Северо-Восточное Прибалхашье, горы Котанбулак. Нижний девон, сард-
жальский горизонт. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

Фнг. 2. Buchiola infradomanica В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 94 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра № 12/233, X 5. Река 

Чусовая в 3 км выше с. Усть-Утки. Верхний девон, живетский ярус, ин-
фрадоманик. Сборы Б. П. Марковского, 1941. 

<1>нг. 3. Cardiola schugui ovskaia В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 96 
Л е в а я створка раковины типичного экземпляра N° 14/233, Х5. Чигрин-

ская скважина № 1, глуб. 1967—1974 м. Верхний девон, франский ярус, 
шугуровская свита. Сборы В. Н. Тихого, 1956. 

Фиг. 4, 5. Paracyclas volnevensis В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 103 
4 — левая створка раковины типичного экземпляра № 31/233, нат. вел. 

Новая Земля , о-в Волнева; 5 — правая створка раковины небольшого 
экземпляра № 30/233, нат. вел. Новая Земля , о-в Жигловича . Девон, эй-
фельский ярус. Сборы С. В. Черкесовой, 1956. 

Фиг. 6—8. Cardita kschtuticu K a c h a n o v a sp. nov Стр. 99 
6 — внутреннее ядро раковины экземпляра № 33—1/252, нат. вел. (с час-

тично сохранившейся скульптурой). Юго-Западный Д а р в а з , хр. Хозрати-
Ши (Гиряй) , кишлак Иол. Сборы Л . П. Кахановой, 1957; 7 — в н у т р е н н е е 
ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 33—2/252, нат. вел. 
а — вид сбоку; б — вид со стороны нижнего края. Левый берег р. Кштут, 
левого притока р. Зеравшан . Сборы Н. Н. Бобковой, 1940 ; 8 — внутреннее 
ядро левой створки раковины экземпляра № 33—3/252, нат. вел. Левый 
берег р. Кштут . Сборы Н. Н. Бобковой, 1940. Средний эоцен, алайская 
свита, нижнеалайская подсвита. 

Фиг . 9. Cypricardinia mirabilis K r a s i l o v a sp. nov Стр. 101 
Отпечаток правой створки раковины типичного экземпляра № 340/3551, 

нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье , сопка Кокбайтал. Верхний си-
лур, айнасуйские слои. Сборы И. П. Красиловой, 1956. 

Фиг . 10, 11. Protocardia tascharvatica S i b i r j a k o v a sp. nov Стр. 93 
10—внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 9/9083, нат. 

вел.; 11 — обломок раковины экземпляра № 9/9083, нат. вел. (видна 
скульптура) . Большой Балхан . Средняя юра, верхний байос. Сборы 
3. Е. Барановой, 1956. 

•Фиг. 12. Paracyclas infradomanica В. N a l i v k i n sp. nov Стр. 102 
П р а в а я створка раковины типичного экземпляра № 29/233, X 5. Река 

Чусовая в 3 км выше с. Усть-Утки. Девон , живетский ярус, инфрадома-
ник. Сборы Б. П. Марковского, 1941. 
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Фиг . 1—3. Cardita wachschica К а с h а п о v a sp. nov Стр. 98 
1 — внутреннее ядро раковины типичного экземпляра № 34/252, нат. вел. 

а — вид со стороны левой створки; б — вид со стороны замочного края; 
в — вид со стороны правой створки. Юго-Западный Д а р в а з , хр. Хазрети-
Ши (Гиряй) , кишлак Иол. Сборы Л . П. Кахановой, 1957. 2 — н а р у ж н о е 
ядро левой створки раковины экземпляра № 34—2/252 (с сохранившейся 
скульптурой), нат. вел. Таджикская депрессия, Д а г а н а - К ш и к с к а я гряда, 
р. Ак-Су. Сборы Л . П. Кахановой, 1955. 3 — внутреннее ядро левой створки 
раковины № 34—3/252 (с частично сохранившейся скульптурой) . Юго-За-
падный Д а р в а з , хр. Хозрети-Ши, р. Иокуньж. Сборы В. И. Солуна, 1951. 
Средний эоцен, алайская свита, нижнеалайская подсвита. 

Фиг . 4. Cardita korobkowi K a c h a n o v a sp. nov. Стр. 97 
Н а р у ж н о е ядро левой створки раковины типичного экземпляра 

№ 31—1/252, нат. вел. Ю ж н ы е склоны Гиссарского хребта, р. Зидды v 
кишлака Зидды. Средний эоцен, алайская свита, нижнеалайская подсвита. 
Сборы Л . П. Кахановой, 1953. 

Фиг . 5, 6. Рапоре alaica K a c h a n o v a sp. nov Стр. 110 
5 — внутреннее ядро левой створки типичного экземпляра № 88/252, нат. 

вел. а — в и д сбоку; б — вид со стороны замочного края. Т а д ж и к с к а я деп-
рессия, Вахшский хребет, кишлак Иман-гуль; 6 — внутреннее ядро левой 
створки раковины экземпляра № 88—1/252, нат. вел. Таджикская депрессия, 
хр. Джиланы-Тау . Средний эоцен, алайская свита, нижнеалайская подсвита. 
Сборы Л . П. Кахановой, 1955. 

Фиг. 7—9. Cultellus grignonensiformis K a c h a n o v a sp. nov Стр. 105 
7 — внутреннее ядро левой створки раковины типичного экземпляра 

№ 25—1/252, наг. вел.; 8 — внутреннее ядро правой створки раковины эк-
земпляра № 25—2/252, нат. вел.; 9 — внутреннее ядро левой створки рако-
вины экземпляра № 25—3/252, нат. вел. Река Миндона, правый приток 
р. Зеравшан. Средний эоцен, алайская свита, нижнеалайская подсвита. 
Сборы Н. Н. Бобковой, 1940. 
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-Фиг. 1. Cuspidaria uzbekistanica R e p m a n sp. nov Стр. 113 
Внешнее ядро левой створки раковины типичного экземпляра № 11207, 

X 2. а — фотография боковой стороны; б — то же, рисунок, Северная часть 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта вблизи сел. Лянгар. Средняя юра, 
батский ярус, переходная свита. Сборы Ю. М. Кузичкиной, 1957. 

Фиг. 2. Cuspidaria curvata R e p m a n sp. nov Стр. 114 
Внешнее ядро правой створки раковины типичного экземпляра № 21207, 

X 2. а — фотография боковой стороны; б — то же, рисунок. Северная часть 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта, вблизи сел. Лянгар. Средняя 
юра, батский ярус, переходная свита. Сборы Ю. М. Кузичкиной, 1957. 

•Фиг. 3. Goniomya bolchovitinovae K o s c h e l k i n a sp. nov Стр. 112 
Внешнее ядро раковины типичного экземпляра № 23/V—198, нат. вел. 

Река Лена . Верхняя юра, оксфорд. Сборы 3. В. Кошелкиной, 1954. 

-Фиг. 4, 5. Caprinula soluni B o b k o v a sp. nov Стр. 115 
4 — раковина типичного экземпляра № 1/9090, нат. вел. а — вид сбоку (на 

верхней створке не сохранился самый верхний слой раковины); б — пришли-
фованное поперечное сечение нижней створки. 5 — обломанная верхняя 
створка экземпляра № 2/9090, нат. вел. а — вид сбоку; б — пришлифованное 
поперечное сечение. Юго-Западный Дарваз , бассейн р. Иокуньж. Верхний 
мел, верхнесеноманский подъярус, местная зона с Caprinula soluni. Сборы 
В. И. Солуна, 1954. 
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Фиг. 1, 2. Biradiolites boldjuanensis B o b k o v a sp. nov Стр. 118 
1 — нижняя створка раковины типичного экземпляра № 3/900, нат. вел. 

а — иид снизу (видны три резко выступающих продольных ребра) ; б — вид-
но внутреннее ядро; 2 — р у д и с т о в ы й известняк (видно несколько нижних 
створок Biradiolites boldjuanensis sp. nov.) . Восточная часть Таджикской деп-
рессии, водораздел между р. Шуроб-Дарья и саем Талхак. Верхний мел, 
маастрихтский ярус, местная зона Biradiol i tes bold juanens is . Сборы 
Н. Н. Бобковой, 1951. 

Фиг. 3. Orbignya vlasovi B o b k o v a sp. nov Стр. 117 
Две сросшиеся нижние створки, нат. вел. а — вид сбоку, справа — типич-

ный экземпляр № 8/9090; 0 — поперечное сечение. Юго-Западный Д а р в а з , 
сай Анжироу-Боло. Верхний мел, маастрихтский ярус, красные глинистые из-
вестняки. Сборы Н. Н. Бобковой, 1951. 

Фиг. 4. Cystograptus samarcundicu.s C h a l e t z k a j a sp. nov. . Стр. 374 
Отпечаток полной рабдосомы экземпляра № 6281, нат. вел. Северный склон 

Туркестанского хребта, Утагор-сай. Нижний лландовери, байкунгурская сви-
та. Сборы А. Н. Голикова, 1957. 

Фиг. 5. Paraclimacograptus (?) comantis C h a l e t z k a j a sp. nov. . . Стр. 374 
Отпечаток почти полной рабдосомы экземпляра № 561/16, ХЗ . Ю ж н ы й 

склон Туркестанского хребта, сай Ой-Бадам. Нижний лландовери, байкунгур-
ская свита. Сборы М. М. Посоховой, 1952. 

Фиг. 6, 7. Paraclimacograptus sinilzini C h a l e t z k a j a sp. nov Стр. 373 
6 — отпечаток рабдосомы крупного экземпляра № 1151/230, ХЗ; 7 — отпе-

чаток рабдосомы мелкого экземпляра, ХЗ . Северный склон Алайского хреб-
та, сай Янги-Арык. Нижний лландовери, сюгетская свита. Сборы 3. М. Абду-
азимовой, 1957. 

Фиг. 8. Akidograptus cuneatus C h a l e t z k a j a sp. nov Стр. 375 
Отпечаток полной рабдосомы экземпляра № 563/16, ХЗ. Ю ж н ы й склон 

Туркестанского хребта, сай Ой-Бадам. Нижний лландовери, байкунгурская 
свита. Сборы М. М. Посоховой, 1952. 
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Фиг. 1. Eothinoceras marchense B a l a s c h o v sp. nov Стр. 124 
Раковина типичного экземпляра № 7/9134. а — внешний вид с дорсальной сто-

роны, Х0,66; б — вид с вентральной стороны, Х0.66 (передняя, непришлифован-
ная часть раковины представлена жилой камерой, а пришлифованная—фрагма-
коном); в — часть продольного разреза раковины, Х 4 (в виде зубьев пилы вид-
ны соединительные кольца) . Сибирская платформа, р. Сохсолох (приток р. Мар-
хи). Нижний ордовик, чуньский ярус. Сборы Г. М. Покровского, 1956. 

Фиг. 2. Anthoceras angarense B a l a s c h o v sp. nov Стр. 125 
Раковина типичного экземпляра № 9 / 9 1 3 4 . а —внешний вид с вентральной 

стороны, нат. вел.; б — вид сбоку, нат. вел.; в — пришлифовка продольного раз-
реза раковины в дорсо-г.ентральном направлении, нат. вел.; г — часть продоль-
ного разреза раковины, Х9; д — поперечное сечение раковины, нат. вел. Сибир-
ская платформа, р. Ангара. Нижний ордовик, чуньский ярус, конгломерат прос-
пихинской свиты. Сборы Н. В. Дренова, 1957. 
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ТАБЛИЦА 27 

•Фиг. 1. Anthoceras bajkitense B a l a s c h o v sp. nov Стр. 126 
Раковина типичного экземпляра № 8/9134. а — внешний вид с латеральной 

стороны, нат. вел.; б — продольный разрез в дорсо-вентральном направлении 
(пришлифовка), нат. вел.; в — часть продольного разреза раковины, Х9. Си-
бирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска у с. Байкит. Нижний ордовик, 
байкитские песчаники. Сборы Н. С. Малич, 1956. 

