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В В Е Д Е Н И Е 

Стратиграфическое расчленение и корреляция триасовых отложений Сихотэ-Али-
ня — одна из важнейших современных проблем геологии СССР. За последнее десяти
летие значительно расширилась площадь триасовых отложений в этом регионе. Преж
де к ним относились преимущественно терригенные толщи и известняки с остатками 
двустворчатых моллюсков, аммоноидей, кораллов, мшанок и других организмов. Уве
личение масштаба геологической съемки и применение микропалеонтологического ме
тода позволили установить триасовый возраст многих кремнистых, вулканогенно-крем-
нистых и карбонатно кремнистых толщ Сихотэ-Алиня, считавшихся палеозойскими 
или юрскими (малнновская, самаркинская, себучарская, горбушинская свиты). Эти 
толщи входят в состав различных тектоно стратиграфических комплексов, присущих 
Тихоокеанской окраине Азии. Их стратификация связана с большими трудностями. 
В современном разрезе они представляют собой тектонически разобщенные фрагмен
ты когда-то единых элементов активной окраины (океанической плиты, междугового 
прогиба, внешней дуги и палеожелоба). Породы, слагающие их, подвергались текто
ническому воздействию (как правило, в них развита мелкая дисгармоничная склад
чатость тектонического нагнетания система частых, через 15—20 см, зеркал скольже
ния) и динамометаморфизму При этом органические остатки сохранялись очень ред
ко. И лишь благодаря обнаружению конодонтов практически во всех кремнистых и 
карбонатных разностях пород стало возможным восстановление их нормальной стра
тиграфической последовательности, сопоставление отдельных разрозненных частей 
разрезов, определение их истинной мощности и, в конечном итоге стратиграфическое 

расчленение толщ 
Необходимо отмстить, что существует отношение к конодонтам как к незаслу 

женно модной, «суперстратиграфичной», группе ископаемых организмов, представляю
щей собой якобы недостаточно изученные, разрозненные остатки неясного системати
ческого положения. Однако в настоящее время достигнуты большие успехи в позна 
нии биологических особенностей конодонтовых животных как одного из крупнейших 
компонентов биоты, игравшего исключительно важную роль в «экономике природы,» 
на протяжении 250 млн. лет. Конодонты, как самостэятельная группа животных, не 
отличаются от других групп ископаемых по принципам и подходам к таксономии и 
классификации Их скелетные остятк'и тишь пя первый взгляд б^пое изолированы и 
менее информативны, чем, например, граптолитов, которые также представляют собой 
крупную группу органического мира, не имеющую прямых потомков и даже отдален
ных родственников в современной фауне 

Относите 1 ы ю быстрая эволюция конодонтов даег возможность использовать их 
для установления очень дробных стратиграфических подразделений. Зональное деле
ние триаса по конодонтам в настоящее время разработано весьма детально и пред 
ставляет собой pea тьпо существующий глоба тьиый геохронологический стандарт. 
В нем почти на всем протяжении выдержан эволюционный принцип обоснования зон 
по nepROMy понижению пидоп, выбряпных Р качестве индексов в эволюционных рядах 
родов Neospathodus, Paragondolella, Metapolygnathus, Epigondolella, Misikella. 

В настоящей габотс обобщены результаты исследований, проведенные в 1978 
1988 гг., предпринята попытка осуществить с помощью конодонтов стратиграфиче 
ское расчленение и корреляцию триасовых разрезов Сихотэ-Алиня, развитых в Чу
гуевском и Дальиегорском районах Приморья (с использованием материалов И. В Бу-
рий, Н К Жарникопой, Ю Г Волохина, А. И Филиппова), а также на юге Хаба
ровского кран, где разрезы джа> рекой и красиореченской свит исследовались 
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Ю. Г. Волохиным. А. Н. Филипповым, Е В. Мнхайлнком, Л А. Вржосеком. 
На начальном этапе нами проводились многократное опробование изучаемых 

разрезов и лабораторная обработка проб с цетью извлечения конодонтов. Всего ото
брано, растворено и обработано 745 проб, конодонты встречены в 343 пробах. 

При этом конодонты изучались из фациально-различных типов пород — рифо-
генных известняков, кремнистых и терригенно-кремнистых пород Трудности изучения 
конодонтов из рифогенных отложений обусловлены отсутствием в них нормальной 
стратиграфической последовательности ело 1стых толщ. В условиях растущего рифа 
осаждение осадка i роисходило в различнпх многочисленных полостях, создаваемых 
каркасообразующими организмами. Стратиграфическое положение конодонтовых ви
дов определялось по аналогии с распространением их в разрезах Западной Европы, 
Северной Америки, Японии и других стран Кроме этого, оно контролировалось 
остатками двустворчатых моллюсков. 

В слоистых кремнистых и терригенно-кремнистых толщах основное внимание 
уделялось восстановлению стратиграфической последовательности разрозненных фраг
ментов когда-то единого разреза. Они обычно представляют собой части одного яру
са, двух смежных ярусов, редко отделов. Задача сводилась к отысканию таких час
тей разреза, где наблюдалась бы закономерная смена одних конодонтовых видов 
другими, что и служило основанием для достаточно дробного их расчленения. 

Надо заметить, что различная степень расчленения разрезов обусловлена де
тальностью проведенных работ. Наиболее дробно, с выделением стандартных коно 
донтовых зон, исследованы кремнистые толщи горбушинской свиты в Дальнегорском 
районе. В кремнистых, карбонатно-кремнистых разрезах эльдовакской и джаурской 
свит на данной стадии исследования можно проел едчть лишь аналоги этих зон, 
выделить слои с конодонтами. В терригенно-кремнистых толщах Западно-Сихотэ-
Алинской (Бикинской) зоны находки триасовых конодонтов использовались только 
для определения их возраста. 

В данной работе описан не весь комплекс конодонтов, установленный в триасо
вых отложениях Сихотэ-Алиня, а только листовидные и платформенные (как стра
тиграфически наиболее информативные). Кроме того, виды, представленные ювениль* 
ными (молодыми) формами, экземплярами плохой сохранности или недостаточным 
количеством, даны в открытой номенклатуре. 

При написании и редактировании работы ряд ценных советов и замечаний был 
получен от И. В. Бурий, К. И. Будурова, Ю. Д. Захарова, Н. К. Жарниковой, 
П. В. Маркевича, Б . В. Преображенского. А. И. Ханчука, Ю. Г. Волохина, 
А. А. Вржосека, С. А. Щеки, за что им автор искренне благодарен. 
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Г Л А В А 1. П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я 

М О Р Ф О Л О Г И Я , Т А К С О Н О М И Я И Э В О Л Ю Ц И Я 
Т Р И А С О В Ы Х Л И С Т О В И Д Н Ы Х И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х 
конодонтов 

Первые листовидные конодонты появляются в раннем палеозое; 
первоначально их относили к родам Gna thodus Pander , 1856 и Spatho-
gna thodus Branson , Mehl, 1933. К последнему относили и триасовые 
виды, например Spafhngnathodus cr is tagal l i Huckripde, 1958. R 1970 г. 
В. Свит [Sweet , 1970b] предложил нижнепалеозойские виды листовид
ных конодонтов, встречающиеся выше нижнекарбоновой формации 
Kinderhook и характеризующиеся базальной полостью, развитой около 
центра конодонта, включать в род Spa thogna thodus . Все более моло
дые виды листовидных конодонтов от верхов нижнего карбона до са
мых нижних слоев нижнего триаса В. Свит отнес к новому роду Ап-
chignathodus . Характерными чертами строения анхигнатодусов явля
ется наличие очень широкой базальной полости в центре или ближе к 
заднему концу конечного переднего глазного зуба и отсутствие пе
реднего гребня. Самые поздние представители анхигнатодусов A. ty-
picaPs (Sweet) и A isarcicus (Huckriede) известны из базальных 
слоев триаса (грисбахский ярус) Пакистана, Невады и Северной Ита
лии. В динерском веке появились конодонты с хорошо развитым перед
ним гребнем, конечной задней базальной ямкой и соответственно рас
положенным над пей главным зубом. Эти конодонты были отнесены 
К. Мошером [Mosher, 1968b] к новому роду Neospathodus , представи
тели которого развивались от начала динерского века до пельсонского 
времени анизийского века. 

Автор в 1979 г. на примере рода Neospa todus [Г. И. Бурий, 1979] 
подробно рассмотрела морфологию триасовых листовидных конодон
тов; впервые в русской литературе предложила терминологический сло
варь, основываясь на данных зарубежных исследователей и своих соб
ственных наблюдениях. Было отмечено, что для листовидных конодон
тов наиболее важными систематическими признаками являются 
положение главного зубца и банальной ямки. В настоящей работе 
обобщены результаты дальнейшего более детального изучения их мор
фологии. 

Известно, ч^о у некоторых иеоспатодусов на поздних возрастных 
стадиях появляется короткий вторичный задний гребень, состоящий из 
1—2 маленьких чубчиков, расположенных сзади от главного зубца. 
В. Свит [Sweet, 1970] не счел (возможным отнести к роду Neospa todus 
два вида, описанных К. Мюллером [Muller, 1956] из нижнетриасовых 
отложений Невады — С . conservat iva , С. discrcta, у которых на самых 
ранних возрастных стадиях с?адп от главного зубца расположены 3 
4 зубчика, т. е. существует хорошо развитый задний гребень. По его 
мнению, Neospasodus в дальнейшем необходимо буде! р а с ш и р и в за 
счет включения таких видов. В 1979 г. автором [Г. И. Бурий, 1979] 
был описан новый вид рода Neospasodus N. longiusculus с хорошо 
развитым первичным задним гребнем. В настоящей работе в коллек-



ции конодонтов из верхней части оленекского яруса Дальнегорского 
района присутствуют аналогично построенные экземпляры. На наш 
взгляд, такие конодонты с хорошо развитым задним гребнем д а ж е на 
самых ранних стадиях роста с расположенной в задней трети широ
кой и неглубокой базальной ямкой ложновидной формы, сужающейся 
к заднему концу, могут быть выделены в самостоятельный род. Авто
ром совместно с К. Будуровым и М. Сударом в 1988 г. [Budurov et al., 
1988] предложено объединить их в новый род — Smithodus с типовым 
видом S. longiusculus (Bury i ) . В настоящей работе описывается еще 
один его представитель — S. clarki. Конодонты рода Smithodus встре
чаются в отложениях нижней части смитского яруса Невады (S. соп-
servat iva, S. discreta) и в отложениях оленекского яруса Приморья от 
зоны Anasibi r i tes nevolini тобизинского горизонта (S. longiusculus) до 
его верхней части (S . c l a rk i ) . 

Платформенные конодонты, рассматриваемые в данной работе, 
представлены всеми известными триасовыми родами: Neogondolel la 
Bender , Stoppel , 1965; Pa ragondo le l l a Mosher , 1968; Metapo lygna thus 
Hayash i , 1968; Ancyrogondolel la Budurov, 1972; Gladigondole l la Mul
ler, 1962; Carinel la , Budurov , 1973; Epigondolel la , Mosher , 1968. Такая 
систематика триасовых платформенных конодонтов не является обще 
признанной. Так, С. Ковач и Г. Коцур [Kovacs, Kozur, 1980а] выше
перечисленные семь родов сводят лишь к трем — Gondolel la Stauffer, 
P lummer , 1932: Gladigondole l la Muller, 1962; Metapo lygna thus , Haya
shi, 1968. Гондолеллид они объединили с парагондолеллидами и мета-
полигнатусами на основании таких очень изменчивых и не всегда до
ступных для наблюдения морфологических признаков, к а к наличие или 
отсутствие свободного листа, уменьшение высоты передней части греб
ня к заднему концу, отсутствие платформы на самых ранних возраст
ных стадиях. Они утверждают, что «первоначальный» рост Metapo
lygna thus и Epigondole l la совершенно идентичен и отличается от ха
рактера роста Gondolel la (Neogondolel la) и что нет других отличитель
ных признаков между Neogondolel la и Metapo lygna thus . 

На наш взгляд, необходимо различать морфологические признаки 
видового и родового ранга. Как было сформулировано автором в 
1979 г. [Г. И. Бурий, 1979; 23 ] , для платформенных конодонтов основ
ными систематическими признаками родового ранга являются очерта
ния платформы и характер развития базальной полости. При этом, как 
и для листовидных конодонтов, был разработан терминологический 
словарь основных морфологических признаков нижнетриасовых неогон-
долеллид. 

Средне- и верхнетриасовые платформенные конодонты морфологи
чески более разнообразны, но состоят из тех же морфологических эле 
ментов, что и нижнетриасовые (рис. 1). Д л я последних наиболее важ
ными таксономическими признаками являются особенности строения 
базальной полости, состоящей из базальной ямки, краевых утолщений, 
флангов, желобка и киля. 

Исследования биОсгруктур базального поля [Budurov , 1976а] по
казали, что его наиболее морфологически изменчивой частью является 
лоб или краевые утолщения (в формулировке автора 1979 г . ) . К. Бу
дуровым установлено восемь типов биоструктур базального поля, по-

6 

Р и с 1. Морфология верхнетриасо
вых платформенных конодонтов: 1 — 

лоб; 7 базальная ямка 
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зволяющих разграничивать все существующие триасовые платформен
ные конодонты по числу крупных морфологических группировок или 
типов. Ниже приведена характеристика каждого из них. 

Т и п 1. Базальное поле узкое, округлое или слегка прямоугольное, 
значительно выдается наружу у большинства экземпляров. Сзади окан 
чивается слегка выступающим краем ямки, лба нет. Вдоль базального 
поля протягивается узкий, но глубокий желоб. Эта биоструктура ха
рактерна для раннетрпасовых неогондоллел. В данной работе они не 
описываются. 

Т и п 2. Базальное поле узкое, на залаем конце расположено эк 
сцентрично, в результате чего ямка перемещена в сторону. Наблюда
ются все переходы от маленькой узкой до большой открытой ямки, 
края которой во всех случаях сильно выступают наружу. Лоб равно 
мерно округлый. Структура типична для среднетриасовых неогондол
лел. 

Т и п 3. Базальное поле широкое, слегка выступающее наружу, 
задний конец его округлый до прямоугольного, с конечно расположен
ной базальной ямкой. Б а з а л ь н а я ямка переходит в широкий, но не
глубокий базальный желоб. Такое строение биоструктур базального 
поля характерно для пярягпндоллел 

Т и п 4. Базальное поле ланцетовидной формы, сравнительно уз
кое, слегка выступающее вверх. Ямка широкая, эллиптическая, распо
ложена в задней трети. Имеет тонкие края , на заднем конце большой 
лоб, который по форме варьирует от округлого до точечного, занимает 
от lU до 2/з площади базальной поверхности конодонта. Б а з а л ь н а я 
ямка спереди переходит в узкий, неглубокий желоб. Структура типич 
на для гладигс ндоллел. 

Т и п 5. Базальное поле ланцетовидной формы, широкое в цен
тральной части. Края базального поля выступают наружу и слегка 
гофрированы. Ямка широкая, с выступающими вверх краями, располо
жена около центра базального поля. Спереди ямка переходит в узкий 
глубокий желоб. Лоб на заднем конце ямки большой, остроугольный, 
в продолжении его к заднему остроугольному концу базального поля 
протягивается очень тонкий, нитевидный желоб. Характеризует коно
донты рода Car ine l la . 

Т и п 6. Базальное поле эллиптической формы. Б а з а л ь н а я ямка 
почти не выступает наружу, имеет вид очень глубокого широкого эл-
л и т и ч е с к о й формы углубления, переходящего с задней стороны в 
остроконечный лоб, который одновременно является и задним концом 
базального поля. Эта структура наблюдается у рода Epigondolel la . 

Т и п 7. Базальное поле широкое, треугольное, разделяющееся на 
заднем конце на две части, неширокая и н е ы у б о к а я ямка находится 
в центре раздвоения базального поля. Лоб округлый, выражен плохо. 
Ж е л о б неширокий, неглубокий. Структура характерна для рода Meta
polygnathus . 

Т и п 8. Базальное поле, расширенное на заднем конце, сильно 
раздваивается в виде двух длинных, часто асимметричных концов. 
Края поля часто гофрированы. Ямка неглубокая, с округлым неболь
шим лбом, сзади от него протягиваются в оба задних конца базаль
ного поля очень тонкие желоба . Характеризует конодонтов рода Ап-
cyrogondolel la 

Триасовые платформенные конодонты берут начало от рода Nco 
gondolel la , появившегося в раннем триасе. Этот род был установлен 
Г. Бендером и Р . Стоппелем в 1965 г. [Bender, Stoppel, 1965] на ма 
териале из европейского триаса; прежде эти конодонты объединяли с 
представителями рода Gondolel la Stauffer, Plurnmer, 1932, встречаю
щимися в отложениях карбона и пермн Северной Америки По данным 
В. Свита [Sweet , 1970b: 239] , платформа нсогонюлеллид окружает на 
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заднем конце главный зуб в виде выступающего края, что не наблю
дается у гондолслл. Есть отличия в толщине пластин роста: толстые у 
гондолслл и тонкие у неогондолелл, верхняя поверхность гондолелл 
гладкая и ровная, а у неогондолелл крупноячеистая. 

Морфологическое изучение многочисленной коллекции платфор
менных конодонтов из гриасовых огложений Сихотэ Ллиня позволяет 
наметить между ними следующие филогенетические связи, начиная от 
раннетриасовых неогондолелл до позднетриасовых эпигондолелл. 

У раннетриасовых неогондолелл базальное поле заметно высту 
пает наружу, а лоб развит слабо пли отсутствует. В процессе эволю 
ции происходит углубление ямки, ее края сильно выступают наружу, 
сзади образуется хорошо выпаженный округлый лоб. Это характерно 
для среднетриасовых неотондолелл Продолжение этого процесса при
водит к образованию коподонтсв с широким округлым или прямоуголь
ным па заднем конце ба*аль т т ым нолем, узким коническим лбом и ши
рокой ямкой. Конодонты с такими морфологическими признаками вы 
делены К. Мошер^м |Moshe . \ 1968b] в род Pa ragondo le l l a . Представи
тели его встречаются в отложениях среднего и верхнего триаса . В кон 
це ладинского века наблюдается постепенное раздваивание широкого, 
прямоугольного з а д н е е конца базального пеля Paragondo le l l a polyg-
naihiformis [Rudurov, Slefanov.] Оно стало приобретать треугольную 
форму, характерную для метаполигнатусов Дальнейшее еще более 
сильное раздвоение батально! о поля привело к образованию (в норий-
ское время аниирогондолелл. 

П а р а л т е л ы ю с филогенетической линией Neogondole l l a—Paragon-
dolela Metapo lygna thus Ancyrogondolclla с наняла среднего триаса 
возникает новая филогенетическая ветвь Neogondolel la Gladigongolel-
la Carinclla Epigondolel la . В ней развитие неогондолелл происходит 
не в сторону расширения, а затем н раздвоения заднего конца базаль
ного поля, а наоборот, батальное поле становится ланцетовидной фор
мы, его задний конец заостряется, оазатьпал ямка смещается сначала 
в заднюю треть род Gladigondolel la , Muller, затем в центр конодон-
та род Carincl la , B rdu rov . Среднетриасопые каринеллы, вероятно, 
яглялись поедковымн формами иозднет:)иасовь: л ' ттигондолелл. Род 
Epigondolella б ь л у с - ш о ч т е н К. Мошером [Mosher, 1968Ы на основе 
конодонтов с узччм эллиптической Формы базатьным полем, остроко
нечным лбом и расположенной р задней трети эллиптической ямкой 

Таким образом, вес платформенные конодонты развивались от од
ного корня неогондолеллнд. по разными путями В первом случае 
происходило расширение и раздвоение батального поля, во втором 
его заострение. В результате образовались очень сходные но строению 
верхней поверхности, но с различно развитой базальной полостью ко 
подоиты родов Epigondolel la и Metapo lygna thus . На практике многие 
[('следователи недооиенирают таксономического значения характера 

строения базальной полости, не геегда да кг 1 ее изображение при они 
санин и определении конодонтов. Все это приводит к большим труд
ностям в определении сис )ематинсского положения представителей 
этих ро;юг и даже к путанице, корда эпигондолеллид относят к мето-
нотнгнатусам и наоборот Это хорошо зидно на примере вида Epigon 
dole!!a abneptis (Huckr iede) . 

В коллекции коно, днгон . описываемых в дайной работе, присут
ствуют многочисленные представители родов Metapo lygna thus и Ерi 
gondolella. Это позволито автору детально рассмотреть систематику 
пчодчщих в их сослав видон и провести более четкое разграничение 
вида Epigondolel la abnept is (Huckr ' ede ) , включая в него только ко
нодонты с хзким эллиптической формы батальным полем, остроконеч
ным лбом и расположенной в задней .pe in эллиптической ямкой. Ко 
нодопты, сходные с Epigondole lh abneptis по чертам строения верх-
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ней поверхности, но имеющие раздвоенное, треугольной формы базаль
ное поле, характерное для метаполигнатусов, были отнесены к новому 
виду Metapo lygna thus vialovi Buryi . Остановимся подробнее на этом 
вопросе. 

Верхнетриасовые платформенные конодонты родов Epigondolel la и 
Metapolygnathus сходны между собой по форме и очертаниям плат
формы, расположению зубцов и нодулей. Этим во многом объясняются 
существующие трудности в их разграничении. Согласно С. Ковачу и 
X. Конуру [Kovacs, Kozur, 1980а* 5501, почти все многообразие веру 
нетриасовых конодонтов с в о д и I C H к роду Metapolygna thus , в синони
мику которого ими введены Ancyrogondolcl la , Epigondolel la и Car: 
nella. 

К. Будуров [Budurov, 1976а] с помошыо сканирующего микроско 
па установил, что Epigondolel la и Metapolygna thus различаются фор 
мой базального поля и строением 'ба У Epigondolel la базальное поле 
эллиптической или ланцетовидной формы, с остроконечным лбом, v 
Metapolygna thus на заднем конце широкое с раздвоенным на две ча 
сти лбом. Эти ж е черты отмечались в родовых диагнозах Epigondolel
la и Metapo lygna thus . 

Так, Ш. Хаяшч [Hayashi , 1968: 72] указывал, что «задний край 
Metapolygna thus всегда прямоугольный и часто разветвляс ся на две 
ветви». У типового вида М. communis t i прямоугольный, слегка раз 
дваивающийся лоб. В родовом диагнозе Epigondolel la К. Мошер 
[Mosher, 1968b: 935] чет ко не охарактеризовал строение базального 
поля. В описании типового вида Е. abneptis Р . Хукрпде [Hu^kriede, 
1958: 156] т а к ж е не остановился на строении базального поля. Он 

лишь указал , что «аборальнаг (нижняя) сторона типично гондолелле 
видной формы, а от базальной ямки до заднего конца протягивается 
борозда». По видимому, имелось в виду, что v базального поля Е. ab 
nept i^ вытянутый, остроконечный задний край. У голотипа этого вида 
нет изображения нижней поверхности. Р Хукриде не придан значения 
строению базального поля и, судя по изображению, относил к Е. ab
neptis конодонтов как с остроугольным, так и с раздвоенным лбом. 
В результате под названием Е. abnept is стали объединять пред
ставителей двух родов — Epigondolel la и MHapo lygna thus . Однако 
после ревизии К. Будуровым триасовых конодонтов к Epigondolel la 
abnept is (Huckriedc) мы относим только конодонты с танцетовидным 
базальным полем и остроугольным лбом (табт VI, фиг. К 2) , а сход
ные с ними, но с раздвоенным лбом к Metapo lygna thus primit ia 
(Mosher ) , М. Hnguiformis Hayashi и др. (таол IX, фиг. 1, 9; табл. X, 

фиг. 2, 3) • 
Д л я многочисленных в нашей колтекции Metapo lygna thus харак 

терна довольно широкая округлая дли прямоугольно округлая плат 
форма, слегка зауженная с боковых сторон на V* расстояния от перед 
него конца и постепенно расширяв нцаяся к заднему. Крупные острые 
зубцы развиты на передней половине платформы (табл. V, фиг. 1 8; 
табл . VI, фиг. 5 -10) . 

Аналогичные конодонты отнесены К. Будуровым к М. Hnguiformis 
V 

Hayash i [Catalov, Budurov, 1978, табл . I, фиг. 16 18] , С. Ковач и 
X. Коцуром к М. abneptis abnept is [Kovacs, Kozur, 1980a, tab. 3, 
fig. 3; Kovacs, Kozur, 1980b, tab. 14, fig. 11, а Ю. Исозаки и Т. M a i c v 
дой — к Epigondolel la abneptis [Isozaki , Matsuda , 1982, tab 2, fig. 2, 
3, 6 ] . Однако все эти конодонты па нижней поверхности имеют раз
двоенный лоб и не могут относится к роду Epigondolel la по причинам, 
рассмотренным выше. Не похожи они и на Metapo lygna thus Hnguifor
mis Hayashi , так как платформа последнего неширокая, равномерно 
суживается от заднего прямоугольной формы кои 1 а к i ере шему, на 
боковых сторонах около зад пег о конца имеет неглубокие выемки 



(табл. VII , фиг. 8 ) , т. е. эти конодонты должны относится к роду Me
tapo lygna thus Вместе с тем они отличаются от всех известных видов 
этого рода. От М. nodosus Hayashi (табл. VI, фиг. 3) —расширенным 
задним концом, значительно более раздвоенным лбом на нижней по
верхности, от М. spa tu l a tu s (Hayashi ) намного более длинной плат
формой. Выемка на боковых сторонах М. permicus (Hayashi ) распо
ложена на задней, а не на передней трети более узкой платформы. 

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х А П П А Р А Т О В 
Т Р И А С О В Ы Х К О Н О Д О Н Т О В 

Первые естественные аппараты триасовых конодонтов были выде
лены в 1958 г. Р . Хукриде [Huckriede, 1958|. Постоянно наблюдаемое 
совместное нахождение в средне и верхнетриасовых отложениях Ав
стрии платформенных конодонтов Paragondole l l a navicula со стерж-
невидными Ozarkodina tortil is, Pr ioniodina mediocris, P . decrescens, 
Lonchodina mulleri , L. la t identa ta , Enan t iogna thus ziegleri , Diplododel 
la magn iden ta t a , Pr ioniodel la prioniodell ides, P . ctenoides, Hindeodel la 
t r iass ica позволило предположить их естественную связь между со 
бой в виде отдельных частей конодонтового аппарата . 

Совместно со среднетриасовыми Gladigondolel la tethydis встреча
ются Ozarkodina sag ina ta , Pr ionidina kochi, Lonchodina spengler i , 
L. mulleri , L. venus ta , Enan t iogna thus ziegleri , Diplododella laut iss ima, 
Hindeodel la petrae-vir idis , H. mul t iden ta ta , Pr ioniodel la pectiniformis 
[Huckriede, 1958]. 

В. Свит в 1970 г. [Sweet , 1970b], применив статистический метод 
Фагера и Кохута, установил для 52 формальных видов раннетриасовых 
конодонтов Пакистана 8 рекуррентных групп, или «мультиэлементных» 
видов стержневидных конодонтов, или скелетных аппаратов, включаю 
щих конодонтовые элементы семи морфологических типов. Все эти 
мультиэлементные виды он отнес к мультиэлементному роду Ell isonia 
Muller , 1956. Конодонты же родов Neogondolel la Bender et Stoppel, 
1965; Neospathodus Mosher , 1968; Prioniodel la Ulrich et Bassler , 1926; 
Anchigna thodus Sweet. 1970; Xan iogna thus Sweet. 1970 представляют, 
но его мнению, моноэлементные конодонтовые аппараты. 

К. Мошер [Mosher, 1973], обобщив данные Р . Хукриде и В. Сви
та, предложил две модели триасовых конодонтовых аппаратов — муль
тиэлементные и монотипные (моноэлементные). Мультиэлементные ап
параты, как он считает, состоят из платформенных конодонтов Gla
digondolel la tethydis и Paragondole l l a navicula и 6 7 неплатформен 
ных скелетных элементов. Каждый моноэлементный аппарат состоит 
из одного или нескольких платформенных конодонтов родов Metapo
lygnathus или Epigondolel la . Предполагается существование аппара
тов, образованных только из конодонтов Epigondolel la primit ia Mo
sher или Е. abneptis (Huckriede) Причем однотипные конодонты, вхо
дящие в состав такого аппарата, могут иметь различные размеры. 

В верхнетриасовых отложениях Сихотэ Алиня автором также на 
блюдалось частое совместное нахождение конодонтов родов Metapo
lygna thus , Ancyrogondolel la , Epigondolel la и Misikella с различными 
Hindeodella , Chirodella, Enan t iogna thus , Ozarkodina, Cypridodella, Dyp-
lododclla, Pr ioniodina, Cra togna thodus , Oncodella (табл. 1) [Buryi , 
1985] Так, в валуне доломитичироваиного ичиретняк-а из осадочной 
брекчии, залегающей в основании глыбы обрушения рифового массива 
Каменные Ворота (обр. 99/181°), встречены прозрачные, янтарного 
цвета многочисленные Е. abneptis (Huckriede) и Hindeodel la t r iassica 
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Т а б л и ц а 1 

Элементы 9 9 / 1 8 1 6 99/169 99/182 99/247 

Epigondolella abnept is 
Хин деод еловые 
Хироделовые 
Энантиогнатусные 
Озаркодиновие 
Диплододелловые 
Приониодиновые 
Metapolygnathus vialovi 
Приониоделловые 
Ancyrogondolella tr iangularis 
Кратогнатодусные 
Misikella posthernsteini 

LB 
LF 
LC 
LC. и 

p 10 
12 5 

7 
5 
1 
2 
3 

4 
2 

LA 
P 

2 
14 

LH 
P I 4 LD 
P 13 

Muller, H. budurovi Buryi, Chirodella dinodoides (Ta tge ) , Enan t iogna
thus ziegleri (Diebel) , Ozarkodina sp. ind, Cypridodella sp. ind. E. ab
neptis (Huckriede) здесь представлены различными возрастными ста 
днями — от ювенильной (бесплатформенной) до взрослой. Эта ассо
циация конодонтов напоминает мультиэлементовые аппараты Pa ragon 
dolella navicula . 

Сходные ассоциации наблюдаются с Metapo lygna thus vialovi из 
известняков рифового массива Партизанский, обнажающихся в левом 
борту пади Партизанская , в 200 м выше штольни им. Артема 
(обр. 99/169). Здесь встречены Hindeodel la t r iass ica , Н. sp. ind, Н. sue-
vica, H. uniforma, Chirodella dinodoides, Cypridodella mediocric, Diplo 
dodella magn iden ta t a , Pr ioniodel la decrescens, E n a n t i o g n a t h u s ziegleri . 

С Ancyrogondolel la t r i angu la r i s из известняков глыбы обрушения 
рифового массива Каменные Ворота (обр. 99/182) обнаружены Chiro
della dinodoides, Hindeodel la sp. ind., Cypridodella muelleri , Cra togna-
thodus Kochi, Diplododella sp. ind., Ozarkodina sp- ind., E n a n t i o g n a t h u s 
ziegleri . 

С самыми молодыми Misikella posthernsteini находятся Pr ioniodina 
vemis ta (Huckr iede) , H. sp. ind, Chirodella sp. ind, Pr ioniodina excava-
ta Mosher. Эта конодонтовая ассоциация присутствует в кремнях гор 
бушинской свиты, обнажающихся у развилки левого и правого состав 
ляющего руч. Больничный Дальнегорского района (обр. 99/247). 

Совместная встречаемость однотипно устроенных элементов позво 
ляет предположить, что они относятся к мульгиэлементным видам, ске 
летные аппараты которых состоят из платформенных элементов и ком
бинации хиндеоделловых (LB) , хироделовых ( L F ) , ципридоделловых 
(LA), энантиогнатусных (LC) , озаркодиновых ( L G ) , диплододелловых 
( U ) , приониоделловых ( L H ) , кратогнатодусных (LD) и приониодино-
вых (LA) элементов. 

Пользуясь индексами, предложенными В. Свитом [Sweet , 1970b], 
мы обозначили буквой U двустороннесимметричные, непарные дипло 
доделловые элементы рода Diplodella. Все другие элементы являются 
асимметричными, вероятно, парными гомологичными структурами в 
организме конодонтоносителя и обозначены как L элементы. 

Д л я предполагаемого мультиэлементного аппарата Epigondolel la 
abneptis характерна комбинация различных LB, LF , LC, LG, U и LA 
элементов. Аппарат с Metapo lygna thus vialovi имеет LA, LB, LF, U, 
LH, LC элементы. С Ancyrogondolel la t r i angu la r i s встречены LA, LB, 
LF, LD, U, LG, LC. С самыми поздними Misikella posthernste ini обна-
эужена неполная (из-за хрупкости очень мелких стержневидных коно
донтов) комбинация LA, LB, L F элементов. 
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Наблюдаемые иозднегриасовые конодонтовые ассоциации Сихотэ-
Алиня аналог пины мультиэлементным аппаратам, установленным 
Р. Хукриде [Hukr iede , 1958J. В них также платформенные конодонты 
Paragondole l l a navicula и Gladigondolel la te thydis совместны со стерж-
иевидными элементами LG, LA, LB, LC, U, LH. 

экология Т Р И А С О В Ы Х конодонтов 

Первоначально конодонты оiносили к эврибионтным, пелагиче
ским, малозависящим от условий окружающей среды животным [Mul
ler, 1962; Lindst rom, 1964; и д р . ] . В отдельных конкретных случаях 
допускалось незначительное влияние абиотических факторов на состав 
и распределение конодонтов [Klapper, Ziegler, 1967]. По мере детали
зации биостратиграфических исследований появились материалы, про
тиворечащие первоначальной палеоэкологической концепции. Были 
установлены ареалы многих палеозойских видов и родов конодонтов. 
Например, для ордовика С. Бергстрем [Bergs t rom, 1973] выделил 
Северо Атлантическую и Северо-Американскую (мидконтинентальную) 
конодонтовые провинции. Стали появляться многочисленные данные, 
свидетельствующие о существовании зависимости распространения 
отдельных видов и родов конодонтов от фаций. 

Так, Г . Меррил [Merri l , 1967] установил различия в систематиче
ском составе конодонтов из сланцев среднего карбона (пенсильваний) 
Мид-Континента и одновозраетных им известняков Аппалачского райо
на Северной Америки. 

Исследование конодонтовых комплексов в рифовых и более глубо
ководных фациях девона Западной Австралии привело Г. Седдона и 
В. Свита [Seddon, Sweet, 1971] к созданию глубинно- стратификацион
ной экологической модели распределения конодонтов. Согласно этой 
гипотезе, конодонты принадлежали пелагическим организмам. В зави
симости от температуры, интенсивности света, пищевых ресурсов и дру
гих факторов происходила их вертикальная стратификация. Менее 
специализированная группа Ic r iodus—Polygna thus была ограничена 
верхней фотпческой зоной (приповерхностные воды) , в то время как 
Pa lma to lep i s—Ancyrogna thus распространялась в более глубокой зоне 
бассейна. 

Противоположная точка зрения возникла у Л . Фараеуса и 
К. Барнеса [Ba rnes , Fah raeus , 1975] в результате изучения распро
странения ордовикских конодонтов Северной Америки и Австралии. 
Эти исследователи пришли к выводу, что большинство ордовикских 
конодонтов жили в бентосных или нектобентосных условиях. 

К. Ферриньо [Fe r r igno , 1971] высказал предположение, что неко
торые конодонты вели бентосный образ жизни и только в определен
ный период жизненного цикла уподоблялись планктонным организмам 
и широко расселялись. 

X. Коцур и X. Мостлер [Kozur, Mostler , 1971] исследовали особен
ности распространения конодонтов в ранне-среднетриасовых осадках 
нормально-морского Тетического бассейна и сообщавщегося с ним 
замкнутого более мелководного Германского бассейна. Они использо
вали в качестве индикаторов солености данные по гидрохимии остра-
код и криноидей и установили, что конодонты по-разному реагировали 
на условия солености в бассейнах седиментации. В целом они были 
очень чувствительными д а ж е к незначительным изменениям этого фак
тора. Стеногалинными видами являлись Gladigondi le l la tethydis (Hu
ckriede) и многие виды рода Neogondolel la , отсутствовавшие в мел-
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ководных раннетриасовых морях Тетнс, где были обычными овригалин 
ные виды родов Hadrodont ina , Pachycladina , Pla tyvi l losus , Hindeodella 
и некоторые виды рода Neospathodus . Б среднетриасовых морях Гер 
майского бассейна в непосредственной близости с нормально-морскими 
бассейнами Тетиса многочисленными были неогондолеллиды. Однако в 
более западных районах Германского бассейна неогондолеллиды отсут 
ствовали, хотя все остальные конодонты по прежнему существовали. 
Интересно, что неогондолеллиды, на короткое время проникавшие из 
Тетиса в центральную часть Германского бассейна, были представлены 
здесь формами самых ранних, бесплатформенных (ювенильных) стадий. 
Вероятно, при неблагоприятных экологических факторах (в данном 
случае в условиях повышенной солености) миграция была возможна 
только для ранних возрастных групп неогондолеллид. 

X. Коцур [Kozur, 1972J, используя остатки остракод и других мик 
рофоссилий, предложил детальную шкалу батиметрической зонально 
сти, с помощью которой стало возможным определять приблизитель 
ную глубину отложения осадков в триасовых Тетическом и Германском 
бассейнах. Согласно этой шкале , в глубоководных (психросферических) 
осадках бассейна, который занимал территорию Венгрии, Чехословакии 
и Австрии, образовавшихся на глубине свыше 500 м, конодонюв было 
относительно мало, в эпибатиальных (200—500 м), глубиннонеритовыл 
(100 200 м) и мелконеритовых (10 100 м) их количество увеличива 
лось, а максимум приходился на интервал от 10 до 150 м. 