'Фиг. 2—5. Intejoceras angarense B a l a s c h o v gen. et sp. nov Стр. 130 
2 — раковина типичного экземпляра № 12/9134. а — внешний вид с вент-

ральной стороны, нат. вел.; б — пришлифовка продольного разреза в лате-
ральном направлении, нат. вел.; а — поперечное сечение сифона, Х1,5; г — 
часть продольного разреза раковины, X l , 2 (видны сифонные дудки и тол-
стые соединительные кольца); 3 — раковина экземпляра № 13/9134. а — внеш-
ний вид предапикальной части с вентральной стороны, нат. вел.; б — попе-
речный разрез, Х1,5; 4 — поперечный разрез неразрушенной раковины эк-
земпляра № 14/9134, нат. вел.; 5 — внешний вид раковины экземпляра 
№ 15/9134 с латеральной стороны, нат. вел. Река Ангара, о-в Интей, р. Ви-
хорева. Нижний ордовик, чуньский ярус, нижняя часть интейского горизонта 
.(красноцветный интей). Сборы Г. А. Кузнецова, 1957. 
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ТАБЛИЦА 29 

Фиг. 1, 2. Talassoceras kumyschtagense B a l a s c h o v gen. el sp. nov. . . Стр. 123 
/ — раковина типичного экземпляра № 10/9134. а — внешний вид с лате-

ральной стороны, нат. вел.; б — продольный разрез в дорсо-вентральном на-
правлении, Х1,5 (в задней части раковины хорошо виден спикулюм сифона 
и эндосифонная трубка) ; в — часть продольного разреза, Х 8 (видны корот-
кие сифонные дудки); 2,— раковина экземпляра № 11/9134. а — внешний вид 
с вентральной стороны, нат. вел.; б — вид с латеральной стороны, нат. вел. 
Таласский хребет, бассейн р. Кумыштаг. Нижний ордовик. 

Фиг. 3, 4. Padunoceras rugosaeforme B a l a s c h o v gen. et sp. nov. . . Стр. 134 
3 — раковины экземпляра № 17/9134. a — внешний вид фрагмента сифона 

с дорсальной стороны, нат.' вел.; б—-поперечное сечение сифона (шлиф), Х2; 
4 — раковина экземпляра № 18/9134, нат. вел. а — внешний вид фрагмента 
сифона с дорсальной стороны; б — поперечное сечение сифона. Река Ангара. 
Средний ордовик, криволуцкий ярус. Сборы Г. А. Кузнецова, 1957. -
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ТАБЛИЦА 31 

Фмг. 1. Tallinoceras lasnamaense B a l a s c h o v gen. et sp. nov Стр. 127 
Сифон типичного экземпляра № 19/9134. а — внешний вид сифона с латераль-

ной стороны, нат. вел.; б — пришлифовка с латеральной стороны, нат. вел.; 
в — поперечное сечение, нат. вел. В центре сифона видна эндосифонная трубка 
(черная эллипсоидальной формы трубка) ; г — эндосифонная трубка в попе-
речном сечении, Х56 (видна не одна, а четыре трубки); д — поперечное сечение 
эндосифонной трубки на 2 см. выше предыдущего, Х56 (видны две краевые и 
одна средняя уплощенные трубки); е — продольный разрез раковины, Х б 
(видны длинные сифонные дудки и соединительные кольца) ; ж — продольный 
разрез сифона в дорсо-вентральном направлении, Х 2 (видны эндоконы и эндо-
сифонная трубка) ; з — продольный разрез эндосифональной трубки, Х 8 ; 
и — то же. Часть сифонной трубки, где видны поперечные диафрагмы, X16. 
Карьер Ласнамяе в окрестностях г. Таллина Эстонской ССР. Средний ордовик, 
горизонт ласнамяе. Сборы 3. Г. Балашова, 1948. 
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ТАБЛИЦА 31 

Фмг. 1. Tallinoceras lasnamaense B a l a s c h o v gen. et sp. nov Стр. 127 
Сифон типичного экземпляра № 19/9134. а — внешний вид сифона с латераль-

ной стороны, нат. вел.; б — пришлифовка с латеральной стороны, нат. вел.; 
в — поперечное сечение, нат. вел. В центре сифона видна эндосифонная трубка 
(черная эллипсоидальной формы трубка) ; г — эндосифонная трубка в попе-
речном сечении, Х56 (видна не одна, а четыре трубки); д — поперечное сечение 
эндосифонной трубки на 2 см. выше предыдущего, Х56 (видны две краевые и 
одна средняя уплощенные трубки); е — продольный разрез раковины, Х б 
(видны длинные сифонные дудки и соединительные кольца) ; ж — продольный 
разрез сифона в дорсо-вентральном направлении, Х 2 (видны эндоконы и эндо-
сифонная трубка) ; з — продольный разрез эндосифональной трубки, Х 8 ; 
и — то же. Часть сифонной трубки, где видны поперечные диафрагмы, X16. 
Карьер Ласнамяе в окрестностях г. Таллина Эстонской ССР. Средний ордовик, 
горизонт ласнамяе. Сборы 3. Г. Балашова, 1948. 
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ТАБЛИЦА 34 

Фиг. 1. Procolumbites karatauiikus B a j a r u n a s gen. el sp. nov. . . Стр. 142 
Ядро раковины экземпляра № 150/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид 

с наружной стороны; в — в и д со стороны устья. Мангышлак, хр. Каратау. 
Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954—1955. 

Фиг. 2, 3. Nannites bajarunasi A s t a c h o v a sp. nov Стр. 145 
2 — ядро раковины молодого экземпляра № 217-1/2860, нат. вел. а — вид 

сбоку; б — вид с наружной стороны; в — вид со стороны устья. 3—ядро ра-
ковины типичного экземпляра № 216/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид 
с наружной стороны; в — вид со стороны устья. Мангышлак, хр. Каратау. 
Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 4, 5. Albanites danispanensis A s t a c h o v a sp. nov Стр. 143 
4 — ядро раковины типичного экземпляра № 152/2860, нат. вел. а — вид 

сбоку; б — вид с наружной стороны. 5 — ядро раковины экземпляра 
№ 164/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид с наружной стороны. Мангы-
шлак, хр. Каратау . Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 
1954. 

Фиг. 6, 7. Olenekiies mangyshlakensis A s t a c h o v a sp. nov Стр. 148 
6 — ядро раковины типичного экземпляра № 131/2860, вид сбоку, нат. вел.; 

7 — ядро меньшего экземпляра № 139/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид 
с наружной стороны. Мангышлак, хр. Каратау . Нижний триас, оленекский 
ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 8. Anasibirites subgracilis A s t a c h o v a sp. nov Стр. 147 
Ядро раковины типичного экземпляра № 84/2860, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны; в — вид со стороны устья. Мангышлак, хр. Ка-
ратау. Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 9. Dinarites undatus A s t a c h o v a sp. nov Стр. 152 
Ядро раковины типичного экземпляра № 226/2860, нат. вел. а — вид с пра-

вого бока; б — вид с левого бока; в — вид с наружной стороны. Мангышлак, 
хр. Каратау . Н И Ж Н И Й триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 10. Leiophyllites radians A s t a c h o v a sp. nov Стр. 146 
Ядро раковины типичного экземпляра № . 78/2860, сбоку, нат. вел. Мангы-

шлак, хр. Каратау . Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 
1955. 
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ТАБЛИЦА 35 

•Фиг. 1. Tirolites elegans A s t a c h o v a sp. nov Стр. 150 
Ядро раковины типичного экземпляра № 116/2860, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны; в — вид со стороны устья. Мангышлак, хр. Ка-
ратау. Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 2. Doricranites tumulosus A s t a c h o v a sp. nov . Стр. 154 
Ядро раковины типичного экземпляра № 54/2860, нат. вел. Мангышлак, 

хр. Каратау . Нижний триас, индский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 3, 4. Subdoricranites discoides B a j a r u n a s gen. et sp. nov. . . Стр. 158 
3—ядро раковины экземпляра № 70/2860, вид сбоку, нат. вел.; 4 — ядро 

меньшей раковины экземпляра № 17/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид 
с наружной стороны. Мангышлак, хр. Каратау. Нижний триас, оленекский 
ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1955. 

•Фиг. 5. Tirolites impolitus A s t a c h o v a . sp. nov Стр. 151 
Ядро раковины типичного экземпляра № 120/2860, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны. Мангышлак, хр. Каратау . Нижний триас, оле-
некский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 
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Т А Б Л И Ц А 35 

•Фиг. 1. Tirolites elegans A s t a c h o v a sp. nov Стр. 150 
Ядро раковины типичного экземпляра № 116/2860, нат. вел. а — вид сбоку; 

б— вид с наружной стороны; в — вид со стороны устья. Мангышлак, хр. Ка-
ратау. Нижний триас, оленекский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

Фиг. 2. Doricranites tumulosus A s t a c h o v a sp. nov . Стр. 154 
Ядро раковины типичного экземпляра № 54/2860, нат. вел. Мангышлак, 

хр. Каратау . Нижний триас, индский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 

•Фиг. 3, 4. Subdoricranites discoides B a j a r u n a s gen. et sp. nov. . . Стр. 158 
3—ядро раковины экземпляра № 70/2860, вид сбоку, нат. вел.; 4 — ядро 

меньшей раковины экземпляра № 17/2860, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид 
с наружной стороны. Мангышлак, хр. Каратау. Нижний триас, оленекский 
ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1955. 

•Фиг. 5. Tirolites irnpolitus A s t a c h o v a . sp. nov Стр. 151 
Ядро раковины типичного экземпляра № 120/2860, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны. Мангышлак, хр. Каратау . Нижний триас, оле-
некский ярус. Сборы Т. В. Астаховой, 1954. 
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Т А Б Л И Ц А 37 

Фиг . 1. Primoryites primoryensis C h u d o l e y gen. et sp. nov. . Стр. 165 
Раковина типичного экземпляра № 11/9099. а — вид сбоку, нат. вел.: 

б — вид с наружной стороны, нат. вел.; в — вид со стороны устья, нат. 
вел.; г — вид сбоку, Х5 . Южное Приморье, о-в Путятин. Верхняя юра, 
нижний титон. Сборы К- М. Худолея, 1957. 

Фиг. 2. Subplanites (?) putiatinensis C h u d o l e y sp. nov. . . . . Стр. 167 
Ядро раковины типичного экземпляра № 32/9099, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны; о — вид со стороны устья. Южное Приморье, 
о-в Путятин. Верхняя юра, нижний титон. Сборы Б. И. Васильева, 1956. 

Фиг. 3. Partschiceras schetuchaense C h u d o l e y sp. nov Стр. 159 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1/9099, нат. вел а — вид сбоку; 

б — вид с наружной стороны. Ю ж н о е Приморье . Бассейн р. Шетухэ. Верх-
няя тора, тнтонский ярус. Сборы Н. А Беляевского, 1948. 

Фиг. 4, 5. Aulacospfiinctes subquadratus C h u d o l e y sp. nov Стр. 166 
4 — ядро молодой раковины экземпляра № 29/9099, нат. вел.; .5 — ядро 

раковины типичного экземпляра № 26/9099, нат. вел. а — вид сбоку; 
б — вид с наружной стороны. Ю ж н о е Приморье, о-в Путятин. Верхняя 
юра, нижний титон. Сборы К. М. Худолея, 1957. 
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Т А Б Л И Ц А 38 

Фиг. I, 2. Laugeites (?) ringsteadiaeformis G e r a s i m o v sp. nov. . Стр. 168 
/ — ядро раковины типичного экземпляра № 1315 без жилой камеры, 

нат. вел. а — вид сбоку; б — вид со стороны устья; 2 — в н у т р е н н е е ядро 
раковины экземпляра № 1315—I, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид с наруж-
ной стороны. Московская обл., карьер м е ж д у селами Осташево и Лопатино 
Воскресенского района. Нижний волжский ярус, зона Virga t i tes v i rga tus . 
Сборы П. А. Герасимова, 1948. 

Фиг. 3. Craspedites mosquensis G e r a s i m o v sp. nov Стр. 171 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1089, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид со стороны устья. Москва, Ленинские горы, правый берег р. Москвы. 
Верхневолжский ярус, зона Craspedi les nodiger . Сборы П. А. Герасимова, 
1934. 

Фиг. 4. Craspedites pseudofragilis G e r a s i m o v sp. nov Стр. 171 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1369 с частично сохранившейся 

жилой камерой, нат. вел. а — вид сбоку; б — вид со стороны устья. Пра-
вый берег р. Волги у с. Глебово Рыбинского района Ярославской обл. 
Нижневолжский ярус, зона Virgat i tes v i rga tus . Сборы П. А. Герасимова, 
1950. 

Фиг. 5, 6. Craspedites ivanovi G e r a s i m o v sp. nov Стр. 169 
5 — ядро раковины экземпляра № 1359—1. вид сбоку, Х2; 6—ядро ра-

ковины типичного экземпляра № 1359 сбоку, Х2. Правый берег р. Волги 
у с. Глебово Рыбинского района Ярославской обл. Нижневолжский ярус, 
зона Vi rga t i t es v i rga tus . Сборы. П. А. Герасимова , 1940. 
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Laugeites (?) ringsteadiaeformis 

Craspedites mosquensis 

Craspedites ivonovi Craspedites pseudofragilis 



ТАБЛИЦА 39 

Фиг. 1. Astieriptychites astieriptychus B o d y l e v s k y gen. et sp. nov. . . Стр. 173 
Раковина типичного экземпляра № 1/234 (с частично поврежденным ра-

ковинным слоем), нат. вел. а — вид сбоку; б — вид со стороны устья. Река 
Анабар между притоками Соедемыха и Харабыл. Верхний валанжин. Сборы 
И. Е. Ширяева, ' 1949. 

Фиг. 2. Astieriptychites astieriptychus var. kharabylis B o d y l e v s k y gen., sp. et 
var. nov Стр. 173 

Раковина типичного экземпляра разновидности № 2/234, нат. вел. (с об-
ломанной половиной последнего оборота, что обнажает скульптуру пред-
последнего оборота) , а — вид сбоку; б — вид со стороны устья (видна 
ребристость наружной стороны предпоследнего оборота и поперечное се-
чение раковины). Река Харабыл (приток р. Анабар) . Верхний валанжин. 
Сборы И. Е. Ширяева, 1949. 

Фиг. 3, 4. Bochianites demissus B o d y l e v s k y sp. nov Стр. 175 
3 — обломок жилой камеры раковины с сохранившимся раковинным слоем 

экземпляра № 8/234, нат. вел. а — пид сбоку (левая сторона); б — в и д 
с вентральной стороны; 4 — ядро перегородочной части раковины типичного 
экземпляра № 7/234, >(2 (с остатками раковинного слоя) . Остров Бегичева. 
Верхний валанжин. Сборы М. С. Шлейфера, 1951. 

Фиг. 5. Desmoceras inanoides G l a s u n o v a sp. nov. Стр. 176 
Ядро раковины типичного экземпляра № 12/7457 (с частично сохранив-

шимся раковинным слоем), нат. вел. а — вид сбоку; б — вид с наружной 
стороны; в — вид со стороны устья. Южный Сахалин, р. Лесная. Нижний 
сеноман (котонская подсвита). Сборы К- П. Евсеева, 1949. 
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Таблица 37 

Bochianites 
demissus 

5a 

Desmoceras inanoides 

A astieriptychus var. Khorabytis 

to 

Astieriptychites astieriptychus 



ТАБЛИЦА 41 

Фиг. 1. Anahoplites litsckovi S a v e l i e v sp. nov Стр. 177 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1415, нат. вел. а — вид сбоку; 

6-—вид со стороны устья; в — вид с наружной стороны Мангышлак , гора 
Северная Кокола . Нижний мел, верхний альб, нижняя часть зоны .Perv inquer ia 
inf lata . Сборы Р. И. Вяловой, 1952. 

Фиг. 2. Anahoplites tenuis S a v e l i e v sp. nov Стр. 184. 
Ядро" раковины типичного экземпляра № 1289, нат. вел. а — вид сбоку; 

б — вид со стороны устья; в — вид с наружной стороны. Мангышлак, Ю ж н о -
Мангышлакская антиклиналь. Нижний мел, верхний альб, нижняя часть з о н ы 
Pervinquer ia inf la ta . Сборы В. И. Д р а г у н о в а , 1951. 
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Т а б л и ц у 4/ 

A. tenuis 

Anahoplites lilsr.Kovi 



ТАБЛИЦА 42 

Фиг. 1. Anahoplites laticostatus S a v e l i e v sp. nov Стр. 180 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1528, нат. вел. а — вид сбоку, 

б — в разрезе ; в — вид с наружной стороны. Мангышлак, урочище Тюбеджик 
(балка Б е з ы м я н н а я ) . Нижний мел, верхний альб, зона Pervinquer ia inf lata . 
Сборы А. А. Савельева , 1955. 

Фиг. 2. Anahoplites mangyshtakensis S a v e l i e v sp. nov Стр. 182 
Ядро раковины типичного экземпляра № 1445, Нат. вел. а — вид сбоку; 

б—вид со стороны устья; в — вид с наружно-': стороны. Мангышлак, могила 
Д ж а н а к (район Южно-Мангышлакской антиклинали) . Нижний мел, верхний 
альб, зона Perv inquer ia inf la ta Сборы В. И Драгунова , 1951. 
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Таблица 37 

A. mangyshlOKensis 



ТАБЛИЦА 44 

Фиг. 1—3. Cylindroteuihis kostromensis G e r a s i m o v sp. nov Стр. 192 
/ — ростр типичного экземпляра № 1425, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — в и д с правой стороны; в — вид с переднего конца. Костром-
ская область, «д^.ааый берег р. Унжи у д. Половчиново. Нижний кимеридж; 
2 —крупный рост-р- экземпляра № 1425—I с левой стороны, нат. вел.; 
3 — поперечный раскол другого ростра близ конца альвеолы, нат. вел. 
Костромская область, правый берег р. Унжи близ г. Макарьев . Н и ж н и й 
кимеридж. Сборы Г1. А. Герасимова, 1934. 

Фиг. 4—5. Megateuthis ishmensis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 191 
4 — продольное сечение ростра; 5 — ростр типичного экземпляра 

№ 254/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной стороны; б — вид с боковой 
стороны; в — вид со стороны альвеолы. Река И ж м а , у пос. Разливной. 
Нижний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1954. 

Фиг. 6. Megateuthis timanensis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 19! 
Ростр типичного экземпляра № 256/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы. Р е к а 
И ж м а , у пос. Разливной. Нижний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1954. 
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ТАБЛИЦА 44 

Фиг. 1—3. Cylindroteuthis kostromensis G e r a s i m o v sp. nov Стр. 192 
/ — ростр типичного экземпляра № 1425, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б—вид с правой стороны; в — вид с переднего конца. Костром-
ская область, «д^.адый берег р. Унжи у д. Половчиново. Нижний кимеридж; 
2 —крупный рост-р- экземпляра № 1425—I с левой стороны, нат. вел.; 
3 — поперечный раскол другого ростра близ конца альвеолы, нат. вел. 
Костромская область, правый берег р. Унжи близ г. Макарьев . Н и ж н и й 
кимеридж. Сборы Г1. А. Герасимова, 1934. 

Фиг. 4—5. Megateuthis ishmensis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 191 
4 — продольное сечение ростра; 5 — ростр типичного экземпляра 

№ 254/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной стороны; б — вид с боковой 
стороны; в — вид со стороны альвеолы. Река И ж м а , у пос. Разливной. 
Нижний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1954. 

Фиг. 6. Megateuthis timanensis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 19! 
Ростр типичного экземпляра № 256/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы. Р е к а 
И ж м а , у пос. Разливной. Нижний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1954. 
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Т А Б Л И Ц А 46 

Фиг. 1—4. Cylindroteuthis notabilis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 198 
/ — ростр типичного экземпляра № 83/VI-126, нат. пел. а — вид с брюш-

ной стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы; 
2 — задняя часть ростра экземпляра № 84/VI-126, нат. вел.; 3 — сечение 
передней части ростра экземпляра № 85/VI-126 в спнннобрюшном направ-
лении, нат. вел.; 4 — ростр экземпляра № 82/VI-126, нат. вел. а — вид 
с брюшной стороны; б — вид со стороны альвеолы. Восточный склон Се-
верного Урала, р. Голья. Валанжин. Сборы Н. П. Михайлова , 1950. 

Фиг . 5. Cylindroteuthis michailovi G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 197 
Ростр типичного экземпляра № 66/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны, б — вид с боковой стороны; а — вид со стороны альвеолы. Север-
ное З а у р а л ь е , бассейн р. Ятрия. Верхняя юра, нижневолжский ярус. Сборы 
Н. П. Михайлова , 1950. 

Фиг. 6. Pachyteuthis parvula G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 203 
Ростр типичного экземпляра № 261/V1-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы. 
Ульяновское Поволжье у д. Городище. Верхняя юра, нижневолжский ярус, 
подсланцевая толща. Сборы В. А. Густомесова, 1951. 
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Та6J ица 46 

Cylindroteuthis michailav 

Pachyteuttus parvuta 

Cylindroteuthis notobitis 



ТАБЛИЦА 47 

•Фиг. 1. Cylindroteuthis necopina G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 199 
Ростр типичного экземпляра № 86/VI-126, нат. вел. а — в и д с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид с передней части ростра. 
Северное Зауралье , р. Толья. Нижний мел, готерив-баррем. Сборы 
Н. П. Михайлова, 1951. 

Фиг. 2, 3. Pachyteuthis krimholzi G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 205 
2 — р о с т р типичного экземпляра № 209/VI-126, нат. вел. а — вид с брюш-

ной стороны; б — в и д с боковой стороны; в—поперечное сечение ростра. 
Река Волга у г. Наволоки. Верхняя юра, средний келловей. Сборы В. А. Гу-
стомесова, 1954. 3 - - продольное сечение ростра экземпляра № 213/VI-126 
в спиннобрюшной плоскости, нат. вел. Рязанская область у с. Елатьма. 
Верхняя юра, средний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1951. 

Фиг. 4. Cylindroteuthis septentrionalis B o d y l e v s k y sp. nov. . Стр. 193 
Ростр типичного экземпляра № 4/234. а — вид с брюшной стороны, Х0.32: 

б — вид сбоку, Х0,32 (брюшная сторона повернута вправо); а — поперечное 
сечение ростра в 160 мм от начала альвеолы, Х0.96. Восточный Таймыр, 
р. Подкаменная. Верхняя юра, оксфорд (вместе с Cardioceras levisculptum 
P a v l ) . Сборы С. С. Степашина, 1951. 

Фиг. 5. Cylindroteuthis subporrecta B o d y l e v s k y sp. nov Стр. 194 
Ростр типичного экземпляра № 9/234. а — вид с брюшной стороны, Х0.60; 

б — вид сбоку (брюшная сторона слева) , Х0,60; в — поперечное сечение 
ростра в 35 мм от начала альвеолы, нат. вел. Полуостров Юрюнг-Тумус, 
западный берег. Верхняя юра, нижневолжский ярус (?). Сборы А. И. Бер-
зина. 1934. 
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Таблица 47 

tв 

Cylindroteuthis 
песорта 

Pachyteuthis Krimholzi 

С. septentrionalis 

С. subporrecta 



Т А Б Л И Ц А 49 

Фиг. 1. Spanioteuthis okschevensis G u s t o m e s o v gen. et sp. nov. . . . Стр. 208 
Ростр типичного экземпляра № 251/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы; г — про-
дольное сечение. Река Ока у с. Окшево. Верхняя юра, средний келловей. 
Сборы В. А. Густомесова, 1951. 