Существуют данные о зависимости расселения конодонтов от тем 
пературы воды. По мнению X. Коцура [Kozur, 1973], в триасе суще 
ствовали две обширные бореальные провинции, но составу фауны от 
личавшиеся от тропической Тетической провинции. Распространение 
стенотермного рода Gladigondole l la ограничивалось Тетической про
винцией, Neogondolel la и Neuspathudus были эвритермными. 

Автором в 1979 г. [Г. И. Бурий, 1979: 32] была установлена «фа-
циальная (экологическая)» изменчивость морфологии Hadrodon t ina 
subsymmetr ica (Muller) , встречающихся в раннетриасовых известкови 
стых песчаниках о-ва Русский и в линзах известняка среди алевроли 
тов ключа Перевальный в Южном Приморье. Hadrodon t ina subsym
metr ica (Muller) из первого местонахождения более крупные и массив
ные, имеют более короткий главный зубец, более толстые передний и 
задний отростки и расположенные на них зубцы, большую площадь 
базальной прикрепительной поверхности. В кл. Перевальный преобла 
дают мелкие формы с очень длинным и тонким главным зубцом и ме
нее развитыми отростками и зубцами. По видимому, на распределение 
конодонтов оказывали влияние не только глубина, соленость и темпе 
ратура воды, но и динамическая сила ее движения. В более мелковод
ных прибрежных водах раннетриасового бассейна о ва Русский коно-
донтам пришлось приспосабливаться к неспокойным условиям среды, 
что выразилось в образовании более прочных, очень крупных, массив 
ных скелетных элементов. В более глубоководных условиях, где проис
ходило отложение алевролитовых осадков, сила движения воды, как и 
скорость осаждения тонкого осадка, была незначительной, что т а к ж е 
нашло отражение в морфологии конодонтов: они стали мельче, с длин
ными тонкими зубцами. 

По-видимому, приспособление триасовых конодонтов к определен 
ным условиям внешней среды выразилось в приобретении определен
ных морфологических признаков (утолщение зубцов, увеличение пло
щади базальной прикрепительной поверхности у конодонтов в при
брежном мелководье) , а т а к ж е в приуроченности различных конодон
товых комплексов к определенным обстановкам осадконакопления. 
Например, для внешнешельфовых фаций бассейна Невады характер 
ны Neogondolel la milleri (Muller) и Smithodus discreta (Muller) [Mul 
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ler, 1956]. В одновозрастных мелководных отложениях Юты встречены 
преимущественно роды Pa rach i rogna thus и Furnish ins [Clark, 1959; 
Clark, Rosser, 1976]. Такие одновозрастные ассоциации конодонтов, 
отличающиеся доминированием различных родов и видов в зависимо
сти от литофаций, в которых они встречены, называют биофациями 
[Clark, Сагг, 1984; Барсков , 1985]. 

По модели Д . Кларка и Т. Карра , все встречающиеся типы ранне
триасовых осадков располагаются в виде прямой линии — ш к а л ы гра
диента условий окружающей среды, конечными точками которой яв
ляются с одной стороны континентальные, с другой глубоководные, 
бассейновые фации [Clark, Сагг, 1984]. При этом различным значени
ям условий среды соответствуют определенные конодонтовые биофации. 
Д л я начала оленекского (смитского) века ими (выделены три биофа
ции: 1 — Neogondolel la для открытых вод; 2 — Furn ish ius—Neospatho-
dus для внешнего шельфа и 3 — P a r a c h i r o g n a t h u s для внутреннего 
мелководного шельфа. Установлено, что большинство раннетриасовых 
конодонтов распространялись в одной-двух литофациях, т. е. существо
вали значительные колебания в латеральном распространении видов. 
Так, в разрезах Северной Америки и Непала конодонты бассейновых 
фаций встречаются т а к ж е и во внешнешельфовых. Благодаря этому 
становятся возможными биостратиграфиче'ские корреляции фациально 
различных отложений. Однако в настоящее время такие корреляции 
еще затруднены, так как отсутствуют биофациальные критерии для 
большинства раннетриасовых конодонтов. В связи с этим предпринятое 
нами палеоэкологическое исследование раннетриасовых конодонтов Си-
хотэ Алин я представляется актуальным. 

Исследовались фациальные особенности распространения конодон
тов нижней части оленекского яруса (тобизинского горизонта) 
[И. В. Бурий и др., 1976] в Южном Приморье и одновозрастные отло
жения горбушинской свиты Прибрежной структурно-фациальной зоны 
Сихотэ-Алиня. 

По И. В. Бурию и Н. К. Жарниковой [1989] , отложения нижнего 
триаса Южного Приморья образовались в довольно обширном бассей
н е — в н у т р е н н е м море с многочисленными заливами и островами, на
поминающем очертаниями береговой линии современный зал . Петра 
Великого. Этот бассейн возник в результате индской трансгрессии со 
стороны Южного Китая . При этом разрушались дотриасовые гранит 
ные массивы и толщи верхнепермских осадков. Последовательность 
отложения базальных конгломератов отражает динамику продвижения 
морских вод с юго-запада на северо-восток. Наиболее мощные конгло
мераты отлагались на юго-западе района трансгрессии. Северо-восточ
нее ландшафт становился положе, уменьшалось количество разрушае
мого и соответственно отлагаемого материала базальной толщи. 

В раннеоленекское (тобизинское) время Южноприморский бас
сейн был разделен на две различные по условиям осадконакопления 
части прибрежно-мелководную, внутришельфовую (о-в Русский) и 
более глубоководную, внешнешельфовую (современное побережье Ус
сурийского залива , бассейны рек Артемовка и К а м е н у ш к а ) . В районе 
о-ва Русский осадки отлагались в очень мелководных, приливно отлив
ных условиях с высокой энергией водных масс. Прибрежно-морские 
фации представлены грубо-, среднезернистыми песчаниками с извест
ковым цементом, линзами ракушняков, состоящими из битых раковин 
двустворок, редкими остатками аммоноидей, гастропод, конодонтов. На 
побережьях Уссурийского залива , в бассейнах рек Артемовка и Каме
нушка существовали более удаленные от берега условия внешнего 
шельфа со спокойным осаждением осадков и небольшой энергией вод
ных масс. Отлагались глинистые илы с остатками богатой фауны ам
моноидей, двустворок, гастропод, конодонтов. 
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Ю. Д . Захаров в 1968 г. впергые обратил внимание на различное 
количественное соотношение представителей отдельных групп аммонои 
дей, встречаемы* в песчаных в Русский) и глинисто алевролптсвых 
(восточное побережье Уссурийского залива) фациях нижней части оле
некского яруса Южного Приморья и предположил существование зави
симости расселения аммоноидей от экологических ландшафтов морско 
го бассейна [Захаров, 1968]. 

Осадки прибрежно-мелководных, внутрншельфовых фаций обна 
жены в юго-восточной части о ?а Русский, между м. Тобизина и 
бух. Чернышева, и на его северо-восточном побережье, между бухтами 
Лякс и Парис. Стратиграфия их детально описана автором ранее 
[Г. И. Бурий, 1979], находки макрофауны и их определения сделаны 
Н. К. Жарниковой. 

На м. Тобизина [Г. И. Бурий, 1989, рис. 1, а] отложения зоны Аг-
ctoceras tubercula tum согласно залегают на литологически сходных 
песчаниках зоны Gyroni tes subdha rmus индского яруса и отличаются 
от них комплексом аммоноидей Arctoceras tubercu la tum (Smith.) 
Proptychi tes (Discoproptychites) septentr ional is Dien. (слой 1). На рас
стоянии 10 м (слой 4) и 20 м (слой 6) от подошвы зоны Arctoceras 
tubercula tum (суммарной м о щ и о с 1 ь ю 25,5 м) обнаружены конодин ы 
Pa rach i rogna thus symmetr ica (Staesche) (обр. 4009, 4038) . Конодонты 
в отложениях зоны Anasibir i tes nevolini (мощность 60 м) более разно
образны. В слое 10 совместно с Meekoceras cf. boreale Dien., Oweni tes 
koeneni Hyat t et Smith и P a r a n a n n i t e s suboviformis Kipar встречены 
Enan t iogna thus ziegleri (Diebel) , Furn ish ius t r i se r ra tus Clark 
(обр. 4039), в слое 12 — Hadrodon t ina symmetr ica (S taesche) , Fur
nishius t r i se r ra tus Clark (обр. 4040) . В верхних разрезах, содержащих 
Meekoceras graci l i ta t is White и Anasibir i tes nevolini Buriy ct Zharn. , 
обнаружены Hadrodon t ina symmetr ica (S taesche) , Furn i sh ius t r i serra
tus Clark, P a r a c h i r o g n a t h u s symmetr ica (Staesche) , Hindeodel la rar i -
dent iculata Muller (обр. 4016). 

На северо-восточном побережье о ва Русский между бухтами Аякс 
и Парис залегают сходные осадки мощностью 67 м [Г. И. Бурий, 1989, 
рис. 1, б ] . В слое 1 зеленовато серых мелкозернистых песчаников с 
редкими остатками Gyronites sp. indet aff. p lanis imus Koken et Spath 
обнаружены единичные Neospa thodus pakis tanens is Sweet и неопреде 
лимые обломки стержневидиых конолонтов (обр. 4045). Выше в из 
вестковистых прослоях и линзах слоен 2 и 3 с многочисленными Owe
nites koeneni Hyath et Smith, Arctoceras tubercula tum (Smith.) A. sep-
tentr ionale (Diener ) , Meekoceras subcr is ta tum Kipar., F lemingi tes flemin 
g ianus , (Koninck) , Prosphingi tes ovalis Kipar, двусгворками, гастропо-
дами встречаются довольно многочисленные Pa rach i rogna thus symmet
rica (S taesche) , P . incl inata Staesche, Hadrodont ina adunca Staesche, 
H. symmetr ica (S taesche) , H. subsymmetr ica (Mul ler ) , Furn i sh ius triser
r a tus Clark, Chirodella dinodoides (Ta tge ) , Hindeodel la nevedensis Mul
ler, H. ra r ident icu la ta Muller, H. t r iass ica Muller (обр. 4046, 4023, 4022, 
4024, 4047). В зоне Anasibir i tes nevolini обнаружены редкие остатки 
Neospathodus sp. ind., Hindeodel la t r iass ica Muller (слой 4, обр. 4048), 
P a r a c h i r o g n a t h u s symmetr ica (S taesche) , P. incl inata (S taesche) , Hin
deodella rar ident icula ta Muller, Hadrodon t ina abunca Staesche, H. sym
metrica (S taesche) , H. subsymmetr ica (Mul ler ) , Furn ish ius t r i se r ra thus 
Clark (слой 5, обр. 4021). 

Конодонты внутрншельфовых фаций редкие, единичные, состоят 
из 12 видов стержневидиых P a r a c h i r o g n a t h u s , Furn ish ius , Hadrodout i -
na, Hindeodel la и др. (табл. 2, 3 ) . Относительно многочисленны и ха
рактерны для всего тобизинского времени P a r a c h i r o g n a t h u s symmetri 
са, Hadrodon t ina symmetr ica , Furn i sh ius t r i se r ra tus . Во время, отве 
чающее зоне Arctoceras tubercula tum, существовали Neospa thodus pa-
2 За к. 9684 17 



Т а б л и ц а 2 

Количественная характеристика (кол-во экз.) конодонтов тобиэинскогб 
комплекса внутрншельфовых фаций 

No об
разца 

4016 
4040 
4039 
4038 
4009 

4021 
4048 
4047 
4024 
4022 
4023 
404fi 
4045 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Юго-восточная часть (между м Тобизина и бух. Чернышева) 

4 
3 
2 

7 
30 

4 

Северо-восточная часть (между бухтами Аякс и Парис) 

3 
1 
1 

1 

1 

16 
2 
3 

1 

5 
2 
1 

2 

8 

2 
2 

1 

4 

3 

8 

3 

1 

2 
1 
3 
1 

2 

1 

13 

10 

2 
3 

2 

14 
7 

10 
4 
1 

14 

2 

13 

7 

П р и м е ч а н и е . I — Chirodella dinodoides (Tatge), 2 — Enant iognathus ziegleri 
(Diebel), 3 Ellisonia magnidenta ta (Tatge) , 4 — Furnishius tri 
serratus Clark, 5 — Hadrodontina symmetrica (Staesche), 6 — 
H. adunca Staesche, 7 H. subsymmetrica (Muller), 8 — Hindeodel 
la raridenticulata (Muller), 9 H. nevadensis Muller, 10 H trias 
sica Muller, 11 Neospathodus pakistanensis Sweet, 12 —Neospatho 
dus sp. indet, 13 Parachirognathus symmetrica (Staesche), 14 — 
P. inclinata Staesche. 

kis tanensis , Hindeodel la nevadens is , Chirodella dinodoides и Ellisonia 
magn iden ta t a , а для времени Anasibir i tes nevolini были характерны 
E n a n t i o g n a t u s zieqleri, Neospathodus sp. ind. 

Отложения внешнешельфовых фаций тобизинского комплекса 
можно наблюдать в разрезах на восточном и западном побережьях Ус 
сурийского залива , в бассейнах рек Артемовка и Каменушка [Г. И. Бу
рий, 1979]. 

На восточном побережье Уссурийского залива около м. Голый 
[Г. И. Бурий, 1989, рис. 2, а] на песчаниках индского яруса с Gyroni
tes subdharmus Kipar согласно залегают темно-серые алевролиты с про
слоями известковистых песчаников, известняков с карбонатными кон
крециями, содержащими аммонитовый комплекс зоны Arctoceras tuber
cula tum Clark: Pseudosageceras longi lobatum Kipar., Dieneroceras chaoi 
Kipar., D. t i en tungense Chao, D. sctempeli Buri j , Anazenasp i s or ienta l is 
(Diener) Arctoceras cf. tubercula tum (Smi th ) , A. septent r ionale (Diener) , 
Prosphing i tes oval is Kiper, Owenites koeneni Hyath et Smith , Nanni tes 
simplex (Chao) и конодонты Neospathodus zharnikovi Buryi, Furn i sh ius 
t r i se r ra tus Clark, Hadrodon t ina subsymmetr ica (Mul le r ) , Ellisonia t r ias
sica Muller, Hindeodel la nevadensis Muller (слой 1, обр. 4059, 4060) . 
Эту пачку можно сопоставить с отложениями, обнаженными в желез
нодорожной выемке между станциями Д у н а й и Южнореченская, где 
встречены Prosphingi tes ovalis Kipar, Dieneroceras chaoi Kipar, Xeno-
celtites spi tsbergensis Spath , Owenites koeneni Hya t t et Smith, Anaxe-
naspis oriental is (Diener) и конодонты Smithodus discreta (Mul ler ) , 
Meospathodus zharnikovi Buryi, Furn ish ius t r i se r ra tus Clark, Parach i ro
gna thus symmetr ica (S taesche) , Hadrodont ina subsymmetr ica (Mul ler ) , 
Hindeodel la t r iassica Muller , H. nevadens is Muller, Chirodella dinodoi
des (Ta tge ) , Ell isonia t r iass ica Muller , El. nevadens is Muller 
(обр. 4063). 

На м. Голый на описанных выше алевролитах (слои 1—2, мощ-
18 



Таблица 3 
Стратиграфическое распространение конодонтов 
тобизинского комплекса внутрншельфовых фаций 
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ность 19 м) залегают мелкозернистые песчаники ( с л 0 " ^ ^ м о щ 

ность 10 м ) , в которых с Xenoceltites spi tsbergensis Spath встречены 
Furnish ius t r i se r ra tus Clark, Hindeodel la budurovi Buryi, bl l isonia mag
n identa ta (Tatge) (обр. 4061) . 

На западном побережье Уссурийского залива, южнее м. <^ерыи, в 
алевролитах мощностью 25 м [Г. И. Бурий, 1989, рис. 2, 61, относимых 
к зоне Arctoceras tubercula tum, встречены Neospathodus ш е п е п bweet 
(обр. 4026). 

На левобережье р. Артемовка между деревнями Харитоновка и п о -
вохатуничи в верхней части моноклинальной толщи алевролитов и пес
чаников перми и триаса залегает пачка алевролитов мощностью 20 м 
ГГ. И. Бурий, 1989, рис. 2, в] с богатыми остатками аммоноидей зоны 
Anasibir i tes nevolini: Meekoceras graci l i ta t is White, Owenites koeneni 
Hyat t et Smith, Arctoprionites tyrreli Spath, A. nodosus ( F r e y v™™* 1?" 
r ionites ovalis (Ma thews) , H. u tahens i s (Ma thews) , H. garwoodi (bpa tW. 
Anasibir i tes emmonsi Mathews , A. nevolini Burij et Zharn. , Wasa tchues 
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oriental is Spath , Tirolites toulai Kittl и конодонтов Neogondolel la mil
l ed (Mul le r ) , Neospa thodus waageni Sweet, Smi thodus discreta (Mul
le r ) , Furn ish ius t r i se r ra tus Clark, Hindeodel la nevadens i s Muller , H. bu-
durovi Buryi, H. ra r ident icu la ta Muller, Hadrodon t ina adunca Staesche, 
H. symmetr ica (S taesche) , Ellisonia t r iassica Muller (обр. 4031). По 
простиранию этого ж е слоя в пади Яковлева у кл. Безымянный вместе 
с остатками аммоноидей Dieneroceras shtempeli Bur i j , Owenites cf. eg 
rediens Welter, Anaptychus similiconoideus Korob. et Zharn и двуство 
рок Clara ia cf. decidens (Bit tn) присутствуют многочисленные Neogon 
dolella milleri (Mul ler ) , Smithodus discreta (Mul le r ) , S. longiusculus 
(Bury i ) , Furn i sh ius t r i se r ra tus Clark, Ell isonia t r iass ica Muller , Pa ra 
chi rognathus symmetr ica (S taesche) , Hadrodon t ina subsymmetr ica 
(Mul ler ) , Hindeodel la budurovi Buryi, H. t r iass ica Muller , H. nevaden
sis Muller (обр. 4032) . 

Наиболее полный разрез внешнешельфовых фаций тобизинского 
комплекса вскрывается у кл. Перевальный в Е е р х о в ь я х р. Каменушка 
[Г, И. Бурий, 1989, рис. 2, г ] . Здесь на песчаниках индского яруса за 
летают алевролиты мощностью 20 м, условно относимые к зоне Arcto 
ceras tubercula tum, с конодонтами Furnishius t r i se r ra tus Clark, Smitho
dus discreta (Mul ler ) , Smithodus longiusculus (Bury i ) , Hadrodon t ina 
subsymmetr ica (Mul le r ) , Hindeodel la t r iass ica Muller (обр. 4034) . 
Стратиграфически выше, в алевролитах мощностью 50 м, относимых к 
зоне Anasibir i tes nevolini, в линзе известковистого песчаника с Anasi
birites nevolini Burij et Zharn присутствуют Pla tyvi l losus aff. ga rd inae 
(S taesche) , Neogondolel la milleri (Mul ler ) , Smi thodus concervativa 
(Muller) , Furn i sh ius t r i se r ra tus Clark, Ell isonia t r iass ica Muller, Pa ra 
ch i rogna thus symmetr ica (S taesche) , Hadi oaont ina adunca Staesche 
(обр. 4033) . В верхних слоях этой пачки алевролитов, в линзе цефало-
иодового ракушника с Меекосегаь subcr ibta tum Kipar, М. bureale Die
ner, Proptychi tes robinsoni Kipar, Nann i t e s s inuosus Kipar, встречены 
многочисленные конодонты Neogondolel la milleri (Mul ler ) , Smithodus 
discreta (Mul ler ) , S. conservat iva (Mul ler ) , Neospa thodus cr is tagal l i 
(Huckr iede) , Furn i sh ius t r i se r ra tus Clark, Ell isonia t r iassica Muller , 
I. meissneri (Ta tge ) , E. magn iden ta t a (Ta tge ) , E. nevadens is Muller , 
Hindeodel la t r iass ica Muller , H. nevadensis Muller , H. rar ident icula ta 
Muller, H. budurovi Buryi., Pa r ach i rogna thus symmetr ica (S taesche) , 
P . inclinata Staesche, Hadrodon t ina adunca Staesche, H. subsymmetr ica 
(Mul ler ) , H- symmetr ica (S taesche) , Xan iogna thus curva tus Sweet. 

Комплекс внешнешельфовых фаций представлен 25 видами 
(табл. 4, 5 ) . В нем наряду со стержневидными конодонтами, извест 
ными и в прибрежных фациях, впервые появляются 4 вида Neospatho
dus , 3 вида Smithodus , а т а к ж е Neogondolel la milleri (Muller) Platyvi l 
losus aff. ga rd inae Staesche, Xan iogna thus cu rva tus Sweet, 3 вида Elli
sonia, 1 вид Hindeodel la . Наиболее многочисленные Furn ish ius triser
ra tus Clark (до 170 экз. в пробе) и стержневидные Ell isonia t r iassica 
Muller, Hadrodon t ina subsymmetr ica (Mul ler ) , Hindeodel la nevadens is 
Muller, H. t r iass ica Muller , довольно многочисленны Neogondolel la mil
leri (Mul ler ) , Smi thodus discreta (Mul le r ) , S. longiusculus (Bury i ) . 
Д л я всего тобизинского времени характерны Furn i sh ius t r i se r ra tus 
Clark, Hadrodon t ina subsymmetr ica (Mul le r ) , Hindeodel la t r iass ica 
Muller, H. nevadens is Muller , El. meissner i (Ta tge ) , Smi thodus discreta 
(Mul ler ) , S. longiusculus (Bury i ) . Во время, отвечающее зоне Arctoce
ras tubercula tum, существовали Neospathodus dieneri Sweet, Chirodella 
dinodoides (Ta tge) , а для времени Anasibir i tes nevolini характерны 
Smithodus conservat iva (Muller) , Neospa thodus cr i s tagal l i (Huckr iede) , 
N. waagen i Sweet, Neogondolel la milleri (Mul le r ) , P la tyvi l losus aff. gar
d inae Staesche,, Hadrodon t ina adunca Staesche, Hindeodel la rar ident i 
culata (Mul ler ) , Xan iogna thus curva tus Sweet. 
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Т а б л и ц а 4 

6 7 8 9 10 11 ' 2 13 14 15 ' 6 17 18 19 0 21 2 4 2 5 

Восточное побережье Уссурийского залива (м. Голый) 

4061 
4063 
4060 
4059 

1 
2 I 1 

2 1 

1 
3 
2 
6 

1 
9 

8 

1 2 

2 4 

5 3 

5 

8 

Западное побережье Уссурийского залива (южнее м. Серый) 

4026 1 

Левобепежьо п. Артемовка 

4031 
4032 

24 
6 

3 
15 

1 11 27 
8 

1 11 2 
6 10 6 

4 
7 2 

2 
3 

31 
I 

I 
1 

Ключ Перевальный в верховьях р. Каменушка 

4035 
4033 
4034 

9 
1 

4 3 170 30 13 36 15 24 36 7 
Я 2 

1 5 2 I 

19 1 4 
2 

22 4 1 
2 1 1 

2 

3 3 
П р и м е ч а н и е . 1 Chirodella dinodoides (Tatge), 2 Ellisonia triassica Muller, 

3 EL nevadensis Muller, 4 — EI. magnidenta ta (Tatge) , 5 — El. 
meisseneri (Tatge), 6 Furnishius triserratus Clark, 7 — Hadrodon 
tina symmetrica (Staesche), 8 H i Vn^n M r ^ - V о ч - ' "-^п 
metrica (Muller). 10 Hindeodella raridenticulata (Muller), II — 
p j n о ^ - ^ ' ч МПИег, 12 H triassica Muller, 13 H budurovi 
Burvi. 14 Smithodus discreta (Muller), 15 — S. longiusculus Burvi, 
16 S. conservativa (Muller). 17 Neo^nathodus cristagalli (Huck 
riede), 18 — N. waageni Sweet 19 N. УЬ?™;* rvi Ri. rvi 90 
N. dieneri Sweet, 21 Neogondolella milleri (Muller), 22 — Platyvil
losus aff erardinae Staesche, 23 — Parachirognathus symmetrica 
(Staesche"*, 24 P. inclinata Staesche, 25 — Xaniognathus curvatus 
Sweet. 

Итак (прибоежно-мелковолных) фациях 7 во внутришельАспы^ 
Южно-Приморского раннетриасово^о бассейна встречается обедненный 
комплекс конодонтов, состоящий преимущественно из стержневиткых 
форм,— биофация P a r a c h i r o r n a t h n s . Наиболее хапактепны в этом ком 
плексе Ps r ach i ropma thus symmetrica (Stanch* 1 ) Hadrodon t ina symmet
rica (S taesche) , Furn i sh ius t r i se r ra tus C b r k . Встречаются елиничные 
Neosoathodus 

Ro внешнешельфовых фациях установлена биофаиия Neogondolel
la—Smithodus , по количественному ппеобла чаншо. напяту с конотоп 
тами 1 й биоФации— Neogondolel la mil ler 1 (Mul ler ) , Smi thodus discreta 
(Mul ler ) , S. longiusculus (Bury i ) , S. conservat iva (Mul le r ) . 

Первоначально г г н изучении галеоэкологии конодонтов тобизин 
ского комплекса тля вчешнетнельФочьтх сЬапий устанавливалась биоФа 
ция Neosnathodus fPurvi , 19881. Однако преобчадаюшие наряду с 
gondolella milleri (Мfiller) в тгей бггФациг Neosnathodus di^creia 
Ш и Ч е г ) , N. conservat iva (Muller) и N. longiusculus Burvi в настоящей 
Работе переведены в т товый ро^ S m ; t h o d u s Поэтому название 2-й био 
фации изменилось на Neogondolel la Smithodus . 

В Прибрежной зоне Сихотэ Алиня по р. Рудная в пос. Дальнегопск 
нами изучены одновозрастные океанические фации горбушинской с и 
ты (см. гла^у 2). Они представчены красными глинистыми яшмами с 
прослоями и линзами сеоыу кпемпей (нижняя часть слоя 1 мотчио 
стью 2,7 м) В них обнаружены немногочисленные, очень меткие M P O S -

palhodus so (обо. Р 168), Smi thodus sn. juv. aff. dis^r^ta (MuUr-) 
(обр. P 167), Neospathodus of. waagen i Sweet (обр P 169) (табл. 6 ) , 

Количественная характеристика кОмОдинтОи внешнешельфовых фаций 
тобизинского комплекса (кол-во экз.) 
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близкие к конодонтам тобизинского горизонта нижней части оленек
ского яруся (аммонитовяя чона AnasibiriJes nevolini) Южного Примо
рья [Г. И. Бурий, 1979]. Эта пачка залегает в основании кремнистой 
толщи, накапливавшейся с раннего по поздний триас на дне океана 
[Ханчук и др., 1988]. 

Д л я этих океанических, бассейновых фаций тобизинского комп
лекса нами выделяется 3 я раннетриасовая биофация Smithodus—Neos 
pa thodus . Она встречена пока только в одном обнажении и недестатоп 
но изучена. Однако более многочисленный комплекс конодонтов океа 
нических фаций верхней части оленекского яруса, встреченный выше в 
этом же обнажении (йерхняя часть слоя 1, нижняя часть слоя 2) , так
ж е представлен родами Smithodus и Neospathodus . 

Автором т а к ж е исследовались особенности распределения поздие-
триасовых конодонтов в рифовых известняках Дальнегорского района. 
В тонких срезах известняков, взятых в различных частях рифовых мас
сивов Каменные Ворота и Верхний, Е. В. Красновым были определены 
различные микрофации, которые интерпретировались им в качестве 
различных фациальных зон рифа [Г. И. Бурий, Краснов, 1984]. Затем 
определялось количество конодонтов, встреченных в этих фациях. 

Было установлено, что в светло серых массивных известняках, сла
гающих ядра рифовых массивов, в ассоциации с кораллами, мшанка 
ми, губками и водорослями конодонты практически не встречаются. 

В различных количествах они присутствуют в микрофациях рифо-

Т а б л и ц а 7 

Микрофациальная приуроченность конодонтов в рифогенных известняках 
Дальнегорского района 

Зона рифа Кол-во ко 
нодонтов J 

Предриф, рифо
вый склон 

Рифовый склон 

РифОЕЫЙ СКЛОН 

Лагуна 

Зарифовая ла 
гуна 

Органогенно обломочные из 
вестняки, брекчии разнофаци-
атьных известняков с остатка
ми Bivalvia, Brachiopoda, Cii 
noidea, Hydrozoa, Algae 
Обломочно-органогенные ил 
вестняки с Crinoidea, Bivalvia, 
Anthozoa, Hydrozoa 

Раковтто обломочные извест
няки с Foraminifera, Crinoidea, 
Bivalvia 
Псевдооолитовые кораллово 
обломочные известняки с Ant
hozoa, Bivalvia, Crinoidea, 
Brachyopoda 
Пелитоморфные, органогенные 
известняки с Foraminifera, Bi
valvia, Crinoidea, Algae 

Epigondolella cf 
mult identata 

1 0,8 

Ancyrogondolel 
la t r iangulares 

Metapolygnathus 
primitia 

2 1,4 

1 2,2 

Metapolvgnalhus 
vialovi 

8 3,2 

Гидродинамике 
ски активные во
ды лагуны 

Псевдооолнтовь'с органогенные 
раковино-детритовыс известня
ки с мелкими Gastropoda, Fo 
raminifera, Bivalvia 

Metapolygnathus 
vialovi, Ancyro
gondolclla trian
gularis 
Metapolygnathus 
vialovi 

9 6j 

14 7 

Зарифовая от
мель 
Гидроди намичс 
ски активные во-
ДЫ ЛЧ/ЧОНфО' ° i 
тгуны 

Микродетритовые 
ные известняки 

пелитоморф 
Псевдооолитовые известняки, 
местами обломочные с мелки 
ми многокамерными Foramini 
fcra, Bivalvia, Brachyopoda, 
Hydrozoa, Echinoidea, Algae 

Epigondolella ab
neptis 
Metapolygnathus 
1 ngi . 0 ' . ^ M 
primitia, Ep'gon 
dolella abneptis, 
E. postera, E. aff. 
multidentata 

10 25 

9 42 
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вого склона, зарифовой отмели, лагуны (табл. 7 ) . За критерий частоты 
встречаемости принят коэффициент J относительное количество ко
нодонтов в 1 кг породы. 

Самые низкие значения J (0,8—2,2) соответствуют склоплениям 
конодонтов в микрсфациях рифового склона. В них встречаются Ancy
rogondolel la t r i angu la r i s Budurov, Epigondole l la cf. mul t iden ta ta Mo
sher, Me tapo lygna ' hus primitia (Mosher ) . A. t r i angu la r i s , представлен
ный двумя взрослыми массивными экземплярами, наиболее характерен 
для этой фации. В лагунных микрофациях значения J более высокие 
(от 3,2 до 7 ) , доминирует Metapo lygna thus vialovi Buryi., встречен еди
ничный молодой ^кземппяр / ncyrogondolel 1 л t r i angu la r i s Rudnrov 
Очень многочисленны скопления конодонтов в микрофациях зарифовой 
отмели и межрифовой лагуны (J о г 25 до 42) , в них преобладает 
Epigondolel la abneptis (Huckr iede) . 

Таким образом, в дальнегорских рифовых известняках можно вы
делить биофации Ancyrogondolel la t r i angu la r i s (рифовый склон) , Meta
polygnathus vialovi (лагуна) и Epigondolel la abnept is (зарифовая от 
мель) . 

В одновозрасшых (позднетриасовых) океанических фациях горбу-
шинской свиты Дальнегорского района (в карьере сопки Центральная 
датолитового место ю ж д е н и я ) , по р. Рудная (пос. Садовый) , по 
руч. Больничным (приток р. Рудная и др.) встречены Ancyrogondolel la 
t r i angula r i s Budurov, Epigondolel la mul t iden ta t a Mosher , E. postera 
(Kozur, Mos t ie r ) , E. abneptis (Huckr iede) , Metapo lygna thus primit ia 
Mosher, M. vialovi Buryi. 

Комплекс океанических фаций включает конодонты всех трех био
фаций, характерных для рифовых известняков, ч ю , вероятнее всего, 
свидетельствует о их соьместиом сущее гвоват ни в позднем триасе в 
едином бассейне. 

О П И С А Н И Е Л И С Т О В И Д Н Ы Х 
И П Л А Т Ф О Р М Е Н Н Ы Х К О Н О Д О Н Т О В 

Р о д NEOSPATHODUS MOSHER, 1968 

Ozarkodina : Tatge , 1956: 137 ( p a r t ) ; Stefanov, 1962 ( p a r t ) ; Budu
rov, Stefanov, 1974; 98 (pa r t ) . 

Spa lhogna thodus : Huckriede, 1958, 161; Staesche, 1964: 288; Bender, 
Stoppcl, 1965: 350; Bender, 1 0 6 7 : 5 2 8 ; Civ ; u h , 1967: 228; K ^ . r , Mostier . 
1970: 453. 

Neospathodus : Mosher, 1968b: 92'); Sweet, 1970b: 244; Kozur, 1972 
11; Koike, 1973- 108; Mosher, 1973" 170; McTavish, 1973: 291; Birken 
majer, Trammer , 1975: 3 0 6 ; Gedik, 1975- 136; Buc'urov, 1976b. 99; Бурий, 
1979: 49 (pa r t ) ; Solien, 1979: 302; P isa et al . 19P0 : 8 1 9 ; Chhabra , Sahni . 
1981- 143; Koike, 1982a: 36; Ma t suda , 1 9 8 2 : 87; Дагис и др , 1984: 23; 
Perr i , 1985: 25; Sudar , 1 9 8 6 : 363. 

Т и п о в о й в и д Spa thogna thodus cr is tagal l i Huckriede [Huckriede. 
1958: 161, t ab . 10, fig. 15]; нижний триас, дннгрский ярус; П а к и с 1 а н . 

Д и а г н о з . Листовидные конодонты Гребень состоит из 4 18 раз 
дельных или с л и в ш и м и з у б ч о п , вертикальных или начлонечмых назад. 
Главный з \бец , кгк правило, наиболее гысокий и широкий, конечны/К 
на поздних возрастных стадиях иногда сзади ст него находятся 1 
2 маленьких зубчик,» На боко г о» говормюспи v бо" ,mo;"i части видога 
имеется средн11Нос ребро, а ла заднем конпе боковые выступы. 

И и ж н ' я поверхность 1 з к а 5 т , *л за нем конно -г i ладным зубцом 
находится ппо^/ , ' д в в о ^ ы о плэржая базальпал ямка, переходящая по 

25 



направлению к переднему концу в узкую борозду. Нижний край пря
мой, г легка дугообразно-изогнутый или выпуклоокруглый. 

С р а в н е н и е . Наиболее морфологически близок к конодонтам ро
да Smithodus . Однако у представителей последнего главный зуб д а ж е 
на самых ранних возрастных стадиях не бывает конечным; сзади от 
него всегда развит задний гребень. От рода Neogondolel la отличается 
отсутствием платформы, от рода Ozarkodina значительным разви
тием базальной полости. 

С о с т а в . Neospathodus kumrneli Sweet, 1970; N. dieneri Sweet, 
1970; N. cr is tagal l i (Huckriede, 1958); N. peculiaris Sweet, 1970; N. pa-
kis tanensis Sweet, 1970; N. waageni Sweet, 1970; N. zharnikovi Buryi, 
1979; N. b icuspidatus (Muller, 1956); N. bransoni (Muller, 1956); 
N. lanceolathus Mosher, 1968; N. spathi Sweet, 1970; N. zaksi Buryi; 
N. collinsoni Solien; N. t r i angu la r i s (Bender, 1967); N. homeri (Bender, 
1967); N. gorbushini Buryi sp. n o v ; N. t imorensis (Nogamt, 1968); 
N. germanlcus Kozur, 1972; N. kockeli (Tatge, 1956). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний средний триас Невады, Айдахо, 
Британской Колумбии, Болгарии, Г Д Р , ФРГ, Греции, Австрии, Поль
ши, Венгрии, Чехословакии, Италии, Югославии, Пакистана, Турции, 
Малазии, Индии, Японии, Приморья; нижний триас Австралии, Сред
ней Сибири. 

Neospathodus dieneri Sweet, 1970 
Табл. I, фиг. 1 
Spa thogna thodus cr is tagal l i : I Iuckriede, 1958 ( p a r t ) : 161 162, 

tab. 10, fig. 10, 13, 18a, b. 
«Spa thogna thodus» cr is tagal l i : Lindstrom, 1964: 64 
Neospathodus dieneri Sweet, 1970a. 9, tab. 1, fig. 17; Sweet, 1970b: 

249, tab. I, 4; Sweet et al , 1971, tab. 1, fig. 23; Mosher , 1973: 171, 
tab. 20, fig. 2; McTavish, 1973: 293, tab . 2, fig. 3, 6; Birkenmajer , Tram
mer, 1975, tab. 1, fig. 4; Г. И. Бурий, 1979: 52, табл. 7, фиг. 7. Chhah-
ra, Sahni,1981, tab. 1, fig. 1—4, 13; Mat suda , 1982: 90, tab . 2, fig. 1—11; 
Koike, 1982a: 37, tab 6. fig. 15 21; Дагис и др., 1984; 27, табл . 6, 
фиг. 4 7. 

Г о л о т и п - Neospathodus dieneri Sweet fSweet, 1970a, tab. 1, 
fig. 1, 4 ] ; Пакистан, Соляной Кряж; нижний цератитовый известняк 
(динерский ярус) . 