Фиг. 2. Pachyteuthis poroschskoensis G u s t o m e s o v sp. nov Стр. 202^ 
Ростр типичного экземпляра № 179/VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной 

стороны; б — вид с боковой стороны. Река И ж м а у с. Порожское. Верхняя 
юра, нижневолжский ярус, верхняя часть сланцевой толщи. Сборы В. А. Густо-
месова, 1954. 

Фиг. 3. Pachyteuthis pseudolateralis G u s t o m e s o v sp. nov. . . . . . Стр. 206-
Ростр типичного экземпляра № 211 /VI-126, нат. вел. а — вид с брюшной сто-

роны; б — вид с боковой стороны; в — вид со стороны альвеолы. Верхняя юра, 
нижний келловей. Сборы В. А. Густомесова, 1954. 

Фиг. 4. Атаеа senonica G l a s u n o v a sp. nov. Стр. 7 
Раковина типичного экземпляра № 122/7765, нат. вел. Западно-Сибирская 

низменность, Омская скважина Р-1, глуб. 693—698,15 м. Верхний мел, 
маастрихтский ярус. Сборы Т. И. Осыко, 1952. 
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Атаеа senonica 

Spanioteuthis OKSchevensis 

Pachyteuthis 
pseudolateralis 

Pachyteuthis poroschsKoensis 



Т А Б Л И Ц А 50 

Фиг. 1. Hypagnostus kendectasicus К г у s к о v sp. nov Стр. 21Г 
Целый спинной щит типичного экземпляра № 1/9186, Х 4 . Южный Ка-

захстан, горы Кендыктас. Верхи среднего кембрия. Сборы Л . Н. Крыськова , 
1956. 

Фиг. 2—4. Dorypyge olenekensis L a z a r e n k o sp. nov Стр. 218 
2 — кранидий типичного экземпляра № 1/9089, X 2; 3 — кранидий 

№ 2/9089, X 2; а — вид сверху; б — вид сбоку. Сибирская платформа, 
р. Хорбусуонка. Средний кембрий, нижний подъярус майского яруса, 
юнкюлябит — юряхская свита. Сборы Д . А. Вольнова, 1958. 4 — хвостовой 
щ и т типичного экземпляра № 3/9089, Х2. Сибирская платформа, р. Оле-
нек. Средний кембрий, нижний подъярус майского яруса, оленекская 
свита. Сборы Н. ГТ. Лазаренко , 1954. 

Фиг. 5, 6. Bathyuriscellus jirmus O g i e n k o sp. nov Стр. 214 
5 — кранидий типичного экземпляра № 1/1358, X l , 3 ; 6 — кранидий 

№ 2/1358; Х1,3. Средне-Витимская горная страна, Янгуда . Верхи ниж-
" него кембрия, нижняя янгудская свита. Сборы Л . В. Огненко, 1953. 

Фип 7—9, Corynexochus ciborium О g i-e n к о sp. nov Стр. 215 
7 — кранидий типичного экземпляра № 3/1358, X l , 5 ; 8— кранидий 

№ 4/1358, Х1,5; 9 — хвостовой щит № 5/1358, X 1,5. Средне-Витимская 
горная страна . Река Средний Мамакан . Средний кембрий, верхняя янгуд-
ская свита. Сборы Л . В. Огиенко, 1954. 

Фиг. 10, И . Corynexochus tersus L a z a r e n k o sp. nov. . . . . . . Стр. 216 
10 — кранидий неполной сохранности № 4/9089 типичного экземпляра . 

Х 5 ; 11 — хвостовой щит № 5/9089 типичного экземпляра , Х5. Сибирская 
платформа, р. Оленек. Средний кембрий, амгинский ярус г оленекская 
свита , зона P s e u d a n o m o c a r i n a — P a r a d o x i d e s hicksi. Сборы Н. П. Л а з а -
ренко, 1954. 

Фиг. 12, 13. Koldiniella orbiculata N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 225-
12 — кранидий № 5/9180 типичного экземпляра , Х2. а — вид с в е р х у ; ' 

б — вид сбоку. 13 — хвостовой щит № 6/9180 типичного экземпляра , 
Х2. Сибирская платформа, р. Алдан. Средний кембрий, майский ярус , 
зона Anomocarioides . Сборы Н. Е. Чернышевой, 1952. 

Фиг. 14, 15. Aojia insignis O g i e n k o sp. nov Стр. 235 
14 — кранидий типичного экземпляра № 6/1358, Х4; 15 — кранидий 

№ 7/1358, Х4 . Средне-Витимская горная страна . Река Средний Мамакан . 
Средний кембрий, верхняя янгудская свита. Сборы Л . В. Огиенко, 1954. 

Фиг. 16, 17. Judomia tera L a z a r e n k o sp. nov. Стр. 212 
16 — головной щит типичного экземпляра № 6/9089, Х 2 ; 17 — головной 

щит с туловищными сегментами № 7/9089, Х2 . Северо-Восток С С С Р , Ха-
раулахский хребет. Нижний кембрий, верхи алданского яруса, еркекет-
ская свита. Сборы, К- К- ДемокидОва, 1953. 
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Таблица 47 

Judomia tera 

Hypagnostus 
Kendectasicus Dorypyge oleneKensis Bathyuriscellus ' 

tirmus 

Corynexochus ciborium Corynexochus tersus 

_ _ _ 13 

Koldiniella 
orbicuiata 

126 

6Д 
Aojia insignis 



Т А Б Л И Ц А 52 

Coosia sukhanica N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 230 
1— кранидий типичного экземпляра № 9/9180, Х2 ; 2 — кранидий 

№ 10/9180, Х2 . Сибирская платформа, бассейн р. Оленек (среднее тече-
ние). Низы верхнего кембрия. Сборы К. С. Забурдина , 1952. 

Schoriella optata N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 234 
3 — к р а н и д и й № 13/9180, X2 ; 4 — кранидий № 14/9180 типичного 

экземпляра, Х 2 ; 5 — х в о с т о в о й щит № 15/9180, Х5 ; 6 — хвостовой щит 
№ 16/9180 типичного экземпляра , Х2 . Сибирская платформа, верхнее 
течение р. Оленек. Средний кембрий, верхи майского яруса. Сборы 
Н. П. Л а з а р е н к о , 1954. 

Фиг. 7, 8. Paracoosia pulchra N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 232 
7 — кранидий типичного экземпляра № 11/9180, Х 2 ; 8— хвостовой щит 

№ 12/9180, Х 2 . Сибирская платформа, р Алдан. Средний кембрий, верхи 
майского яруса , зона Anomocarioides . Сборы Н. Е. Чернышевой, 1952. 

Фиг. 9, Ю. Liostracus orietitalis L a z a r e n k o sp. nov Стр. 243 
9 — кранидий № 11/9089, X2; 10— спинной щит типичного экземпляра 

№ 12/9089, Х2 , Сибирская платформа (бассейн р. Алдан) , р. Чабда . 
Средний кембрий, майский ярус, зона Anomocarioides. Сборы Н. Е. Чер-
нышевой, 1952. 

Фиг. 11, 12. Anomocarina obscura N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 229 
11 — спинной щит типичного экземпляра № 7/9180, Х2; 12 — хвостовой 

щит № 8/9180, X 2 . Сибирская платформа, р. Сенкю (левый приток 
р. Оленек в среднем течении). Средний кембрий, верхи майского яруса. 
Сборы И. А. Соловьева, 1957. 

Фиг. 13, 14. Pseudanomocarina obunca L a z a r e n k o sp nov Стр. 228 
13 — кранидий типичного экземпляра № 13/9089, Х5 ; 14 — кранидий 

№ 14/9089 с более четким расчленением глабели, Х5 . Сибирская плат-
форма, бассейн р. Оленек. Средний кембрий, амгинский ярус (оленекская 
свита) , зона Pseudanomoca r ina -Pa radox ides hicksi. Сборы Н. П. Л а з а р е н к о , 
1954. 

Фиг. 15, 16. Maiaspis inflata N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 247 
15 — кранидий № 27/9180, X2 ; 16 — кранидий типичного экземпляра 

№ 26/9180, Х2 . а — вид сбоку; б — вид сверху. Сибирская платформа , 
р. Муна. Верхний кембрий, эгянская свита. Сборы В. В. Грицика, 1958. 

Фиг. 1, 2. 

Фиг. 3—6. 
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Таблица 52 

Paracoosia pulchra 

Anamocanna obscura Alaiaspis inflata 

5 Иь.ЖМ в 

Scharietta optata 

Liostracus 
orienta/h 

1 

Coosia suxhanica 

31 * 



ТАБЛИЦА 55 

Фиг. 1—3. Kuraspis similis N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 252 
/ — кранидий № 32/9180, X 4. a — вид сверху; б — вид сбоку; 2 — к р а -

нидий типичного экземпляра № 3/9180, ХЗ; 3 — хвостовой щит № 33/9180, 
ХЗ. Сибирская платформа, р. Курейка. Низы нижнего ордовика (верх-
ний кембрий? ) . Сборы А. Ф. Абушик, 1953. 

Фиг. 4—5. Kuraspis obscura N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 251 
4 — кранидий типичного экземпляра № 29/9180, ХЗ. Сибирская плат-

форма, р. Марха. Низы нижнего ордовика (верхний кембрий?) , мархин-
ская свита. Сборы А. А. Арсеньева, 1955. 5 — целые спинные щиты 
№ 30/9180, Х1,5. Сибирская платформа, р. Марха. Низы нижнего ордо-
вика (верхний кембрий? ) , мархинская свита. Сборы В. В. Любцова , 1955. 

Фиг. 6—8. Bolaspidina insignis L e r m o n t o v a sp. nov Стр. 242 
6 — кранидий № 23/9180, X5; Сибирская платформа, р. Силигир (пра-

вый приток р. Оленек). Низы верхнего кембрия. Сборы К- К- Макарова, 
1957 7 — кранидий № 22/9180, Х5; 8— кранидий типичного экземпляра 
№ 21/9180, Х5. Сибирская платформа, р. Мая (правый приток р. Алдан) . 
Средний кембрий, верхи майского яруса. Сборы В. М. Сенюкова, 1937. 

Фиг. 9, 10. Acidaspides boreaiis N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 254 
9 — кранидий типичного экземпляра № 34/9180, Х5; Сибирская плат-

форма, верхнее течение р. Оленек. Средний кембрий, верхи майского 
яруса. Сборы Н. П. Лазаренко, 1954. 10 — кранидий № 35/9180, Х5. Си-
бирская платформа, р. Силигир (правый приток р. Оленек). Низы верх-
него кембрия. Сборы К. К. Макарова , 1957. 

Фиг. 11. Lonchocephalus (?) vetus N. T c h e r n y s h e v a sp. nov. . Стр. 248 
Кранидий типичного экземпляра № 28/9180, Х 2 ; а — вид сверху; 

б — вид сбоку. Сибирская платформа, р. Алдан. Средний кембрий, верхи 
майского яруса, зона Aldanaspis—Lejopyge laevigata . Сборы Н. Е. Черны-
шевой, 1952. 

Фиг. 12, 13. Brassicicephalus jakuticus L a z a r e n k o sp. nov Стр. 226 
12 — кранидий типичного экземпляра № 15/9089, Х5. Сибирская плат-

форма, р. Курейка. Низы верхнего кембрия. Сборы Н. А. Тимошкова, 
1958. 13 — кранидий молодой особи № 16/9089, Х5. Сибирская плат-
форма, р. Арга-Сала. Низы верхнего кембрия, эгянская свита. Сборы 
С. Ф. Духанина, 1956. 

Фиг. 14, 15. Brassicicephalus planus L a z a r e n k o sp. nov Стр. 227 
14 — кранидий типичного экземпляра неполной сохранности № 17/9089, 
Х5; 15 — кранидий № 18/9089 с сохранившейся глазной крышкой, Х5. 
Сибирская платформа, р. Арга-Сала. Низы верхнего кембрия, эгянская 
свита. Сборы К. С. Забурдина, 1956. 