О п и с а н и е . Сжатые с боков конодонты, с 4 6 остроконечными 
зубцами на верхнем крае. Длила и наклон зубцов увеличиваются по 
степенно к заднему концу Рогообразный задний зуб конечный, самый 
высокий и широкий. Основание довольно высокое, на боковой поверх 
ности имеется отчетливое срединное ребро. Нижний край в передней 
половине прямой, в задней слегка приподнято дугообразный. Базаль 
ная полость каплевидной формы, окружена с боков и сзади краевыми 
утолщениями 

Р а з м е р ы Длина 0,27 мм, высота 0,22 мм. 
С р а в н е н и е . Oi всех н и ж н е ^ и а с о в ы х представителей рода Neos

pathodus отличается рогообразной формой заднего краевого зубца. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас, динерский ярус; Британ

ская Колумбия, Индия, Малайзия , Австралия, острова Шпицберген. 
Динерский и нижняя часть смитского яруса; Пакистан. Оленекский 
ярус, нижний подъярус; север Сибири Оленекский ярус, зоны Arctoce 
г as tubercula tum и Anasibini tes nevolini. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная, пос Д а тьнегорск, 
обр. Р-162 2 экз. 

Neospathodus cf. waageni Sweet 
Табл. I, фиг. 2 
О п и с а н и е . Высокий конодонт с неполностью сохранившимся 
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Гребнем, состоящим из 6—7 почти одинаковых но ширине зубцов, слив
шихся на большую часть их длины. Как и у голотипа этого вида 
(Sweet, 1970а, tab . I, fig. 11), передние зубцы рассматриваемого коно-

донта слегка наклонены вперед, центральные вертикальные, а самые 
задние наклонены назад . 

Описываемый конодонт является зрелой формой, так как следую
щий за главным задний зубец имеет сходную с ним длину и ширину. 
Основание конодонта высокое, отмечается срединное ребро, ниже ко 
торого оно отчетливо сжато с боков. 

Нижний край на заднем конце широкий и загнут вверх. Базаль 
ная ямка широкая и неглубокая. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная, пос. Дальнегорск, 
обр. Р-169 1 экз . 

Neospathodus t r i angu la r i s (Bender, 1967) 
Табл. X, фиг. 1 
Spa thogna thodus t r i angu la r i s : Bender, 1967: 530, tab. 5, fig. 22a, 

b, 23. 
Neospathodus t r i angula r i s (Bender ) : Sweet, 1970b: 253, tab. 1, 

fig. 7, 8; Gedik, 1975: 138, tab. 3, fig. 18 20, 22, 24; tab. 4, fig. 17, 22, 
24; Budurov, 1976b: 99, tab. 1, fig. 1 15, 1 7 - 2 0 ; Г. И. Бурий, 1979: 55, 
табл. 8, фиг. 2 4; Gupta , Budurov, 1981, tab. 1, fig. 6; Sudar , 1986: 364, 
tab. 2, fig. 1, 2 

Г о л о т и п Spa thogna thodus t r i angu la r i s Bender [Bender , 1967, 
tab. 5, fig. 22 ] ; Греция, о в Хиос; анизийскин ярус. 

О п и с а н и е Невысокие прямые конодонты с 7 8 зубцами на 
верхнем крае. Слившиеся на 2 / 3 зубцы с боков сжаты, вершины их 
округлые или заостренные, расположены веероборазно. Передние слег
ка наклонены В1еред, центральные вертикальны, задние наклонены 
назад. Длина всех зубцов гребня постепенно уменьшается в переднем 
направлении. Главный зуб самый крупный, конечный, сзади от него на 
ходится очень маленький зубец Основание невысокое, на переднем 
конце ниже срединного ребра > площенное, сильно расширяется к зад
нему концу. Нижний край прямой. Базальная полость спереди в виде 
очень узкой борозды, сзади в виде глубокой конусовидной ямки в 
плане треугольной или сердцевидной формы. 

Р а з м е р ы . Длина 0,41 мм, высота 0,23 мм. 
С р а в н е н и е . От всех представителей рода Neospa thodus отли

чается треугольной или серцевидной формой очень широкой и глубокой 
базальной ямки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас, спэтский ярус; Болгария, 
Югославия, Италия, Турция, Крым. Оленекский ярус, тобизинский го 
ризонт, верхи зоны Anasibir i tes nevolini, Чернышевский горизонт, зоны 
Tirolites cass ianus и Columbites pa r i s i anus ; Южное Приморье, Д а л ь 
негорский район. Средний триас, анизийский ярус; Греция, о в Хиос. 

М а т е р и а л Дальнегорский район, р. Рудная , пос. Дальнегорск, 
обр. Р 240 — 8 экз.; обр. Р 242 4 экз. 

Neospathodus homeri (Bender, 1967) 
Табл. I, фиг. 5, 6 
Spa thogna thodus п. sp. А : Staesche, 1964: 289, tab. 31, fig. 1. 
Spa thogna thodus homeri Bender , 1967: 530, tad. 5, fig. 15, 16. 
Neospathodus homeri- Sweet, 1970b: 245, tab I, fig. 2, 3, 9, 10; 

Sweet et al., 1971, lab. 1, fig. 29; Mosher, 1973: 171, tab. 20, fig. 14; 
McTavish, 1973" 293, tab. 1, fig 8, 11. Gedik, 1975: 137, tab. 3, fig. 21 ; 
tab 4, fig. 25; Budurov, 1976b: 99, tab. 1, fig. 16, 21 23; Г. И. Бурий, 
1979: 53, табл 8, фиг 1; Kovacs, Kozur, 1980b, tab 1, fig. 5; Gupta , 
Budurov, 1981, tab 1, fig 7, 9, Chhabra , Sahni , 1981 (pa r t ) , tab. 1, 



fig 24, 25, 28 (non 3 3 - N . zaksi Bury i ) ; Koike, 1982a. 37, t ab . 6, fig. 1 
Sudar , 1986: 363, tab. 2, fig. 3—6. 

Г о л о т и n - Spa thogna thodus homeri Bender [Bender , 1967, tab . 5 
fig. 15, 16]; Греция, о-в Хиос; анизийский ярус. 

О п и с а н и е . Прямые или изогнутые в бок конодонты с 8—16 ок
руглыми почти равной длины зубцами на верхнем аркообразном крае. 
Зубцы расположены веерообразно передние слегка наклонены впе
ред, центральные вертикальные, задние наклонены назад. Главный зуб 
чуть толще остальных. Как правило, сзади от него расположены 1- 2 
более коротких зубца. 

Основание сравнительно высокое, на боковой стороне имеется от
четливое срединное ребро. Нижний край спереди прямой, на заднем 
конце загнут вниз. Б а з а л ь н а я ямка неглубокая, ложкообразной формы, 
края ямки образуют боковой поверхностью характерный дугообразный 
изгиб нижнего края. 

Р а з м е р ы . Длина 0,36 мм, высота 0,23 мм. 
Возрастные изменения связаны главным образом с формой и по 

ложением задних зубцов. У молодых экземпляров главный зуб конеч
ный. С возрастом появляются 1 2 довольно длинных добавочных зуб
ца, постепенно они у юлщнютсн. Крайний «аднчн зубец у наиболее 
зрелых форм очень массивный, на его задней стороне имеется харак
терное для этого вида узловидное утолщение. 

Индивидуальная изменчивость велика. Встречаются экземпляры с 
увеличенным наклоном задних зубиов, что сближает их с Neospatho
dus kockeli (Ta tge ) . Конодонты с более низким основанием, более ко 
роткими зубцами гребня, толстым конечным зубцом, сходны с N. timo-
rensis (Nogami ) . Некоторые экземпляры отличаются довольно круп 
ным сильно загнутым назад зубцом. Положение задних зубцов также 
варьирует. Они в разной степени отклоняются вбок. 

С р а в н е н и е . От морфологически наиболее сходного N. t r i angu
laris отличается наличием 1 2 зубцов позади главного зуба и лож-
ковидной формой базальной ямки. 

Р а с р о с т р а н е н н е . Нижний триас, спэтекий ярус; Болгария, 
Югославия, Италия , Турция, Северная \ м е р и к а , Австралия, Пакистан, 
Индия. Оленекский г -ус ; Южное Приморье, Дальнегорский район. 
Средний триас, анизийский ярус; Греция, о в Хиос. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная , пос. Дальнегорск, 
обр. Р 166 1 экз. обр. Р 175 2 экз. обр. Р-239 1 экз., обр. Р 240— 
4 экз., обр. Р 242 15 экз., обр Р 238 2 экз. 

Neospathodus t imorensis (Nogami, 1968) 
Табл. I, фиг. 3, 4 
GondoWla l imorens is : Nooami , l % 8 : 127, t ab . 10, fig. 17—21. 
Spr thognafhodus gondotclloido^: Bender, 1968. 529, tab . 5, fig. 17, 

19, 20. 
Neospaihodu* condolelloide-;: Budurov, 1976b: 99, tab 1, fig. 24 32 
Neospathodus ' t imorens i s : Sweet. 1970b: 256, tab . 2, fig. 22, 23; 

iSwcel ct a! , 1971, lab 1. fig. 25; M^Tavish, [973; 296, t ab . 1, fig. 9, 10, 
12. 13, 15; Бурий, 1979: 61, табл 18, фиг. I, 2; Ward law, Jones, 1980: 
902, tab. 61, f g. 11; Gupla , Budurov, 1981, lab 1, fig. 1 5, 8; Chhabra , 
Salmi, 1981, tab. 1, fig. 35, 38. 

Г о л о т и п Gondolel la t imorens is Nogami [Nogami, 1968, t ab . 10, 
f/or. 17]; Тимор; верхи нижнего триаса (или низы ачизийского яруса ) . 

О п и с а н и е . Невысокие утлиненные конодонты с 7 14 зубцами 
на верхнем крас. Зубцы остроконечные, округлые, почти равной длины 
и толщины, на 2/.* соединены между собой. На переднем конце наклон 
зубцов минимальный, на заднем постепенно увеличивается. При этом 
образуется почт]* прямой, округлый на заднем конце контур верхнего 
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края. Главный зубец может быть почти одинакового размера с осталь
ными или несколько выше и толще других. Позади главного зубца на
ходятся 1—2 небольших зубца. Срединное ребро отчетливое, платфор 
мообразное, начинается от переднего конца, проходит параллельно 
нижнему краю и огибает задний конец конодонта. 

Нижний край прямой, г а заднем конце загнут вниз. Базальная 
ямка довольно глубокая, окружена краевыми утолщениями. Желобок 
сравнительно широкий, имеет фланги. 

Р а з м е р ы . Длина 0,54 мм, высота 0,23 мм. 
Возрастные изменения. В нашей коллекции есть два маленьких ко

нодонта, которых мы относим к молодым представителям вида Neospn 
thodus t imorensis . Они характеризуются 7 8 почти раздельными, ост
роконечными, вертикально расположенными зубцами. Задний зубец 
значительно толще остальных. Основание невысокое, срединное ребро 
проявлено слабо. Нижний край прямой. Б а з а л ь н а я ямка широкая, и 
виде глубокой, чуть расширенной под задним концом щели. 

С р а в н е н и е . Конодонты Neospa thadus t imorensis (Nogami) яв
ляются переходными от N. homeri (Bender) к Neogondolel la rega le Mo
sher. Они роднятся с N. homeri , но отличаются меньшей длиной зубцов 
гребня. Вместе с тем для них характерно значительное развитие сре 
динного ребра, которое на поздних возрастных стадиях переходит в 
платформу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас, верхняя часть; Пакистан, 
Австралия. Нижний триас, верхняя часть, средний триас, нижняя 
часть; о в Тимор, штат Невада . Средний триас, анизийский ярус, хи-
даспский подъярус; о-в Хиос, Болгария, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная, пос. Дальнегорск, 
обр. Р 175 2 экз., обр. Р-237 3 экз., обр. Р-238 — 2 экз. 

Neospathodus gorbushini sp. nov. 
Табл. I l l , фиг. 5—7 
Neospathodus cf. spa th i : Ha t leberg , Clark, 1984, tab . 3, fig. 11, 13, 

]4, 16, 17. 
Г о л о т и п - Д В Г И , № 2Б 11; Приморский край, Дальнегорский 

район, р. Рудная , пос. Дальнегорск, в 2 км выше устья р. Горбуша; 
горбушинская свита, нижний триас, верхи оленекского низы анизий-
ского ярусов. 

Д и а г н о з . Прямые конодонты с 6 8 зубцами на верхнем крае. 
Передний конец основания загнут вниз. Главный зуб конечный, на 
взрослых возрастных стадиях сзади от него развивается дополнитель 
ный зубец. Нижний край дугообразно вогнут, базальная ямка малень
кая. 

О п и с а н и е . Прямые, сжатые с боков конодонты с загнутым вниз 
передним концом основания. На верхнем крае развито 6 8 островер 
шинных зубцов, слившихся на 2 / 3 длины, почти вертикальных в перед 
ней половине основания и слегка наклоненных назад на задней. Зуб 
цы на переднем конце конодонта короче главного зуба на Уз его дли 
ны, однако выглядят в 2 раза короче, благодаря сильному наклону 
передней части основания вниз. На ранних возрастных стадиях глав
ный зубец самый толстый и длинный. С возрастом сзади от него по 
является очень острый, более короткий тоненький зубец. Нижний край 
в задней трети прямой, а далее к переднему концу дугообразно вог
нут, базальная ямка маленькая и неглубокая, имеет небольшие бо
ковые выступы. 

Р а з м е р ы . Длина 0,31—0,39 мм, высота 0,31 0,39 мм. 
С р а в н е н и е . Описываемые конодонты несколько напоминают 

Neospathodus dieneri Sweet наличием крупного конечного заднего 
зубца или еще одного более короткого дополнительного зубца, остро-
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конечными вертикальными на переднем конце и слегка наклоненными 
назад на заднем зубцами гребня Отличаются загнутой вниз передней 
частью основания, более слитыми зубцами гребня, отсутствием средин
ного ребра, более мелкой базальной ямкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Формация Thinigaon, нижний триас, спэт 
ский ярус; Непал. Горбушинская свита, верхняя часть оленекского 
яруса, нижняя часть анизийского; Приморский край. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная, пос. Дальнегорск, 
обр. Р-236 6 экз., обр. Р-237 7 экз., обр. Р-247 — 5 экз. 

Neospathodus kockeli (Tatge, 1956) 
Табл. I, фиг. 7, 8 
Ozarkodina kockeli: Tatge , 1956: 137—138, t ab . 5, fig. 13, 14; Ste

fanov, 1962: 82, tab. 1, fig. 13, 14, tab . 2, fig. 19; Budurov, Stefanov, 
1975, t ab . 1, fig. 31; Budurov, 1976b, tab . 4, fig. 27, 28; Budurov, Ganev, 
1979, tab. 1, fig. 15; Boyanov, Budurov, 1979, tab . 2, fig. 2. 

Neospathodus kockeli: Trammer , 1971, t ab . 1, fig. 11, 12; Gedik, 
1975: 137, t ab . 4, fig. 18, 19; Trammer , 1975, tab . 22, fig. 1—3; P isa et al., 
1980: 819, tab. 60, fig. 4; Szabo et al., 1980, t ab . 59, fig. 10; Koike, 
1982a: 38, tab. 6, fig. 2—11; Papsova , Gaa l , 1984, t ab . 75, fig. 1. 

Nicoraella kockeli: Kozur, 1980, tab. 1, fig. 7; Sudar , 1982, tab. 1, 
fig. 1, 2. 

Г о л о т и п Ozarkodina kockeli Ta tge [Tatge, 1956. 137, 138, tab . 5, 
fig. 14]; Ф Р Г ; средний триас, нижний Muschelkalk (анизийский ярус) . 

О п и с а н и е . С ж а т ы е с боков, слегка изогнутые конодонты. Гре
бень состоит из 4 9 сжатых с боков, почти на полную длину слив 
шихся зубцов. Зубцы передней ветви постепенно увеличиваются по 
длине и в наклоне по направлению к главному зубцу. Главный зуб 
не намного длиннее, но вдвое шире зубцов гребня. Сзади от него на
ходятся два маленьких, сплавленных зубца. 

Нижний край в задней половине дугообразно изогнут. Изгиб об
разован элипсовидной базальной ямкой, находящейся под главным 
зубцом. 

Р а з м е р ы . Взрослые экземпляры: длина 0,24 мм, высота 
0,16 мм; ювенильные экземляры: длина 0,14 мм, высота 0,09 мм. 

Индивидуальная изменчивость проявляется в незначительном 
уменьшении или увеличении числа зубцов переднего гребня. В пер
вом случае постепенный характер увеличения длины зубцов к главно
му зубу нарушается, в средней части гребня появляется маленький 
зубец. У более удлиненного конодонта с 10 зубцами главный зуб поч 
ти не отличается по ширине от остальных зубцов гребня. 

Наблюдается т а к ж е различная степень изгиба нижнего края от 
S-образного до довольно прямого с вогнутым задним краем. 

Молодые конодонты очень мелкие, имеют 4—5 зубцов. Главный 
зуб самый длинный, широкий и конечный, зубцы гребня сплавлены на 
2 / з длины. У более взрослых форм появляются 1—2 зубца сзади от 
главного, увеличивается число зубцов переднего гребня. Формируются 
базальная ямка и изгиб нижнего края. 

С р а в н е н и е . Описываемый вид наиболее близок по внешнему 
очертанию к Neospathodus germanica Kozur. Отличается заметным 
широким главным зубцом, более задним расположением базальной 
ямки. Более удлиненные экземпляры с менее выраженным главным 
зубцом сходны с Neospathodus homeri (Bender ) , от которых, возмож
но, они развивались. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, анизийский ярус, пельсон-
ский подъярус; Г Д Р , Ф Р Г , Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, 
Италия , Югославия, Турция, Малайзия , Приморский край. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, датолитовое месторождение, 
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карьер сопки Центральной, обр. К 27 5 экз., обр. К-29 1 экз., 
руч. Больничный (приток р Р у д н а я ) , обр. Р-269 14 экз.; р. Рудная , 
пос. Дальнегорск, обр. Р 178 5 экз., обр. Р 179 2 экз., Р 247 
6 экз.; Чугуевский район, правый борт р. Уссури, обнажение вдоль 
дороги Уборка Кокшаровка, обр. Н 814 1 экз., обр. А 866 5 экз.; 
Хабаровский край, р. Змеинка, руч. Каменушка, обр. А-200/3 6 экз 

Р о д SMITHODUS BUDUROV, BURYI, SUDAR, 1988 

Н а з в а н и е р о д а в честь английского палеонтолога Джеймса 
Смита (1864 1931 гг .) . 

C tenogna thus : Muller, 1956: 82. 
Neospathodus : Г. И. Бурий, 1979: 49 (pa r t ) . 
Smi thodus ; Budurov et al., 1988. 
Т и п о в о й в и д Neospathodus longiusculus Buryi [Г. И. Бурий, 

1979: 58, табл. 12]; нижний триас, тобизинский горизонт, зона Anasi 
birites nevolini; Южное Приморье. 

Д и а г н о з . Листовидные прямые или изогнутые вбок конодонты. 
Гребень состоит из 8 18 зубцов, хорошо развит в задней Уз- Главный 
зуб не бывает конечным, сзади от него на всех возрастных стадиях 
отмечается 3 5 зубцов. На боковой поверхности может быть средин 
ное ребро, и у основания главного зубца боковые выступы. 

Нижняя поверхность спереди узкая , под главным зубом находит 
ся ложковидной формы неглубокая базальная ямка, сужающаяся к 
заднему концу. Нижний край прямой или дугообразно изогнут, иногда 
в задней трети изогнут вверх. 

З а м е ч а н и е . Все триасовые листовидные конодонты были отне
сены К. Мошерсм [Mosher, 1968b] к роду Neospathodus . В него вклю 
чены конодонты с хорошо развитым передним гребнем, конечным (по 
крайней мере на ранних возрастных стадиях) задним главным зубом и 
сравнительно небольшой базальной ямкой под главным зубом. Одна 
ко в 1970 г. В. Свит отметил [Sweet , 1970b], что некоторые триасовые 
листовидные конодонты, а именно описанные К. Мюллером в 1956 г. 
C tenogna thus conservat iva и С. discreta, имеют хорошо развитый зад 
ний гребень д а ж е на самых молодых стадиях и, по-видимому, должны 
относиться к новому роду. Автор в 1979 г. описала аналогичный Neos
pa thodus longiuseulus , а в настоящей работе Smi thodus clarki sp. 
nov., т акже на всех возрастных стадиях имеющие задний гребень. Учи 
тывая устойчивость этого родового признака во времени наиболее 
ранние представители встречены в нижней части смитского яруса Не 
вады, а самые поздние в верхней части оленекского яруса Приморья, 
все эти конодонты отнесены к новому роду Smithodus . 

С о с т а в . Smi thodus conservat iva S. discreta [Muller, 1956], S. lon-
giuscuius [Г. И. Бурий, 1979], S. clarki sp. nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас; Северная Америка, штаг 
Невада, Приморье. 

Smithodus clarki sp. nov. 
Табл. I l l , фиг. 1 4 
Neospathodus sp. D: Hat leberg , Clark, 1984, tab . 3, fig. 1. 
Г о л о т и п. Экз. 2Б-10 кол. Д В Г И ; Приморский край, Дальнегор

ский район, р. Рудная , в 2 км выше устья р. Горшуша; горбушинская 
свита, нижний триас, оленекский ярус. 

Д и а г н о з . Прямые, высокие, сжатые с боков конодонты с 11 
14 слившимися зубиами. Главный зуб чуть длиннее остальных, нахо
дится в начале задней трети гребня, состоящего из 4—5 зубцов. Ниж
ний край прямой, слегка дугообразно вогнут под главным зубцом, где 
находится неглубокая ямка . 
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О п и с а н и е . П р я м ы е , высокие, с ж а т ы е с боков конодонты с II — 
14 зубцами на верхнем ;;гае. 3}бцы глоские, равные по ширине, зна 
чшелъно слившиеся между собой, с округлыми вершинами, вертикаль 
ные, в задней половине слегка наклоненное назад. Длина зубцов рав
номерно увеличиваемся с переднего конца к главному зубцу, затем 
также постепенно у м е ч ь ы а ^ с я х заднему концу Главный зубец не бы 
вает конечным далее па ранних возрастных стадиях, находится в нача 
ле задней трети (ребня, состоящих) из 4 5 зубцов. Основание высокое, 
сжатое с боков. Нижний креп прямой, с лен к а дугообразно вогнут под 
главным зубцом. К р а я неглубокой базальной ямки заметно выступают 
на боковой поверхности конодонта. 

Р а з м е р ы Длина у мотодых экземпляров 0,31 мм, у взрослых -
0,54 мм. Высота соответственно 0,18 и 0,3 мм. 

С р а в н е н и е . Описываемые конодонты обнаруживают тесное 
родство с Neospa thodus homeri (Bender ) , от которых они, вероятно, 
развивались, образовывая отчетливый задний гребень, существующий 
д а ж е на ранних возрастных стадиях. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Формация Thinigaon, нижний триас, спэт 
ский ярус; Непал. Горбушинская свита, верхняя часть оленекского яру 
са; Приморский край. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная , пос. Дальнегорск, 
обр. Р-240 10 экз. 

Р о д NEOGONDOLELLA BENDER, STOPPEL, 1965 

Gondolel la: Ta tge , 1956: 131; Muller, 1956: 822; Huckriede, 1958: 
147; Clark, 1959 307; Hi r schmann , 1959: 47; Budurov, 1962: 116; Mirau-
ta, 1964: 55; Budurov, Stefanov, 1965: 116; Mosher , Clark, 1965: 560; 
Clark, Mosher, 1966: 383; Cherchi, 1967: 229; Mosher, 1968b: 937; Haya
shi, 1968: 70; Nogami ; 1968: 124; Kozur , 1968: 930; Kozur, Mosiler , 
1971: 13; Trammer , 1972: 230; Kovacs, 1977: 78; Mietto, Petroni , 1981: 
550; Kozur, 1980: 151; Kovacs et al.. I 0 S 0 : 117; Dagnoli , 1982: b; Ко 
vacs , 1983: 114, Nicora, Kovacs, 1984: Pevsy, 1984; 167. 

Neogondolel la : Bender, Stoppel, 1965: 343; Bender, 1967: 516; Mo
sher, 970: 741; Sweet, 1970b: 239; Budurov, Stefanov, 1972: 836; Mosher, 
1973: 164; Koike, 1973: 105; Budurov, Stefanov, 1973: 803; McTavish. 
1973: 288; Budurov, Stefanov, 1974: 299; Budurov, Stefanov, 1975: 15; 

Gedik, 1975: 129; Budurov, 1976b: 100; Sudar , 1977: 285; Catalov, Bu 
durov, 1978: 89; Mietto, Pet roni ; 1979: 8; Pisa et ah, 1980: 817; Ward-
law, Jones , 1980, c. 900; Koike, 1982a: 32; Kolar Jurkovsek, 1983: 339; 
Onder , 1984: 98; Bagnol i et al., 19S4: 320; Дагис , 1984: 5. 

Т и п о в о й в и д — Gondolel la mombergens i s Ta tge [Tatge, 1956: 
132, tab. 6, fig. 1, 2 ] ; верхний раковинный известняк; Ф Р Г . 

Д и а г н о з . Конодонты с узкой, удлиненной, как правило, не-
скульптурированной платформой. Весьма выступающее наружу узкое 
базальное поле с хорошо выраженным округлым или асимметрично 
вытянутым лбом. Часто смещенная в сторону ямка может быть раз
личных размеров от маленькой узкой до большой открытой. Края 
ее заметно выступают наружу. 

С р а в н е н и е . От рода Paragondole l l a отличается узким базаль-
ным полем, хорошо развитым лбом, резко выступающей наружу ба 
зальной ямкой. 

С о с т а в . Neogondolel la car ina la (Clark, 1959), N. e longa ta (Sweet, 
1970); N. milleri (Muller, 1956); N. juba ta (Sweet, 1970); N. regale Mo
sher, 1970; N. pr idaensis (Nicora et al., 1981); N. acuta (Kozur, Mock, 
1972); N. bas isymmetr ica Budurov, Stefanov, 1972; N. cornuta Budurov, 
Stefanov, 1972; N. l indstrocmi Budurov, Stefanov, 1973; N. constr icta 
(Mosher, Clark, 1965); N. longa Budurov, Stefanov, 1973; N. balkanica 

3 2 



Budurov, Stefanov, 1975; N. suhodolica Budurov, Stefanov, 1973; N. ex-
centrica Budurov, Stefanov, 1972; N. szaboi (Kovacs, 1983); N. t r ans i t a 
(Kozur, Mostier , 1971); N. bakalovi Budurov, Stefanov, 1972; N. huckrie
de! Budurov, Stefanov, 1973; N. mombergens i s (Tatge, 1956); N. media 
(Kozur, 1968); N. watznauer i (Kozur, 1968); N. has lachens is (Tatge, 
1956). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний триас; Средняя Сибирь. Нижний, 
средний триас; Невада, Британская Колумбия, Приморье. Средний три
ас; Чехословакия, Болгария, Венгрия, Ф Р Г . 

Neogondolel la contr icta (Mosher, Clark, 1965) 
Табл. I l , ф й 1 . 1—3; 1абл. I l l , фиг. 8, 9 
Gondolella constr ic ta : Mosher , Clark, 1965: 560, tab . 65, fig. 11, 14 

15, 18, 19, 21 , 22, 24, 25; Clark, Mosher , 1966; 390, t ab . 47, fig. 1—3, 5, 6; 
Mosher, 1968a. tab . 119, fig. 1—3; Mosher, 1968b: 937, tab . 116, fig. 3, 
4, 7, 11; Hayash i , 1968: 70, tab . 1, fig. 1; Zawidzka, 1975, t ab . 42, fig. 1, 
3; Trammer , 1975, t ab . 24, fig. 2, 3, 7; Mietto, Pet roni , 1981: 551; Sudar , 
1982, tab. 7, fig. 1—6; Nicora, Kovacs , 1984: 144, tab . 7, fig. 1, 4, 6, 8 
12, 14, t ab . 8, fig. 1—5, tab . 9, fig. 1 6, t ab . 10, fig. 1; Papsova , Gaa l , 
1984, tab.75, fig. 5. 

Neogondolel la constr ic ta : Sweet et al., 1971, t ab . 1, l ig. 4, b; Budu
rov, Stefanov, 1972: 838, tab . 4, fig. 29—36; Mosher , 1973: 165, tab . 19, 
fig. 30, 31; Budurov, Stefanov, 1974: 299, tab . 1, fig. 7, 8, 15—18, 1975: 

15, tab. 3, fig. 1, 2; Sudar , 1977: 285, t ab . 6, fig. 9—11; Catalov, Budu

rov, 1978: 89, t ab . 1, fig. 9 12; Kolar-Jurkovsek, 1983, tab . 9, fig. 1, 2. 
Г о л о т и п Gondolel la constr ic ta Mosher, Clark [Mosher, Clark, 

1965, tab. 65, fig. 21 , 24, 25 ] ; Северная Америка, штат Невада; сред
ний триас, анизийский ярус, зона Gymnotoceras ; ладинский ярус, зона 
Pro t rachyceras . 

О п и с а н и е . Конодонты удлиненные, слегка асимметричные, за 
метно дугообразно изогнутые. Края платформы приподняты вверх. 
Наибольшая ширина платформы наблюдается в середине конодонта, 
она постепенно сужается по направлению к переднему и быстро к 
заднему концам таким образом, ч ,о один шчи дьа задних зубца и ок
ружающая их в виде небольших выступов платформа оказываются 
изолированными. 

Осевой гребень состоит из 10—13 частично сплавленных, сжатых 
с боков, одинаковых по размеру, за исключением главного, зубцов. 
Самый крупный главный зубец некраевой, сзади него, как правило, 
находится еще 1 зубец. 

На нижней стороне киль узкий, высокий, под задним зубцом рас
ширяется, а его края утолщаются, окружая глубокую асимметричную 
базальную ямку. Асимметрично вытянутый лоб сливается с задним 
краем платформы. 

Р а з м е р ы . Длина 0,54 0,46 мм, ширина 0,14 0,18 мм. 
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 . Проявляется в различ 

ной степени сужения краев платформы на заднем конце. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я . Очень молодые (ювенильные) эк

земпляры имеют крайне узкую платформу с сильно загнутыми вверх 
краями. Осевей гребень состоит из 8—10 высоких, раздельных, остро 
угольных зубцов. Главный зубец значительно больше остальных. По 
мере роста происходит расширение платформы, преимущественно в 
средней части, проявляется сужение ее краев на заднем конце, увели 
чивается число зубцов. У наиболее зрелых форм наблюдается асиммет
ричная форма заднего конца. 

С р а в н е н и е . От других видов рода Neogondolel la хорошо отли
чается сужением краев платформы на заднем конце. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, верхний анизий; штат Не-
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вада. Анизийский ярус, зона Deleeni, ладинский ярус, зона Poseidon; 
Британская Колумбия. Нижний ладин; Австрия, Венгрия, Италия . 
Верхний анизий—нижний ладин: Польша, Югославия, Чехословакия, 
Болгария. Формация Адояма; Япония. Средний триас; Приморье, Ха 
баровский край. 

М а т е р и а л . Приморский край, Дальнегорский район, датоли-
товое месторождение, карьер сопки Центральная , обр. К-38 — 2 экз., 
р. Рудная , руч. Скалистый, обр. 99/237 — 8 экз.; р. Рудная , пос. Д а л ь 
негорск, обр. Р 1 7 4 — 1 экз.; Хабаровский край, р. Гур, обр. Д-209 — 
7 экз.; р. Змеинка, руч. Каменушка, обр. А-200/3 — 3 экз . 

Neogondolella cornuta Budurov et Stefanov, 1972 
Табл. I l l , фиг. 10; табл. IX, фиг. 3, 4 
Neogondolel la cornuta : Budurov, Stefanov, 1972: 839, tab . 3, fig. 9— 

15, 20—22; Budurov, Stefanov, 1975: 14; Budurov, 1976b, tab . 2, fig. 5— 
6; Sudar , 1977: 286, t ab . 6, fig. 1, 2; Budurov et al., 1979, tab. 2, fig. 1, 2; 
Mietto, Pet roni , 1979: 8, tab . 1, fig. 7; Budurov, 1980, tab . 57, fig. 10. 

Gondolel la cornuta : Trammer , 1975, tab. 22, fig. 8, 9; Sudar , 1982, 
t ab . 6, fig. 2—5; Biely, Papsova , 1983, tab . 18, fig. 4. 

Г о л о т и п — Neogondolel la cornuta Budurov, Stefanov [Budurov, 
Stefanov, 1972, t ab . 3, fig. 20—22] ; Болгария , гора Голо Бырдо; сред
ний триас, анизийский ярус, иллирский подъярус. 

О п и с а н и е . Конодонты удлиненные, довольно широкие, слегка 
дугообразно изогнутые. Края платформы округлые и слегка приподня
ты вверх. На заднем конце они имеют характерное элиптически-за-
остренное осевое очертание, ввиду того, что задний конец платформы 
переходит в крупный роговидный зуб. Зубцы осевого гребня в централь
ной части конодонта низкие, сросшиеся, на переднем конце они раз
дельные, высокие, последние 2 зубца образуют свободный лист. 

На нижней стороне киль узкий, базальная ямка маленькая, лоб 
имеет овальную форму. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,5—0,77 мм, ширина 0,14—0,18 мм. 
С р а в н е н и е и и з м е н ч и в о с т ь . Экземпляры N. cornuta в на

шей коллекции удовлетворительной сохранности, но они хорошо отли 
чаются от всех известных видов рода Neogondolel la характерным элип-
тически-заостренным очертанием заднего конца платформы, переходя
щего в крупный роговидный зуб. Один экземпляр N. cornuta 
(обр. 99/94) довольно широк, имеет утолщенные и довольно уплощен
ные края платформы, слегка асимметрично отшнурованные на заднем 
конце. Это сближает его с N. suhodolika Budurov, Stefanov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, анизийский ярус, иллир
ский подъярус; ладинский ярус, фассанский подъярус; Болгария, Юго
славия, Анизийский — ладинский ярусы; Чехословакия. Анизийский 
ярус, иллирский подъярус; Италия . Средний триас; Приморский, Ха 
баровский края . 

М а т е р и а л . Приморский край, Дальнегорский район, датолиго-
вое месторождение, карьер сопки Центральная , обр. К-39 — 2 экз.; во
дораздел р. Рудная и пади Малышевская , обр. Р-257 — 3 экз., Р-258 — 
4 экз.; р. Рудная , руч. Больничный, обр. 99/94 — 8 экз.; Чугуевский 
район, верховья р. Садовая , руч. Москва, в правом борту лесовозной 
дороги, обр. Н-686 — 2 экз.; Хабаровский край, р. Улитка, руч. Мохо
вой, обр. 1100 /2— 1 экз . 

Neogondolella haslachensis (Tatge) 
Табл. I, фиг. 9 

Gondolel la has lachens i s : Tatge , 1956: 131, tab . 6, fig. За—c; Kozur, 
1968, tab . 2, fig. 12; Kozur, Mock, 1972, t ab . 1, fig. 1, 2; Zawidzka, 1975, 
t ab . 37, fig. 2, 5, 6, 10—12, 16; Kovacs, Kozur, 1980b, tab . 4, fig. 9—11. 
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Г о л о т и п. Gondolel la has lachens is Ta tge [Ta tge , 1956, tab . 6, 
fig. З а — с ] ; Западная Европа, Ф Р Г ; средний триас, средний Haup t 
muschelkalk (ладинский ярус, фассанский подъярус) . 

О п и с а н и е . Конодонты короткие, слегка дугообразно изогнутые 
в вертикальном плане, с маленькой узкой крылевидной платформой, 
протягивающейся на всю его длину, заметно расширяющейся в задней 
трети. Осевой гребень состоит из 6 довольно длинных, расположенных 
под прямым углом к платформе, сжатых с боков зубцов. Зубцы раз 
дельные, у основания сросшиеся. Конечный главный зуб значительно 
крупнее и длиннее остальных, с овальным, почти круглым сечением, за
метно наклонен назад. 

Нижняя сторона очень маленькая , имеет очень узкий, хорошо вы
раженный киль с отчетливым расширением лба вокруг маленькой глу
бокой ямки. 

Р а з м е р ы . Длина 0,27—0,31 мм, высота 0,14 0,16 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь . Наблюдаются конодонты с разной степенью 

изгиба платформы и разной степенью ее выступов, что, возможно, 
связано с возрастной изменчивостью. 

С р а в н е н и е . Описываемые конодонты уверенно относятся к виду 
N. has lachensis (Tatge) благодаря своей незначительной длине, круп 
ному главному зубцу, крылевидной платформе, высоким, раздельным 
зубцам осевого гребня. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, фассан
ский подъярус; Ф Р Г , Венгрия, Польша. Средний триас, ладинский 
ярус; Приморье. 

М а т е р и а л . Приморский край, Дальнегорский ройн, р. Рудная , 
пос. Дальнегорск, обр. 292-4— 1 экз.; Чугуевский район, среднее тече
ние р. Уссури, обнажение вдоль дороги Уборка—Кокшаровка , 
обр. Н-604 1 экз . 

Neogondolella pridaensis Nicora, Kozur et Mietto, 1981 

Табл. IV, фиг. 1 
Gondolel la p r idaens i s : Nicora et al., 1981: 762, tab . 89, fig. 1 9. 
Г о л о т и п — Gondolel la pr idaens is Nicora, Kozur, Miet to [Nicora 

et al., 1981, tab . 89, fig. la , b, c, d ] ; Северная Америка, штат Невада ; 
средний триас , верхний анизий, слои с Pa race ra t i t e s cricki. 

О п и с а н и е . Небольшой конодонт, слегка изогнутый в боковом 
плане. Платформа неширокая, заметно расширена в средней части, 
протягивается на всю длину конодонта, но не окружает главный зуб. 
Края платформы слегка приподняты вверх. Осевой гребень состоит из 
9 довольно высоких, крепких, на 2 / з сплавленных между собой зубцов. 
Главный зуб массивный, крупный, конечный, в поперечном сечении 
округлый (у описываемого экземпляра его верхушка отломана) . На 
нижней стороне киль узкий, сзади заканчивается элипсовидной ямкой, 
слегка смещенной вбок, окруженной округлым лбом. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,40 мм, ширина 0,14 мм. 
С р а в н е н и е . N. pr idaens is (Nicora, Kozur, Mietto) отличается от 

несколько морфологически сходных N. suhodolica Budurov, Stefanov и 
N. acuta (Kozur) меньшими размерами, меньшим числом довольно вы 
соких, почти сплавленных зубцов осевого гребня, массивным конечным 
главным зубом, не окруженным сзади платформой. От N. has lachens is 
(Tatge) описываемый конодонт отличается более крупными размерами, 
более широкой платформой, большим числом почти полностью сплав
ленных зубцов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, анизийский ярус, слои с 
Pa race ra t i t e s cricki; штат Невада . Средний триас; Хабаровский край. 

М а т е р и а л . Хабаровский край, р. Змеинка, руч. Каменушка, 
обр. А - 2 0 0 / 3 — 1 экз . 
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Neogondolella cf. mombergensis (Tatge, 1956) 
Табл . IV, фиг. 2 
О п и с а н и е . Конодонты крупные, слегка изогнутые в вертикаль

ной плоскости. С высокой и хорошо развитой в задней трети платфор 
мой, где края ее загнуты вверх. Сзади платформа окружает зубцы осе 
вого гребня, постепенно сужается и выполаживается по направлению к 
переднему концу, где зубцы осевого гребня переходят в свободный 
лист. Осевой гребень имеет не менее 11 округлых, на ! / г или 2 / 3 сплав 
ленных довольно высоких зубцов. Более высокий и массивный главный 
зуб неконечный, сзади от него находится маленький зубец, Нижняя по
верхность узкая , с узким килем, на котором отчетливая базальная ям 
ка выступает наружу, окружена удлиненным лбом. 

С р а в н е н и е . По очертаниям и величине платформы зубцов впол
не подходят к Neogondolel la mombergens is , описанному и изображен
ному У. Тадж [Ta tge , 1956: tab. 6, fig. 1, 2] из верхнего раковинного 
известняка Ф Р Г . Различаются они несколько большей высотой более 
сплавленных зубцов осевого гребня в средней части, наблюдаемой у 
наших конодонтов. Возможно, это связано с возрастной изменчиво 
стью, так как они представляют более молодые возрастные формы. От 
сходного т а к ж е N. szaboi (Kovacs) [Kovacs, 1983: 114, tab. 4, fig. 1 4] 
наши конодонты отличаются более высокой степенью загнутости вверх 
краев платформы, более высокими зубцами в задней трети, меньшей 
изогнутостью конодонтов в вертикальной плоскости. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,5 мм, ширина 0,18 мм. 
М а т е р и а л . Хабаровский край, р. Д ж а у р , обр. Д-54 2 экз. 

Р о д PARAGONDOLELLA MOSHER, 1968 

Gondolel la : Huckriede, 1958: 147; Spasov, Ganev , 1960: 79; Budurov, 
1962: 116; Stefanov, 1962: 79; Mirau ta , 1963: 492; Mirau ta , 1964: 56; 
Spasov, 1965: 27; Budurov , Stefanov, 1965: 117; Mosher , Clark, 1965: 
560; Clark, Mosher , 1966: 391; Cherchi, 1967: 232; Nogami , 1968: 126; 
Hayashi , 1968: 70; Kovacs , 1977: 80; Ramovs , 1978: 58; Mock, 1979: 171; 

Mietto, Pe t roni , 1981: 550; Sudar , 1981: 244; Kolar-Jurkovsek, 1982: 178; 
v 

Kolar-Jurkovsek, Buser , 1983: 167; Nicora, Kovacs, 1984: 151; Pevny, 
1984: 167. 

Neogondolel la : Bender , 1967: 518; Mosher , 1973: 168; Gedik, 1975: 
132; Mietto, Pe t ron i , 1979; P isa et al., 1980: 817; Ward l aw , Jones , 1980: 
902; Koike, 1982a: 32; Koike, 1982b: 19; Kolar-Jurkovsek, 1983; 340; 
Savage , 1983: 805; Under , 1984: 98; Дагис и др., 1987: 11. 

Pa ragondo le l l a : Mosher , 1968: 938; Flugel , Ramovs , 1970: 24; Bu
durov, Stefanov, 1972: 843; Catalov et al. 1972: 1550; Koike, 1973: 109; 
Budurov, Stefanov, 1974: 301; Budurov, Stefanov, 1975: 15; Budurov, 
1975: 79; Budurov, 1976b: 101; Sudar , 1977: 287; Cata lov, Budurov, 1978: 
89; Sudar , Budurov, 1979: 50; Г. И. Бур*:й, 1984a: 43; Sudar , 1986: 320. 

Me tapo lygna thus : Mosher , 1973: 163; Eicher, Mosher , 1974: 736; Ge
dik, 1975: 129; Metcalfe et al., 1979: 745. 

Т и п о в о й в и д . Pa ragondo le l l a excelsa Mosher , 1988 [Mosher, 
1968b: 938, t ab . 118, fig. 1—8]; средний триас, верхний анизий; Австрия. 

Д и а г н о з . Конодонты с широкой уплощенной платформой, зани
мающей 5 / е его длины, и высоким передним свободным листом. Б а з а л ь 
ное поле широкое, с маленьким прямоугольно-округлым лбом, с широ
кой, расположенной ниже уровня базального поля ямкой и мелким же
лобом. 

С р а в н е н и е . От рода Neogondolel la отличается широким базаль-
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ным полем, маленьким неразвитым лбом и широкой, расположенной 
ниже уровня базального поля ямкой. 

С о с т а в . Pa ragondole l l a bulgar ica Budurov, Stefanov, 1975; P. bi-
furcata Budurov, Stefanov, 1972; P . hanbulogi Sudar , Budurov, 1979; 
P. navicula (Huckriede, 1958); P . excelsa Mosher, 1968; P . foliata Budu
rov, 1975; P . tadpole (Hayashi , 1968); P . polygnathiformis (Budurov, 
Stefaiov, 1965); P . ha l l s ta t tens is Mosher, 1968; P . s te ibergensis Mosher, 
1968. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас; Италия, Польша, Чехосло
вакия, Румыния, Турция, Египет. Средний—верхний триас; штат Нева
да, Австрия, Югославия, Болгария , Венгрия, Малайзия , Япония, При 
морье. Верхний триас; Индия, Израиль , о-в Суматра , Хабаровский 
край. 

Paragondolella excelsa Mosher, 1968 
Табл. IV, фиг. 3—6 

Paragondole l l a excelsa: Mosher , 1968b: 938, t ab . 118, fig. 1—8; 
Trammer, 1971, tab . 2, fig. 7; Budurov, Stefanov, 1972: 844, tab . 2, 

fig. 15—26; Koike, 1973: 110, tab . 15, fig. 39—41; Durdanovic , 1973, 
t ab . 5, fig. 2; Budurov, Stefanov, 1974, tab . 2, fig. 11, 12; Budurov , Ste
fanov, 1975: 15, tab . 2, fig. 16 19; Budurov, 1976b: 101, t ab . 2, fig. 10, 
11; Sudar , 1977, tab. 5, fig. 1 6; Budurov et al., 1979, tab . 2, fie. 11—12: 
Chhabra, Sahni , 1981, tab . 2, fig. 14; Sudar , 1986: 362 363, tab . 5, 
fig. 7—15. 

Gondolella excelsa: Mock. 1971, tab . 3, fig. 25; t ab . 4, fig. 12, 13; 
Kozur, Mostier , 1972, tab. 3, fig. 1, 2; Kozur, 1972, t ab . 3, fig. 1, 2: Za
widzka, 1975, tab. 41 , fig 3; Krystyn, 1980, tab 11, fig 4; Mietto, Pe t ro-

ni, 1981: 553, t a t . 57. fig. 1; Paosova , Gaal , 1984. tab. 75, fig. 6; tab . 77, 
fig. 4 , 9 , 11; tab. 78, fig. 7, 8; Nicora, Kovacs 1984: 151, tab . 10, fig.13; 
Pevny, 1984: 167, tab . 79, fig. 1 3, 8, 9, 13, 14. 

Neogondolel la excelsa: Mietto, Pe t roni , 1979: 9, tab . 1, fig. 2; Koike, 

1981, t ab . 2, fig 4 6; Kolar Jurkovsek, 1983: 340, tab . 10, fig. 1—3; 
tab. 11, fig. 1; Onder, 1984: 102, tab . 27, fig 11 13; Ishida, 1984, tab. 2. 
fig. 5—7. 

Metapo lygna thus excelsa: Mosher, 1973: 163, tab . 20, fig. 8; Gedik, 
1975: 129. t ab . 3, fig. 7—9. 

Г о л о т и п: Pa ragondole l l a excelsa Mosher [Mosher, 1968b: 938, 
tab. 118, fig. 7 ] ; Австрия; верхняя часть анизийского яруса. 

О п и с а н и е . Довольно длинные и широкие, почти прямые в вер
тикальной плоскости платформенные коночон^ы. Лист состоит из 10 
13 в передней половине высоких зубцов. В задней половине или трети 
высота их резко уменьшается. Главный зуб несколько толще диугих, 
сзади oкpvжeн широкой уплощенной платформой. Свободный лист со
стоит из 1 2 зубнов. Базальное поле на заднем конце плоское и ши
рокое с крупной базальной ямкой и маленьким округлым лбом; к пе 
реднему концу переходит в узкий киль. 

Р а з м е р ы . Длина 0,54 0,77 мм, ширина 0,18—0,23 мм. 
С р а в н е н и е . Этот вид отличается довольно длинными и прямы

ми конодонтами с высокими на большей части листа зубцами. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Соедини триас; Австрия, Италия , Югосла 

вия, Польша, Чехословакия, Бочгапия, Севепная Америка, Турция, Ма
лайзия, Индия, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский пянон, оуч. Больничный (п. Р у л н а я ) , 
обр. Р-264 5 экз; гора Сахарная , канава № 1001, обр. 240 5 экз.; 
датолитовое месторождение, карьер сопки Центральная , обр. К-38 — 
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1 экз., обр. К-48 — 2 экз.; Чугуевский район, правый борт р. Уссури, 
обнажение вдоль дороги Уборка—Кокшаровка , обр Н-627— 3 экз 

Paragondolella foliata Budurov, 1975 
Табл. IV, фиг. 9—10 

Paragondole l l a foliata: Budurov, 1975: 79—80, tab. 1, fig. 1—22; 
Budurov, 1976a, t ab . 4, fig. 1—4; Budurov, 1976b: 101, tab . 2, fig. 18, 35; 

Kovacs, 1977: 80. tab . 6, fig. 2, 3; Catalov, Budurov, 1978: 90, tab . 1, 
fig. 13—15; Boyanov, Budurov, 1979, tab . 1, fig. 1, 2; Koike, 1982b: 22— 

23, tab . 2, fig. 11—25; Kolar-Jurkovsek, 1983: 342, tab. 2; Kovacs, 1983: 

108—110, t ab . 2, fig. 1, 2; tab . 3, fig. 1; Papsova , Gaa l , 1984, tab. 76, fig. 4; 
Onder, 1984: 103, t ab . 27, fig. 14; Chhabra , Kumar , 1984, tab . 1, fig. 2 , 3 ; 
Sudar , 1986, tab . 8, fig. 7—12. 

Gondolel la foliata: Kovacs, Kozur, 1980b, tab . 6, fig. 3, 5. 
Neogondolel la foliata: Koike, 1981, tab. 2, fig. 16, 17. 
Г о л о т и п - Paragondole l l a foliata Budurov [Budurov, 1975: 79 -

80, t ab . 1, fig. 19—22]; Болгария; верхняя часть ладинского яруса 
(лонгобарда) . 

О п и с а н и е . Небольшие по размерам, удлиненные платформенные 
конодонты, почти прямые в вертикальной плоскости. Неширокая оваль
ная платформа окружает утолщенный главный зуб. С боков ее края 
слегка загнуты вверх. Лист прямой, состоит из 13 сжатых с боков, слив
шихся почти во всю длину зубцов. Передние 1—2 зубца свободные и 
самые высокие. По направлению к заднему концу высота их уменьша
ется постепенно. 

Базальное поле узкое, с конечной широкой овальной базальной 
ямкой, в переднем направлении переходящей в глубокий базальный 
желоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,54 мм, ширина 0,14 мм. 
С р а в н е н и е . Pa ragondo le l l a foliata является промежуточным 

видом между P. excelsa и P. polygnathiformis. От первого отличается 
постепенным уменьшением высоты зубцов в заднем направлении, бо 
лее узкой платформой со слегка загнутыми с боков краями, более уз
ким базальным полем. От P . polygnathiformis отличается прямыми в 
вертикальной плоскости неширокими конодонтами с небольшой оваль 
ной на заднем конце платформой, незначительными загибами боковых 
краев платформы вверх. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхняя часть ладинского яруса (лонго
барда) — нижняя часть карнийского; Болгария, Венгрия, Югославия, 
Чехословакия, Турция, Индия, Япония, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, датолитовое месторождение, 
карьер сопки Центральная , обр. К 32 — 2 экз., обр. К 31 — 5 экз.; Ха
баровский край, р. Гур, обр. Д-217 — 2 экз., обр. Д-219 — 2 экз. 

Paragondolella polygnathiformis (Budurov, Stefanov) 
Табл. I, фиг. 10; табл . IV, фиг. 7, 8 
Gondolel la polygnathi formis : Budurov, Stefanov, 1965: 118—119, 

tab . 3, fig. 3—7; Kozur, 1972, tab . 3, fig. 3 5; Kozur, Mostier , 1972, 
tab. 3, fig. 3—6; Sudar , 1980, tab . 3, fig. 2—4; Krystyn, 1980, tab . 11, 
fig. 7; Sudar , 1981: 247—248, tab . 1. fig. 1—3; Kovacs, 1983: 112—113, 
tab. 2, fig. 5—6. 

Paragondole l l a polygnathiformis: Mosher, 1968b: 939—940, t ab . 118, 

fig. 9—17, 19, Mobhei , 1970, tab . 110, fig. 3, 6 Fltigel, Ramovb , 1970. 24, 
tab. 1, fig. 1—3; Sweet et al., 1971, tab. 1, fig. 11; Mock, 1971, t ab . 4, 

fig. 5; Cata lov et al., 1972: 1550, tab . 1, fig. 7—12, 15; Koike, 1973: 
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109—110, tab. 15, fig. 16 30; Budurov, Stefanov, 1974: 301, tab. 1, 
fig 11, 12, 27, 28; Hashimoto et ah, 1975, fig. 1—4; Budurov, 1976a, 
tab. 5, fig. 3, 4; Budurov, 1976b: 101, tab . 2, fig. 12—17; tab . 5, fig. 1—4; 

Catalov, Budurov , 1978: 90, t ab . 2, fig. 7, 8, 11, 12, 15, 16, 22; tab . 3, 
fig. 1—6, 12, 13, 15, 16; Clark et al., 1979, tab. 1, fig. 7; Sudar , 1986, 
tab. 9, fig. 1—8. 

Metapo lygna thus polygnathi formis : Mosher, 1973: 164, tab. 20, fig. 7, 
12; Metcalfe et al., 1979: 745, t ab . 97, fig. 1—5. 

Neogondolel la polygnathiformis: Ishida, 1979, t ab . 3, fig. 3; Ishida, 
1981, tab. 5, fig. % 3; Koike, 1981, tab . 2, fig. 15, 22—24; Koike, 1982b: 

25, t ab . 1, fig. 1—28; Kolar-Jurkovsek. 1982: 184 185; Kolar-Jurkovsek, 
1983: 343—344, tab. 2, fig. 3; Chhabra , Kumar , 1984, t ab . 1, fig. 1, 9, 10; 
Onder, 1984: 106, tab . 29, fig. 1—6. 

Г о л о т и п — Gondolella polygnathiformis Budurov, Stefanov, ["Bu
durov, Stefanov, 1965: 118—119, tab . 3, fig. 7 ] ; Болгария; нижняя часть 
карнийского яруса. 

О п и с а н и е Длинные, широкие, изогнутые в вертикальной плос
кости платформенные конодонты. Лист спереди высокий, постепенно 
уменьшается по высоте к заднему концу, состоит из 10—18 сжатых с 
боков зубцов. Платформа на заднем конце лопатко- или шпателевид-
ная, окружает нодулевидный главный зуб. В средней части конодонта 
края платформы загнуты вверх, иногда бывают мелко зазубренными. 
Свободный лист состоит из 1 2 зубцов. 

Базальное поле на заднем конце довольно широкое, слегка высту
пает наружу, иногда у взрослых форм слегка раздваивается . Глубокая 
базальная ямка конечна, в переднем направлении переходит в широ
кий, но неглубокий базальиый желоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,5 0,95 мм, ширина 0,18—0,40 мм. 
С р а в н е н и е . От всех парагондолеллид отличается крупными 

размерами, сильной изогнутостью в вертикальной плоскости, формой 
заднего конца платформы. Этими чертами обнаруживает сходство с 
метаполигнатусами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский яpvc, Австрия, Болгария , Юго
славия, Чехословакия, Турция, Северная Америка, о-в Суматра, Япо
ния, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, р. Рудная , пос. Садовый, 
обр. Р-198 — 8 экз.; р. Рудная , руч. Больничный, обр. 2 6 5 — 15 экз.; 
датолитовое месторождение, карьер сопки Центральная , обр. К-34 
1 экз., обр. К-35 — 2 экз.; Чугуевский район, правый бопт р. Уссури, 
обнажение вдоль дороги Уборка—Кокшаровка , обр. Н-625 — 3 экз., 
обр. Н-624— 16 экз., обр. Н 820 5 экз.; Хабаровский край, р. Гур, 
обр. Д-228 2 экз. 

Paragondolella hallstattensis Mosher, 1968 
Табл. VIII , фиг. 15—16; табл. IX, фиг. 5 
Paragondole l l a navicula ha l l s t a t t ens i s . Mosher, 1968b. 939, tab . 117, 

fig. 6—12; Sweet et al., 1971, t ab . 1, fig. 22. 
Gondolella navicula ha l l s t a t t ens i s : Mock, 1971, tab . 4, fig. 9; tab. 5, 

fig. 1, 14. 
Neogondolel la navicula hal l s ta t tens is - Mosher, 1973: 168, tab. 20, 

fig. 19; Koike, 1981, tab . 2, fig 14. 

Pa ragondole l l a ha l l s ta t tens i s : Budurov, 1976a: 18; Catalov, Budu
rov, 1978: 89—90, tab . 3, fig. 14; Gupta , Budurov, 1981, t ab . 2, fie. 14 — 
17; Г. И. Бурий 1984a: 43—44 табл I фиг. 16 17- Sudar , 1986 tab. 13. 
fig. 5—10. — 1 

Gondolella ha l l s ta t tens i s : Kovacs, Kozur, 1980b, tab . 13, fig. 3—5; 
Sudar , 1981: 244, tab. 10, fig 1 - 4 ; Krystyn, 1980, tab. 11, fig. 12. 
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Neogondolel la h a l l s t a t t e n s i s ' Д а г и с и др., 1987: 11. 
Г о л о т и п — Paragondole l l a navicula ha l l s ta t tens is Mosher [Mo 

sher, 1968b: 939, tab . 117, fig. I I , 12]; Австрия; низы норийского 
яруса. 

О п и с а н и е . Короткие и широкие, изогнутые в вертикальной 
плоскости платформенные конодонты. Лист состоит из 7—9 широких 
невысоких округлых зубцов. Главный зуб толще других. Свободный 
лист очень короткий или отсутствует. Базальное поле выпуклое над 
уровнем аборальнон стороны. К заднему концу оно быстро расширяет
ся и становится наиболее широким в задней трети конодонта. Лоб 
прямоугольно округлый п очень узкий. Ямка широкая и расположена 
ниже уровня базального поля. Спереди она сильно расширяется и пе
реходит в базальную борозду. 

Р а з м е р ы . Длина 0,5 мм, ширина 0,27 мм. 
С р а в н е н и е . К. Будуров [Budurov, 1976а] в результате изуче

ния биоструктур конодонтов под электронным микроскопом установил, 
что к Pa ragondo le l l a navicula (Huckriede) ошибочно относили различ
ные виды рода Paragondole l l a , R том числе P. ha l l s ta t tens i s Mosher, ко
торый характеризуется короткой, широкой платформой, прямоуголь
ным, узким лбом н широкой, расположенной ниже уровня базального 
поля ямкой. Описываемые конодонты обладают этими признаками, на 
основании чего отнесены к Paragondole l l a ha l l s ta t tens is Mosher, но от 
голотипа этого вида [Mosher, 1968b, tab . 117, fig. 11, 12] отличаются 
несколько более укороченной платформой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас, низы норийского яруса; 
Британская Колумбия, Австрия, Венгрия, Югославия, Болгария, Чехо 
Словакия. Индия, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная 
Голова, обр. 99 /36 2 экз.; датолитовое месторождение, карьер сопки 
Центральная , обр. К-50 — 4 экз.; Хабаровский край, р. Гур, 
обр. Д-284 2 экз.; р. Анюй, обр. Ц 262-17 — 4 экз. 

Paragondolella steibergensis Mosher, 1968 
Табл. VI I I , фиг. 17, 18; табл . IX, фиг. 10 

Paragondole l l a navicula s te ibergensis : Mosher , 1968b: 939, tab . 117, 
fig 13—227. 

Pa ragondo le l l a s te ibergensis : Budurov, 1976a: 18; Г. И. Бурий, 
1984a: 44 45, табл . 1, фиг. 13 15; Sudar , 1986, t ab . 13, fig. 11—14. 

Gondolel la s te ibergens is : Gupta et al., 1980: 588, t ab . 4, fig. 1, 2; 
Kovacs, Kozur, 1980b, t ab . 15, fig. 2; Krystyn, 1980, tab . 11, fig 13—15; 

Sudar , 1981: 249, tab . 3—5; Kolar-Jurkovsek, Buser, 1983: 170—171, 
tab. 6, fig. 1. 

Neogondolel la navicula s te ibergensis : Koike, 1981, tab . 2, fig. 25. 
Г о л о т и п — Paragondo le l l a navicula s te ibergensis Mosher [Mo

sher, 1968b: 939, tab 117, fig. 18, 19]; Австралия; верхи норийского 
яруса. 

О п и с а н и е Очень длинные и узкие, изогнутые в вертикальной 
плоскости платформенные конодонты. Зубцы листа многочисленные и 
на переднем конце высокие, остроконечные. В средней части конодон
тов они низкие и сплавленные. ГлаЕчып зуб имеет форму конуса, он 
самый высокий, острый и широкий, свободный лист отсутствует. Ба
зальное поле широкое, очень выпуклое и длинное, с крупной базальной 
ямкой, около которой виден маленький округлый лоб. 

Р а з м е р ы Длина 0,5—0,9 мм, ширина 0,09 0,27 мм 
С р а в н е н и е . От других представителей рода Paragondole l la от

личаются значительной длиной, формой большого главного зуба и 6а-
зальных структур. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас, норийскин ярус; Австрия, 
Югославия, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная 
Голова, обр. 11 7 экз., обр. 12 8 экз. , обр. 99/79 — 4 экз., 
обр. 99/80а — 3 экз.; рифовый массиз Верхний, скв. 2400, обр. 36 
1 экз., обр. 159 2 экз . 

Р о д CARINELLA BUDUROV, 1973 

Polygna thus Diebcl, 1956: 431; Huckriede, 1958, t ab . 14; Hayashi,. 
1968: 73. 

Gondolel la: Hirsch, 1966: 86. 
Epigondolel la : Mosher, 1968b: 936; Huddle , 1970: 127; Kozur, Most

ier, 1972, tab . 1; Koike, 1973: 102; Mosher , 1973: 160; Eicher, Mosher , 

1974: 735; Gedik, 1975: 119; Ziegler, 1977: 179; Kolar Jurkovsek, 1983-

330; Kolar Jurkovsek, Buser, 1983: 163; Bagnol i et al., 1984: 316. 
T a r d o g o n d o H l a - I I i r soh , 1972' 815; Boogaard , Simon, 1973: 17. 

Me tapo lygna thus : Kozur, 1972, tab. 2 Kovacs, lOzur , 1980a* 569; 
Kovacs, Kozur, 1980b, tab . 7; Дагис и др., 1987 16. 

v 

Carinel la : Budurov, 1973: 799; Budurov, 1976b: 102; Catalov, Bu
durov, 1978: 93; Krystyn, 1980, tab . 11; Gedik, 1981: 2; Koike, 1982a: 17. 

Т и п о в о й в и д Po lygna thus mungoens i s Diebel [Dicbel, 1956. 
431, tab . 4, fig. 1]; Триас, Камерун. 

Д и а г н о з . Конодонты с более менее симметрично развитой плат
формой, края которой могу г быть прямыми и гладкими или загнуты 
ми вверх и несущими зубцн. Высокий лне^ хорошо обособлен, в послед 
ней четверти свободный. Базальное ноле ланпетов^тное, неправильно-
эллиптическое, широкое в централ^ чоп ч а с т с засстроенными концами. 
Базальная ямка шпоокая центральная. 

С р а в н е н и е . Конодонты рода Car incl la отличаются ог несколько 
сходных с ними родами Epigondolel la и Metapo lygna thus ланцетовид
ной, неправильно эллиптической формой базального поля. От рода Epi
gondolella отличается т а к ж е нейтральным, а не конечным, задним рас 
положением ямки па базальном поле; от пот" Metapolygnathus — ост
рым, а не раздвоенным задним концом. 

С о с т а з . Carincl la t rucmpyi (Hi r s^ i , 1971); С mungoens i s (Die
bel, 1956); С. japonica (Hayashi , 1968); С bungar ica (Kozur, Vegh, 
1972); C. mi rau tae ( K o v a c s Kozur, 1980)! 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний верхний триас; Невада, Британ 
екая Колумбия, Болгария, Ч с о с л о в а к и ^ I L ' г р и я , I O r o c i j * тя, Италия , 
Испания, Камеру и, Израиль, Турция, Малаи мш, Приморье, Хабаров
ский край. 

Carinel la mungoens i s (Diebel, Г 56) 
Табл. VII, фиг. 7 
Po lygna thus i i i U n g u o u M o . Diebel 1956. 431, tab. 1, fig. 1 20, 

tab. 2, fig. 1—4; tab. 3, fig. 1; tab 4, fig. 1; Huckriede, 1958, tab . 14, 
fig. 23. 

Po lygna thus cf. m u n < j f 4 e n s V Hayashi , 1968* 73, tab. 3, fib. 2 4. 
Gondolella catalana* Hirsch, 1966: 86, tab. 1, fig. 1 4. 
Epigondolel la mungoens i s : Mosher, 1938b 936, lab. 116, fig. 16 19; 

Huddle , 1970: 127, f i g / 2 a b ; Swc^t et a!., 1971, tab . 1, fig. 14, 19; Ko
zur, Mostier, 1972, tab . 1, ficr. 5, 6; Koiko, 1973: 102, tab. 15, fig. 1 15; 
Mosher, 1973: 160, tab. 18, fig. 31 34, 37, 38; Eicher, Mosher, 1974: 735, 
tab. 1, fig. 29; Gedik, 1975: 1 ! 9 , t ab . 3, fU>. 13, 14; Zk-gler, 1977: 179, 

tab. 3, fig 5; Clark ct al., !979, 1яЬ 1, f t " . 2; Kolar J-iH ovsek, 1983: 330, 
tab . 1, fig. i ; tab . 2, fig. 1. 
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Tardogondole l la mungoens i s mungoens i s : Kozur, Mostier , 1971 
tab . 2, fig. 8; Hirsch, 1972: 815, tab. 2, fig. 1, 2; Boogaard , Simon, 1973 

17, tab. 1, fig. c; tab. 2, fig. a t b. 
Tardogondole l la mungoens i s ca ta lana : Hirsch, 1972: 816, tab. 1, 

fig. 7—10. 
Metapo lygna thus mungoens i s : Kozur, 1972, t ab . 2, fig. 1, 2; Kovacs, 

Kozur, 1980b: tab. 7, fig. 3; Papsova , Gaal , 1984, tab. 78, fig. 13. 
Carinel la mungoens i s : Budurov, 1976a, lab. 2, fig. 1—5; Budurov, 

1976b: 103, t ab . 2, fig. 24—26; Krystyn, 1980, tab . 11, fig. 5; Gedik, 1981, 
t ab . 1, fig. 9; Koike, 1981, tab. 1, fig. 40; Koike, 1982a: 17, t ab . 4, fig. 25; 
Isozaki, Ma t suda , 1982, tab. 5, fig. 8; Budurov, Stefanov, 1983, tab. 1, 
fig. 1—3. 

Г о л о т и п - Po lygna thus mungoens is Diebel [Diebel, 1956: 431, 
tab . 4, fig, 1 ] ; Африка, Камерун; триас. 

О п и с а н и е . Конодонты, представляющие ранние возрастные 
стадии Carinel la mungoens i s . Платформа симметричная, развита глав
ным образом в средней части конодонта. Свободный лист занимает 
XU его часть. На задней четверти конодонта платформа почти не раз
вита, загнута вбок, на заднем конце остроугольная. Зазубренные края 
платформы загнуты кверху. Зубцы листа высокие, к заднему концу 
резко уменьшаются по высоте. 

Б а з а л ь н а я поверхность наиболее широкая в средней части, под 
платформой, протягивается на всю его длину. Довольно глубокая ба
зальная ямка расположена в середине конодонта, от нее к переднему и 
заднему концам протягивается узкий базальный желоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,52 мм, ширина 0,31 мм. 
С р а в н е н и е . Данные конодонты отличаются от взрослых стадий 

Carinel la mungoens i s (Diebel) неполным развитием платформы в зад
ней части конодонта, менее выраженным изгибом ее вбок, меньшей 
зубчатостью краев платформы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Триас; Камерун, Япония. Нижний ладин: 
Австрия. Средний ладин; Испания. Верхний ладин; Венгрия, штат Не
вада, Малайзия . Средний триас; Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, падь Николаевская , рифовый 
массив Верхний, обр. 99/157 4 экз., датолитовое месторождение, карь
ер сопки Центральная , обр. К-30 1 экз. 

Р о д METAPOLYGNATHUS HAYASHI, 1968 
Polygna thus : Huckriede, 1958: 155 (pa r t ) . 
Gladigondole l la : Nogami , 1968: 121 (pa r t ) . 
Tardogondole l la : Bender, 1967: 530 (pa r t ) . 
Epigondolel la : Mosher . 1968b: 935; Mosher, 1970: 740; Ziegler, 1977: 

145; Metcalfe et a!., 1979: 743; Kolar-Jurkovsek, 1982: 173; Koike, 1982b: 

16; Isozaki, Mat suda , 1982: 109; Orchard, 1983; 177; Kolar-Jurkovsek, 
Buser, 1983: 164* Onder , 1984: 88; Г. И. Бурий, 1984a: 39; Jones, NicoII, 
1985: 362; Дагис и др., 1987: 17. 

Metapo lygna thus : Hayashi , 1968: 72; Kozur, 1972: 5; Mosher, 1973: 

163; Budurov, 1977: 32; Catalov, Budurov, 1978: 90; Gupta et al., 1980: 

592; Kovacs, Kozur, 1980a: 550; Urasevic , Sudar , 1980: 495; Sudar , 1981: 
250. 

Gondolel la: Sudar , 1981: 246. 
Pa ragondo le l l a : Sudar , 1986, tab. 10. 
Т и п о в о й в и д Metapolygna thus communist i Hayashi ("Hayashi, 

1968: 72, tab. 3, fig 11a—с]; Верхний триас; Центральная Япония. 
Д и а г н о з . Платформенный конодонт со свободным листом и 

платформой, занимающей от 1 / 2 до 2 / 3 его длины. Птатформа хорошо 
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назвита, средней ширины и л и широкая , очертание ее заднего конца 
близко к прямоугольному. К р а я платформы гладкие или с зубцами, 
оебрами, нодулями. Лист в з а д н е й трети иногда разветвляется от цен
трального зубца к задним у г л а м платформы на два ряда мелких но 
дулевидных зубцов. Передние зубцы листа являются самыми высоки 
МИ и постепенно уменьшаются к заднему конпу 

По всей длине нижней стороны конодонта протягивается доволь
но широкое и плоское б а з а л ь н о е поле, оканчивающееся раздвоенным 
лбом. Ямка маленькая, с выступающими краями, расположена в зад
ней трети базального поля. 

С р а в н е н и е . Основным отличием конодонтов рода Metapolygna
thus от морфологически сходных по строению верхней поверхности 
конодонтов рода Epigondole l l a является широкое, почти треугольное, 
разветвляющееся на заднем конце базальное поле. 

С о с т а в . M e t a p o l y g n a t h u s commtmist i Hayashi , 1968; М. nodosus 
[Hayashi , 1968]; M. Hnguiformis Hayash i , 1968; Metapo lygna thus via
lovi Buryi sp. nov.; M. p r imi t i a Mosher, 1970; M. permicus [Hayashi , 
1968]; M. spa tu la tus [Hayash i , 19681-

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний, верхний триас; штаг Невада, 
Британская Колумбия, Австрия, Венгрия, Югославия, Чехословакия, 
Болгария, Турция, Югославия , Япония, о в Суматра, Австралия, Ма
лайзия, Приморье, Хабаровский край. 

Metapolygnathus nodosus (Hayash i ) 
Табл. IV, фиг. 11 13; т а б л . VI, фиг. 3, 4 
Gladigondolel la abnept is nodosa : Hayashi , 1968: 69, t ab . 2, fig. 9. 
Epigondolel la nodosa: Kozur , Mostier , 1972, tab . 3, fig. 9 10; Zieg-

ler, 1977: 183, tab . 2, fig. 5; Metcalfe et al., 1979: 743, t ab . 97, fig. 6, 7, 

11; Isozaki, Mat suda , 1980, t ab . 1, fig. 3; Kolar-Jurkivsek, 1982: 173 
t 

174; Kolar-Jurkovsek, Buser , 1983: 164 165, lab. 3, fig. 1; Onder, 1984: 
92, tab. 24, fig. 17, 18. 

Metapo lygna thus nodosus- Kozur, 1972, tab. 3, fig. 10, 11; tab . 4, 
V 

fig. 1—3; Budurov, 1977: 36, t ab . 5, fig. 6—8; Catalov, Budurov, 1978: 
91, tab. 3, fig. 6 8. 

Gondolella nodosa- Krys tyn , 1980, lab . 12, fig. 1 7; Sudar , 1981: 
246, tab. 3. fig. 1 4. 

Neogondolel la nodosa. Koike, 1982: 24, iab. 2, fig. 1 — 10. 
Paragondole l l a nodosa: S u d a r , 1986, tab. 10, fig. 3 12. 
Г о л о т и п . Gladigondole l la abnept is nodosa Hayash i [Hayashi , 

1968: 69, tab . 2, fig. 9 ] . Ц е н т р а л ь н а я Япония, слои, выше фузулинидо-
вых слоев. 

О п и с а н и е . Конодонты со сравнительно неширокой, несколько 
удлиненной платформой. Боковые с т р о н ы ее почти параллельны меж
ду собой (у молодых экземпляров) или платформа в центре слегка 
расширена (у более взрослых ф о р м ) . Задний ее коней прямоугольно 
округлый, иногда слегка асимметричной формы. Края платформы поч
ти гладкие на плоском заднем конце, далее по направлению к перед
нему они становятся слегка зазубренными и загнутыми вверх. Свобод 
ный лист довольно короткий, занимает не более 7з длины конодонта. 
Зубцы осевого гребня на свободном листе остроугольные. Самый вы 
сокий зуб конечный передний, иногда спереди от него есть маленький 
зубчик. Кзаду высота их быстро уменьшается на протяжении 7з длины 
конодонта, где расположен самый маленький зубец гребня. Иногда 
сзади от него расположен отдельный, более крупный зубец. Нижний 
край прямой. Базальное поле сравнительно широкое. Базальную ямку 
окружает слегка раздвоенный лоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,72 мм, ширина 0,23 мм. 
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С р а в н е н и е . Описываемые М. nodosus удлиненной, иногда с 
субпараллельными краями платформой напоминают М. c o m m u n M i 
(Hayash i ) . Отличаются большей зазубренностью передней части боко
вых краев платформы, более коротким свободным гребнем, прямым 
нижним краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский ярус; Австрия, Югославия, 
болгария , Турция, Япония, о-в Суматра, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Верхний, 
скв. 2400, обр. 101 5 экз., обр. 102 1 экз., обр. 24 — 3 экз., обр. 104 -
3 экз.; датолитовое месторождение, карьер сопки Центральная , 
обр. К-37 — 3 экз.; Хабаровский край, р. Гур, скала Какдяму, 
обр. Д 1 0 9 — 1 экз. 