Фиг. 16, 17. Pesaia (?) perfida N. T c h e r n y s h e v a sp. nov Стр. 245 
16 — кранидий типичного экземпляра № 24/9180, Х2; 17 — кранидий 

№ 25/91.80, Х2. Сибирская платформа, бассейн среднего течения р. Оле-
нек. Низы верхнего кембрия. Сборы Г. А. Ермолаева, 1953. 

Фиг. 18. Schmalenseeia spinulosa L a z a r e n k o sp. nov Стр. 253 
Спинной щит типичного экземпляра № 19/9089, Х5. Сибирская плат-

форма, среднее течение р. Оленек. Низы верхнего кембрия, зона Agnostus 
pisiformis. Сборы Н. А. Борщевой, 1957. 

Фиг. 19. Aldanaspis venusla L a z a r e n k o sp. nov. . Стр. 246 
Кранидий типичного экземпляра № 20/9089, Х2. Сибирская платформа, 

бассейн р. Алдана. Средний кембрий, майский ярус, зона Anomocarioides. 
Сборы Н. Е. Чернышевой, 1952. 

Фиг. 20—22. Proceratopyge rotunda K r y s k o v sp. nov Стр. 236 
20 — кранидий № 2/9186, ХЗ; 21 — спинной щит типичного экземпляра 
№ 3/9186, Х З ; 22 — кранидий № 4/9186, ХЗ. Южный Казахстан, горы 
Кендыктас. Верхи среднего кембрия. Сборы Л. Н. Крыськова^ 1956. 
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Kuraspis 
similis Kuraspis 

obscura 

Bolaspidina insignis Acidaspides borealis 

Lonchocephalus (?) у el as 

Brassicicephalus joKuticas B. planus 

(Pesaia (?) 
perfida 

Aldanaspis 
venusta 

schmalenseeia  
spinulosa Proceratopyge rotunda 
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Schizoproetus borealis Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov. . . Стр. 257 
1 — кранидий типичного экземпляра № 1/9112, Х2; 2 — х в о с т о в о й щит 

№ 2/9112, Х2. Северная Земля. Кобленц. Сборы Б. X. Егиазарова, 1954. 
Proetus (Crassiproetus) globosus Z. M a x i m o v a sp. nov. . . Стр. 256 

Ядро почти полного спинного панциря типичного экземпляра № 4/9112, 
нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье, левобережье р. Ашиозек, высота 
Жалпак-тюбе. Кобленц. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

Dechenellurus parvus Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov. . . . Стр. 264 
4 — ядро поврежденного спинного панциря типичного экземпляра 
№ 7/9112, Х2; 5 — отпечаток хвостового щита и свободной щеки 
№ 8/9112, Х1,5; б — неполный кранидий № 9/9112, Х1,5. Северо-Восточное 
Прибалхашье, район рудника Саяк. Кобленц. Сборы В. Я. Кошкина, 1955. 

Dechenellurus ursus Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov. . Стр. 261 
Почти полный спинной панцирь типичного экземпляра № 3/9112, нат. 

вел. Северо-Восточное Прибалхашье, левобережье р. Ашиозек, высота 
Жалпак-тюбе. Кобленц. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 

Фиг. 8—10. Phacopidella primitiva Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 271 
8 — неполный головной щит типичного экземпляра № 20/7542, Х2. 

Рудный Алтай, г. Лениногорск, гора Сокольная. Эйфельский ярус, соколь-
ная свита. Сборы Г. Н. Щербы, 1951. 9 — ядро неполного головного щита 
№ 21/7542, Х2; Рудный Алтай, 1 км к востоку от Крюковского место-
рождения. Эйфельский ярус, сокольная свита. Сборы 3. В. Мусиенко, 
1952. 10 — хвостовой щит № 22/7542, Х2. Рудный Алтай, г. Ленино-
горск, гора Сокольная. Эйфельский ярус, сокольная свита. Сборы 
Г. Н. Щербы, 1951. 

Фиг. 11, 12. Dechenellurus granifer Z. M a x i m o v a gen. et sp. nov. . Стр. 263 
It — хвостовой щит № 5/9112, X2. Северо-Западное Прибалхашье, 

район Кызыл-Тау. Кобленц. Сборы К. А. Пупышева, 1952; 12—почти 
полный спинной панцирь типичного экземпляра № 6/9112, Х1,5. Северо-
Западное Прибалхашье, Бассагинский район. Кобленц. Сборы В. В. Дон-
ских, 1953. 

Фиг. 1, 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4—6. 

Фиг. 7. 
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Dechenelluru5 urjus 

Proetus (Cr) globosus 

Dechenellurus 
parvus 

8 

Phacopidella primitiva 

Dechenelluras 
granifer 

Schiioproetus 
borea/is 
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Фиг. 1, 2. Scutellum haidingeri indefensum Z. M a x i m o v a subsp. nov. . . Стр. 265 
1 — кранидий типичного экземпляра № 10/9112, нат. вел.; 2 — хвостовой 

щит № 11/9112, нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье, урочище Кокбай-
тал. Лудлов. Сборы Л. И. Каплун, 1956. 

Фиг. 3, 4. Scabriscutellum miloradovitchi Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 268 
3— неполный хвостовой щит № 15/9112, Xl ,5 ; 4 — кранидий типичного 

экземпляра № 16/9112, Х1,5. Новая Земля. Кобленц. Сборы Б. В. Милора-
довича, 1933. 

Фиг. 5—7. Scabriscutellum boreum Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 267 
5 — поврежденный хвостовой щит крупного экземпляра № 12/9112, Х1,5. 

Новосибирские острова, о-в Котельный. Кобленц. Сборы Д. С. Сорокова , 
1955. 6 — кранидий, частично без панциря, № 13/9112, Х1,5. Таймыр, пра-
вый берег р. Тареи. Кобленц. Сборы М. С. Жижиной, 1958. 7 — х в о с т о в о й 
щит типичного экземпляра № 14/9112, Х1,5. Новосибирские острова, о-в Ко-
тельный. Кобленц. Сборы Д . С. Сорокова, 1955. 

4>иг. 8, 9. Dalmanites saryarkensis Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 272 
8 — слепок головного щита № 17/9112, нат. вел. Северо-Восточное При-

балхашье, колодец Бала . Лудлов. Сборы" И. Н. Красиловой, 1956. 
9 — хвостовой щит типичного экземпляра № 18/9112 (видна дублюра) , нат. 
вел. Северо-Западное Прибалхашье, горы Котанбулак. Лудлов . Сборы 
И. Н. Красиловой, 1957. 
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Scutellum tiaidingeri 
iadetensa 

Scabriscutellum 
miloradovitchi 

Scabriscutellum boreum 

Dalmanites saryornensis 
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Фиг. 1. Harpes pansa Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 278 
Головной щит типичного экземпляра № 24/9112, Х1,5. (видно прижизнен-

ное повреждение л и м б а ) . Северо-Восточное Прибалхашье , урочище Кокбай-
тал. Л у д л о в . Сборы И. Н. Красиловон, 1957. 

Фиг. 2, 3. Odontochile crassa Z. M a x i m o v a sp. nov Стр. 274 
2 — хвостовой щит типичного экземпляра № 19/9112, нат. вел.; 3—хво-

стовой щит № 20/9112, нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье , родник 
Шолкабас . Кобленц. Сборы Л . И. Каплун, 1957. 

Фиг. 4. Cheirurus quenstedti orientalis Z. M a x i m o v a subsp. nov. . . Стр. 275 
Почти полный спинной панцирь типичного экземпляра № 21/9112, Х1,5. 

Северо-Восточное Прибалхашье , урочище Кокбайтал . Л у д л о в . Сборы 
Л . И. Каплун, 1956. 

Фиг. 5, 6. Phacops potieri ulbensis Z. M a x i m o v a subsp. nov Стр. 270 
5 — хвостовой щит № 23/7542, X2 ; 6 — головной щит типичного экзем-

пляра № 24/7542, Х 2 ; а — вид сверху; б — вид сбоку. Рудный Алтай, г. Л е -
ниногорск, гора Сокольная. Эйфельский ярус, сокольная свита. C6ODU 
Г. Н. Щербы, 1951. 

•Фиг. 7, 8. Crotalocephalus gibbus hexaspinus Z. M a x i m o v a subsp. nov. . . Стр. 277 
7 — х в о с т о в о й щит № 22/9112, нат. вел.; 8 — кранидий типичного экзем-

пляра № 23/9112, нат. вел. Северо-Восточное Прибалхашье , колодец Б а л а . 
Кобленц. Сборы И. Н. Красиловой, 1956. 
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Odontochile с г ass а Harpes pansa 

Oh е/гиг us quenstedti 
orientalis 

Phacops potieri ulbensis Crotolocephalus gibbus hexaspinus 
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Фиг. 1, 2. Leperditia lumaea A b u s h i k sp. nov Стр. 280' 
/ — правая створка типичного экземпляра № 42/234 снаружи, ХЗ; 

2 — левая створка экземпляра № 43/234, ХЗ. а — вид сбоку; б — вид 
с брюшной стороны. Восточная Сибирь, р. Куренка. Нижний лудлов. 
Сборы А. Ф. Абушик 1953. 

Фиг. 3. Herrmannina siratchoica M a r t i n o v a sp. nov Стр. 282' 
Раковина типичного экземпляра № 24/1, ХЗ. а — вид со стороны правой 

створки; б — вид со стороны левой створки; а — вид с брюшной сто-
роны. Южный Тиман, гора Сирачой. Франский ярус, сирачойские слон. 
Сборы Г. П. Мартыновой, 1946. 

Фиг. 4. Sibiritia vasta A b u s h i k sp. nov Стр. 281 
Раковина типичного экземпляра № 11/234, ХЗ. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со стороны левой створки. Восточная Сибирь, 
р. Подкаменная Тунгуска. Средний лландовери. Сборы А. Ф Абушик,. 
1954. 

Фиг. 5. Macronotella formosa V. I v а п о v a sp. nov Стр. 288-
Л е в а я створка типичного экземпляра № 1/1543 снаружи, ХЗО. Сибир-

ская платформа, р. Лена. Ордовик, мангазейский ярус. Сборы 
О. Н. Андреевой, 1951. 

Фиг. 6, 7. Aechmina fallax V. I v a n o v a sp. nov Стр. 291 
6 — п р а в а я створка типичного экземпляра № 1/1544 снаружи, ХЗО; 

7 — п р а в а я створка экземпляра № 1 а/1544 снаружи (с целым шипом),. 
ХЗО. Сибирская платформа, р. Мойеро. Нижний ордовик, чуньский ярус. 
Сборы О. И. Никифоровой, 1951. 

Фиг. 8—10. Glandites butbosus V. I v a n o v a sp. nov Стр. 298' 
8 — левая створка типичного экземпляра № 3/1516 снаружи, ХЗО; 

9 — левая створка экземпляра № 36/1516 (с частично сохранившимся 
шипом) снаружи, ХЗО; 10 — правая створка экземпляра № За/1516 сна-
ружи. ХЗО. Сибирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, 
мангазейский ярус. Сборы Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

Фиг. 11. Aechmina subcuspidata V. I v a n o v a sp. nov Стр. 290' 
Левая створка типичного экземпляра № 1/1542 снаружи, ХЗО.. 

Сибирская платформа, среднее течение р. Лены, р. Джерба . Средний ор-
довик, криволуцкий ярус. Сборы Е. Э. Разумовской, 1950. 

Фиг. 12, 13. Costoprimites indiligens V. I v a n o v a gen. et sp. nov. . . Стр. 29.1 
12 — правая створка типичного экземпляра № 8/1516 снаружи, ХЗО; 

13 — левая створка экземпляра № 8а/1516 снаружи, ХЗО. Сибирская 
платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский ярус. 
Сборы Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

Фиг. 14, 15. Costoprimites textilis V. I v a n o v a gen. et sp. nov Стр. 292 
14 — левая створка типичного экземпляра № 7/1516 снаружи, ХЗО; 

15 — левая створка экземпляра № 7а/1516 внутри, ХЗО. Сибирская 
платформа," р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский ярус. Сборы 
Е. А Ивановой, 1950—1951. 

Фиг. 16, 17. Ginella (?) primitiformis V. I v a n o v a sp. nov Стр. 289 
16 — левая створка экземпляра № 2а/1541 снаружи, ХЗО; 17—пра-

вая створка типичного экземпляра № 2/1541, ХЗО; а — вид снаружи; 
б — вид с брюшной стороны. Сибирская платформа, р. Нижняя Тун-
гуска, Киренский район. Средний ордовик, кpивoлvцкий ярус. Сборы 
М. Л . Лурье, 1950. 
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Leperditella (?) subrotunda N e с к a j a sp. nov Стр. 283 
Раковина типичного экземпляра № 13/128, Х48. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид с брюшной стороны. Эстонская ССР, о-в Саарема , 
пос. Куресааре . Нижний лудлов, слой паадла . Сборы А. И. Нецкой, 1947. 
Aparchites auriculiferus R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . Стр. 284 

Раковина типичного экземпляра № 89/11, ХЗО. о — вид со стороны левой 
створки; б — вид со спинной стороны. Южный Урал, р. Сиказа в ы ш е 
д. Кур-Кураук . Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождест -
венской, 1957. 

Gravia critiisa M a r t i n o v a sp. nov. Стр. 294 
Раковина типичного экземпляра № 2/4, Х45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Средний Тиман, д. Верховская. 
Среднефранский подъярус. Сборы Г. П. Мартыновой, 1950. 
Eoprimitia (?) versipella N e c k a j a sp. nov Стр. 307 

Раковина типичного экземпляра № 2/256, Х48. а — вид со стороны левой 
створки; б — вид со спинной стороны. Л и т о в с к а я ССР, г. Ж и ж м о р ы . Верх-
ний лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1 L.51. 

Coeloenella gabdjukovensis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . Стр. 287 
Раковина типичного экземпляра № 87/11, Х50. а — вид со стороны правой 
створки; б — вид со спинной стороны. Южный Урал, р. Сиказа в ы ш е 
д. Кур-Кураук . Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождест-
венской, 1957. 

Фиг. 6, 7. Schmidtella lata N e c k a j a sp. nov Стр. 287 
6 — левая створка типичного экземпляра № 4/157 с наружной стороны, 

Х50; 7 — п р а в а я створка экземпляра № 81/157 с внутренней стороны, 
Х50. Псковская область, г. Порхев. Средний ордовик, верхи итферских 
слоев. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 8, 9. Schmidtella fragosa N e c k a j a sp. nov Стр. 285 
8 — п р а в а я створка типичного экземпляра № 3/157 с наружной сто-

роны, Х50; 9 — левая створка экземпляра № 80/157 с внутренней стороны, 
Х50. Псковская область, г. Порхов. Средний ордовик, верхи итферских 
слоев. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 10. Paraparchites verchovensis M a r t i n o v a sp. nov Стр. 285 
Раковина типичного экземпляра № 1/4, Х45. а — вид со стороны правой 

створки; б — в и д со спинной стороны. Средний Тиман, д. Верховская . 
Среднефранский подъярус. Сборы Ф. Ф. Патрикеева , 1956. 

Фиг. 11. Saccelatia oleskoiensis N e c k a j a sp. nov Стр. 295 
Раковина типичного экземпляра № 1/235, Х48. а — со стороны левой 

створки; б — вид с брюшной стороны. З а п а д н а я Украина, г. Олеско. Н и ж -
ний лудлов, скальский горизонт. Сборы А. И. Нецкой, 1950. 

Фиг. 12. Paraparchites tenuicostata N e c k a j a sp. nov Стр. 285 
Раковина типичного экземпляра № 1/256, X 48. а — вид со стороны ле-

вой створки; б — вид с брюшной стороны. Л и т о в с к а я ССР, г. Ж и ж м о р ы . 
Средний лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1953-

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 
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Gravia crmisa 

Leperditetla subrotunda 

Aparcbites ouricu Uterus 

Eoprimitia ? 
versipella 

Coeloenella gabdjunovensis Schmidtella lata 

Schmidtella tragosa 

Paraparchites 
Sacceiatia oiesKoiensis vercbovensis P. tenuicostata 
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чФиг. 1. Glandites indistinctus V. I v a n o v a gen. et sp. nov. . . . Стр. 29Э 
Левая створка типичного экземпляра № 4/1516 снаружи, ХЗО. Сибирская 

платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Верхний ордовик, долборский ярус. 
Сборы Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

•Фиг. 2. Glandites laticornis V. I v a n o v a gen. et sp. nov Стр. 297 
Правая створка типичного экземпляра № 2/1516, вид снаружи, ХЗО. Си-

бирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский ярус. 
Сборы Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

• Фиг. 3, 4. Euprimitia marginata A b u s h i k sp. nov Стр. 305 
3 — левая створка экземпляра № 101/234, вид снаружи, Х25; 4 — левая 

створка типичного экземпляра № 100/234, вид снаружи, Х25. Сибирская 
платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Нижний лландовери. Сборы 
А. Ф. Абушик, 1954. 

•Фиг. 5, 6. Aparchitella procera V. I v a n o v a sp. nov Стр. 302 
5 — левая створка типичного экземпляра № 1/1516 снаружи, ХЗО; 

6 — правая створка экземпляра № 1 а/1516, вид снаружи, ХЗО. Сибирская 
платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский ярус. Сборы 
Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

••Фиг. 7. Primitia perpusilla V. I v a n o v a sp. nov Стр. 303 
Левая створка типичного экземпляра № 5/1516, вид снаружи, ХЗО. Си-

бирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский 
ярус. Сборы Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

•Фиг. 8, 9. Primitia (?) аппае V. I v a n o v a sp. nov Стр. 303 
8 — левая створка типичного экземпляра № 2/1545, ХЗО. а — вид сна-

ружи; б — вид с брюшной стороны; 9 — правая створка экземпляра 
№ 2а/1545, вид снаружи, ХЗО. Сибирская платформа, среднее течение 
р. Лены, р. Нюя. Средний ордовик, криволуцкий ярус. Сборы О. И. Ники-
форовой, 1950. 

•Фиг. 10, 11. Cystomatochilina permira A b u s h i k sp. nov Стр. 307 
10— левая створка типичного экземпляра № 134/234, вид снаружи, Х25; 

11 — правая створка экземпляра № 133/234, вид снаружи, Х25. Восточная 
Сибирь, р. Столбовая. Нижний лландовери. Сборы А. Ф. Абушик, 1954. 

•Фиг. 12. Ivanoviella longissima V. I v a n o v a gen. et sp. nov. . . . Стр. 300 
Левая створка типичного экземпляра № 1/1541, вид снаружи, ХЗО. Си-

бирская платформа, р. Нижняя Тунгуска, в 30 км выше д. Подволочная. 
Средний ордовик, криволуцкий ярус. Сборы М. Л. Лурье, 1950. 

.496 



Таблица 47 

Glandites laticorms 
Glandites md/stinctus 

Euprimitia margin at a 

Primitia 
perpusil/a 

Aparchitello procero 

Primitia ? annae 

Cystomatochihna permira 
JvanovieHa longusima 
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Фиг. 1, 2. Ochesaarina variolaris N e c k a j a gen. et sp. nov Стр. 310 
/ — раковина типичного экземпляра № 2/236 ( S ), Х48; а — вид со сто-

роны правой створки; б — вид с заднего конца; 2 — раковина экземпляра 
№ 52/236 ( £ ) , Х48; а — в и д со стороны правой створки; б — вид со спин-
ной стороны. Подолия, г. Скала-Подольск. Нижний лудлов, скальский гори-
зонт. Сборы Б. С. Соколова, 1949. 

Фиг. 3. Ochesaarina auriculata N e c k a j a gen. et sp. nov Стр. 311 
Раковина типичного экземпляра № 3/236, вид со стороны правой створки, 

Х48. Подолия, г. Скала-Подольск. Нижний лудлов, скальский горизонт. Сбо-
ры Б. С. Соколова, 194-9. 

Фиг. 4. Ochesaarina uralica N e c k a j a gen. et sp. nov. Стр. 311 
Раковина типичного экземпляра № 1/873, Х48. а — вид со стороны правой 

створки; б — вид со стороны левой створки. Колво-Вишерский край. Верхний 
лландовери — нижний венлок, колчинская свита. Сборы Г. А. Бурневской, 
1950. 
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Фиг. 1. Limbinaria decorata N e c k a j a sp. nov Стр. 315 
Правая створка типичного экземпляра № 34/128, Х48. а — вид с наружной 

стороны; б — вид со спинной стороны. Эстонская ССР, о-в Саарема, г. Кау-
гатума. Лудлов, слои каугатума. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 2, 3. Clavofabella diffusa N e c k a j a sp. nov Стр. 31^ 
2 — раковина типичного экземпляра № 20/128 ( $ ) со стороны левой 

створки, Х48. 3 — р а к о в и н а экземпляра № 120/128 ( £ ) , Х48. а — вид со-
стороны правой створки; б — вид со спинной стороны. Эстонская С С Р , 
о-в Саарема, пос. Каарма . Нижний лудлов, слои каарма. Сборы А. И. Нец-
кой, 1948. 

Limbinaria autonoma N e c k a j a sp. nov Стр. 31& 
Раковина типичного экземпляра № 2/873 со стороны левой створки, Х48. 

Северный Урал, Колво-Вишерский край. Верхний лландовери — нижний вен-
лок, колчинская свита. Сборы Б. А. Бруневской, 1950. 
Clavofabella (?) multicostata N e c k a j a sp. nov Стр. 31® 

Раковина типичного экземпляра № 24/128, вид со стороны левой створки, 
Х48. Эстонская ССР, о-в Саарема, г. Охесааре. Лудлов, слои охесааре. Сбо-
ры А. И. Нецкой, 1948. 
Limbinaria (?) tenuigranulosa N e c k a j a sp. nov Стр. 317 

Раковина типичного экземпляра № 3/256, Х48. а — вид со стороны правой 
створки; б — вид с брюшной стороны. Литовская ССР, г. Ж и ж м о р ы . Верх-
ний лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1953. 

Фиг. 7, 8. Limbinaria costata N e c k a j a sp. nov Стр. 316 
7 — правая створка типичного экземпляра № 60/157, вид с наружной сто-

роны ( £ ), Х48; S — левая створка экземпляра № 61/157 ( 5 ) , Х48, 
а — вид с наружной стороны; б — вид с брюшной стороны. Эстонская ССР, 
о-в Саарема, г. Каугатума. Лудлов , слои каугатума. Сборы А. И. Нецкой, 
1948. 

Фиг. 9. Primitia litvaensis N e c k a j a sp. nov Стр. 304 
Раковина типичного экземпляра № 4/256, ХЗО. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид с брюшной стороны. Литовская ССР, г. Ж и ж м о р ы . Ниж-
ний лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1953. 

Фиг. 10. Pseudozygobolbina splendida N e c k a j a gen. et sp. nov. . . Стр. 324 
Левая створка типичного экземпляра № 5/236, Х48. а — вид с наружной 

стороны; б — вид с брюшной стороны. Подолия, г. Чортков. Верхний лудлов, 
чортковский горизонт. Сборы Б. С. Соколова, 1949. 

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 

Фиг. 6. 
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mm 

Limbinaria decorata 
CLavotabeiia 

diffusa 

Limbinaria 
out on о mo 

Clavofabellai?) 
mulficostota 

Limbinaria cost at a 

LimbinariaI7) tenuigronutosa 

Primituj hlvaensis Pseudozygobolbmo spiendida 
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Фиг. 1, 2. Beyrichia (Velibeyrichia) patagium A b u s h i k sp. nov. . . Стр. 320 
1 — левая створка типичного экземпляра № 127/234 ( $ ), вид снаружи, 

Х25; 2 — п р а в а я створка экземпляра № 128/234 ( J ), вид снаружи, Х25. 
Восточная Сибирь, р. Мойеро. Верхний лландовери. Сборы А. П. Грозди-
лова, 1953. 