Metapolygnathus Hnguiformis Hayashi , 1968 
Табл. VII , фиг. 8; табл. IX, фиг. 1, 2 
Po lygna thus abnept is : Huckriede, 1958, tab 14, fig. 26. 
Gladigondolel la abnept is : Nogami , 1968, tab . 8, fig. 6. 
Metapo lygna thus Hnguiformis: Hayashi , 1968: 72, tab . 3, fig. 9. Bu

durov, 1977: 36, tab . 1, fig. 3, 4; tab. 3, fig. 5, 6 
Tardogondolel la abnept is : Mock, 1971, tab. 4, fig. 11. 
Metapo lygna thus spa tu la tus pseudodiebeli . Kozur, 1972: 8, 9, tab. 4, 

fig. 5. 
Epigondolel la diebcli: Kozur, Mostier , 1972, tab . 2, fig. 3* 
Tardogondole l la diebcli: Budurov, 1972: tab. 1, fig. 2. 
Г о л о т и п Metapo lygna thus Hnguiformis Hayash i [Hayashi , 

1968, tab. 3, fig. 9 ] ; Центральная Япония, слон, выше фузулинидовых 
слоев. 

О п и с а н и е . Конодонт с неширокой, равномерно суживающейся к 
переднему концу платформой. Затний конец платформы прямоуголь 
ной формы. Края платформы около заднего конца имеют неглубокую 
выемку, далее но направлению к переднем\ т концу они становятся слег 
ка зазубренными и загнутыми вверх. Банальная ямка конечная. 

Р а з м е р ы. Длина 0,6 мм, ширина 0,23 мм. 
С р а в н е н и е . Описыгаемые конодонты хорошо отличаются от 

других представителе" рота Metapolygna thus прямоугольной формой 
заднего копна платформы, пыемкон г.ла гформы п задней трети, ко
нечной базпльно i ямкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний ктрний нижний норий; Австрия, 
о в Тимор. Нижний нории, Ч е ^ с л о р а к п я . Отложения выше фузулини 
ДОРЫХ слоев; Япония. Верхний гриас; По^морье . 

М а д е р и а л. Дальнегорский район, рифовый массив Каменные 
Ворога, обр. 9 9 4 8 4 1 экз. 

Metapolygnathus vialovi r̂> nov 
Табл V, фиг 1 8- т а б л . VI, фиг. 5 10 

о 

Metapo lvgna thus l inguifcrmis- Catalov. Budurov. 1978, tab 1, 
fig. 16 18 ^ 

Metapo lvgna thus abneptis abnept is : Kovacs, Kozur, 1980a, tab . 3, 
fig. 3; Kovacs, Kozur, 1980b, tab. 14, fig. 1. 

Epigondolel la pr imit ia : Sudar , 1981, tab . 5 (pa r t ) , fig. 1, 2. 
Epigondolel la abnep4s* Isozaki, Mat suda , 1982, t ab . 2, fig. 2, 3, 6. 
Metapo lygna thus vialovi: Г И. Бурий, 1985, табл . I, фиг. 1. 
Metapolygna thus abnept is : Sudar , 1986, tab. 12, fig. 7—9. 
Г о л о т и п . Д В Г И , № 1Б/10; Приморский край, Дальнегорский 

район, водораздел р Кривая IT руч Больничный (правого притока 
р. Н е ж д а н к а ) , рифовый массив Каменные Ворота; верхний триас. 

Д и а г н о з . Конодонты с довольно широкой и плоской платформой, 
слегка суживающейся с обеих сторон на 7з расстояния платформы и 
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расширяющиеся к заднему концу. Задний конец прямоугольно-округ
лый, иногда небольшая выемка разделяет pro на д н я сегмента Круп
ные зубцы развиты на передней половине платформы, задняя полови 
на гладкая или с нодулевидными краевыми зубцами. 

Базальное поле имеет сильно выраженное раздвоение лба, ямка 
неконечна. 

О п и с а н и е . Конодонты с довольно широкой плоской платформой, 
постепенно расширяющейся от переднего конца к заднему. На 7з это 
го расстояния на боковых сторонах платформы наблюдается легкое 
сужение, иногда на одной стороне большее, чем на другой. Форма зад 
него конца платформы прямоугольно округлая, иногда небольшая вы 
емка в середине заднего края разделяет его на два сегмента. 

Крупные острые краевые зубцы развиты преимущественно на пе 
редней половине платформы по 2 3 зубца на одной, часто наиболее 
вогнутой, стороне и 3 5 на другой. Задняя половина платформы у 
молодых экземпляров гладкая , у более зрелых появляются нодулевид 
ные краевые зубцы. Невысокая карина протягивается на 2 / з длины 
конодонта. Самый маленький зубец находится на 1 / 2 длины конодонта, 
далее к заднему концу следуют еще 3—4 более крупных зубца. Глав 
ный зубец является самым крупным крайним задним зубцом. У взрос
лых экземпляров на воображаемой линии, соединяющей главный зубец 
с задним правым углом платформы, часто находится небольшой но-
дулевидный зубчик. 

Базальное поле сравнительно неширокое, с явно выраженным раз
двоением лба. Выпуклая базальная ямка неконечна. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,77—0,9 мм, ширина 0,23—0,31 мм. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . В результате ревизии конодонтов, 

проведенной К. Будуровым [Budurov, 1976а], к Epigondolel la abnept is 
стали относиться только конодонты с ланцетовидной формой лба. Сход 
ные с ними по форме платформы конодонты, имеющие раздвоенный 
лоб, отнесены нами к шовому виду Metapo lygna thus vialovi. От других 
видов Metapolygia thus они отличаются довольно широкой и плоской 
платформой, суживающейся с обеих сторон на 7з платформы и рас 
ширяющейся к прямоугольно-округлому или имеющему выемку задне 
му концу, преимущественным развитием крупных острых зубцов в пе 
редней половине платформы. От М. nodosus описываемые конодонты 
отличаются расширенным задним концом, от М. Hnguiformis — суже
нием платформы в первой, а не в последней от переднего конца трети. 
Конодонты М. spa tu la tus отличаются от описываемых более короткой 
платформой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний карний; Болгария, Нижний но
рий; Венгрия, Югославия. Верхний триас; Япония, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Верхний, 
падь Партизанская , обр. 99 /133 8 экз., обр. 99 /169— 14 экз., 
обр. 99/173 — 2 экз., скв. 2400, обр. 20 — 2 экз., обр. 11 3 экз.; ри
фовый массив Каменные Ворота, обр. 99/183а 8 экз., обр. 99/184 -
1 экз.; гора Сахарная , обр. 9 9 / 2 4 4 — 1 экз.; водораздел р. Рудная и 
пади Малышеве кая, обр. Р-254 1 экз.; Чугуевский район, правый 
борт р. Уссури, обнажение вдоль дороги Уборка—Кокшаровка , 
обр. Н-822 — 4 экз.; Хабаровский край, р. Гур, обр. Д 285 5 экз., 
Д-109 — 5 экз., Д-117 — 4 экз.; р. Анюй, обр. Ц-261/6 — 3 экз.; р. Ка 
тэн, обр. К - 5 8 3 - 6 экз. 

Metapolygnathus primitia Mosher , 1970 
Табл. VIII , фиг. 1—5; табл. X, фиг. 2, 3 

Epigondolel la pr imit ia : Mosher , 1970: 740, tab . 110, fig. 7 13, 16, 
17; Mosher, 1973: 161, tab . 18, fig. 1—5, 7 - 11; Metcalfe et al., 1979: 
743, tab . 97, fig. 8, 9, 12 20; Krystyn, 1980, tab. 13, fig. 1—7; Ishida, 
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1981, tab. 5, fig. 4, 5; tab. 6, fig. 1—3; Koike, 1982b: tab . 1, fig. 29—36; 

Kolar-Jurkovsek, 1982: 176—178, tab . 2, fig. 1, 2; Orchard, 1983: 178 
fig. 2; Г. И. Бурий, 1984a: 39, табл . 1, фиг. 1 5; Onder, 1984: 94, 
t ab . 25, fig. 10, 11; Jones , Nicoll, 1985: 362, fig. 3. 

Epigondolel la n. sp. A: Sweet et al., 1971, tab. 1, fig. 8, 40. 
Metapo lygna thus pr imit ius : Sudar , 1981: 251—253, tab. 5, fig. 3, 4 

(non fig. 1—2 —M. vialovi Bury i ) . 
Г о л о т и п — Epigondolel la primit ia Mosher [Mosher, 1970, t ab . 110 

fig. 8, 11, 12]; Северная Америка; граница карнийского и норийского 
ярусов. 

О п и с а н и е . Конодонты с платформой, чуть заметно расширяю
щейся по направлению к заднему концу. У взрослых экземпляров плат
форма на заднем конце прямоугольной формы, у более молодых — 
овальной или остроугольно вытянутой вдоль осевого гребня. Верхний 
край платформы в задней трети гладкий, без зубцов. По 1—3 зубца 
находятся сбоку на переднем конце платформы, причем зубцы на про
тивоположных сторонах непарные. Справа I 2 зубца, слева соответ
ственно 2 3. Зубцы осевого гребня на свободном листе остроуголь
ные, высокие, высота их постепенно уменьшается по направлению к 
центру. На задней половине платформы зубцы фиксированной части 
листа низкие, бугорчатые, раздельные. На молодых стадиях платформа 
не развита, конодонт имеет форму листа. 

На базальной поверхности от переднего конца к заднему протяги
вается несильно выступающее базальное поле. Б а з а л ь н а я ямка нахо
дится на расстоянии г / 3 от заднего конца поля. Л о б довольно большой, 
слегка раздваивается . У некоторых самых взрослых конодонтов раз
двоение лба более сильное. 

Р а з м е р ы . Длина 0,51 0,68 мм, ширина 0,18 0,23 мм. 
С р а в н е н и е . По прямоугольной форме платформы, по числу и 

положению зубов более всего сходны с Metapo lygna thus primitia Mo
sher. По таким признакам, как раздваивающийся лоб и более заметное 
расширение заднего конца платформы у некоторых экземпляров, эти 
конодонты напоминают М. vialovi, но имеют гладкую заднюю часть 
платформы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхи карнийского низы норийского яру
сов; штат Невада, Британская Колумбия, Югославия, Австрия, Япония. 
Верхний триас; Турция, о-в Суматра, Австралия, Приморье. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная Го
лова, обр. 99 /36 — 3 экз., обр. 99 /87— 100 экз.; рифовый массив Камен
ные Ворота, обр. 99/181 — 1 экз., обр. 99/184 3 экз.; рифовый массив 
Верхний, скв. 2400, обр. 25 — 4 экз.; датолитовое местореждение, карь
ер сопки Центральная , обр. К - 4 7 — 5 экз. Хабаровский край, р. Анюй, 
обр. Ц-261/6 — 3 экз. 

Р о д EPIGONDOLELLA MOSHER, 1968 

Po lygna thus : Diebel, 1956: 430 ( p a r t ) ; Huckriede, 1958: 155 (part) 
Cherchi, 1967: 228. 

Gladigondole l la : Nohda, Setoguchi , 1967: 232; Nogami , 1968 
121 ( p a r t ) ; Hayash i , 1968: 68 (pa r t ) . 

Epigondolel la : Mosher , 1968b- 935; Mosher, 1970: 739; Kozur, Mock 
1972: 3; Koike, 1973: 102; Mosher , 1973: 158; Budurov, 1977: 40; Ra 

movs, 1978: 52; Koike, 1982b: 16; Isozaki, Mat suda , 1982: 109; Kolar-Jur
kovsek, 1982: 171; Orchard, 1983: 177; Kolar-Jurkavsek, Buser, 1983: 159 
Onder , 1984: 88; Г. И. Бурий, 1984a: 39; Дагис и др. , 1987: 16. 

Tardogondole l la : Bender, 1967: 530; Kozur, Mostier , 1971: 13. 
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Metapolygnathus: Kozur, 1972: 5; Kozur, Mock, 1973: 11; Kozur, 
1974: 13; Kovacs, Kozur, 1980a: 550; Gupta et al., 1980: 592. 

Т и п о в о й в и д — Po lygna thus abnept is Huckr iede [Huckriede, 
1958: 156, tab . 14, fig. 16]; Альпы; Верхний триас. 

Д и а г н о з . Платформа узкая или средней ширины, несущая на 
середине боковых сторон краевые зубцы, с листом, переходящим на 
передней половине в свободный лист. На нижней стороне находится 
узкое и длинное базальное поле с неглубокой ямкой, которая на перед 
нем конце открыта и переходит в базальную борозду, на заднем — 
окружена заостренным лбом. 

С р а в н е н и е . Конодонты рода Epigondolel la сходны по строению 
верхней поверхности с конодонтами рода Metapo lygna thus . Отличаются 
эллиптической формой базального поля, ямка которого с задней сто 
роны переходит в остроконечный лоб. 

С о с т а в . Epigondolel la abnept is [Huckriede, 1958]; Е. postera 
[Kozur, Mostier , 1971]; E. mul t iden ta ta Mosher , 1970: E. b identa ta Mo
sher, 1968: E. andrusovi [Kozur, Mock, 1972]; E. mosheri Kozur, Most
ier, 1971. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас; штат Невада , Британская 
Колумбия, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Болгария, 
Турция, Япония, Малайзия , Приморье, Хабаровский край. 

Epigondolella abneptis (Huckriede, 1958) 

Табл. VI, фиг. 1, 2; табл. VII , фиг. 1 4, табл. X, фиг. 10, 11 

Po lygna thus sp. indet: Diebel, 1956, t ab . fig. 3. 
Po lygna thus abnept is : Huckriede, 1958: 156, tab. 14, 13, 16, 17, 22; 

Budurov, Pevni , 1970, tab . 17, fig. 13, 14. 
Gladigondolel la abnept is : Nohda, Se togu:h i , 1967, tab . 2, fig. 3, 4, 

6, 7; Nogami , 1968, tab . 8, fig. 2. 
Epigondolel la abnept is : Mosher , 1968b: 936, tab. 118, fig. 18, 20, 21 ; 

Mosher, 1970, t ab . 110, fig. 14, 18; Sweet et al., 1971, t ab . 1, fig. 18, 27; 
Mosher, 1973: 159, tab . 18, fig. 6, 13, 14; Budurov, 1976b: 103, tab . 2, 
fig. 20, 21. Budurov, 1977: 42, tab . 1, fig. 1, 2; tab . 2, fig. 7, 8. 

Metapo lygna thus abneptis spa tu la tus : Gupta et al., 1980, tab. 3, 
fig. 2—5. 

Г о л о т и п . Po lygna thus abnept is Huckriede [Huckriede, 1958: 156, 
tab. 14, fig. 16]; Австрия; верхний триас, норийский ярус, зона Суг-
topleurites b icrenatus . 

О п и с а н и е . Конодонты с неширокой вытянутой почти на 
2 / з длины платформой, с заметно загнутыми вверх краями. Форма кра 
ев платформы сложная . Начиная с переднего конца она расширяется, 
затем на 1 / 2 расстояния слегка суживается и около заднего конца опять 
слегка расширяется. Задний край прямоугольно округлый, неровный, 
посередине имеет одну или две неглубоких выемки; у молодых коно 
донтов — иногда ланцетовидно-округлый. У взрослых экземпляров с 
боков имеются по 4—5 острых краевых зуба, у молодых экземпляров 
их меньше. Невысокая карина протягивается почти до заднего конца 
конодонта. Высота зубцов карины уменьшается постепенно от перед
него конца к центральному зубцу и дальше резко до заднего конца. 
Базальное поле неправильной ланцетовидной формы. Ямка маленькая, 
с ровными краями, расположена около центра конодонта; спереди пе
реходит в тонкий базальный желоб , сзади — в удлиненный, округло-
ланцетовидный лоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,72 мм, ширина 0,18 мм. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Р . Хукриде [Huckriede, 1958] изо

бразил голотип Е. abnept is сбоку, не показав важной для диагноза 
нижней стороны. Описание вида т а к ж е очень неполное, но ясно, что к 
нему он относил экземпляры, у которых «аборальная (нижняя) сторона 
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типично гоидолеллевидной формы» [Huckr iede , 1958: 3 ) 6 ? , г. е. базаль
ное поле па злдисм конн^ округлое пли ланцете пдгол формы (но не 
раздвоенное) . 

К. Будуров [Budurov , 1 9 / / ] на cci овании д у а л ь н о ю изучения 
микроструктуры нижней стороны средне * ерхнетриассвы V платформен 
пых конодонтов т а к ж е отнес к Е. abnepti^ экземпляры с ланцетовид
ной формой базального поли. 

Описываемые нами Е, a b n t ^ u > полностью соответствую! этому 
диагнозу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е 1 lopnncinin я р \ с , зона C y r t o p l e u n t e s bicre-
n a t u s ; Австрия. Норийскнп ярус; штаг Пе>а,та, Г р л т а п е к а я К с л \ и 5 п я , 
Чехословакия , Индия . Верхний карпий? нории; Я л опия, Приморье . 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная 
Голова, обр. 29 1 экз. ; рифовый массив Каменные Ворота, 
обр, 9 9 / 1 8 1 6 — 1 0 экз. , обр. 9 9 / 1 8 4 — G экз.; рнфозый массит Верхний, 
скв. 2400, обр. 10 — 3 экз. , обр. 15 2 экз. , обр. 28 G экз. , обр. 16 
10 экз., обр. 17 — 5 экз. , обр. 40 9 экз , обр. 3 0 2 экз., обр. 38 — 
2 эьз. ; Хабаровский край, р Гур, обр. Д 247 2 экз . , обр. Д 283 
5 экз. ; p . Kai3H, обр. К-583 1 2 экз . 

Epigondolella postera (Kozur , Most ier , 1971) 
Табл. VII , фиг. 5; табл . VII I , фиг. 10 12; табл . X, фиг. 9 

Ta rdogondo le l l a abnept i s postera* Kozur, Most ie r , 1971: 14 15, 
t ab . 2, i ig. 4 6. 

Ep igondole l l a pos te ra hayash i i : Kozur, Mock, 1972: 11—12, fig. 1. 
Epigondole l la pos te ra : Kozur, Mock, 1 9 7 Z : 10 11; Budurov , 1977: 

4 3 , t ab . 5, fig. 25, 26; Isozaki , M a b u d a , 1980 lab 1 , fig. 6 , 7; Krys lyn , 

1980, tab . 13, fig. 15 1 8 ; Ishic'a, 1981, lab . 7 , fig. 2; \ o l a i Jurkovsek , 
1982: 175, tab . 4, i ig. 1, 2; N a g a o , M a t s u d a , 1982, tab. 1, Jig. 1; Isozaki , 
M a t s u d a , 1982: 115, t ab . 3 , fig. 1 — 7 ; Orchard , 1 9 8 3 : ibG 1 8 7 , fig. 11; 
Г. И. Бурий, 1984a: 4 1 , т абл . 1, фиг. 8 10- Onder , 1984: 93, l ab . 25, 
J ^ . 7 , 8 ; Ы/ < R, 1 9 8 O , ;. 1-*, , I . З 9 . 

Epigondole l la pos te ra p< s le ra : Kozur , M o n u r , 1972, tao . 4 , fig. 1 , 2. 
M e t a p o l y g n a t h u s pos ie rus pos t e iu s : I\ozur, 1 9 7 2 , t ab . 6 , fig. 23 25. 
M e t a p o l y g n a t h u s pos ie rus : Kovacs , Kozur, 1980a. 574; Kovacs , K< -

zur , 1980b, t ab . 14, fig. 7; Gupta ct al., 1980: U.\ 2, iig. 7 8; tab . 5, 
fig. 1 9; Suda r . 1 9 8 0 , Lab. 3 , fig. 8 , 9; Suda r , 1 9 8 1 , u n . 7, fig. 4, 5. 

Г о л о т и п. Ta rdogondo le l l a abnept is posiera Kozur, Most ier , f Ko
zur, Most ier , 1971: 14, t ab . 2, fig. 4 ] ; З а п а д н а я Европа; норппекпй я р \ с . 

О п и с а н и е . Маленькие коногопты с л^^илю широкой платфор 
мой, з анимающей их заднюю половин}'. Задний край платформы глад
кий, на переднем слева и справа расположены один или два краевых 
зубца. Из них задний чаще всего более крупный и острый. Зубцы сво 
бодного листа высокие, широкие, уплощенные, сплавленные на 2 / 3 в и 
соты. Зубцы остальной части листа очень маленькие , более округлые и 
раздельные. Задний конец платформы имеет округлую форму, иногда 
слегка сужен в середине или ближе к одной из боковых сторон. Ба 
зальное поле под свободным листом с юнь узкое, д а л ь ш е слегка р а с т и 
ряется и протягивается па lj2 длины платформы, где расположена ма
ленькая б а з а л ь н а я ямка . Лоб заостренной формы и довольно велико
ват. 

Р а 1 м е р ы. Д л и н а 0,5 мм, ширина 0,18 MVI. 
С р а в н е н и е . Эти конодонты отличаются от Ep igondole l l a а 'шер 

(is (Huckr iede , наличием всего одного пли двух боковых краевых чуб 
цов и гладкими краями платформы, от Е. m u l t i d e n t a t a Mosher округ 
лой формой п л а т ф о р м ы и меньшим количеством зубцов. Д а н н ы е ко
нодонты не могут быть отнесены т а к ж е к Е. b identa ta Mosher из за бо-
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лее сильного развития платформы и большего количества боковых зуб
цов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас, норийский ярус; Австрия, 
Венгрия, Югославия, Чехословакия, Турция, Приморье. 

М а т е р и а л Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная 
Голова, обр. 9 9 / 7 8 — 1 экз., обр. 99/80 а 1 экз., обр. 99/68 4 экз. , 
обр. 99 /224— 17 экз., обр. 16 30 экз., обр. 15 и 9 9 / 6 7 — 1 0 0 экз. , 
обр. 13 и 99/32 — 30 экз., обр. 12 30 экз., обр. 11 — 17 экз. , обр. 10 — 
12 экз., обр. 99/38 — 2 экз., обр. 99/39 6 экз.; рифовый массив Пар 
тизанский, обр. 99/54 J экз.; рифовый массив Верхний, скв. 2400, 
обр. 32 1 экз., обр. 30 — 6 экз., обр. 3 1 — 2 экз.; р. Рудная , руч. Боль 
ничный, обр. 9 9 / 2 4 6 — 1 экз.; датолитовое месторождение, карьер соп
ки Центральная , обр. К-46 2 экз.; обр. К 50 — 2 экз . 

Epigondolella multidentata Mosher , 1970 
Табл. VII I , фиг. 6—9; табл. X, фиг. 7, 8 

Epigondolel la mul t iden ta ta : Mosher, 1970: 739 740, tab. 110, 
fig. 19, 22—26; Mosher , 1973: 160, tab . 18, fig. 15, 18—22, 25—27. 

Budurov, 1977: 44, tab. 2, fig. 1, 2; Clark et al., 1979, t ab . 1, fig. 4; 
Orchard, 1983:183 —185, fig. 8; Г. И. Бурий, 1984a: 40, табл . 1, 
фиг. 6, 7. 

Epigondole l la n. sp. В.: Sweei et al., 1971, t ab . 2, fig. 21 . 
Metapo lygna thus mul t iden ta tus ; Kovacs, Kozur, 1980b, tab . 14, fig. 5. 
Г о л о т и п — Epigondolel la mul t iden ta ta Mosher [Mosher, 1970, 

tab. 110, fig. 22—24] ; Северная Америка, норийский ярус. 
О п и с а н и е Конодонты с довольно широкой на переднем конце и 

суживающейся к заднему концу платформой. В самой широкой ее ча 
сти на краях платформы билатерально находятся по 2 3 маленьких 
краевых зубчика. Зубцы фиксированной части листа средней высоты, 
зубцы свободного листа высокие, высота их быстро уменьшается по 
направлению к центру. 

Базальная поверхность, наиболее широкая в центре, по направле
нию к заднему концу суживается. Базальное поле узкое, приблизи 
тельно повторяет форму базальной поверхности. Б а з а л ь н а я борозда 
неглубоко врезана в поле и переходит в неглубокую ямку, расположен
ную в середине базального поля. Сзалч переходит в узкий остроконеч
ный лоб. 

Р а з м е р ы . Длина 0,5 мм, ширина 0,23 мм. 
С р а в н е н и е . Описываемые конодонты являются, вероятно, до 

вольно молодыми экземплярами, о чем свидетельствует слабое разви
тие платформы. Ее расширение на переднем конце и сужение к задне
му концу, наличие 2—3 маленьких зубчиков в центральной части плат
формы, как и центральное положение базальной ямки, дают возмож 
ность отнести данные экземпляры к Epigondolel la mul t iden ta t a Mo
sher. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас, норийский ярус; штат Не
вада, Британская Колумбия, Австрия, Венгрия, Приморье, Хабаров
ский край. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Больничный, 
обр. 99/50 — 6 экз.; рифовый массив Сахарная Голова, обр. 99/44 — 
5 экз., обр. 99 /38 — 4 экз., обр. 99/224 — 9 экз., обр. 99/220 — 9 экз.; Д а 
толитовое месторождение, карьер сопки Центральная , обр. К-45 
1 экз., обр. К - 4 6 — 1 экз. Хабаровский край, р. Анюй, обр. Ц-262/17 
8 экз. 

Epigondolella bidentata Mosher, 1968 
Табл. VIII, фиг. 13, 14 
Epigondolella bidentata: Mosher, 1968b: 36, tab. 118, fig. 3 1 - 3 5 
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поп 36; Mosher . 1970, t ab . 110,- fig. 27, 28; Sweet et al., 1971, tab . 1, 
fig. 30;Kozur ,Most ler , 1972, tab. 4, fig. 3 5; Kozur , Mock, 1972, t ab . 1, 
fig. 1 3 - 1 6 ; Mosher , 1973: 160, t ab . 18, fig. 23, 24, 28; Budurov , 1977: 45, 
tab . 1, Vcr. 7; tab. 2, fig 4; Cla rk et al , 1979, tab . 1, fig. 3; W a r d l a w , 
Jones , I980, tab . 64, fig. 10, Krys lyn , 1980, tab . 14, fig. 1 4; Isozaki , 
M a t s u d a , 1980, i ab . 1, fig. 1, 2; N a g a o , M a t s u d a , 1982, t ab . 1, fig. 2 1; 
Isozaki , M a t s u d a , 1982: 117 119, tab . 4, iig. 1 5; O r c h a r d , 1983: 188— 
189; Г. И. Бурнй, 1981a. 42, . а б л . 1, ф ш . 11, l 9 , Suda r , 1986, t ab . 14, 
fig. 10—16. 

Tardogonc )lella b i d e n t a t a : Mock, 19 / 1, t ab . 1, fig. 3. 
M e t a p o l y g a a t h u s b i d e n t a t u s : Когиг, 1972, tab . 7, fig. 3 9; Kovacs , 

Kozur , 1980b, Lib. 15, i ig . 1 
Г о л о т и i - E p i g o n d o l e l l a b iden ta ta Mosher ("Mosher, 1968b: 936, 

tab . 118, fig. 3 5 ] ; Австрия; пориьскпи яр>с, зона R h a b d o c e r a s suess i . 
О п и с а п и с. Мачепььис , у w i c конодонты, с двумя боковыми утол 

щениями посередине вместо платформы. Каждое из них несет по 1 до 
вольно кру шому зубц} е каждой стороны. Многочисленные зубы сво 
бодного листа наполоспн\ сплавленные, ьысокие; на задней части ко 
нодонта находятся 3 4 рлздетьныч маленьких зубца Б а з а л ь н о е поле 
узкое и слегка расширяется в з л м ь е н трети. Лоб острый, средней дли 
ны. Б а з а л ь н а я я м к а мелкая и расположена под боковыми зубцами. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,23 мм, ширина 0,06 мм. 
С р а в н е н и е . Эти конодонзы легко обличаются от других видов 

рода Ep igondo le l l a благодаря билатеральному развитию всего двух 
боковых зубцов на платформе . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний iриас , норийский ярус, зона 
Rhabdoce ras suess i ; Б р и т а н с к а я Колумбия , штат Невада , Австрия, Че 
хословакия, Венгрия, Югославия , о в Тимор. Верхний триас; Япония, 
Приморье . 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Сахарная 
Голова, обр. 99/43 2 экз. , обр. 99/78 1 экз. ; рифовый массив Верх 
ний, скв. 2400, обр. 3 6 — 1 экз. ; датолитовое месторождение, карьер сои 
ки Ц е н т р а л ь н а я , обр. К 45 2 экз. , обр. К 51 2 экз . 

Р о д ANCYROGONDOLELLA BUDUROV, 1972 
v 

Ancyrogondo le l l a : Budurov , 1972: 855; Budurov , 1977: 40; Cata lov , 
Budurov , 1978: 9 1 . 

Ep igondo le l l a : Ziegler , 1977: 201; Onder , 1984: 95. 
Т и п о в о й в и д Ancyrogondole l l a t r i a n g u l a r i s B u d u r o v [Budu

rov, 1972: 857, tab . 1, fig. 3 6 ] ; З а п а д н а я Европа; верхний триас , но
рийский ярус. 

Д и а г н о з . П л а т ф о р м а асимметричная . Лист от главного зубца в 
направлении к заднему концу разделяется на две части, более длинная 
из которых переходит в боковой отросток. Б а з а л ь н о е поле с вилкооб 
разнораздвоенным лбом и маленькой ямкой. 

С р а в н е н и е . Конодонты рода Ancyrogondo le l l a благодаря раз 
двоенному на заднем конце базальному полю сходны с M e t a p o l y g n a 
thus , от которых они развились . Отличие заключается в образовании в 
результате такого раздвоения бокового отростка платформы. 

С о с т а в . Ancyrogondo le l l a t r i a n g u l a r i s Budurov , 1972. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас , норийский ярус ; Болгария , 

Турция, Приморье . 

Ancyrogondolel la t r i angu la r i s Budurov, 1972 
Табл. VII , фиг. 9 — 1 1 ; табл . IX, фиг. 7—9 
P o l y g n a t h u s abnep t i s : Huckr iede , 1958, t ab . 14, fig. 3. 

Ancyrogondole l la t r i a n g u l a r i s : Budurov , 1972: 857, tab . 1, fig. 3 6; 
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Budurov, 1976a, Lab. 3, i ig. 8; Budurov , 1977: 40, t ab . 3, fig. 1—4; t ab . 4, 

fig 1—4; tab. 5, fig. 20, 2 1 ; Ca ta lov , Budurov , 1978: 91 92, t ab . 3, 
fig. 17 19; Sudar , 1986, tab . 13, fig. 1—4. 

Epigondole l la abnep t i s : Mosher , 1973, tab . 18, fig. 16, 17. 
Epigondole l la t r i a n g u l a r i s : Ziegler , 1977: 201 ; Koike, 1981, t ab . 2, 

fig. 39; Onder , 1984: 93, t ab . 25, fig. 9 
M e t a p o l y g n a t h u s t r i angu l a r i s - Ishida , 1979, tab . 3, fig. 13. 
Г о л о т и п Ancyrogondolc l l a t r i a n g u l a r i s B u d u r o v [Budurov , 

1972, tab . 1, fig. 6 ] ; Ф Р Г ; средняя масть норийского яруса . 
О п и с а н и е Конодонты с широкой, плоской платформой, раснш 

ряющейся от переднего к заднему концу. На '/з этого расстояния на 
блюдается легкое сужение платформы, после чего она резко распшря 
ется с преобладающим асимметричным развитием одной боковой сто 
роны. У взрослых экземпляров боковые зубцы на передней части плат 
формы острые, ближе к заднему концу нодулевидные. У молодых 
экземпляров развиты только острые боковые зубцы на передних ча
стях платформы Карина на переднем конце высокая, высота зубцов 
ее уменьшается по направлению к заднему концу. Ц е н т р а л ь н ы й зубец 
самый маленький, нодулевидный. Раздноенная часть карины вместе с 
задним краем платформы образует треугольник. 

Б а з а л ь н о е поле расширяется в направлении вилкообразнораздво 
енного лба . Б а з а л ь н а я ямка расположена под центральным зубцом, 
ее края слегка выступают над vpoBHeM базального поля. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,9 мм, ширина 0,3 мм. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Норийский ярус, зоны Heinr ich i tes paulckei 

(Malayi tes dauson i ) H i m a v a t i t c s co lumbianus ; Югославия , Австрия, 
Болгария , Ф Р Г . Верхний триас; Турция, Япония, Приморье . 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, рифовый массив Каменные 
Ворота, обр. 9 9 / 1 8 2 — 1 экз , обр. 99/183 2 экз. ; рифовый массив Верх 
ний, обр. 9 9 / 1 3 3 1 экз. ; р Рудная , пос Садовый, обр . Р-201 — 1 экз. 

Р о д MISIKELLA KOZUR, MOCK, 1974 

S p a t h o g n a t h o d u s M o s t k r , 1967' 11. 
N e o s p a t h o d u s : Mosher , 1968b: 930; Sweet et al., 1973, tab . 1, fig. 2. 
Mis ikel la : Kszur , Mock, 1974- 247; Gazdzicki , 1978: 346; Isozaki , 

M a t s u d a , 1983: 66. 
Т и п о в о й в и д Misikel la herns te in i (Most ier) [Most ier , 1967: 11, 

pi. 1 ] ; Н и ж н я я Австрия; верхний триас , норийский ярус (севат ) . 
О п и с а н и е . Крошечные листовидные конодонты, высота которых 

близка к длине ИЛИ ее превосходит. Гребень состоит из 3—6 остро 
угольных, уплошенных, сросшихся на 2 / з высоты зубцов. Конечный са 
мый широкий задний зубец сильнее других загнут н а з а д . Б а з а л ь н а я 
ямка очень широкая и глубокая , в поперечном сеченш; каплевидной 
формы, занимает всю нижнюю плоскость конодонта. 

С р а в н е н и е . Конодонты рода Misikel la являются самыми моло 
дыми представителями из всех известных науке конодонтов, развивав 
шихся в заключительные ф а з ы норийского века, когда все существо 
вавшие до этого периода платформенные конодонты, вероятно, уже 
вымерли. В морфологическом отношении это своеобразная группа ли 
стовидных конодонтов, х а р а к т е р и з у ю щ а я с я очень мелкими р а з м е р а м и 
и крайне упрощенной морфологией, что сближает их с простыми коио 
Донтами. Лист очень короткий. Главный зуб конечный, очень крупный. 
Б а з а л ь н а я полость очень глубокая , занимает все основание конодонта. 
Эти черты отличают данные конодонты от всех триасовых. Возрастная 
изменчивость не наблюдается или слабо выражена . 

С о с т а в . Misikel la herns te in i (Most ier , 1967), М. pos the rns te in i 
(Kozur, Mock, 1974). 



Р а с п р о с т р а н е н и е . Норийский ярус, севатский подъярус — 
рэтский ярус; штат Невада , Австрия, Польша, Япония, Чехословакия, 
Приморье. 

Misikella hernsteini (МоыЛег, 1967) 
Табл. X, фиг. 4 
Spa thogna thodus herns te in i : Most ier , 1967: 11 pi. 1, fig. 1. 
Neospa thodus lanceola iUs: Mobher, 1968b- 939, tab . 115, fig. 7, 10, 11. 

Neospa thodus herns te in i : Sweet et al , 1971, tab . 1, fig. 2, 3; Kolar-

Jurkovsek, 1983, tab. 7, fig. 2, 3. 
Misikella h e r n s i e u u ; Kovacs, К^лиг, i980b, tab . 15, fig. 4—7; Isozaki , 

Ma t suda , 1980, tab . 1, fig. 12; Krys ln i , 1980, tab . 14, fig. 10 12; Koike, 
1981, tab. 2, i!g. 29; Isozaki , .Mabuda , 1982, tab. 4, fig. 8; Nagao , Mat
suda , 1982, tab . 1, fig. 7—11; Isozaki . M a t s u d a , 1983: 66 67, tab . 1, 
fig. 1 - 7 . 

Г о л о т и п — Spa thogna thodus hernste ini Most ier [Mostier, 1967, 
pi. 1, fig. Н и ж н я я Австрия, Хальштегские известняки Хернштайна; 
верхний триас, норийский ярус (севат) . 

О п и с а н и е . Листовидные конодонты с довольно высоким осевым 
гребнем, у которых соотношение длины и высоты 1 : 1 или 1 : 0,9. Осе 
вой гребень состоит из 4—6 сильно сжатых с боков зубцов. Зубцы на 
протяжении 2 / 3 своей длины широкие, сплавленные, выше резко пере 
ходят в остроугольные. Самый маленький передний зубец почти верти 
кальный. Высота и наклон остальных зубцов увеличиваются к заднему 
концу, форма верхнего края веерообразная. Базальная ямка каплевид 
ной формы, слегка асимме!рична, задний край ее заходит за основание 
заднего зубца. Нижний край на передней половине прямой, на задней 
вогнуто-приподнято-дугообразный. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,15 0,35, высота 0,14 0,32 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь . Отношения длины к высоте колеблются. 

В коллекции встречаются конодонты, длина которых равна высоте, а у 
молодого экземпляра длина заметно превосходит высоту. В зависимо 
сти от высоты зубцов и степени их наклона форма верхнего края 
варьирует от веерообразной до почти прямой. Степень наклона заднего 
зубца различна, у некоторых экземпляров проекция его на нижнюю 
полость располагается за пределами основания заднего зубца. Кроме 
того, слегка меняется форма нижнего края . 

С р а в н е н и е . От наиболее молодого вида Misikella posthernsteini 
отличается большим количеством зубцов осевого гребня, а т а к ж е захо 
дом заднего края базальной ямки за основание заднего зубца. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Норийский ярус, севатский подъярус, ам 
монитовые зоны Sagen i t e s giebeli (верхняя часть) , Cochloceras suessi 
(по [Kovacs, Kozur, 1980b] ) ;штат Невада , Австрия, Югославия, Япо 
ния, Приморье, Хабаровский край. 

М а т е р и а л . Дальнегорский район, датолитовое месторождение, 
карьер сопки Центральная , обр. К-44 8 экз., обр. К 44а 3 экз. ; во
дораздел р . Рудная и пади Малышевская , обр. Р-251 — 3 экз., 
обр. Р-258 15 экз., обр. Р-259 11 экз.; Чугуевский район, правый 
борт р. Уссури, обнажение вдоль дорсги Уборка Кокшаровка, 
обр. Н-609 2 экз.; Хабаровский край, р. Змеинка, руч. Моховый, 
обр. 7956 — 1 экз. 

Misikella posthernsteini Kozur, Mock, 1974 
Табл. IX, фиг. 6; табл . X, фиг. 5, 6 
Neospathodus lanceola tus : Mosher , 1968b, tab . 115, fig. 7. 
Misikella pos therns te in i : Kozur, Mock, 1974: 6, pi. 1—3; Gazdzicki , 

1978: 346, tab . 38—40; Ishida 1979, tab . 2, fig. 9; Kovacs, Kozur, 1980b, 
tab . 15, fig. 10; Krystyn, 1980, t ab . 14, fig. 7—9; Isozaku, Ma t suda , 1980, 
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tab. 1, fig- 1 4 > 1 5 ; Nagao , M a t s u d a , 1982, lab. 1, fig. 12 15; Isozaki, 
Matsuda, 1982, tab . 4, fig. 9; Isozaki , M a t s u d a , 1983: 67 69, t ab . 1, 
fig. 8—13; t ab . 2, fig. 1 7; t ab . 3, fig. 1—7; Ishida , 1983, t ab . 1, fig. 1, 
2; Г. И. Бурий, 1985, табл . 1, фиг. 4. 

Г о л о т и п Misikel la pos the rns te in i Kczur , Mock [Kozur , Meek, 
1974, pi. К 2 ] ; Чехословакия , н и ж н я я часть нижнего рэта. 

О п и с а н и е. Короткие конодонты с высоким осевым гребнем (со
отношение длины и высоты конодонта равно 1 : 3 ) , состоящим из 3 уп 
лощенно-округлых зубцов. Д в а широких передних зубца , почти верти
кальные, незначительно отличаются по высоте и наклону назад . З а д 
ний самый длинный широкий зубец сильно загнут в заднем направлс 
нии. Б а з а л ь н а я ямка симметрична. Нижний край ее прямой, на заднем 
конце слегка приподнят в основании главного зубца, где имеет V-об 
разную вогнутость, протягивающуюся вверх ,ю вершины главного зуб ia. 

Р а з м е р ы . Д л и н а 0,15 0,28 'м, высоте 0,21 (),ЗГ мм. 
И з м е н ч п з о с т ь. Проявляется в колебания \ ширины и глуоины 

базальной ямки. Форма нижнего к р а я т а к ж е изменчиза . У некоторых 
экземпляров на боковых сторонах наблюдаются симметричные округ
лые вырезы, которые иногда находятся то пжо с одной стороны или с 
переднего края 

С р а в н е н и е Отличительными признаками описываемого вида 
являются наличие всего трех ;убцов в осевом гребне, V образный гы-
ступ на заднем крае ь ча главном зубце 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Рэтский ярус, нижняя час;*> нижнего рэта; 
Чехословакия, Почьша, Австрия. Норийский ярус; Япония, Приморье . 

М а т е р и а л Дальнегорский район, р Рудная , р\ ч. Больничный, 
обр. 99 /247 13 экз ; гора С а х а р н а я , об" . 99/244 3 экз.; датолитовое 
месторождение, карьер сопки Ц е н т р а л ь н а я , обр. К-44 6 экз. , 
обр. К-43 10 жз . , обр. К 42 1 экз. ; вочораздел падсн П а р т и з а н с к а я 
и М а л ы ш е в с к а я , обр. К 71 7 экз.: Чугуевский район, правый борт 
р. Уссури, обнажение вдоль дороги Уборка Кокшаров/ка, обр. Н 803 — 
3 экз . 



Г Л А В А 2 . С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я 

И С Т О Р И Я И З У Ч Е Н И Я С Т Р А Т И Г Р А Ф И И Т Р И А С А 
С И Х О Т Э - А Л И Н Я 

Триасовые отложения широко распространены в Сихотэ Алинскон 
складчатой области, особенно в ее южной части Ю ж н о Приморской 
структурно фациальнои sonc Здесь они представлены преимуществен 
но герригеннымн породами алевролитами, аргиллитами с прослоями 
и линзами известняков, известковистых песчаников, с о д е р ж а щ и м и бо 
гатую фауну аммоноидей, двустворчатых моллюсков, конодонтов и 
других органических остатков. 

Первые сведения о находках триасовой фауны и их возрасте 
можно найти в работах В П. Маргаритова [1888] , А. П. Карпинского 
[1888] , Д . Л . Иванова [1891], К. Д и н е р а [1895], К. Биттнера [1899], 
П. В. Виттенбурга [1911, 1916, 1918]. Ими были собраны и определены 
раниетриасовые моллюски Южного Приморья , а т а к ж е предприняты 
первые попытки расчленения нижнегриасовых отложений и их корре 
ляции с одновозрастными слоями Гималаев , Севера Сибири, Сезерной 
Америки, З а к а в к а з ь я . 

В первые годы Советской власти триас Южного Приморья изуча 
ли М. К Елиашевич [1922] , Б . М. Штемпель [1926], А Н. Криштофо 
вич [1932], а с 40 50 х годов Л . Д Кппарисова [1938, 1945, 1954, 
1961], И. В. Бурий, [1959], А. И. /Камонда [ I960] , И. Н Сребродоль 

екая [1956, 1958] и большой коллектив геологов сьемщиков Примор 
ского геологического управления 

В последующие голы изучением стратиграфии и палеонтологии 
триаса Южного Приморья отнимались И. В. Бурий и II К Ж а р н и к о 
ва [1962, 1970, 1973. 1976], Ю. Д . З а х а р о в [1965, 1968, 1973], 
М. Н. Грамм [1966], Г. И Бурий 11975. 1979], литологией М. В Корж 
[1957 1960], М. Е. К а п л а н [196о| , П. Е. Б е ш е н к о [1958] . В результате 
этого в Сучано Майхинскои подзоне Ю ж н о Приморской юны Сихотэ 
Алиня изучен наиболее полный разрез триаса , что н . ' п п о свое огра 
жение в унифицированной сч ратиграфической схеме, принятой 
III Межведомственным региональным стратиграфическим совещанием 
в 1978 г [Решения , 1982] 

Триасовые отложения восточных районоп Спхот j Алиня изучались 
Г. П. Воларовичем и В 3 . Скороходом [19 35, 19111. Л Д Кппарисо 
вой [1937. 1938, 1945, 1954, 1958, 1961], А И Ж а м о и д о й [1958, 1972], 
Ю. Т. Гурулевыи и М. Ф. Пальгуевой [1964], И. В. Бурий, II К. Ж а р 
пиковой [ 1981], а т а к ж е в ходе многочисленных съемочио поисковых 
работ геологов Дальневосточного и Приморского геологических управ 
лений. Первоначально к триасх относили главным образом мощные 
терригенные и кремнисто терригенные то лиш \ Даубихинской и Ал 
чанской ^oirix, р С . ' 1 ч _ ; ю у Окраинской подзоне, в коа^яых частях зоны 
Главного синклинорня, а в Прибрежной зоне терригенно карбонатио 
кремнистые отложения с мощными рифовыми постройками [И . В. Бу 
рий, 1973]. В н и , содержится незначительное количество ископаемых 
5 1 



органических остатков обычно плохой сохранности. В песчаниках и 
алевролитах это раковины двухс "рорчатых моллюсков, в известия 
к&х — двустворчатые и брюхоногие моллюски, фораминиферы, корал 
лы, водоросли, мшанки. По органическим остаткам в этих разрезах 
устанавливались нижне , средне и верхнетриасовые огложения . 

Развитые н \ значительной площади Сихотэ Атчня кремнистые, 
вулканогенно кремнистые и карбонат по кремнистые породы практичс 
ски лишены органическич остатков, за исключением лишь с к е т е ю в 
радиолярии. Долгое i реми гх о юсчли к палеозою, а в 1938 г. 
В. П. Михновпч при пел к выводу, что часть кремнистых толщ Сихотэ 
Алиня может быть мезозойской, в том числе и триасовой. Однако на 
геологических кар гах того времени среди мезозойских терригенпы v 
толщ выделялись блоки кремнистых пород, которым по прежнему при 
писывался палеозойский возраст. 

Первые исследования радиол я, у ш из этих кремниеть толщ под 
твердили вывод В II. Михнои ша о мх разново ф а е г ю с т и [Лииман , 
1952, 1953; Чедия, 1952] и npnev гс1вип с ">едн них триасовых отложс 
кий. 

А. И Ж : мойда [19721, исследуя м е п ^ п к к и е радиолярии Д а л ь н е 
го В о с ю ь а , пошлел к выводу, что кремнистые толщь триаса имеют 
сравнительно oi раннчриное распространение в Сихотэ л тине в бас 
сейнах рек Руд} гя i З е р к а л ь н а я П р и б р е ж н о й зоны и в Восточно С i 
хотэ-Алииекой зоне * бассейнах рек Д а 1ьияя, Ашои, Д ж а у р и Хор 
По находкам чадно и Ф " в^о эти ьремн етые отложен \ч отнесены к 
верхнему отделу т о - а е а i w почены в состав T C T I O X H I V \о i, джаурскоп 
(нижняя часть) i ф - с п о р е юнекой свит ( < бл. 8) 

Новый )гап в изучении трнасозых о 'оженнй Сихотэ Алиня насту 
пил в евл .и с обнаружением в 1971 г чоподо I T O B { Ж а э г ' к о в а , Бурий, 
1973], которые сначала \ u j к кались ч . известняков Были детально 
изучены н ькнелриасовые конодонты Южного Приморья , верхнетриа 
совые из рифогоиных обра, ованин Дальнегорского района, а т а к ж е 
из известняков Б и к и н с л о ю прогиба и дл-а\ рекой свиты Хабаровского 
края. Однако при ст ра< играфических исследованиях выявились огра
ничения метода y^cveno кислотной д е п е м е и т ш и п , особенно при харак 
терьстике разрезов , с тоженных бескарбонатными ити с табокарбонат 
ными воротами. Кроме того, у геологов часто появлялись сомнения в 
одновозрас 1 чости г з ч J T H H K O B С вмеш П О Ш I M H их терригенчыми и крем 
нистымч о; южениями Актуальность и л ч л ш я конодонтов из вмещаю 
Щих извес н я \ и юрод ста ia очевидной Первые триасовые конодонты 
из кремнистых то лщ Си хот i Алиня бы ли исследованы автором Б 
1976 1979 тт в шлифах из коллектив геологов П О «Приморгеология» 
Из кремней бывшей ссбучарской елтгы. развитых в бассейне р. Хол 
минка, опре те ie ш средиелриаеовые P i ion ioo ina sponglcr i (Huck r i ede ) , 
Hindeodel la ^ e\ ea ( T a t g e ) ; на правом берегу p. Ж у р а в л е в к а в верх 
нем горизонте кремней егратотппичееко! о разреза маляновской свиты 
встречены Р а г г g o n d o l e l l a so Pr ion iod ina pronoides Budurov , Hindoo 
dell a tri*i> >a Muller , II . aequ i ramosa К о ш г , Most ier , т а к ж е средне 
триасового возраста (сборь т Л . М Олсйинк) В Бикипеком прогибе на 
правобереж >е р Л е с н а я в кремнях п li тепы нижиотриасовыс Neos 
pa thodus cf homer ' Sweel N e o s p a t h o d u s / r a n i k o v i Buryi , Hindeodel 
'a sp. (сборы А. С. Гонохова) 

Требует, вероятно, пояснения первая и j опубликованных [Мель 
Ников и др , 1978] находка конодотга W o h i n d c o d e l l a cf. t r iass ica 
(Muller) (определения M В П я т а к о в о е i шлифе из кремнистой по 
роды. Это был продольный срез н юхо t данности стержиевидного 
Конодонта, близкого к Hindeodel la tr ia c si i . . i (Mii l ler) . Однако отнесе 
ние его к триасу или, точнее, к верхнему риаеу М В. Пятаковой пе 
является валидным, ак как аналоги ш ь е коиодон1Ы Hindeode l l a I r ias 
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sica встречены X. Бендером и Д . Стоппелем в средней псрми Сицилии 
И цехштейне Ф Р Г [Bender , Stoppel , 196В]. И лишь находки Л М Олей-
ник, А. С. Гонохова, В . В. Голозубова, А. П. Никитиной в шлифах 
многочисленных, характерных для этого периода конодонтов однознач 
но свидетельствуют о триасовом возрасте вмещающих их кремней 
[Г. И. Бурий, 1985]. В результате этого терригенно-кремнистые толщи 
палеозойских маляновской, самаркинской, себучарскон, свит стали счи
таться триасовыми. Расширилась площалъ распространения триасовых 
отложений в Сихотэ-Алине, значительно увеличился их объем. В 80-х го
дах Ю. Н. Брагиным, автором и С. В. Рыбалка смали проводиться ра 
боты по извлечению конодонтов из кремней. При этом автором особое 
внимание обращалось на их сохранность, степень изменчивости окрас 
ки, формы, а также на д и а л о г и ч е с к у ю характеристику пород, заклю 
чающих эти ископаемые микроостатки, с целью выявления переотло
женных конодонтов в более молодых породах. Конодонты извлекались 
из кремней методом растворения плавиковой кислотой [Hayash i , 1969]. 
Пробы массой 200—250 г дробились на кусочки (1—2 см) и раствори 
лись в течение 10 15 мин в концентрированной плавиковой кислоте. 
Осадок тщательно промывался до полного удаления кислоты из микро 
трещин на поверхности конодонтов. При б-крашом повторении этого 
процесса у 46 проб растворилось до 40% первичной массы, а масса 
дезинтегрированного осадка составила в среднем 2 5 % , или 5 
10 г, т. е. суммарно переходит в раствор и дезинтегрируется до 42 
45% исходной массы пробы, или около 100 г Установлено, что в 100 г 
породы продуктивных проб содержится, как правило, 20 35 конодон
тов, в единичны к случаях 1 2. Относительное количество конодон
тов в 1 кг породы (коэффициент J) колеблется от 10 до 350; для ри 
фогенных известняков Дальнегорского района J 0,8 42,0, т. е. в 
кремнистых породах он на порядок выше, чем в известняках. 

Первым результатом таких исследований явилось обнаружение 
автором в кремнях горбушинской свиты по радиоляриям датирован 
ных юрой [Геологический словарь С С С Р , 1979] среднет риасовых ко
нодонтов [Г. И. Бурий, 1984а], а в дальнейшем нижнс и верхнетриа
совых [И. В. Бурий и др., 1986; Михайлов и др , 1986]. 

С В . Рыбалка [1987] проанализировал шесть видов конодонтов 
из кремнистых отложений среднего и верхнего триаса Приморья, три 
из которых ранее были описаны автором из рифогенных известняков 
Дальнегорского района [Г. И. Бурий, 19846]. А. А Дагис с соавтора 
ми [1984] охарактеризовала два вида верхнетриасовых конодонтов из 
линз известняка в кремнистых толщах Восточно Сихотэ Алинской зо 
ны (подробнее об этих находках см. ниже в соответствующем разделе) . 

Проводилось литологическое и геохимическое изучение кремни 
стых толщ Сихотэ Алиня [Волохин, 1985]. Появились новые, иногда 
противоречивые точки зрения на условия образования триасовых от 
ложений Сихотэ-Алиня, в частности в Прибрежной зоне. 

Так, массивы известняков Дальнегорского района часть нсследова 
телей относят к рифовым постройкам [Воларович, 1935; Моисеев, 
1951; Краснов и др., 1975; И, В. Бурий и др., 1986]. Значительное раз
витие вокруг рифовых массивов меловых отложении привело других 
исследователей к мысли об их аллохтонном залегании [Краснлов, Пар-
няков, 1984]. Автор на основании из \чения конодонтов из рифовых из
вестняков и кремней и геологического положения этих пород в раз 
резе пришла к выводу, что известняки представляют собой шапку ри
фовых массивов, выросших в мелководных условиях на вулканических 
основаниях, являющихся поднятиями среди океанических кремнистых 
осадков [Г. И. Бурий, 1988а, б ] . А. И. Ханчук с с о а ы о р а м и |1989] ш -
носит такие поднятия к гайотам. 
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положение конодонтов В О С Н О В Н Ы Х Р А З Р Е З А Х 
Т Р И А С О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И И 
С И Х О Т Э - А Л И Н С К О Й С К Л А Д Ч А Т О Й О Б Л А С Т И 

П Р И Б Р Е Ж Н А Я ЗОНА 

Дальнегорский район 

Триасовые отложения Дальнегорского района представлены круп 
ными массивами известняков, относившимися до сих нор к верхней 
иодсвите тетюхинскон евпгы, и кремнями горбушинскон свиты. В осно 
вании этих массивов, как правило, залегает пачка переслаивания (ог 
22 до 55 м мощностью) ба затьтоидов и алевритовых мергетей, содер 
ж а щ и х двустворчатые моллюски ладинского , карнийского и норийско 
го ярусов, а 1 а к ж е остатки г астропод, остра код п корневой системы 
растений 

Все массивы известняков имеют северо восточное простирание и 
приурочены к Д л л ь н е / о р е к о м у и Мономаховекому поднятиям [И В. Бу
рий и д р . 1986]. На Дальнегорском н о д и я г и и . в среднем течении 
р Рудная , находятся рифовые массивы Нсжданкинского и Централь 
ного участков, с постсчиои и юга восчочнои стороны от которых рае 
пространены 1 р и а с о в ы е к р е м н н с 1 ы е о .можения , относимые к горбушин 
ской свите (рис. 2 ) ; на М о н о м а \ о JCKOM П О Д П И Ш И , В нижнем течении 
той же реки массивы Карьерный и Известковый 

Наиболее изучены с г pa i играфическое положение и условия обра 
ювания триасовых отложений Нсжданкинского участка . Кулпсообразно 
расположенные рифовые массивы С а х а р н а я Голова, Больничный и 
Каменные Воротя с того юго востока граничат с песчаниками и ялов 
ролитами нижнемсловой та\ хипскоп свиты 

Так, в левом 6о\п\ рчч Тигровый а тевро шты с контактом 
«в клин» соприкасаются е нориискими известняками рифового массива 
С а х а р н а я Готова, а на водоразделе рек Н е ж д а н н а и Кривая песча 
ники с базальнымн к о т юмерат ами в основании иттегают на норий 
еких известняках массива Больничный С северо сезоро-запада рифо 
пые массивы K o n r a K i npvioi с ннжнеметовой i рубообломочной толщен, 
сложенной конгломератами, к он г юмератоопекчиями, гравелитами, 
песчаниками, а тевролитамн и . .ргилтитам* Конгломераты и конгло 
мера гобрекчни содержат г тыбы, на Т У Н Ы и г а тики известняков, крем 
ней, песчаников, алевротитов и э ф ф у ш в о в На ю р е С а х а р н а я глыбы 
известняка из грубообломочнон т о пци содержат ереднетриасовые фо 
рамнниферы и геоиредетимые конодонты (обр. 99 /24) , а обломки 
кремней ереднетриасовые Pa ragondo le l l a excelsa Mosher (обр 
09/240) и вер хнетр пасов ые Mel a po lygna thus yialovi Buryi , Misikel la 
pos lherns iemi Ko /u r . Mock (обр ')П/ 944) конодонты. триасовые и юр 
ские радио гярш В прое юе алевро. итов найдены раниеметовые па 
иоротники Грубообломо"ная голшд <лрод\ к i разру 'иення триасово 
юрских отложений, накопившихсу при раннемсловой трансгрессии 
Это подтверждается прислонен нем i рубообломочной толщи к триасо 
вым рифовым массивам, а т а к ж е рас предетением в ней обломков-
вблизи рифовых массивов преобладаю! глыбы, обломки и валуны 
триасовых известняков, а но мере \ д а л е н и я от них значительно увели
чивается доля обломков i p n a c o B u x и юрских кремней; юрских песча 
пиков и алевролитов В н о и н е м е л о в о е время рифовые массивы и гр>-
бообтомочная готща были счищены ак, что в соврехюниом разрезе 
нижний мел как бы л е ж и 1 иод триасовыми известняками 

Таким образом, памп было хсчановлено, ч ю сложнофациальные 
(лложенпя <н носившиеся к нижней п о д т и п iei юхипекой с виты [Гуру 
лев. П а л ы \ ева, 1964], к зарифовой фа пиал иной зоне рифа Са чарная 
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Голова [И. В. Бурий и др., 1986], а т а к ж е к олистостромовому нижне
меловому комплексу [Красилов , Парников , 1984], являются продукта
ми разрушения триасовых и юрскн \ пород или грубообломочными ба-
зальными слоями мела . 

Р а с с м а т р и в а е м ы е рифовые массивы, ранее включавшиеся в верх
нюю подсвиту тстюхинской свигы, o rтичаются от слоисто пластовых 
стратонов локальностью распространения, дискретностью размещения 
по площади и в разрезе и диахронностью литологических границ. Они 
являются самостоятельными лигосгратиграфическими подразделения
ми, поэтом\ в этой работе им присвоены собственные названия и геоло 
гические индексы, как зго рекомендовано Н, М. З а д о р о ж н о й [1986] . 

Рифовый массив Сахарная Голова rm Т 2 ^SG 
Массив слагает верхнюю часть горы С а х а р н а я На северо западном 

склоне ее нижней части магистральной канавой № 1001 вскрыта грубо-
обломочная толща (инт. 0 804 м ) , з алегаю пая моноклинально с пре
имущественным падением на юго восток под у п а м и в 40 50° (рис. 3 ) . 
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ДОТ 4 А К .РОЛ 01 Ь О \Н I F I ! > Б А И М О И Д П ' А OCI T И T П РИФОПОГО VACCINA С ; 
ХАРНАЯ I О ЮПА, Ь ЛКЧ Н1 I \ O / - , U URN ОБРА I I В T \ 0 ! ^ ' О И Т ( Щ " v , ' N V C N M P 1 ПЫМИ МОЛ 
АГСКАМН, 7 РАССТОЯНИЕ ОГ Н\ЛСВОИ ТОЧКИ УЧГИСТРЧЛЬЧОИ КАПЧЧЫ 

В нижней части гр\ бообломочной толщи (0 66 м) преобладают чер
ные и темно серые алевролиты с нозднеюрскимн радиоляриями и про
слоями будинированных светло серых, мелкозернистых песчаников 
(до 0,2 0,3 м ) . Выше л е ж а ! i о\ бо зернистые песчаники с прослоями 
алевролитов с рас I итсльными ост а гками, I равели] ами, конгломерато 
брекчиями, а также известковыми и кремш стыми брекчиями. В тол 
ще заключены три крупные глыбы, или выходы известняка , окружен 
ные известковыми брекчиями На инт 66 122 м известняки содержат 
ереднетрпасовые (анизпискне ?) фораминиферы, а на инт. 300 
433 м анизийский конодоиi Hindeodel la M I L C O D C N T A T A B u d u r o v 
(обр. 99/69) В основании rpe ine io выхода известняков залегают чер
ные алевролиты с прослоями i еечаника , перекрытые базальтоидной 
породой с двхмя прослоями алевролита , а на контакте с известняками 
наблюдается и рос зон темно серен о мергеля (1 м) с многочисленными 
остатками карнийских дв\ет ворчаi моллюсков. Выше (инт. 543 
545 м) темно серый бпгуминозный массивный известняк, перекры
тый кремнисто известняковой брекчией и грубообломочными порода
ми, аналогичными вып еоиисанным (инт. 585 804 м ) . 

С шп 804 м начинается рифовый массив С а х а р н а я Голова . Снизу 
вверх здесь выделяются [Н В Бхрий, Ж а р н и к о в а , 1981, И. В Бурий 
и др , 1986]: 

1. Си плиты, со держащие на кон R A K I E с предыдущей пачкой об
ломки И З В Е С 1 н я к о в П у з ы р ч а т а я кров чя епилитов характерна для л а 
вового потока . . 33,0 м 

2 Мергели глеврнговые, ог темно серых до черных, тонкослоистые, 

G O 



внизу 0,30 м) переполненные крупными остатками корневой системы 
растений 1,0 м 

3. Известняки пелитоморфные, тонкозернистые, с остракодами и 
норийскими двустворчатыми моллюсками 0,30 м 

4. Алевритовые мергели, тонкослоистые, с мелкими обломками не
определимых двустворок и грубым растительным детритом . 1,70 м 

5. Известняки темно серые, мелкозернистые, пелитоморфные, тон 
кослоистые, с норийскими двустворкамн, гастроподами и остракода 
ми - . . . 1,0 м 

6. Алевролиты с прослоями мергеля, содержащего представитель 
Н Ы Й норийский комплекс двустворчатых мол носков (обр 49/66) 
л ш * . . * * - « * • 3)0 >и 

7. Спилиты . 8.50 м 
8. Алевролитовые мергели, переслаивающиеся с органогенным пели 

томорфным известняком. В алевролитах ядра гастропод, зубы 
рыб(?) , растительные и двустворчатые моллюски . . . 5,00 м 

9. Спилиты . . 3,00 м 
10. Известняки рифового массива Сахарная Голова п и Т 2 3 S G , 

светло серые, массивные, с конодонтами, кораллами , водоростями, 
мшанками, двустчоркями, м о з т о г к ; мп, о п р а к о д а м и , гастроподами, 
морскими ежами, мощноеibio . . . . . . 548,00 м 

В 92 м от подножия массива С а х а р н а Голова выделены конодо^ 
ты Epigondole l l a pos te ra (Kozur , Most ie r ) (обр. 10), а в 100 м 
Е. pos te ra (Kozur, Mos te r ) и P a r a g o m l o l e la s t e ibe rgens i s Mosher 
(обр. 11), которые далее прослежены на (> м нормального разреза 
(обр. 12). Еще через 16 м (141 м выше подножия) конодонты Е poste
ra (Kozur, M O S I I L T ) присутствуют совместно е двустворчатыми моллюс 
ками En to l ium сl ko lymanse Kipar, Chlamy -> aff venus tu l a (Bi i tn . ) , 
Lyssochlainy^ el. d ip lops idaes (Gemrn et Dt Blasi) (обр. 13, 99/32) . 
Epigondolel la pos te ra (Kozur, Mos t ie r ) прослеживается еще на 58 м 
(обр. 15, 99/67) . Стратиграфически выше (через 25 м) появляются 
первые Е. m u l t i d e n t a t a M o t h e r (обр. 99/44, 99 /220 ) , которые прослежи 
ваются далее на 108 м. Через 41 м от "jroro уровня они сменяются са
мыми молодыми в разрезе rrn Т 2 3 S G Е. b idcn ia t a Mosher (обр. 99 /43) . 

В 300 м юго западнее на гребне горы С а х а р н а я в таких ж е из
вестняках встречаются M e t a p o l y g n a t h u s pr i tmt ia Mosher (обр. 9 9 / 8 7 ) , 
а еще через 140 м юго-западнее Е. pos te ra (Kozur , Mos t i e r ) и 
Е. m u l t i d c n t a i a Moshe r (обр. 99/224) . 

На северо восточном склоне горы С а х а р н а я , в 50 м ог подножия 
известняков, обнаружен Е. abnep t i s (Huckr iede) (обр. 29 ) . 

Вокруг горы С а х а р н а я встречаются глыбы известняков различных 
размеров, образовавшиеся в результате обрушения основного массива. 
В руч. Тигровый гакл<е глыбы с о д е р ж а т конодонты Е. pos te ra (Kozur , 
Mos t i e r ) , Е. b iden ta t a Mosher , P a r a g o n d o l e l l a s t e ibe rgens i s Mosher 
(обр. 99/78, 99/79) , аналогичные коиодонтам из самых верхних слоев 
известнякового массива, а в руч. Кабаний в них присутствуют Е. pos
tera (Kozur , M o s t i e r ) , Е. m u l t i d e n t a t a Mosher , E. pr imi t ia Mosher , Pa
ragondo le l l a ha l l s t a t ens i s Mosher (обр. 99/36) . 

Стратиграфическое распространение конодонтов в известняках 
рифового массива С а х а р н а я Голова соответствует четырем верхнетриа
совым стандартным конодонтовым зонам К. Будурова с соавторами 
[Budurov et al., 1985] (табл . 9 ) . 

Рифовый массив Каменные Ворота rm T^KV 

Находится в 7,5 км юго з ападнее опорного разреза r m T 2 - 3 S G . 

Он образует возвышенность (806,0 м) междуречья Н е ж д а н к и и Кри
вой. С северо-запада контактирует с базальной грубообломочной тол
щей нижнего мела (рис 2 ) . В верхней ее части крупная глыба обру-
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Таблица 9 
Стратиграфическое распространение конодонтов 
в известняках рифового массива Сахарная Голова 

Конодонты, кол во экз . Конодонто- Лимоня* 
вые зоны 
( B u d u r o v 

e t a l # , 

1 9 8 5 ) 

. K p i g o n d o 
l e l l a 
p o s t e r a 

товые зо
ны Запад
ной Евро
пы 
( K o v a c s , 
K o z u r , 
1 9 8 0 ° ) 

E p i g o n d o -
l e l L a b i d e n 
t a t a 

H i m a v a t i 
t e a c o l u n j 
b i a n u s 

C y r t u p l e 
r i t e s 
b i c r e n a -
t u s 

u v a v 
m a g n u s 

E p i g o n d 
l e l l a a b -
n e p t i s 

M a l a y i -
t e e p a u l 
c k e i 

M e t a p o l y g 
n a t h u s 
n o d o s u s 

M o i s i s o -
v i c e l -
t e s k ' : r : 

К l a m a t -

h i t e s 
m a c r o -
l o b a t u s 

о 

о 

о 

X 

f 
о 

да 

Ьсний 
Kap-
ний-
ский 

шения органогенных известняков слагает массив длиной 1000 м и 
шириной 200 м. В валунах доломитнзнрованного известняка из осадоч 
ной брекчии, залегающей в основании глыбы, о б н а р у ж е н ы конодонты 
Epigondole l la abnep t i s (Huckr iede) (обр. 9 9 / 1 8 1 6 ) / а в сменяющих 
брекчии известняках найдены неопределимые остатки д в \ с т в о р ч а т ы х 
моллюсков, криноидей, водорослей и конодонтов M e t a p o l y g n a t h u s pri 
mi t ia (Mosher) (обр. 99 /181) . В 20 25 м юго-восточнее в них ж е обна 
ружены редкие остатки двустворок из сем. Ha lob iu i ae и конодонты 
Ancyrogondole l la t r i a n g u l a r i s (Budurov) (обр. 99/182) , которые просле
ж и в а ю т с я еще на 10 м (обр. 99/183) . В 15 20 м восточнее на неболь
шой высоте встречены двустворчатые моллюоски P a o s p o n d y l u s cf. 
c r a s s u s Brovil i , N e w a a g i a Khizuchens is Kipar , конодонты Metapo lygna -



thus vialovi Buryi (обр. 99 /183a) , криноидеи, брахиоподы, обломки ко 
раллов, морских ежей и водоросли 

К юго востоку от известняковой глыбы залегают. 
1. Спилиты 30,0 м 
2. Мергели черные, массивные, пелитоморфные со среднетриасо 

выми (позднеладннскими) двустворчатыми моллюсками, гасгроподами 
и кораллами . . . . 8,0 м 

3. Известняки массива Каменные Ворога, серые, светло серые, 
иногда в нижней ч а с т до темно серых и черных, массивные или пели 
томорфные. В низу разреза непосредственно над мергелями встречают 
ся Ch lamys (Aequipecten) cf. s u b b i l l i e m e ^ . s Kipar, P r o s p o n d y l u s aff 
c rassur Broili . 

В 60 м выше подошвы в известняках присутствуют позднетриасо 
вые двустворчатые моллюски и нижненорийские конодонты Melapoly 
gna tus Hnguiformis H a y a s h i , M pr imi t ia (Moshe r ) , M. vialovi Buryi . 
Epigondolel la abnept i s (Huck r i ede ) , E. aff. pos te ra (Kozur , M o s t i e r ) , 
фораминиферы (обр. 99/184) . 

В средней части рифовой; массива найдены двустворчатые моллюс 
ки Halobia cf. aus t r i aca Mojs , фораминиферы, кораллы, конодонты Cpi 
gondolel la cf. m u l t i d e n t a t a M o t h e r (обр 99/185) , а верхняя часть фа\ 
нистически не охарактеризована . 

О б щ а я мощноеib известняков . . . . 720 vi 
Конодонты из нзвеет няков массива Ка менные Ворог а, как и из 

верхней части глыбы обрушения, нижненорийские. Только в HH3V гтой 
ж е глыбы они, возможно, относятся к верхнекарнийскому подъярусv 
(табл. 10). 

Рифовый массив Больничный rm Т^В 
На Неждянкинском у ч а с т к е межд\ м л е г и п л м и С а х я р н а я Голова и 

Каменные Ворота на водоразделе ручьев Больничный, Пологий, Ка 
баний и пади Кривая находится рифовый массив Больничный, протя
женностью 4 км и шириной 500 м. Он еще с ia6o изучен, но по дан 
ным, полученным в его северо восточной часп , можно сказать , что в 
общем по строению и ет ратиграфпчеекомх положению он сходен с 
предыдущими массивами. 

С севера за/гада массив Больничный глкже контактирует с гру 
бообломочной базальной толщей н и ж н е ю мела, с о д е р ж а щ е й крупные 
глыбы обрушения И З И Р С Г Н Я К О Н Они образукл отдельные с к а л ы и боль 
Шую возвышенность в истоках руч Кабанин, в котором встречены 
моллюски, характерные для к а р п и п с к о ю яруса альпийской складчатой 
области и сходные с комплексом верхней глыбы обрушения и з в е с 1 
Няков массива Сахарная Голова [И. В. Бурий, Ж а р н и к о в а , 1981]. 
В юго восточном конце мат истральной канавы № 1007 вскрыты спили
ты мощностью 10 м, подстилающие светло серые массивные известия 
Ки п п Т 3 В , в верхней части ко горых найдены средненорийские ко 
Нодонгы Epigondo le l l a m u l t i d e n t a t a Mosher (обр. 99 /50) . Это позволяет 
парадлелизовать изученную чаемь массива Больнийный с верхней ча 
стью массивов С а х а р н а я Голова и Каменные B o p o i а . Мощность из 
вестников северо восточной части массива Больничного более 250 м. 

Рифовый массив Верхний — rm Т 2 jV 
Находится в Цеп тральной левобережной части Дальнегорского 

рудного ноля. Основная часть его расположена в верховьях пади П а р 
тизанская , по обе стороны от которой возвышаются скальные выходы 
Известняков высотой около 600 м, шириной 1400 м. В северо-восточном 
Направлении массив протягивается на 3,5 км к верховьям падей Ма 
лышевекая и Николаевская , где имеет ширину 1000 и 500 м C O O T B C I 
ственно В основании массива находится прослой базальтоидов мош 
Носчью около 50 м. 
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Таблица 10 
Стратиграфическое распространение конодонтов в известняках 
рифового массива Каменные Ворота 

а 
са 
о 

1 

— 1 1 1 — 

Конодонты, ко л-во экз. 

Конодонтовые 
зоны 

[_ Budurov et a:^ 
1985] 

Аммонитовые зоны 
Западной Еврэпы 

[ Kovacs, 
Когиг, 1980 Ъ ] 

П
од

ъя
ру

с 

Я
ру

с 

а 
са 
о 

1 

> » 03 

О 

аз ^ +> -н «> h E
pi

go
nd

ol
el

la
 

ab
ne

pt
is

 
I 

A
nc

yr
og

on
do

le
lla

 
! t

ri
an

gu
la

ri
s 

• 
—

 
- 

- 
--

 
_ 

M
et

ap
ol

yg
na

th
us

 
lin

gu
if

or
m

is
 

1
 

• 
—

 
• 

'—
' 

«
 

ii 
ii 

• 
• 

™
 

E
pi

go
nd

ol
el

la
 

af
f.

 
po

st
er

s 
- —

 
-

M
et

ap
ol

yg
na

th
us

 
vi

al
ov

i 

E
pi

go
nd

ol
el

la
 

cf
. 

m
ul

ti
de

nt
at

a 

Конодонтовые 
зоны 

[_ Budurov et a:^ 
1985] 

Аммонитовые зоны 
Западной Еврэпы 

[ Kovacs, 
Когиг, 1980 Ъ ] 

П
од

ъя
ру

с 

Я
ру

с 

9У/185 
1 

ОД/Г 4 
S9/Ib3 a 

99/133 
99/182 

99 /181 6 

99/181 

T 1 

I 

10 

2 
I 

I I I 
8 

I Epigondolella 
po3tera 

Juvavitea 
magnus 

та 

ад 

а: о 
К-" 
с-

9У/185 
1 

ОД/Г 4 
S9/Ib3 a 

99/133 
99/182 

99 /181 6 

99/181 

T 1 

I 

10 

2 
I 

I I I 
8 

I 

E. abneptis Mai-ayites 
paulckei 

Moisisovichi-
tes kern 

та 

ад 

а: о 
К-" 
с-

9У/185 
1 

ОД/Г 4 
S9/Ib3 a 

99/133 
99/182 

99 /181 6 

99/181 

T 1 

I 

10 

2 
I 

I I I 
8 

I 

Metapolygnathus 
nodosus 

Klamathites 
macrolobatus 

Верх
ний 

Карний-
ский 



С северо-запада известняки массива под углом 40 50° и падением 
на ЮГО-запад залегают на терригенпых породах грубообломочной тол
щи, по составу и происхождению сходной с отложениями, окружающи
ми с северо-запада рифовые массивы Каменные Ворота, Больничный и 
Сахарная Голова (см. выше) . В валуне известняка из грубообломочной 
толщи, обнажающейся на горе Круглая , найдены Epigondole l la cf. 
postera Kozur, Mosller (обр. 9 9 / 1 3 9 ) / 

С юга юго-востока известняки пп Ту 3 V перекрыты кремнисто тер 
ригенной толщей горбушинской свиты В кремнях из этой толщи, об 
нажающихся на водоразделе падей Партизанская и Малышевская на 
расстоянии 150 м от вершины (668,5 м) по направлению к горе Верх 
няя (667 м ) , встречены Misikel la posthernsfeini Kozur, Mock 
(обр. K-71). 