Фиг. 3—5. Leiocyamus circularis A b u s h i k sp. nov Стр. 314 
3 — р а к о в и н а типичного экземпляра № 92/234 ( $ ) , Х25. а — вид со сто-

роны левой створки; б — вид со стороны правой створки; в — вид со спин-
ной стороны; г — вид с брюшной стороны. 4 — раковина экземпляра 
№ 158/234 ( J ), Х25. а — вид со стороны правой створки; б — вид со 
спинной стороны. 5 — левая створка экземпляра № 159/234 с внутренней 
стороны, Х25. Восточная Сибирь, р. Хантайка. Нижний венлок. Сборы 
Н. А. Тимашкова, 1953. 

Фиг. 6, 7. Euprimitia arsenievi V. I v a n o v a sp. nov Стр. 306 
6 — правая створка типичного экземпляра № 6/1516, вид снаружи, ХЗО; 

7 — левая створка экземпляра № 6а/1516, вид снаружи, ХЗО. Сибирская 
платформа, р. Подкаменная Тунгуска. Ордовик, мангазейский ярус. Сборы 
Е. А. Ивановой, 1950—1951. 

Фиг. 8—10. Beyrichia (Beyrichia) quadricornuta A b u s h i k sp. nov. . . . Стр. 319 
8 — правая створка типичного экземпляра № 118/234 ( О ), вид снаружи, 

Х25; 9 — левая створка экземпляра № 117а/234 ( 6 ), вид снаружи, Х25; 
10— правая створка экземпляра № 1176/234 ( g ), Х25. а — вид снаружи; 
б — вид с брюшной стороны. Восточная Сибирь, р. Хантайка. Нижний вен-
лок. Сборы Н. А. Тимашкова, 1953. 
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Be у г I chia (Beyrichia) ijuadricornuta 

Beyrichia (У ehbeyrichia) 
patagium 
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•Фиг. 1, 2. Moierina simplex A b u s h i k gen. et sp. nov Стр. 323 
J — раковина типичного экземпляра № 139/234 ( J ) , X25. a — вид со 

стороны правой створки; б—вид со спинной стороны; в — вид с брюшной 
стороны. 2 — раковина экземпляра № 140/234 ( О ), Х25. а — в и д со сто-
роны правой створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной 
стороны. Восточная Сибирь, р. Мойеро. Нижний лудлов. Сборы О. И. Ни-
кифоровой, 1952. 

-Фиг. 3, 4. Beyrichia (Beyrichia) aspera A b u s h i k sp. nov Стр. 320 
3— правая створка типичного экземпляра № 124/234 ( S ), вид снаружи, 

Х25. Восточная Сибирь, р. Мойеро. Верхний лландовери. Сборы О. И. Ни-
кифоровой, 1952. 4 — правая створка экземпляра № 125/234 ( <j) ), вид сна-
ружи, Х25. Восточная Сибирь, р. Курейка. Верхний лландовери. Сборы 
А. Ф. Абушик, 1953. 

гФиг. 5, 6. Beyrichia (Eobeyrichia) mirabilis A b u s h i k sp. nov. . Стр. 318 
5 — левая створка типичного экземпляра № 114/234 ( & ), вид снаружи, 

Х25; б — левая створка экземпляра № 111/234 ( 6 ) , с отчетливо выражен-
ной внелопастной бороздой, вид снаружи, Х25. Восточная Сибирь, р. Мой-
еро. Нижний венлок. Сборы О. И. Никифоровой, 1952. 

•Фиг. 7. Bollia ungulifera A b u s h i k sp. nov Стр. 328 
Левая створка типичного экземпляра № 143/234, вид снаружи, Х25. Вос-

точная Сибирь, р. Олдондо. Лландовери. Сборы И. И. Краснова, 1953. 
•Фиг. 8. Parenthatia sellata V. I v a n o v a sp. nov Стр. 327 

Левая створка типичного экземпляра № 2/1542, вид снаружи, ХЗО. Си-
бирская платформа, среднее течение р. Лены, р. Д ж е р б а . Средний ордовик, 
криволуцкий ярус. Сборы Е. Э. Разумовской, 1950. 

•Фиг. 9, 10. Beyrichia (Mitrobeyrichia) kureikiana A b u s h i k sp. nov. . . Стр. 321 
9 — левая створка типичного экземпляра № 126а/234 ( S ), вид снаружи, 

Х25; 10 — правая створка экземпляра № 1266/234 (8 ), вид снаружи, 
Х25. Восточная Сибирь, р. Курейка. Нижний лудлов. Сборы А. Ф. Абу-
шик, 1953. 

'Фиг. 11, 12. Plethobolbina dorsicostata A b u s h i k sp. nov Стр. 322 
11 — левая створка типичного экземпляра № 136/234 ( S ), вид снаружи, 

Х25; 12 — левая створка экземпляра № 138/234 ( $ ), вид снаружи, Х25. 
Восточная Сибирь, водораздел pp. Оленек и Вилюй. Сборы С. Ф. Духа-
нина, 1955. 
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Oeyrichiaf Cobeynchia) 
mirabilis Plethobo/bina donicostata 

Beyrichia (Mitrobeyrichiaj 
Kurei/uana 

Moierma simplex 

Parenth at/a set/at a 

Beyrichia (Beyrichia) aspera 

Bollia unguhtera 
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«Фиг. 1. 2. Amphissites petchoricus M a r t i n o v a sp. nov Стр. 329 
/ — правая створка типичного экземпляра № 3/3, вид с наружной стороны, 

Х45; 2 — правая створка экземпляра личинки № 2/3, вид с наружной сторо-
ны, Х45. Среднее течение р. Печоры, д. Мутный Материк, скв. 1. Верхне-
франский подъярус. Сборы М. М. Грачевского, 1954. 

• Фиг. 3. Hollinella (?) cristata M a r t i n o v a sp. nov Стр. 325 
Раковина типичного экземпляра № 1/3, Х45. а — вид со стороны левой 

створки'; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, д. Б. Ка-
менка. Фаменский ярус, кожвинские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1952. 

•Фиг. 4. Kayina (?) reticutatotuberculata N e c k a j a sp. nov Стр. 308 
Правая створка типичного экземпляра № 2/256, Х48. а — вид с наружной 

стороны; б — вид со спинной стороны. Литовская ССР, г. Жижморы. Нижний 
лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1953. 

•Фиг. 5. Semilukiella kamenkaensis M a r t i n o v a sp. nov Стр. 332 
Раковина типичного экземпляра № 4/3, Х45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, р. Камен-
ка. Фаменский ярус, кожвинские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1952. 

•Фиг. 6. Limbatula (?) timanica M a r t i n o v a sp. nov Стр. 326 
Раковина типичного экземпляра № 21/1, Х45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Южный Тиман, р. И ж м а у с. Аким. 
Фаменский ярус, ижемские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1947. 

Фиг. 7. Entomozoe (Nehdentomis) boreale M a r t i n o v a sp. nov. . . Стр. 338 
Левая створка типичного экземпляра № 14/3, вид с наружной стороны, 

Х45. Среднее течение р. Печоры, д. Мутный Материк. Верхнефранский 
подъярус. Сборы Г. П. Мартыновой, 1954. 

•• Фиг. 8. Bollia amabilis N e c k a j a sp. nov Стр. 328 
Правая створка типичного экземпляра № 6/256, вид с наружной стороны, 

Х48. Литовская ССР, г. Жижморы. Нижний лландовери. Сборы геологов 
Литовского геол. управления, 1951. 

•Фиг. 9. Dizygopleura oleskoiensis N e c k a j a sp. nov. Стр. 331 
Раковина типичного экземпляра № 4/235, вид со стороны правой створки, 

Х48. Западная Украина, г. Олеско. Верхний лудлов, борщовский горизонт. 
Сборы А. И. Нецкой, 1950. 

•Фиг. 10. Dizygopleura multifluus N e c k a j a sp. nov Стр. 330 
Раковина типичного экземпляра № 54/235, вид со стороны левой створки, 

Х48. Западная Украина, г. Олеско. Верхний лудлов, борщовский горизонт. 
Сборы А. И. Нецкой, 1950. 

•Фиг. 11. Primitiopsis rotundus N e c k a j a sp. nov Стр. 312 
Раковина типичного экземпляра № 2/235 ( £ ), Х48. а — вид со стороны 

левой створки; б — вид со спинной стороны. Калининградская область, г. Со-
ветск. Лудлов . Сборы А. И. Нецкой, 1952." 
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Фиг. 1. Knoxiella sykasensis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . . Стр. 332 
Раковина типичного экземпляра № 93/11, X 50. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной стороны. Южный 
Урал, р. Сиказа, выше д. Кур-Кураук. Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. 
Сборы А. А. Рождественской, 1957. 

Фиг. 2. Evlanella (?) minula R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . . Стр. 337 
Раковина типичного экземпляра № 100/11 ( $ ) , X 50. а — вид со стороны 

правой створки; б—вид со спинной стороны. Южный Урал, р. Инзер у д. Габ-
дюково. Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы С. Н. Краузе и 
В. А. Маслова, 1955. 

Фиг. 3. Marginia tortuosa M a r t i n o v a sp. nov Стр. 336 
Раковина типичного экземпляра № 23/3, вид со стороны правой створки, 

X 45. Среднее течение р. Печоры, д. Мутный Материк. Верхнефаменский 
подъярус. Сборы М. М. Грачевского, 1954. 

Фиг. 4. Marginia tendicularis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. .. . . Стр. 335 
Раковина типичного экземпляра № 97/11 ( £ ) , X 50. а — вид со стороны 

левой створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной стороны. 
Южный Урал, р. Сиказа выше д. Кур-Кураук. Эйфельский ярус, кальцеоло-
вые слои. Сборы С. Н. Краузе и В. А. Маслова, 1955. 

Фиг. 5. Marginia egregia M a r t i n o v a sp. nov Стр. 336 
Раковина типичного экземпляра № 22/3, вид со стороны левой створки, 

X 45. Среднее течение р. Печоры д. Мутный Материк. Верхнефранский 
подъярус. Сборы М. М. Грачевского, 1954. 

Фиг. 6. Knoxiella petchorica M a r t i n o v a sp. nov Стр. 333 
Раковина типичного экземпляра № 11/3, X 45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, д. Камен-
ка. Фаменский ярус, кожвинские слои. Сборы Г. П. Мартыновой. 1949. 

Фиг. 7, 8. Marginia ollii R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov Стр. 334 
7 — раковина типичного экземпляра № 95/11 ( £ ) , X 50. а — вид со сто 

роиы левой створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной сто-
роны. 8 — р а к о в и н а экземпляра № 96/11 ( О ) , X 50. а — вид со стороны 
левой створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной стороны. 
Южный Урал, бассейн р. Басу, устье р. Каран-Елга. Эйфельский ярус, каль-
цеоловые слои. Сборы С. Н. Краузе и В. А. Маслова, 1955. 

Фиг. 9. Healdianella bassensis R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . . Стр. 340 
Раковина типичного экземпляра № 106/11, X М. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со стороны левой створки; в — вид со спинной 
стороны. Южный Урал, бассейн р. Басу, устье р. Кара-Елга. Эйфельский 
ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождественской, 1957. 
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Фиг. I, 2. Daleiella variolaris N e c k a j a sp. nov Стр. 342 
/ — раковина типичного экземпляра № 10/257, X 48. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со спинной стороны. 2 — раковина экземпляра 
№ 70/256, X 48. а — вид со стороны правой створки; б — вид со спинной 
стороны. Литовская ССР, г. Жижморы. Средний лландовери. Сборы гео-
логов Литовского геол. управления, 1951. 

Фиг. 3. Daleiella semibulbosa N e c k a j a sp. nov Стр. 343 
Раковина типичного экземпляра № 50/456, X 48. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — в и д со спинной стороны. Литовская ССР, г. Жижморы. 
Средний лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 1951. 