Рифовый массив сложен светлосерыми биоморфными, органоген-
но-обломочными, пелитоморфыыми известняками. Среди остатков ри-
фостроящнх организмов премиитлдают известковые водоросли, мшанки, 
губки, кораллы, совместно с ними встречаются остатки фораминифер, 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, в том числе неомегалодон 
тид. В обосновании возраста и расчленении известняков рифового мае 
сива Верхний большое значение имекь находки конодонтов, двуствор 
чатых моллюсков, колониальных кораллов . 

В левом борту пади Партизанская , в 200 м выше штольни им. Ар 
тема, встречены конодонты Meidpoi^gna thus vialovi Buryi , Hindeodel la 
triassica, H. sp. ind., H. suevica, H. tmiforma, Chirodella dinodoides, 
Cypridodella mediocris , Diplododella magn iden ta t a , Pr ioniodel la decrcs 
cens, Enan t iogna thus ziegleri (обр. 99/169), двустворчатые моллюски 
Paral le lodon curionii Bit tn, P . cf. d u u u i Boehm, P. cf. imbr icar ius Bilin 
(определения H. К. Жарниковой) , кораллы Myriophyll ia aff. dichotoma 
Volz, Marga rophy l l a m i c h a e l b Volz, Pa* hysolenia sp. nov. (определения 
Т. Г. Ильиной) . К о н о д о н ш этого комплекса характерны для верхнего 
карния нижнего нория Западной Е"ро 1ы и Японии, двустворчатые 
моллюски для карнниекпх отложении Южных Альп и Новой Зелан 
дни, кораллы для карнииекич отложений Юго Восточного Памира и 
нижненорийскнх Турции. 

В правом борту пади f l ap iизанская i 1400 м выше устья штольни 
им. Артема встречены Ancyro^ondofcHa n a n g u l a r i s Budurov, Metapo 
lygnathus vialovi Buryi, Prospondylus cf. s i s tondae Stopp., неопредели 
мые остатки кораллов, водорослей, гидроидных, морских ежей (обр. 
99/133). Возраст эгого комплекса следует считать нижненорийским по 
находке Ancyrogondolel la t r i angu la r i s Budurov, характеризующего од
новозрастные отложения Западной Европы. 

В известняках массива, обнажающихся на водоразделе ручьев 
Крутой и Разведочный, присутствуют верхнекарнийско нижненорийские 
Metapolygnathus vialovi Buryi (обр. 99/173) . 

На северо-восточном продолжении основной части рифового мае 
сива, в пади Николаевской обнажаются , по видимому, его более древ 
ние части, где в биогенных известняках встречены характерные для от
ложений ладинского яруса Испании и Болгарии Carinel la mungoens i s 
(Hirsch) (обр. 99/157). 

Более полные данные о возрасте известняков массива Верхний 
получены в результате изучения конодонтов из керна структурно-поие 
Новой скв. № 2400, пробуренной под углом 64° к горизонту из буровой 
камеры № [ Николаевского квершлага (горизонт штольни им. Артема, 
отметка 262 м ) . Устье скважины находится на глубине 55 м от кровли 
рифового массива rm Т 2 3V, а его тело прослежено до глубины 604,8 м, 
что соответствует мощности массива в 660 м. Далее , до глубины 651 м, 
прослежены темно-зеленые базальтоидные породы мощностью 46 м. 
Ниже, до глубины 568,0 м, залегает прослой светло-серых мелкозер 
5 Зак. 96S4 65 
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яистых песчаников с невыраженной слоистостью мощностью 7 м. Он 
сменяется прослоем темно серых алевролитов мощностью 3,3 м, про
буренным до глубины 661,3 м, на котором скважина была остановле
на. В керне скв. № 2400 на всем ее протяжении были обнаружены ко 
нодонты различной сохранности. Стратиграфическая последователь
ность этих находок свидетельствует о нормальном залегании тела 
рифового массива и о последовательной смене верхнекарнийских осад
ков нижне-, средне- и верхненорийскими (рис. 4 ) . Так, на расстоянии 
16,3; 22,8; 25 и 38 м от подошвы рифового массива Верхний в серых 
скрытокристаллических известняках встречены Metapo lygna thus nodo
sus (Hayashi ) (обр. 10, 102, 24, 104). Через 21 м, на расстоянии 46 м 
от подошвы, найдены М. primit ia (Mosher) (обр. 25) , а на расстоянии 
105 м Metapo lygna thus vialovi Buryi (обр. 20) , которые прослежива
ются еще на 60 м до интервала 165 м от подошвы массива (обр. 11). 
На рассюянии 235 м встречены первые Epigondolel la abnept is (Huck
riede) (обр. 10), которые прослеживаются вверх по разрезу рифового 
массива еще на 105 м или до расстояния 340 м от его подошвы 
(обр. 15, 28, 16, 17, 40 ) . Через 24 м вверх от предыдущей точки 
встречены Е. abnept is (Huckr iede) , E n a n t i o g n a t h u s ziegleri (обр. 39), 
а еще через 13 м или на растоянии 381 м Е. abnept is (Huckriede) 
(обр. 38 ) . Д а л е е , на расстоянии 399 м, появляются первые Е. postera 
(Kozur, Alostler (обр. 32) , на расстоянии 427 м Е. postera (Kozur, 
Most ier) и Diplododel la sp . (обр. 30) , через 5 м Е. postera и Para
gondolel la sp. indet. (обр. 31) . На расстоянии 41 м от начала разреза 
встретились первые Pa ragondo le l l a s te ibergensis (обр. 159), а на рас 
стоянии 463 м Е. b identa ta Mosher и Pa ragondo le l l a s teibergensis 
(Mosher) (обр. 36 ) . 

Благодаря последовательной смене конодонтовых видов в керие 
скв. Л» 2400, проведено стратиграфическое расчленение его на четыре 
конодонтовые зоны Metapo lygna thus nodosus , Epigondolel la abnep
tis, E. postera , E. b igen ta ta , аналогичные стандартным зонам [Budu
rov et al., 1985], соответствующим семи аммонитовым зонам Tropi-
tes subbul la tus , Klamathi tes macro loba tus , M^jsisovicsi tes kerri , Malayi-
tes paulckei, Juvavi tes m a g n u s , Cyrtopleuri tes b icrenatus , Himavat i tcs 
columbianus в стратиграфическом интервале от верхней части верх
него подъяруса карнийского яруса до среднего подъяруса норийского 
яруса (табл. 11). 

Рифовый массив Партизанский — rm Т 3 Р г 

Расположен в Центральной правобережной части Дальнегорского 
рудного полл в бассейне руч. Больничный, в 4 км северо восточнее мас
сива Сахарная Голова. Партизанский массив состоит из крупных бло
ков, смещенных в плане. Наиболее крупные из них наблюдаются па 
правобережье руч. Больничный, где они образуют выход (высотой до 
150 м) , вскрытый Большим карьером. Выход протягивается к северо-
востоку на 700 800 м, далее начинается зона скарнов, включающая 
датолитовые скарны. На левобережье известняки смещены по разлому 
руч. Больничный на 450 м к юго востоку и обнажаются в 1000 1300 м 
от его устья. По геофизическим данным, прослеживаются до глубины 
900 м с падением на северо запад под углом 80°. Левобережные из
вестняки распространены на юго западе в виде блоков на расстоянии 
1150 м от руч. Больничный. На север-северо-западе известняки рифо
вого (?) массива Партизанский согласно перекрыты грубообломочны-
ми базальными слоями мела алевролитами, песчаниками и гравели
тами с линзами и глыбами кремней, известняков, известняковых, крем-
листо-известняковых брекчий и изверженных пород. Грубообломочные 
слои такие же , как на Нежданкинском участке. В глыбах кремней, гли
нистых сланцев, в алевролитах Л . Б. Тихомировой встречены и олре-
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Таблица II 
Стратиграфическое расчленение известняков 
рифового массива Верхний по конодонтам 
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Делены верхнеюрские радиолярии. В глыбе известняков правобереж
ного массива найдены норийские конодонты Epigondolel la postera 
(Kozur, X o s J i e r ) (обр. 99/54). 

С юга г юго востока известняки ПУМ Б О Л Ь Н И Ч Н Ы Й также контак 
тируют с грубообломочными породами, содержащими обломки, глы 
бы и блоки песчаников, кремней и известняков. В кремнях обнаружены 
Neospathodus kockeli (Ta tge ) , Neogondolel la cornuta Budurov, Steia 
nov, P a r a g e i lolella cf. excelsa Mother P 2G9, 9 9 / 9 4 ) . Мощность 
этой толщи ,.а правобережье р>ч. Болы . 1 чнын 350 м, а на левобере 
Жье — 530 м. 

Толща кремней горбушинской свиты 
Триасовые кремнистые отложения, ранее относившиеся к юре [Ту 

рулев, Пальгуева, 1964], были выделены в составе горбушинской евп 
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ты по конодонтам [Г. И. Бурий, 19846, 1985 И. В. Бурий и др., 1986]. 
Толща триасовых кремней протягивается or верховьев руч. Тигро 

вый и руч. Больничный (притока р. Рудная) в северо восточном на 
правлении до русла р . Рудная , в 2,5 км выше устья р. Горбуша, где в 
скальных обрывах различные ее части в ассоциации с юрскими глини 
стыми кремнями, алевролитами и раннемсловымп песчаниками неод 
нократно повторяются. 

С юго востока на песчаниках горбушинской свиты согласно залега 
ет грубообломочная толща базальных слоев мела мощностью 120— 
150 м. В ее состав входят валуны и глыбы алевролитов, песчаников и 
значительно реже кремнистых пород. Всфечагсмся глыбы слоистых 
разностей, в которых имеются прослойки до 10 см, состоящие из хо 
рошо окатанных галек кремнистых пород. В верхней половине грубо 
обломочной толщи имеются кремнистые брекчии с обломками (до 10 
15 см) кремней, песчаников, черных алевролитов, а т а к ж е угловатых 
обломков темно серых алевролитов со слойками, состоящими из мел 
ких, хорошо окатанных галек кремней С северо запада кремни горбу 
шинской свиты контактируют с раннсмеловой толщей алевролитов, за 
ключающей глыбы песчаников, кремней, изверженных пород. 

Разрез кремнистой юлщи горб\ шинской евш ы реконструирован 
по правому и левому берегам р. Рудная в пос. Дальнегорск (в 700— 
800 м восточнее старого кладбища) и в пос. Садовый, в 3 км ниже 
устья кл. Третий [Волохин и др., 1989). В пос. Дальнегорск низы этой 
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олЩИ относимой В. П. Парниковым | П а р н я к о в , 1984] к основанию 
пторого «седиментационного цикла», контактируют по левостороннему 
сдвяго-сбросу, трассированному дайкой титан-авгит плагиоклазовых 
п 0 р ф И р и т о в с верхнеюрскими (всрхнеюрско нижнеберриасовыми?) пес 
чаинками верхов горбушинской свиты (рис 5 ) . Здесь в ядре прираз-
рывной антиклинальной складки обнажаются ; 
1 Глинистые кремни о.тнвкопо зеленые, в нижней часгн (1,5 2 м) — 

красные глинистые яшмы с подчиненными (от 1 : 3 до 1 • 20, в сред
нем 1 • слоями и линзами серых кремней. Толщина слоев гли 
нистых кремней и яшм 3 20 см, кремней 0,5 2 см, в раздувах 
до 3 см В породах развиты мелкая дисгармоничная складчатости 
тектонического нагнетания и система частых (через 15 20 см) 
зеркал скольжения, параллельных осевой плоскоеги антиклинали, 
с почти вертикальной штриховкой. В глинистых яшмах подошвы 
пачки Neospa thodus sp (обр Р 168), Smithodus p. juv. aff. dis 
creta (Muller) ( P 1 6 7 ) , Neospathodus cf. waagen i Sweet (P 169), 
N. homeri (Bende r ) , N. aff. t r i angu la r i s (Bender) (I 5 166). В сере
дине пачки - N, aff, t r i angu la r i s , N. aff, homeri (P 164), N. home
ri (Bender ) , N. t r i angu la r i s ( B e n d e i ) , Smithodus clarki Buryi 
(P 240, P 242), а в верхах N. cf. zaksi Buryi, Oncodella 
obuti Buryi (P 170) 9 м 

пос А&льнегорск пос Садовый 

Рис 5 Гео.нничеекии план и разрез горбушншмм ИШГЫ В ПОС Дальнегорск и схе 
**а сопоеии с гл колонок носе/ков Да 1Ы егорск \ ("гмопый 1 кремни; 2 глипн 
стые кремни, 3 фта ииы; 4 алепролиш, 5 пе< 4ai IKH; 6 базальты; 7 липа-
Р*Пы и лацигы, Н номера па ICK, 9 сбросы, iU микрофауна: а кополонюв, 

б радиолярий 
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2. Фтанитовая пачка: глинистые кремни зеленовато серые, светлы* 
на выветрелой поверхности белые, опоковидные, с подчиненным] 
прослоями светло-серых зеленоватых кремней, черных фтанитон i 
глинистых фтанитов. Углеродистые силициты мощностью 0,2-
20 см повторяются в разрезе через 0,3—0,8 м и составляют Ю-
20% объема пачки. В подошве — Neospathodus aff. t r iangular^ 
(Bender) (P 163), выше — N. dieneri (Sweet) (P-162), в кровле-^ 
N. homeri (Bende r ) , N. t imorensis (Nogami) (P 238) . . 6 к 

3. Глинистые кремни зеленовато серые, с подчиненными (от 1 : 5 вни
зу до 1 : 1 вверху) прослоями кремней и редкими (через 0 ,8-
1,6 м) — ф т а н и т о в и глинистых фтанитов толщиной до 10 см. Ни 
же — Neogondolel la constr ic ta (Mosher, Clark) (P-174) , в ы ш е -
Neospa thodus t imorensis , N. homeri, N. gorbushini Buryi (P 237j 
P-175, P-236) , в кровле N. aff. kockeli (Tatge) (P-176) 6 7 и 

4. Глинистые кремни зеленовато серые, с подчиненными ( 1 : 3 — 1:1) 
линзами и слоями кремней толщиной 2—8 см. Вверху — Neos
pa thodus kockeli (Tatge) (Р-178) 2—2,5 ц 

5. Кремни зеленовато серые, толстоплитчатые, линзовидно-слоисты^ 
в низу и субгоризонтально слоистые в верху пачки, с подчиненны^ 
ми (внизу 1 : 4, вверху 1 : 8) слоями и линзами глинистых кремней 
и единичными слоями фган.:тов (1 10 см) . В середине — Neos
pa thodus kockeli (Ta tge ) , N. gorbushini Buryi, Ozarkodina tortilis 
Ta tge (P-247, P 179) . . / 4 5 м 

6. Кремни серые, темно серые и голубовато серые, средне-толстоплит
чатые, горизонтально слоистые. В середине — конодонты Neogon
dolella has lahens i s (обр. 292-4), Gladigondole l la cf. Gl. trumpyi 
Hirsch, радиолярии Capnodoce sp. (P- I82) (определение 
Л. M. Олейник) 3,8 4 м 

7. Кремни зеленовато серые, тонкоплитчатые, горизонтально слоистые 
В нижней части Paragondole l l a sp., Neocavitella sp. Epigondo
lella sp. (P 184, 185), в середине Metapo lygna thus sp. (P-186) . 

. . 8 м 
8. Глинистые кремни оливково зеленые, нечетко переслаивающиеся с 

кремневыми а р н п л и т а м и . б 8 м 
Мощность кремневой толщи 43—50 м. Выше согласно залегают 

алевролиты террчгенной толщи. 
9. Черные кремнистые алевролиты с радиоляриями хорошей сохран-j 

ности и редкими подчиненными прослоями песчаников мощно
стью от 0,5 1 см до 1 м . . . 25 30 м 
Алевролитовая пачка сменяется в разрезе флишоидным переслаи

ванием светло-серых песчаников и черных алевролитов (15—20 м ) , а 
выше массивными (с мощностью 0,8 2 м) грубыми граувакко-ар-
козовыми песчаниками с подчиненными прослоями черных алевроли
тов. 

Стратиграфическая последовательность конодонтов пачек 1—5 в 
разрезе кремневой толщи горбушинской свиты бассейна р. Рудная 
(пос. Дальнегорск) позволяет расчленить их на слон с Neospathodus 
waageni и конодонтовые зоны N. kockeli, N. t imorens is , N. homeri , со
ответствующие верхней части нижнего подъяруса оленекского яруса -
верхней части среднего подъяруса анизийского яруса (табл. 6, 12). 

Тонкоплитчатые кремни пачек 6, 7 содержат остатки средне-верх
нетриасовых конодонтов. Ьтот интервал разреза лучше охарактеризо
ван фауной в пос. Садовый, В глинистых кремнях и алевролитах па
чек 8 и 9 разреза пос. Дальнегорск Л. М. Олейник установлены позд-
неюрские радиолярии [.Михайлов и др., 1986]. 

Сходно построен разрез кремнистой толщи горбушинской свиты в 
пос. Садовый (рис 5) , расположенный в 7 км к юго-востоку: 
1. Глинистые кремни табачно зеленые и серые . . . . 6 м 
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2. Глинистые кремни светло серые, зеленоватые, с подчиненными про
слоями кремней, фтанитов и глинистых фтанитов . . 6,4 м 

3. Глинистые кремни зеленовато серые, с линзовидными прослоями се 
рых кремней 1 м 

4. Кремни темно серые, брекчированные, с редкими тектонически раз-
линзованными слоями фтанитов с Neogondolel la sp. (Р-197) 

6 м 
5. Кремни серые -юнконлитчатые, субгоризонтально слоистые 

В нижней части пачки Paragondo le l l a polygnathi formis 
(Budurov, S tephanov) (P-198) 6 м 

6. Кремни серые и зеленовато серые, в верхней части темно-серые, 
брекчирован ш с , горизонтально слоистые, юнконлитчатые. 

В подошве пачки Metapo lygna thus aff. spa tu la tus (Hayashi ) 
(P-199) , в середине — E n a n t i o g n a t h u s ziegleri Diebel (P 200), 
вблизи кровли Ancyrogondolel la t r i angu la r i s Budurov (P-201) 

6,5 м 
7. Кремни серые и зеленовато серые, линзовпдно с л о и л ые, тонко пе 

реслаивающиеся с глинистыми кремнями (или кремневыми аргил
литами) , сходные с пачкой 5 данного разреза . . . 3,5—5 м 

ГТл ип т . Г) I 10 1С О НЯ ПЯ [КО / 

8. Кремни серые и зеленовато-серые, толсто грубоплитчатые, субгори 
зонтально и линзовидно слоистые 5,4 м 

9. Глинистые кремни зеленовато серые, линзовидно слоистые, от гру 
боплитчатых до массивных 5 м 
Мощность кремневой толщи 49 5 1 м . 
На пачке 9 залегают черные алезролигы (18 20 м ) , а выше 

грубые аркозы и граувакко аокозы, анатогнчно разрезу в пос. Д а л ь 
негорск. По фауне конодонтов пачка 5 карнийская, а 6 — нижне-
средненорийскаи и обе пачки парал тслпзуются с пачкой 7 разреза 
пос. Дальнегорск (рис. 5 ) . 

В бассейне руч. Тигровый на кремнях горбушинской свиты обиа 
жающихся в его правых притоках ручьях Глубокий и Скалистый, 
с падением на юго-запад под углом 30° несогласно, с размывом зале
гает нижнемеловая песчано-алевролиювая толща. 

В обнажении руч. Глубокий встречены кремни со среднетриасо 
выми Neogondolel la sp nov. (обр. К 25) , сменяющиеся пачкой мощно 
стью 1 м кремнекласювых (по заключению И. Д . Елютиной) конгло 
мератобрекчий; стратиграфически выше находятся ияшистые песчани
ки с прослоями алевролитов, переходящие в алевролиты иногда с уг
ловатыми обломками кремней. 

В руч. Скалистый, в северном конце магистральной канавы 
№ 1003, в подопме а ичфолитов, п чоших на кремнистых отл жжениях 
горбушинской свиты, также встрече ы конгломератобрекчии. По дан 
ным Л. М. Олейник, кремни руч. Скалистый содержат радиолярии гор 
бушинского комплекса средней юры. Нами в этих кремнях обнаруже 
ны Neogondolel la constr icta (Mosher, C la rk ) , Cypridodella muelleri 
'Ta tge ) , Diplododclla sp., Ozarkodina sp. (обр. 99/237). Кремни пред-
тавляют собой халцедон кварцевую i ороду без обломочного материа 
ia с тонкозернистой глинистой примесью и незначительными вкпюче 
шями антигенного n i p m a Структур; се абиоморфная, граиобтастовая , 
>ез градационной слоистости. В мпкрозернисгую матрицу (размер зе-
>ен от 0,001 до 0,01 мм) включены округлые реликты (теневые фор 
1 ы ) радиолярий (ог 0,05 до 0.3 мм) Последние сильно изменены при 
иагепезе, выполнены халцедоном (петрографическое описание 
О. Г. Волохнна) . Такой норма, ьный без признаков брекчирования 
ли градационной слоистое ш nei рографический состав кремней С01ла 
устсн с xopoiueii сохранностью конодонтов, а именно с неизмененной 
ервичной формой, свеклой окраской, o i c \ iстгнем меевс рленности и 
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окатанноеги. Н а б л ю д а е м а я микрогрещиноватость является результа 
том действия плавиковой кислоты в процессе растворения. Все это сви 

детельствует о сингенетичном с образованием кремнистой породы за 
хоронении конодонтов; присутствие среди них Neogondole l la cons t r ic ta 
(Mosher, Cla rk) позволяет датировать это событие средним триасом. 

В алевролитах р у к Скалистый (К. 1043) Г. А. Тарасовым встре
чен среднебайосский аммонит S l ephanoce ra s ex gr umbi l icum Querist., 
а В. П. П а р н я к о в ы м были собраны бериас валанжинские фауна (Nco 
comites sp . по заключению В. П. Коновалова) и ф л о р а (Coniopter i s ct. 
bure jens is (Zal.) S e w a r d , по определению В. Д. Красилова и С. А. Шо 
роливой [Михайлов и др. , 1986]. 

В руч. Больничный (приток р. Р у д н а я ) на расстоянии около 670 м 
южнее устья толща кремней горбушинской свиты мощностью около 
200 м контактирует с грубообломочной толщей нижнего мела. У само 
го контакта залегает слой фтанитов с ннжнеаиизийскими N e o s p a t h o d u s 
cf. kockeli (Tatge) и O z a r k o d i n a cf. t o r l ihs Ta tge (обр P 2 6 1 ) . Выше 
по ручью в линзовидно слоистых кремнях присутствуют верхнеанизпй 
ские—нижнеладннские P a r a g o n d o l e l l a exce sa Mosher (обр. Р 264) . 
Стратиграфически выше, в тонкоплитчатых кремнях, конодонты ниж 
него карния P a r a g o n d o l e l l a po iygna th i io rmis ( B u d u r o v , S te ianov) 
(обр. P-265) В скальных выходах кремней \ развилки левого и право 

го составляющего руч. Больничный встречены коиотонты низов но 
рия Epigondole l la pos te ra (Kozur, Most ier ) (обр. P 246) и рэта 
Misikella posthj i n s t emi Kozur, Mock ('top P 217) 11а расстоянии 1400 м 
северо восточнее от руч Больничный в карьере Дальнегорского борно 
го месторождения на сопке Центральная бермой 360 м вскрыта толща 
темно серых кремней мощностью около 14 м, з а л е г а ю щ а я по а*. 310° с 
углом падения 80° Уступ бермы проходиi по мощному (около 5 м) 
пласту фтанитов, ниже от них к северо западу па берме 336 м обна 
ж а ю г е я светло серые, зеленоватые кремни мощностью 21 м 

Установ leno, что па горизонте 360 м пачка 1 е м н о серых с оливко 
вым оттенком толстослоистых кремне]*! залегает с обратным падением 
На расстоянии 3 м юго восточнее от прослоев фтанитов обнаружены 
кремни с Neospa thodus kockele ( T a t g e ) . Veogondo le l ' a sp , G l a d i g o n d o 
lella sp . (o бр. К 27, К 28. К 29) . чере* 1 м с Neogondole l l a cornu ta 
Budurov . Stefanov (К 39) и еще чере \ 1,3 м с N. cons t r ic ta (Moshet , 
C l a r k ) , P a r a g o n d o l e l l a cxccKa Mosher (обр. К 38) Стратпграфнчески 
выше на расстоянии 7,2 м от поденпвы пачки кремней встречены Car i 
nella m u n g o e n s b (Diehcl) (обр К 30) , а на расстоянии 8,2 и 9,2 м об 
наружены P a r a g o n d o l e l l a foliata Budurov (обр. К 31, К 32) . Чере* 
0,8 м найдены только стержегндные Ozarkod ina sp. и Diplododcl la sp. 
(обр. К 33) . На расстоянии 10.7, 11,3 и 12,4 м от начала разреза при 
сутствуют P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis (Budurov , S t e f anov) , Moshe 
rella cf. newpassens i s (Mosher) (обр К 34) , P. po lygna th i fo rmis (Bu 
durov, Stefanov) (обр К 35) и P a r a g o n d o l e l l a sp. (обр. К 36) . Еще че 
ре* I м встречены M e t a p o h g n a i h t i s nodosus (Havash i ) (обр. К 371 

Вторая пачка кремней, исследованная с помощью конодонтов на 
ю р и з о н т е 336 м, залегает 1 а к ж е с обратным падением. Стратиграфи
чески выше в современном разрезе окачалне* кремни с P a r a g o n d o l e l l a 
exceksa (Moshei ) обр. К 18). i a i e v i o направке шю ia юго восток к 
прослою фтанитов. примерно чере t 8 м вс гречены M e t a p o l y g n a t h u s 
pr imi t ia Mosher (обр. К 47) Через 2,5 м найдены первые Epigondole l l a 
postera (Kozur, Most ier ) совместно с P a r a g o n d o l e l l a ha l l s t a t cns i s Mo 
sher (обр. К 50) , а через 1,5 м E pos te ra (Kozur, Mos t i e r ) и E. mul 
t iden ta ta Mosher (обр К 46) . После ший вид прослеживается еще на 
2 м, где появляются первые Е, b iden ta ta Mosher (обр. К 4 5 ) . Е. biden
t a t a Mosher встречен т а к ж е через. 1 м ? ассоциации с Г cf m u l t i d e n t a t a 
и Pa rv igondo le l l a sp. (обр. К 51) На расстоянии 17 м oi начата раз-



реза обнаружены первые Misikella hernste ini (Mostier) (обр. К 4 4 а ) , 
прослеженные еще на 1 м, где появляются также М. posthernsteini Ко 
zur, Mock (обр. К 44) . Этот вид присутствует в вышележащих слоях па 
протяжении 1,3 м совместно с Epigondole l la cf. s lovakensis Kozur и 
Parvigondolel la cf. rhaetica (Mostier) (обр. К 43, обр. К 42) . Через 
1,7 м залегает прослой фтанитов, по которому две пачки кремней кон
тактируют между собой. Контакт тектонический, со стедами скольже
ния и зоной сульфидизации. 

Встреченные на разных стратиграфических у ровнях толщи крем
ней, обнаженной в карьере сопки Центральная датолитовото место 
рождении, различные зональные ксжодОнюные комплексы позволяю^ 
расчленить ее на ряд конодонтовых юн (рис 6 ) , соответствующих 
верхней части среднего подъяруса анишйского яруса верхнему подъ 
ярусу норийского яруса. 

На левобережье р. Рудная кремнисто терригенная толща горбу
шинской свиты перекрывает с юга юго востока известняки рифового 
массива Верхний. Д а л е е она прослеживается на юг под покровом вул
канитов верхнего мела на 1300 м до водораздела между падями П а р 
тизанская и Малышевская , где обнажается на протяжении 500 м, от 
куда протягивае \ я еще на 1300 м на юго восток по водоразделу между 
р. Рудная и падью Малышевская вплоть до рифового массива Штоль 
ня (Первый Советский рудник) . Сложена чередующимися прослоями 
кремней, песчаников и базальтоидных пород, залегающими под углом 
70—75° с падением на юго восток. На расстоянии 800 м от известняков 
рифового массива Штольня по водоразделу между р. Рудная и падью 
Малышевская в шести пробах кремней были встречены разновозраст 
ные конодонты. Так, в 40 м от рифового массива Штольня в зеленова 
то-серых сильно ожелезненных кремнях присутствуют нижне и средне-
норийские Epigondolel la abneptis (Huckr iede) , Е. ait. mul t iden ta ta Mo 
sher, Neogondolel la cornuta , верхненорийские Misikella hernste ini (Mo
sher) (обр. P 2 5 I ) . Через 460 м северо западнее в светло серых кремнях 
встречены Metapo lygna thus vialovi Buryi (обр. Р 254), а на расстоянии 
50 м от этой точки в яшмовидных кремнях Epigondole l la sp. indet 
(обр. Р 255). Д а л е е через 100 м в северо западном направлении в яш
мах обнаружены среднетриасовые (анизийскпе) Neogondolel la cornuta 
Budurov, Stefanov (обр. P 257) и Pa ragondo le l l a sp. indet. В продол
жении этого обнажения через 40 м по холу отмечены аналогичные 
Neogondolella cornuta Budurov. Stefanov совместно с верхненорийски-
ми Misikella hernsteini (Mostier) (обр. Р 258), а еще через 10 м севе
ро-западнее в зеленовато серых глинистых кремнях зафиксированы 
только Misikella hernsteini (Mosher) (обр Р 259) В э т и т т щ е крем 
нистых отложений горбушинской стигы, очевидно, присутствуют пере 
отложенные комптексы конодонтов, з которых совместно с характерны 
уЛ1 для кремнистых оса \ков ме ikttm t прозрачными от л и птои с )храиности 
Многочисленными верхиснорийскими Misikella hernsteini отмечаются 
анизийскпе, ладинские, карнийско норийские и пижис срсдненорийскис 
конодонты. Последние более крупные, непрозрачные, птохоп сохран
ности (многие экземтпяры определен!т в открытой номенклатуре) 

Разрез кремнистой толщи горбуншнеко'i свиты нескотько сокра 
Щен, о чем по данным Ю. Г. Волохипа, свидетельствует несовпадение 
стратиграфических скоростей седимешацип и скоростей, рассчитанных 
из сарвонодобной микроцикличноеттг Во фтанигах кремневые и угле 
Родистые слойки иногда группируются в микропакеты по 10 12 пар. 
Каждая пара фиксирует, по видимому, юднчтып цикл отложения мощ 
Ностью 0,005 0,015 мм При о 1 южении с этой с корост ыо за 30 
35 млн чет могла образоваться толща мощностью 150 420 м, а весь 
Разрез триаса составляем менее 50 м. В шлифах еплпцитов наблюдают 

следы мпкроэроши нетитифт пировапно'ю и та Отмечены ненормалт 
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P I H 6 Стратиграфиче
ское расчленение кремне-
нои то иди горбушинской 
•питы в карьере сопки 
Центральная датолитово-
о месторождения по ко-
одонтам 1 кремни; 

2 фтаинты; 3 место
положение образцов с 

конодонтами 

но высокое распространение (по сравнению с .молодыми видами) копо 
доитов Neospathodus dieneri и И. limorensix в разрезе пос. Дальнегорск 
и смешение местами к о н о д о н т в разных биозон в одном образце, что 
объясняется эпизодическими синседиментационными перемывами ила, 
приведшими к смыв) большей е ю части во впадины дна. 



УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТРИАСОВЫХ О Т Л О Ж Е Н И Й Д А Л Ь Н Е Г О Р С К О Г О 
РАЙОНА 

Как уже отмечалось, триасовые отложения Дальнегорского района 
представлены рифовыми известняками, алевритистыми мергелями и 
кремнями. Находки конодонтов, двустворчатых моллюсков, кораллов и 
других остатков дают исследователю информацию о времени и месте 
образования зтих пород, что с у ч е ю м данных о геологическом поло 
жении в разрезе позволяет, высказать предположение и об условиях 
их возникновения. 

Рифовые известняки являются кр\ иными, разрозненными между 
собой органогенными постройками, обладакнц ши типично рифовыми 
фациями [11унина, 1989]. Д л я них хар жтерна диахроннос i ь литоло 
гических границ. Так, подстилающие известняки рифового масенза Са 
харная Голова алевритовые мергели в разных частях горы Сахарная 
разновозрастны. Па инт г)3 \ %т от п ка )ппйскио, а выпи, (на пит. 
804 м) нижненорийские (рис. 2) . Т а к ж е разновозрастны и швее п и 
ки этого массива: от среднетриасового (предположительно анизийско 
го) в низу склона горы Сахарная (инт. 122 м) до верхнею польяр \*а 
норийского яруса в, вероятно, самой высокой точке массива, обнажен 
ной на юго восточном склоне [И. В. Бурий, Жарнпкова , 1981J. 15а >а ть 
тоидные породы, подстилающие алеврит исi ые мергели, но данным 

\А. И. Ханчука с соавторами [1989J, аналогичны б а з а л ы о и д а м о к е а н 
ческих подводных гор и гайотов. Д л я них характерно высокое соде) 
жание титана и бария. Контакт базальтопдов с т/ весгняками рифовых 
массивов Сахарная Голова, Каменные Ворота, Верхний и другими 
«холодный» Базальные слои иредс\лвлены i левритпетыми мергелями 
С обломками эффузивов, остатками бентосной фауны, иногда корневой 
системы растении. 

У ьсех изученных рифовых массивов о т с > 1 С т з у ю т зарифовые и 
предрифовые фации. Выделяемые ранее шрифоные фации рифового 
массива Сахарная Голова [И. В. Бурий и др , 1986| при дальнейшем 
детальном изучении оказались более молодыми, тем известняки, гру-
бообломочными породами. 

Все и о свидетельствует об образовании рифовых массивов в ви
де «шапок» на вершинах в)лканических поднятий или, по мнению 
А. И. Ханчука с соавторами [1989] , палеогайотов (рис. 7) , на значп 
тельном удалении от берега, вероятно в Тихом палеоокеане. В нем, по 
крайней мере с оленекского века, происходило кремненакоиление и на 
ряду с ним со среднего триаса активная вулканическая деятельность, 
сопровождавшаяся неоднократными (в ладинском, карнийском и но-
рийском веках) излияниями базальтоидной магмы с одновременным 
образованием вулканических поднятий. По данным В. В. Федорова 
[1986], вулканические острова в океане являются одним из этапов 
эволюции вулканогенных сооружений. Они сначала проходят стадию 
подводных ю р , а затем в результате абразии и погружения превра
щаются в гайоты. Начальной стадией развилин вулканических соору
жений в океане являются небольшие вулканические холмы. Сложен 
ные нацело лавой, они широко распространены в осевой части рифто 
вых зон срединно океанических хребтов. Подводные излияния лавы 
постепенно надстраивают вулканическую постройку, поднимающуюся 
все выше и выше над дном океана; дальнейший рост подводного вул
кана приводит его к выходу на поверхность. 

Вероятно, и в среднетриасовое время происходил аналогичный 
процесс, когда на вершинах вулканических поднятий возникли мелко
водные условия, что благоприятствовало развитию двустворчатых мол 
люсков, гастропод, остракод, некоторых кораллов. Иногда поднятия 
Осушались и на них появлялась наземная растительность. В карний-
ское и норийское время в условиях медленного погружения островов 
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Рис 7. Предполагаемый разрез в\лка! пчи кого поднятия * «папкой» рифового ма 
сива среди кремнистых океанических о<д« ца>в: 1 глннисмье крем ш; 2 кремни; 3 — 
известняки; 4 КОМПАКТ известняка >> и 6л m.v тоидов, о иа <а.плондное оеиование; 

6 окпмтче^лис базальты 

на известково мергелистом субстрате стали образовываться мощные 
риЛовыс построьки Одновременно па дне и \ ичюкеана продолжалось 
кремнрнлкопление, прерываемое подводными излияниями магмы. В ас
социации с кремнями отмечаются базальтоиды типа базальтов абис
сальных равнин океана (умеренное содержание титана и очень низкое 
калия и бария) [Ханчук и др., 1989J. Гайотная природа рифовых мае 
сивов Дальнегорского района становится еще более очевидной при 
рассмотрении их в качестве звена в девонско юрской цепи гайотов се
веро восточного простирания Прибрежной зоны Сихотэ-Алиня и 
о ва Сахалин. Возраст подошвы известняковых тел постепенно омола
живается 0 1 позднего девона (гора Фудинов Камень) до поздней юры 
(Набильскип хребет) , а в противоположном направлении закономер
но удревняется время прекращения рифообразования, что характерно 
только для цепей гайотов. 