Фиг. 4. Daleiella ovata N e c k a j a sp. nov Стр. 344 
Раковина типичного экземпляра № 51/256, X 48. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — вид со спинной стороны. Литовская ССР, г. Ж и ж м о р ы . 
Верхи среднего лландовери. Сборы геологов Литовского геол. управления, 
1953. 

Фиг. 5. Daleiella acutafinis N e c k a j a sp. nov Стр. 345 
Раковина типичного экземпляра № 27/128, X 48. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — вид со спинной стороны. Эстонская ССР, о-в Эзель. Вен-
локский ярус, слои иани. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 6. Daleiella ianica N e c k a j a sp. nov Стр. 344 
Раковина типичного экземпляра № 26/128, X 48. Эстонская ССР, 

о-в Эзель. Венлок, слои иани. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 7. Healdianella (?) amygdala N e c k a j a sp. nov Стр. 341 
Раковина типичного экземпляра № 6/235. X 48. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — вид со спинной стороны; в — вид с брюшной стороны. 
Западная Украина, г. Олеско. Верхний лудлов, боршовский горизонт. Сборы 
А. И. Нецкой. 
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V 

Фиг. 1, 2. Reversocypris pribyli R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . . Стр. 347 
1 — раковина типичного экземпляра № 136/11, X 50. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со стороны левой створки; в — вид со спинной 
стороны; г — вид с брюшной стороны. 2—райовина экземпляра № 137/11, 
X 50. а — вид со стороны правой створки; б — вид со стороны левой створ-
ки; в — вид со спинной стороны. Южный Урал, р. Инзер у д. Габдюково. 
Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождественской, 1958. 

Фиг. 3, 4. Orthocypris virgula R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov Стр. 346 
3 — раковина типичного экземпляра № 139/11, X 50. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со спинной стороны; 4 — раковина экземпляра 
№ 140/11, X 50. а — вид со стороны правой створки; б — вид со спинной 
стороны. Южный Урал, р. Инзер у д. Габдюково. Эйфельский ярус, каль-
цеоловые слои. Сборы С. Н. Краузе и В. А. Маслова, 1954. 

Фиг. 5. Scrobicula vetlasiana M a r t i n o v a sp. nov Стр. 352 
Раковина типичного экземпляра № 27/1, X 45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Южный Тиман, р. Ухта, гора Ветла-
сян. Франский ярус, ветласянские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1947. 

Фиг. 6. Alanella tectumiformis N e c k a j a sp. nov Стр. 364 
Раковина типичного экземпляра № 25/128, вид со стороны левой створки, 

X 88. Эстонская ССР, о-в Саарема, г. Каугатума. Лудлов, слои каугатума. 
Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 7. Healdianella (?) limata M a r t i n o v a sp. nov Стр. 342 
Раковина типичного экземпляра № 32/1, X 45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение Печоры,- д. Мутный 
Материк. Фаменский ярус, ижемские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1947. 

Фиг. 8. Endolophia (?) uralica R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . . . Стр. 339 
Раковина типичного экземпляра № 103/11 ($>)> X 40. а — вид со стороны 

левой створки; б — вид со стороны правой створки, в — вид со спинной сто-
роны. Южный Урал, р. Сиказа выше д. Кур-Кураук. Эйфельский ярус, 
кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождественской. 1957. 
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Darwinula subparallelaformis K o t s c h e t k o v a sp. nov. . . . Стр. 349 
Раковина типичного экземпляра № 37/50, X 50. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — вид со спинной стороны. Западная Башкирия, р. Белая, 
д. Ново Елдяк. Уфимский ярус, бураевский горизонт. Сборы Н. М. Кочет -
ковой, 1956. 

Darwinula cuneata K o t s c h e t k o v a sp. nov Стр. 350 
Левая створка типичного экземпляра № 39/50, X 50. а — вид с наружной 

стороны; б — вид со спинной стороны. Западная Башкирия, г. Октябрьский, 
гора Нарыш-Тау. Верхнеказанский подъярус, нижняя толща. Сборы 
Н. М. Кочетковой, 1955. 

Darwinula propria K o t s c h e t k o v a sp. nov Стр.. 349 
Раковина типичного экземпляра № 38/50. X 50. а — вид со стороны левой 
створки; б — в и д со стороны правой створки; в — в и д со спинной стороны. 
Западная Башкирия, с. Верхне-Каргалы. Уфимский ярус, бураевский гори-
зонт. Сборы Н. М. Кочетковой, 1955. 

Darwinula luimazensis K o t s c h e t k o v a sp. nov Стр. 350 
4 — левая створка типичного экземпляра № 40/50, X 50. а—вид с на-

ружной стороны; б — вид со спинной стороны. 5 — левая створка молодого 
экземпляра № 44/50, вид с наружной стороны, Х50. Западная Башкирия, 
д. Райманово. Верхнеказанский подъярус, нижняя толща. Сборы Н. М. Ко-
четковой, 1955. 

Фиг. 6. Darwinula nasuta K o t s c h e t k o v a sp. nov Стр. 348 
Левая створка типичного экземпляра № 36/50, Х50. а — вид с наруж-

ной стороны; б — вид со спинной стороны. Западная Башкирия, с. Верхне-
Каргалы. Уфимский ярус, бураевский горизонт. Сборы Н. М. Кочетковой, 
1955. 

Фиг. 7. Bairdia crebra R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov Стр>. 354 
Раковина типичного экземпляра № 114/11, X 50. a — вид со стороны 

правой створки; б — вид со спинной стороны. Южный Урал, р. Сиказа 
выше д. Кур-Кураук. Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы 
А. 'А. ' •Рождественской, 1957. 

Bairdia scaphula R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov Стр. 353 
Раковина типичного экземпляра № 107/11, X 40. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со спинной стороны. Южный Урал, бассейн р. Ба-
су, устье р. Каран-Елга. Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы 
А. А. Рождественской, 1957. 

Фиг. 9, 10. Bairdia mucronata R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov. . Стр. 355 
9 — раковина типичного экземпляра № 118/11, X 50. а — вид со стороны 

правой створки; б — вид со спинной стороны. 10 — раковина экземпляра 
личинки № 119/11, X 50. а — вид со стороны правой створки; б — вид со 
спинной стороны. Южный Урал, бассейн р. Басу, устье р. Каран-Елга. 
Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождественской, 1957. 

Фиг. 11. Bairdia (?) silincula N e c k a j a sp. nov Стр. 356 
Раковина типичного экземпляра № 6/236, вид со стороны правой створ-

ки, Х45. Подолия, г. Скала-Подольск. Нижний лудлоз, скальский горн-
зонт. Сборы Б. С. Соколова, 1919. 
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Фиг. 1. Baschkirina sokolovi R o z h d e s t v e n s k a j a sp. nov Стр. 359 
Раковина типичного экземпляра № 135/11, X 50. а — вид со стороны пра-

вой створки; б — вид со стороны левой створки; в — вид со спинной стороны; 
г — вид с брюшной стороны. Южный Урал, бассейн р. Басу, устье р. Каран-
Елга. Эйфельский ярус, кальцеоловые слои. Сборы А. А. Рождественской, 
1957. 

Фиг. 2. Pseudorayella scala N e c k a j a gen. et sp. nov Стр. 360 
Раковина типичного экземпляра № 7/236, X 48. а — вид со стороны правой 

створки; б — вид со спинной стороны. Подолия, г. Скала-Подольск. Нижний 
лудлов, скальский горизонт. Сборы Б. С. Соколова, 1949. 

Фиг. 3. Pseudorayella ovalis N e c k a j a gen. et sp. nov Стр. 362 
Раковина типичного экземпляра № 38/193, вид со стороны правой створки, 

Х48. Псковская область, пос. Локно. Средний ордовик, эхиносферитовые слои. 
Сборы А. И. Нецкой, 1950. 

Фиг. 4. Acratia petchorica M a r t i n o v a sp. nov Стр 357 
Раковина типичного экземпляра № 19/3, X 45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, д. Мутный 
Материк. Фаменский ярус, кожвинские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1954. 

Фиг. 5. Famenella mutnensis M a r t i n o v a sp. nov Стр. 358 
Целая раковина типичного экземпляра № 21/3, X 45. а — вид со стороны 

левой створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, 
д. Мутный Материк. Среднефранский подъярус. Сборы Л. В. Добротворской, 
1955. 

Фиг. 6. Acratia dobrotvorskajae M a r t i n o v a sp. nov Стр. 357 
Раковина типичного экземпляра № 18/3, Х45. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Среднее течение р. Печоры, д. Большая 
Каменка. Фаменский ярус, кожвинские слои. Сборы Г. П. Мартыновой, 1950. 

Фиг. 7. Suchonella kargalensis K o t s c h e t k o v a sp. nov Стр. 351 
Раковина типичного экземпляра № 41/50, X 50. а — вид со стороны левой 

створки; б — вид со спинной стороны. Западная Башкирия, д. Верхне-Каргалы. 
• Уфимский ярус, бураевский горизонт. Сборы Н. М. Кочетковой, 1955. 

Фиг. 8. Pseudorayella concinna N e c k a j a gen. et sp. nov Стр. 361 
Раковина типичного экземпляра № 9/193, X 48. а — вид со стороны правой 

створки; б — вид со спинной стороны. Латвийская ССР, г. Плявинас. Средний 
ордовик, итферские слои. Сборы А. И. Нецкой, 1948. 

Фиг. 9. Schneideria kazanica K o t s c h e t k o v a gen. et sp. nov Стр. 363 
Раковина типичного экземпляра № 42/50, X 50. а — вид со стороны правой 

створки; б — вид со стороны левой створки; в — вид со спинной стороны. За-
падная Башкирия, д. Загитяк. Верхнеказанский подъярус, нижняя толща. 
Сборы Н. М. Кочетковой, 1955. 
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•Фиг. 1, 2 Hexacrinus mamillatus Y e l t y s c h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. 
nov Стр. 367 

/ — отпечаток стебля и поверхностей сочленения отдельных его члеников, 
нат. вел.; 2 — отпечаток стебля № 104а/9110, вид сверху, X 2. Район Верх-
него Амура, р. Большой Ольдой. Средний девон, ольдойская свита. Сборы 
Е. А. Модзалевской и С. Я. Николаева, 1952. 

Фиг. 3, 4. Pentagonocyclicus vastus Y e l t y s c h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. 
nov Стр. 370 

3 — обрывок стебля № 390/9110, нат. вел. а — вид сверху; б — вид сбоку. 
4 — обрывок другого стебля, нат. вел. а — вид сверху; б — вид сбоку. Район 
Верхнего Амура, р. Большой Ольдой. Средний девон, ольдойская свита. 
Сборы Е. А. Модзалевской, 1952. 

Фиг. 5. Cyclocyclicus aequiplicatus Y e l t y s c h e w a et J . D u b a t o l o v a sp. 
nov Стр. 372 

Обрывок стебля № 56/9110, вид сбоку, нат. вел. Район Верхнего Амура, 
р. Большой Ольдой. Средний девон, ольдойская свита. Сборы Е. А. Модза-
левской, 1952. 

Фиг. 6. Pentagonocyclicus oldoicus Y e l t y s c h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. 
nov Стр. 371 

Отпечаток поверхности сочленения узлового членика № 216/9110 (видны 
отходящие от него цифры), Х2. Район Верхнего Амура, р. Большой Ольдой 
Средний девон, ольдойская свита. Сборы Е. А. Модзалевской, 1952. 

Фиг. 7, 8. Hexacrinus biconcavus Y e l t y s c h e w a et J. D u b a t o l o v a sp. 
nov Стр. 369 

7 — отпечаток поверхности сочленения разрозненных члеников, нат. вел. 
Река Деп, Зейско-Селемджинский район. Средний девон, ольдойская свита. 
Сборы Е. А. Модзалевской, 1952. 8 — отпечаток обрывка стебля 
№ 1098а/9110, вид сбоку, нат. вел. Прииск Октябрьский, верховье р. Д ж е л -
тулак, Зейско-Селемджинский район. Средний девон, ольдойская свита. 
Сборы Д. А. Кирикова, 1956. 
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