В Дальнегорском районе в конце триасового периода произошло 
быстрое погружение рифовых массивов на значительную глубину и 
перекрытие их кремнистыми осадками, содержащими рэтекие Misikella 
posthernste ini Kozur, Mock. В юрское время началось постепенное воз-
дымание дна бассейна, кремнистое осадконакопление сменилось тер-
ригеииым V- преобладанием аркозовых песчаников. К концу юры ре 
грессия моря закончилась, триасовые рифы и перекрывающие их крем
нисто-глинистые и терригенные породы оказались выведенными на 
дневную поверхность. 

Наступившая затем трансгрессия мелководного раннебериасового 
моря привела к интенсивному размыву позднеюрской суши с последо 
вательным образованием грубообломочной, алеврито аргиллитовой и 
флишоидной толщ [Маркевич, 1970]. В послеваланжинское время про
явилась первая со времени заложения геосинклинали фаза складчато 
сти, триасово нижнемеловые породы смялись в складки, Прибрежный 
антиклинорий был выведен из под уровня моря, образовался поднятий 
участок, представлявший в дальнейшем устойчивую область сноса. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЗОНА 

Эльдовакская свита 

В бассейне р. Уссури (села Уборка С а м а р к а ) триасовая кремне 
вая толща, относимая В В Голозубовым к верхнему триасу верхней 
юре, мощностью 66 72 м включает охарактеризованные конодонтами 
и радиоляриями образования всех ярусов и подъярусов от апизия до 
верхнего нория включительно. Bepxi толщи 1 д е е ь размыты и на верх 
ненорийских кремнях залегаюi несогласно граувакковые турбиднгы, а 
выше глинистые кремни байосс оксфордскою возраста [Волохин и 
др., 1989]. 

Разрез кремневой толщи эльдовакскон свиты реставрирован ка 
правом борту долины р Усс>ри- 1) на северо восточной окраине 
с. Уборка (рис. 8, обн ] ) , 2) в обрыва> по дороге с. Уборка с Кок
шаровка, ) устья р. Огородная (рис. 8, обн ?б) и вдоль дорожных 
указателей (рис 8, обн. 2а ) . 

> н T У Геолог иче к л 
, ли ). д жакекой (.в пы 
, праьооерс жье р. Ус-
•ури 0 И li- I олоз>6о-
\ Н Г Мелы iixoi v 
I98G] i д< no. iei иям I, 

ччравлижями Ю. Г Во 
)\л а с соавторами 
1489]. 1 брекчии; 2 — 

ы. 3 песчаиико крем 
оно алевролит-овне мик 

T и ы, '1 песчаники, 
* ювролиш 6 извест 
пики, 7 кремни, 8 
лавы, т>фы и силлы ба 
i:u Ы О В , 9 1уфоиесча 
ннкгг; 10 липариты и 
дашпм, II сбросы; 12, 
I '3 тектонические гра 
1 1 Ч Л Л покровов и надви 
i он 12 установленных 
pai ее, 13 предполагае
мых авторами; 14 гоч 
ки L фау юй' а коно 
дон i ов, б радиолярий; 
15 обнажения и разре 
ш 1 с Уборка, 2а 
обн 6 км, 26 обн. 

7 км 

Низы кремневой толщи выходят в ядре антиклинали в обнажении 
26 (рис. 9, 10) н представлены: 
1. Глинистыми кремнями (кремневыми а р п ллигами?) оливково зеле 

ными вверху с подчиненными тонкими (0,5 2,5 см) линзами се
рых кремней. В нижней, средней и верхней частях (обр. Л 868, 
869, 866) пачки анизийские конодонты Neospathodus cf. kockeli 
(Ta tge ) , V kockeli (Tatge) 5 м 

2. Фтаиитовая пачка: глинистые кремни, зеленовато и светло-серые 
(до белых опоковидных), переслаивающиеся с подчиненными се 
рыми кремнями, черными и 1 л и н и с г ы м и фтанитами . . . 4 м 
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Р и с 10 Схема couoc ишлекпя ыпо юк правобережь* р Уес\рп. ^ сливные обозна ic 
и я см рис 8 

Вдоль верхнею контакта пачки с в ы ш е л е ж а щ и м и и и п ч а п л м и 
кремнями залегает и ш р у з и в н о е тело (силл ?) пироксенитов К о и г а к 1 ы 
лироксениюв с с и л и ц ш а м и пологосеклщие, по чаще тектонические 

Основная часть разреза наблюдается в 300 м южнее моста чере* 
р. Огородная (рис. 8, 9, обн 2 а ) , где кремневая толща разбита ра* 
рывамп п с м я i а в мллоамилигудные складки с субгоризонгальпым 
зеркалом е к л а д ч а г о с п к Она б р о н и р у й вершину и склоны ю р ы , обле
кая их вплоть до верхней кромки обрывов Разре* в целом наращивл 
ется ог доро! и к вершине ю р ы Здесь выявлена покровная структура 
с ладинско юрскими слоями в « а в ю х ю н е » и анн лшеко ппжненорил 
скими в аллохтоне Р а ф е з начинается в аллохтоне с пачки 2. 
2. Фтанитовая пачка, ьтинисмые кремни зеленовато серые, на вывемре 

лой поверхнjc th белые опоковидные, переслаивающиеся с серы 
ми кремнями и подчиненными (15 2 5 % объема пачки) фтанита 
ми и глинистыми фганитамп В кровле Neogondole l la sp (Н G22) 

3. Кремни серые и зеленовато серые, субгоризонтально с тоистые, тон 
к о т и т ч а т ы е . . 3 4 м 

4 Кремни серые и темно серые, горизонт ально слоист ые, среднеплиг-
6 Зак 8 | 



чагые, с редкими прослоями ф>ацпгов. Н и ж е кровли 0,4 м Ncos-
p a i h c d u - с k'H'kcl' ' T a t g e ) , \ с>уд-ч , i j 4 р о д м обнажения, 
обр. Н 630) , Neospa thodus kockeli ' (590 м, II 814) . . 2—3 м 

Кремни зеленовато , светло и темно-серые, от еубгоризонтально до 
линзовидно слоистых толстогрубонлитчатых. В низах пачки — Pa
ragondole l la sp. (Н 652) 3,2—4 м 

Кремни зеленовато серые, голубовато зеленые, серые и молочно-бе
лые, с\ б ю р и з о и 1 а лыи> слоге . ые, опкон in * ча i ые Топкие кремне-
гые слои иногда с и т а ю тл а о л с ы е массирпые. В подошве пач
ки P a r a g o n d o l e l l a схссЬа Mosher (Н 627) , в верхах P a r a g o n 
dolella c f . folia L a Budurov (II 626) . В «aDiохтонной» части оона 
жения 2а (30 м) в кремнях э т о ! пачки Neogondole l la has lachen
sis (Tatge) (II 604) . . 5 м 

Кремни серые, толстой нитчатые в низу (0,7 0,8 м) и массирпые, из 
слившихся (1 2 см) слоев, в верх) (0,3 0,5 м) пачки . 1,3 м 

Кремни з е л е н о в а ю серые, гори юнтальпо слоис ые, тонкосредненлш -
чатые, с редкими толстыми (7 12 см» слоями. В подошве — Ра 
ragondole l la po lygna th i fo rmis (II 62 ) , в середине пачки Рига 
gondole l la po lygna th i fo imis (П 624) 8,6 м 

Вьгче задерновано. Ю л п а ч " меж iv i ачками 8 п 9 не наблю 
, х алея . С \ д д v1 о ,дшакозон фл\ иi т Par : . i V ndolclla polygnathifor
mis в середi пс шчки 8 и низах пачки !С, общего совпадения паде 
пия пластов и склепа ю р ы пробел мошиостн в задернованной ча
сти, по лко.мому, пезначигелей ье . р .мычшет первых метров. 

Кремни з е л е н о в а ю серые, топко и и utibie, субгоризептально слои
мые . 1,3 м 
Кремни серые, зеленовато серые, белесые, желтоватые и коричне
ватые, то тстогрубоилитчатые, субгорпзон:ально и линзовидно 
слоис1ые Толстые н л ш ч и крем: ef образованы юикпми слоями 
(1 2,5 см) , слившимися из-за предельно малой толщины разде 
ливших глинистые элементы цнклитов. В пачке встречаются ма
ломощные (15 25 см) пакеты тонкопли ~чатых кремней. Выпю 
подошвы пачки па 1,4 м P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis (Bu
durov, Stefanov) и S t a u r o s p h a c r a sp. (H-820); через интервал 
6,6 м Met ' ipolygnathu-- vialovi Buryi , T r i a s socampe cleweveri (Na-
i\aseko et N i s h i m u r a ) , T. sp., Napora r o b i s t a Nakascko et N i sh imura 
(H 822) ; через 3,4 м Epigondole l la sp , Capodoce sp., Capnucho 
sphaera sp. (H 823) , а еще выше 2,2 м E n a n t i o g n a t h u s ziegleri 
iDiebel) (11 659) . В 2 м выше, па самой вершине горы (об 2а) 
Epigondole l la cf. abnep t i s Huckr iede (II 658) . . . 16 м 

Более высокие горизонты кремневой толщи есть в скальных 
выхода v на северо восточноп окраине с Уборка (рис. 9, обн. 1) 
Здесь на среднетриасовые кремни надвинуты темно , з е л е н о в а ю -
серые, светлые желтоватые и белесые, толсто грубоплитчатые лип 
юзидпо и субгорл юнтальпо i юислые кремни с маломощными 
(15 35 см) пакетами топкой лит чатых кремней, литологически 
тождественнье пачке 10 и содержащие Epigondole l l a cf. abnept is 
(Hucki ede) (H 674) , Ep igondole l la ^p. и E n a n t i o g n a t h u s ziegler i 
(Diebel) (H 675) и выше средненорнйекие Epigondole l la mul t idcn-
lata Mosher (H 676) . . 9 м 
Полная мощное ib пачки 10 оценивается в 22 м. Верхи кремневой 
толщи ycrai овлены в «автохтонной» части обн. 2а, где на ладинские 
слои пачки 6 по разрыву н а л е г л о ! нерхиенорийские: 
Кремни зеленовато серые, гори зон i а тьно-слопстые, тонкопл 11 ча 
тыс В чо 1 0 " ' в е копо ")i ты Pi ioniodina sp. (Н 605) , Misikel la 
pos therns te in i Kozur et Mock (H 8C3), радиолярии S p o n g o s a l u r n a -
h s q u a d n r a d i a t u s Kozur et Most 'er , Р л 1 - >osaturnalis sp. (H 803) . 

3 м 



12. Кремни з е л е н о и а ю серые, с> бюризопт ально слоне iLie, гонко сред 
неплчтчатые, а ближе к кровле ю л е т е п д ш чат ые, линзовидно 
слоистые. К о н о д о т ы Misikella I r - m s i e m ' (Most ier) ( t l (509), pa 
диолярии Sy r ingoeapsa sp., r r ipocic l ' a sp , T r i a s socampe sp., 
S p o n g o s a l u n i a l i s ^ u a d r i r a d ' a l u s ь'о/д r el Most ier , P raeconocaryom 
ma sp (H 805) . В верхах пачки радиолярии Syi i ngocapsa sp , 
S p o n g o s a l u n i a l i s zapfei Koztu, S l l u e g T K o / u r ct Mosl le r , Xapo 
ra sp. (И 806) 6 6,4 м 

13. Кремни серые и темно серые (до слабо-гтеподиетых фтанитов} , 
средне голегоплитчагые, л и н ю в и д ю сточетыс, вверху массивные 
(0,8 м) и топ юплзп чат ые . . . . . 0,6 2 м 
Массивные и юнконлитчатые кремни пачки 13 сре^дкнея под уг

лом 15 2 0 ' эрозионной поверхпосл i ">, выше которо! з а л е г а к н : 
14. Песчаники з е л е и о в а ю же п ы е , oi юнко до сое ,не зернистых, гра

дационно слоистые, г рауваккозые , аркозо i тпмзалковые п граувак 
ко аркозоьые, с подчиненным i грослочми лзбачпо ж е т п ы х алевро 
литов. В основании и в верх\ пачки преобладаю! табачно желтые 
алевролиты с тонкими (0,5 1 см) слойками \ есччников, с радио 
ляриями 1 Isuum maxwel l i P c s s a ^ n o , P r o t u n u m a fu 4 'formis Yao 
(H 903) 4 6 м 

15. Г !, )Д ' ( le M ivhii , i 'д з, ) *c г \ '* m i 1 оля^чям I 'sin in 
maxwel l i P a s s a g n o , H. brev icos ta lum (Oz\ o ldova ) , P; ' \ ' dngula 
dh imcnaens i s B a u m g , Archaeodic t iomi l ra exipna Blorno, Foxi tus a i T 

h u n g a r i c u s Kozur, Cyr tocapsa m a s l o ' d e a Ya ), Tr icolocapsa (?) lusi-
formis Yao, S t ichocapsa convec^a Yao, S. japci i ' ea Yao. P r o t u n u m a 
cf. rusiformi - I di ikawa ct Ya >. p поп ( а M a i s u o ^ a ^l Yao и др. 
(II 825, P?6, 827, \ 887) . . . . . . 1,5 2 м 
В кремневой то г т е празобереж: ч о Усс\ рп i о распространению 

Neospathodus kockeli пачки 1 4 опюсдтся к ашнийскому [ , русу . Стой 
с P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis 0 1 середины пачки 6 до нижней ча 
сти пачки 10 нижисуарннйскне Пачьа " и " а с т панки 6 со средне ои -
совыми P a r a g o n d o l e l l a excelsa >• пижнел"диискимч Neogondole l la 
haslashen^ s отнесены к лединс\о \н* я ^-еу Гоубоптк ^та. ч е кремчч 
пачки 10 с гепхнекарнипско и - / ' н е н о п ч п с м г т т M ( i г nob'o atluis via lo 
vi и Epigondole l la abnen l ' s , cpe me зер л печо чтискимп Epigondole l la 
multidentata и ' оз 'пекари ' чско пори с к н м " ч а д н о т я о ч я д ч \ т а р о г а го-
busta исключая Г И Ж Н Н Р \ v, по ?д ! Теь -чип* с ^ г пе>т пеногипс кие Пл ч-
ки 11 13 по с о в м е с т н о е ра г п п п р ; н е г - ! М s'b(dla k^rnrtei^i и 
М. postherr^ t e ' r i чепхнеиорннск е, чч> по с р ' iae i * v совместным 
нахождением н них радиоляпии: вер\чо^**часо м5г Se >M<>osaUirn?lis 
q u a d r i r a d i a h ^ и ^ е п ч н ч ю р 1 '< ю гид че i к f iring ,mus n 

М о и ш о с ' ь анп ж'о з е р х н е н о т ; ю' к^е^мг д^ч ю т ш и С/; 72 м 
* 

Самые верхи ее ' д н м ' л ы Тупой i ! ч е м д 1 ^ д ' 4 l f а г д п i г- да 1 

ки 14 и n i ! ! ' i ic ! i ;c мтн гч"кн 1 се ' з х н ч н'д- е п е и н ^ ч итотогнчс 
ским нерехо iOM, со ie v \ байосс окссЬ ;п .скин д^мчтек" па и*отяр тн и 
О Т И Р Г Д г м / к од 1 зе х " I N п> И ( Г т °; м , т • ' л -> г п fair мекп 
ми фтанитамн и к г>^\л т 'лх т , т а.. к г юна >д ! , е - 2 , [ 3 В по р - ' г окрозт 
нет гектопш'сскнх б р е ' ми или ,он м г )F i i , n 1 1 о \ ^етачи герчние с юн 
«автох 1 она» и нижние а г ' 0 х ч ч м CMV i Cos" , ччохюил про' зотие т 
По пластпчнчм, синеем ччпю i шп с т 1 *м* \ " ' 9 в подводных л е 
лоз.д 1" ' с 1 е , д " Д ' е I о д ^ чкг(1 о so i ,.( ч \ дюгее ,д ч"о, в депхнеч! юре 
В j о.д'е тунипсго мела п ^ T , o p o u i ^ - '"О' оч" ^ н С . то г п т т " б ' ^ н С о 
г л а е п о смяч^г в ск ia \ и сечено а* адисч ) и тостг д ш л Пдкповны 1 ' 
Ь'Оуп / д ; ( 'uiKTien noiH'o'i ' ^ и а с о п ч 4 j.-'cmim;, 'орс nt - есча ти • : и глпчп 
стые кпехтни ' п з и ы х э 1 а и о в се мсигапни, м е к о ' ' ,г ' 1 > ( т г ч д;г^ 
^о-дне н 'асово юрск, i дльдов i кач сан а [ Т о ю ^ б'> ' Мслтчико ' 
19861 

Гг; 1 ai ковые ербп i' ' i n <' ! ! е 1 , > » м б т е т о ' ч п л * 
б* з; 



и иикритовых базальтоидов , тождественных вугканптам средне верлне 
юрскоа ' о г с к о . в хкаляновекои сват, развитых в дточнее и севернее По 
времени накопления они ближе к алевролитам и песчаникам самар 
кпнекой свиты, в частности к арко-ювои толще района с Уборка, где 
найден юрский белемнит [Геология С С С Р . 1969], чем к заключающим 
их кремням. Туфы базальтов , туфопесчаник! , атевролиты и гуфоалев 
ролиты, ^ к а р т и р о в а н н ы е на правобережье р Уссури в составе элздо 
вакской свиты, по нашемх мнению, м а р к и р у о ] иотосч юрских образо 
вании среди триасовых и скрытый копта кi ал тохтона и «автохтона» 

Кремневая толща ту швакской свиты, помещаемая В. В Голозх 
бовым и Н. Г Мельниковым в основании мезозойского разреза , не са 
мосгоятельная , а всего л и ш ь верхнетриасовая часть дльдовакской евн 
ты этих же авторов. В 40 км севернее описанного разреза , в наиботее 
хороню обнаженном участке правого борта долины р. Садовая , в 1 км 
выше усгья реки, в тонко среднеплигчагых кремнях, сходных с пач 
кой 8 разреза а Огородная , установлены верхнекарнийско нижнено 
рийские M e t a p o l y g n a t h u s cf primit ia (Mosher) Выше их, в пластине 
i рубоплитчатыч кремней (мощность 20 25 м) , сходных с пачкой 10 
разреза р. Огородная , обнаружены средне и верхненорпйскне Epigou 
dolella aff. mosher . (Kozur, Most ier ) и Epigondole l la aff b iden ta ta Mo 
sher По видимом) , из ситицитов э т о ю же обнажения Л. О М а з а р о 
ничем 1985, выдстены Neogondole l la tadpole ( H a y a s h i ) , а несколько 
севернее, по дороге с Саратовка с. С а м а р к а , Neogondole l la polygna 
thiformis (Bud. et S t e p h ) , Diplododel la sp., P n o n i o d i n a sp. (определения 
В. Л Аристова) свидетельствующие о карнийском возрасте с и л и ц и ю * 
тудовакской с в ш ы . Таким образом, на севере района (от с. Кокшаров 
ка до р Ж у р а в л е н к а ) обнажается п р е и м у щ е о в е н н о верхнегриасопа, 
часть кремневой формации. 

Срсднетриасовая ее часть, кроме устья р Огородная , отмечена у 
с Уборка и в верховьях р Садовая , в правом борту ее левого притока 
кт Москва, в 1,Skm выше егохетья Здесь обнар>жены глинистые крем 
пи с прослоями кремней, фтанитов и гтинисгых фтанитов, похожие на 
пачку 2 разреза р. Огородная , а выше лин ювндно слоистые средне 
и гитчатые и глинистые кремни с верхнеанизийско ладинскими коио 
донгами Neogondole l la cornuta (Buduroy . S lephanov) (обр. H 686) . 

В мезозойских отложениях ]>айона одна, а не две или три четыре, 
как считалось [Во юхин, 1985; Ма *арович, 1985; Голозубов, Мсльни 
ков, 1986], 10тп\а кремне i, накапливавшаяся непрерывно, по меньшей 
мере с начата анизия до конца гриаеа ( в о * \ о ж н о , до лейаса) вктючи 
гению, и маломощный ю р и з о ш г тинистых кремней средне пли поздне 
юрского возраста, разделенные терригеннымт и вулканогенными обра 
юванпя ми 

в о с т о ч н о с и х о т э ЛЛИНСКАЯ ЗОНА 

Д ж а у р с к а я свита 

На Северном Сихотэ Алине, но правому борту долины р. Гур, ни 
же ее правого притока р \ ч Д ю к а ш, х скал Какдямх , научен страто 
типический разрез верхней части джаурскои свиты, который до по 
етеднего времени представтят фаунисгически «неммо» ю л щ у . В ре 
*\. ь i а 1 е ч )ле И) х работ, i ) >ве ten > \ К) Г Во юхиным в 1985 г в 

и х ю чч\ где ie i д н ю и д i \; >оопатпои ч , ю па o t за, были об 
: п ж е и ы к по. л п ы верхнего карпия н и ж н е ю нория, ч ю побуди ю 

i ровес i I б ) ее ,и г < . ыкн и u lenne | В > охпн i дд , 1987] 
В разреме , кал Какдяму осадочные ю л щи образ} ю) пологие 
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складки с углами 10 30" и разбиты разрывными нарушениями со 
смещениями небольшой амплитуды до первых десятков метров в 
западной части разреза ; это позволяет прослеживать смещенные слон 
и последовательное in их напластования в соседних блоках (рис. 11). 

Карбонатно-кремневый разрез состоит из чс< ырех т о л щ плитча
тых кремней и трех существенно карбонатных толщ, связанных посте
пенными переходами в единый макроциклпт, мощностью 385 425 м. 
Он приурочен к западному крылу пологой куполообразной складки, а 
ядре которой находятся черные алевроаргиллитовые сланцы с мало 
мощными (до 1,5 2 м) слоями меткозернисгых песчаников, прорван 
ные интрузией ннжнемеловых гранитов. Породы мегаморфнзировапы с 
преобразованием терригенных порол в био-чпдзвые роговики, а плигча-
т ых кремней в мелкозернистые кварциты Толща алегзрояргиллито-
вых сланцев, обнаженная в правом борту руч. Д ю к а л и и сходная по 

и t \* 

состав»} с верхне lenaeoBo верхнсюрекон хунгзриисьоп с в и ю и , оыла от 
несена к последней при геологической съемке м ()\ 1 - .200000. Однако 
в 26 км юго западнее, по правому борту долины р. Д ж а у р , в 0,4 2 км 
выше руч. Нижний Полхмаи , в литологнчески с<о^ион, но немстамор 
физированной алевроаргиллитовой толще в маломощной пачке (25 м) 
плитчатых кремней установлены конодонты Neogondole l la cl. momber
gens i s ( T a t g e ) , Neospa thodus sp., P a r a g o n d o l e l l a sp. indet, Enan t io 
g n a t h u s ziegler i (Diebe l ) , P r ion iod ina muel ler i (Ta tge) (обр. Д 54) , 
характерные для среднего триаса Северной Америки и Западной Евро 
пы [Г. И. Бурий, 1985]. Учитывая литологическое сходство алевроар 
п п л и т о в ы х сланцев руч. Д ю к а л и со сретнетриасовыми алевролитами и 
аргиллитами р. Д ж а у р , согласное падение с танцев руч. Д ю к а л и иод 
в ы ш е л е ж а щ и е кремни пачек 1 и 2 с позднеанизийско-раннел; динской 
фауной (рис. 12) н нормальную последовательность слоев в герекрь. 
и чощем карбона iHo кремнеьим п смре е, е ы ь омлпздние с и т а м , ее во* 
рас г анизийскнм, а возможно, раннет рпасодо аннзийским. Конт акг 
алевроаргиллитовых сланцев с пачкой 1 нижней кремневой толщи кар-
бонатпо кремневого разреза задернован. З а п а д н е е руч. Д ю к а л и , по ви 
димому, на алевроаргиллитовой толще, о pai играфичеекп снизу вверх 
залегают карбонатпо кремневые отложения, расчлененные на ряд 
тс тик 

1. Толща кремней ( 5 2 — 7 1 м ) 
1. Кремни серые, горизош алыю слоистые, гонкоплнтчдтые. содержа

щие конодонты Neogondole l la constr icta (Mosher, Clark) (обр. 
D 209) . 7 20 м 

2. Кремни серые, средне тонкоплнтча i ые. рнтмичнослочетыс 3—4 м 
i К с v р сер э!С, голегоплнтчатые, с прослоями i туботпнточных (до 

40 с м ) , линзовидно слоистые и субгоризонтально слоист ые, содер
ж а щ и е в нижней части Ncocavi le l la sp. (!) 215) . а з верхней Gla 
d igondole l la cf. U thyd i s (Huckr i ede ) . P a r a g o n d o l e l l a foliata Budu 
rox (D-217) . 10 1 6 m 

4. Кремни серые, среднеплитчатые, с пакетами юлетоплитчатых, рит
мично слоистые, с Car inc l l a cf. mnngoe iHts (Diebe l ) , P a r a g o n d o l c l 
la foliata Budurox (D 219) в средней час /и пачки . 17 \f 

5. Кремни серые, грубоплитчат ые вверху и средне толстонлитча i ые в 
низу слоя. Верхние 3,5 м пачки содержат линзы и прослои извест 
няков с неси редел 1мыл\ и конодонтами (D 225) . . . 14,5 м 

П. Толща и з ^ е с и я д з з (7—8,5 м ) 

6. Извес |Някд с*. * -ые, рокоча ш е и белые, с подчиненными про 
слоями, л п ч з а м г ( ю л щ и п о й 1 7 см) и конкрециями (до 10 см) 
темно серых кремней. В основании толщи пласт (1,2 м) белых и 
светло серых известняков с конкрециями кремней. 
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Ш. Толща кремней (75 м ) 

7. Кремни серые и темно-серые, с подчиненными (1 : 10 до 1 : 30) лин
зочками и прослоями (толщиной до 1 см) ж е л т о в а т о серых из тест 
няков. Кремни плитчатые, линзовидно слоистые в верху пачки и 
более массивные в нижней ее части, с о д е р ж а т сильно измененные 
конодонты (D 227) . . Ю м 

8. Задери )вачо. 1льиы кремней 8 м 
9. Кремни серые и коричневато-серые, линзовидно слоистые, средне 

толстоплитчатые в верху пачки. В нижней части, в прослое корич 
неватых яшм,— P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis (Budurov , Stefa
nov) (D-228) И м 

Ю. Кремни серые, линзовидно слоистые, от средне до толсто- и гр )бо -
плпгчагых. Встречаются линзы и прослои белых слабоизвесткови 
стых кремней. В нижней части обломки конодонтов из рода Epi
gondole l la (D-230) , характерного д л я верхнего триаса . 15 м 

П. Задерновано . Глыбы кремней и известняков с конкрециями кремней 
() м 

12. Кремни светло-серые и светло ж е л т ы е , грубоплитчатые, в верхней 
части обломки конодонтов рода Epigondole l l a . . . 22 м 
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IV. Толща известняков с прослоями, 
линзами и конкрециями кремней (78 м) 

13. Задерновано . Глыбы с в е т л о с е р ы х п р о ю в а т о ж е л 1 ы х светлых из. 
вестняков с конкрециями кремней . . . . . 5 л 

14. Известняки и доломитисгые известняки, бежевые, розоватые и ое-
лые, грубоплитчатые линзовидно слоистые вверху и i ори юнталыю. 
слоистые тонкоплитчатые внизу, содержат линзы, прослои (до 
0,5 м) и конкреции кремней. В известняках Metapolygnathus 
xiaiov В I \ М nodosus Hayash i , М. aff. p e r m i c i b (Нахадп) 
(D-109) , M. cf. vialovi Buryi (D 233) 7 M 

15. Известняки с в е т л о с е р ы е и бежевые, с редкими прослоями п я т и -
стых серо черных и шестковпстых кремней, конкрециями и линзами 
кремней. Верхние 8 Ю м пачки сложены желтовато белыми из-
в с с ш я к а м и и д о л о м и ш е т ы м и извесчняками линзовидно персе ian-
вающимися с темно серыми кремнями. Д л и н а кремневых линз до 
2 м, толщина 1 3 см, конкреции причудливой формы, обычно уп
лощены до слоистое in, их толщина до 5 см. Известняки преобла
дают (от 3 : 1 до 5 : 1) . 22 м 

16. Линзовидное переслаивание белых мелоподобных известняков и се
рых кремней при незначшельном преобладании кремней П о р о ш 
толстоплитчатые в низу и тонкоплитчатые в верху пачки. В извест 
няках молодые экземпляры конодонюв рода Pr ion iod ina (D 245} 

о \1 
17. Светло желтые и белые известняки с подчиненными (ог 1:1 до 

1 : 5) конкрециями и линзами (длина 20 30 см, толщина 5 20 см) 
кремней, с прослоями темно серых мергелей и карбонатно кремне 
вых пород с M e t a p o l y g n a t h u s permicus (Hayash i ) juv. (D-238) в 
нижней части пачки . . . . . . О м 

18. Линзовидное переслаивание светло серых, серых и темно серых 
кремней и светло желтых доломитовых известняков. Д л и н а крем 
невых линз 0,3 4 м, толщина 1 20 см, иногда они имеют причуд
ливую форму. Известняки местами кремнистые, содержат обидь 
ные изометричные конкреции кремней Соотношение карбонатов и 
кремней примерно равное и меняется от преобладания известняков 
до преобладания кремней ( 2 : 1); па о т е л ь н ы х участках г о р п з и п ы 

мощностью 1 2 XI сложены на 80 90% силнцитами. В известия 
ках Epigondole l la abnept i s (Huckriede) (D 247) . . З 9 м 

V. Толща линзовидно-слоистых кремней (20—25 м) 
19. Кремни серые, грубоплитчатые, с подчиненными ( 1 : 3 1 : 4 вни

зу, 1 : 5 1 : 10 вверху) прослоями светло желтых, розоватых и 
светло серых известняков, з а к л ю ч а ю щ и х конкреции и линзы крем 
ней. Размер конкреций до 15 см, длина линз до 0,4 м . 20 26 м 

VI. Толща известняков с прослоями, линзами 
и конкрециями кремней (102—113 м) 

20. Бесструктурный микститовый горизонт: глыбы, щебень массивных 
белых и бежевых известняков, темно серых и серых кремней в 
дресвянистон пзвестково мергелистой массе. Неопределимые коно
донты (D 252) . К р е м н е в о - к а р б о н а п ю е отношение 1 : 4 1 : 5 

6 7 м 
21 . Грубое (через 20 50 см) переслаивание белых мелоподобных 

известняков, серых, иногда нологокосослоистых мергелей (тол 
щиной до 15 см) и темно серых кремней (20 2 5 % ) . Встречают
ся более мощные (до 1,3 м) пласты известняков с конкрециями 
кремней и и двесшяковиетых кремней причудливой формы . 20 м 

22. Микститовый горизонт, аналогичный слою 20. В средней части 
карбонатно кремневый микстш разделен слоистым горизонтом 
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мощностью 3,7 м белых известняков перестаивающихся с серыми 
кремнями 5,8 м 

23. Известняки, доломитовые известняки серые, светло ж е л т ы е и бе
лые, с подчиненными ( 1 : 8 1 : 10) конкрециями, линзами и слоя
ми серых кремней и пологокоеослоиетых мергелей. Мощность из 
вестняковых слоев 10 200 см, кремневых 3 15 см; толщина 
конкеций до 40 см, размер линз 0 , 4 x 5 м. В основании пачки Me 
t a l y g n a i h u s vialoxi Buryi (D 285, О 117), M. cf communis i i Haya 
shi, M. s p a t u l a i u s juv . (Hayash i ) (D 117) . . . 38 м 

24. Известняки белые, мелоподобные и бежевые, серые глинистые из
вестняки, е подчиненными (1 * 1) п и н з а м и и конкрециями серых 
кремней. Толщина известковых слоев 3 30 см, кремневых линз 
1—10 см 8 м 

25. Мергели темно серые, массивные, с редкими (10 15%) конкре
циями кремней причудливой формы толщиной до 15 см, в средней 
часта — P a r a g o n d o l e l l a ha l l s t a t t ens i s (Mosher) (D 284) . 7 10 м 

26. Ритмичное переслаивание белых мелоподобных известняков, тем-
но-серых кремней и подчиненных им глинистых известняков, с 
конкрециями кремней в более мощных (0,3 0,4 м) известняковых 
слоях. В верхней части пачки Fpigondole l la abnept i s (HneV 
r iede) (D-2S3) 12 15 м 

27. Известняки светло-желтые, розоватые, белые, мелоподобные и се 
рые, слабодоломитистые, с прослоями, линзами и конкрециями 
кремней, возрастающими в верхней части. П а ч к а более однород 
ная , менее слоистая , чем пачка 26 Содержит Ep igondo le l l a aff. 
pos te ra (Kozur , Mos t ie r ) (D 271) . 

28. Задерновано . . . . 4 м 

VII. Толща плитчатых кремней (51—54 ,5 м ) 

29. Кремни серые, р е ж е яшмы, су pi ^чно-красные, о г линзовидно до 
горизонтально и ритмично* ю ч п-;х, тонко и ереднсплитча 
тые. В нижней части редкие линзы серых, ж е л т о в а т ы х извест
няков толщиной 2 3 см, с в е р х н ы р и а с о в ы м п конодонтами рола 
Ep igondo le l l a более 4 м 

30. Кремни и р е ж е я ш м ы средне-толстоплитчатые, с пакетами грубо-
плитчатых 5 м 

31. Кремни серые, линзовидно и субгоризонтально слоистые, грубо
плитчатые, с подчиненными пакетами тонкоплитчатых кремней. 
Неопределимые, очень измененные конодонты (D 273, D 274) . . 

17 м 
32. Кремни серые, линзовидно- и горизонтально слоистые, средне тон

коплитчатые 3 3,5 м 
33. Кремни серые, тонкоплитчатые, горизонтально и ритмично слои

стые, с единичными толстыми (8 10 см) прослоями кремней и 
горизонтом (мощностью 0,7 м) линзовидно слоистых кремней 
мощность линз до 20 с м ) . Сильно измененные неопределимые ко 
нодонты (D 267) 10—11 м 

34. Кремни серые, средне толстоплитчатые, субгоризонтально слои 
стые, с редкими прослоями светло желтых (бежевых) кремней. 
Сильно измененные неопределимые конодонты (D 266) 8 м 

35. Кремни глинистые, серые, массивные, переходящие в нижней ча 
стн пачки в линзовидно-слоисгые толстоалитчатыс кремни. Сильно 
измененные неопределимые конодонты (D-263, D 264) . 5 6 м 
Эта пачка , по-видимому, переходная к в ы ш е л е ж а щ и м алевроли 

там и аргиллитам , задернованным на этом участке. 
Н и ж н я я кремневая толща 1 накопилась в ладипском веке. Вид 

Neogondole l l a cons t r ic ta (Mosher , C l a r k ) , обнаруженный в пачке 1, 
встречается в верхиеанизийских и нижнеладинских отложениях Север-
7 За к. 0684 80 



ной Америки н Западной Европы, т я ю т е я к низам ладинского яруса . 
Встреченные в пачках 3 п 4 P a r a g o n d o l e l l a iol iata B u d u r o v указывают, 
скорее всего, на их верхпеладинский возраст, что подтверждают най 
денные в этих стоях плохой сохранности Glad igondo le l l a cf. t e thydU 
(Huck r i ede ) , Car ine l la cf. m u n g o e n s i s (Diebe l ) . 

Гранина ладинского и карнийского ярусов в рассматриваемом раз
резе проводится условно но подошве пачки 6 известняков. Н и ж н е к а р -
нийские P a r a g o n d o l e l l a po lyg r i a thuormis (Budurov , Stefanov) установ 
лены лишь в основании пачки 9. Слои 6 12 отнесены к нижнекарний-
скому подъярхсу. В известняках пачки U обнаружены M e t a p o l y g n a t h u s 
cf. c o m m u n ^ t i H a y a s h i , M. aff. permicLs ( H a y a s h i ) , возможно свиде
тельствующие о позднекарнийском возрасте с о д е р ж а щ и х их отложений 
[Kozur , 1972, Budurov , 1977). Молодые эк *емпляры M e t a p o l y g n a t h u s 
pe rmicus ( i i a ^ a s h i ) ветре !счы i p k a c в . .ачке 17. На основании изло 
женного пачки 13—19 отнесены к верхнекарннйскому подъярусу. 

Граница между карнийским п порииским ярусами проводится ус 
ловно в основании карбонатной толщи VI (по подошве пачки 20) , тем 
более что несколько выше, в низах пачки 23, встречен ювенильный 
экземпляр нижнекарнийского вида M e t a p o l y g n a t h u s s p a l u l a t u s ( H a y a 
shi) [Kozur , 1972] . а в пачке 25 — P a r a g o n d o l e l l a h a l l s t a t t e n s i s (Mo 
s h e r ) , установленный в нижненорийских отложениях З а п а д н о й Евро 
пы (Австрия) . Е щ е выше, в пачке 27, встречены Ep igondo le l l a aff 
pos te ra формы, близкие к средненорийским Е. pos te ra (Kozur , Most 
ler) Западной Европы [Kovacs , Kozur , 1980b; Suda r , 1980] . Pacnpo 
страненность неопределимых остатков конодонтов до самой кровли 
верхней кремневой толщи (толщи VI I ) у к а з ы в а е т на ее позднетриа 
совый возраст . 

Таким образом, время накопления всего карбонатно кремневого 
макроциклита охватывает ладинский век среднего триаса и поздне 
триасовую эпоху. Четыре кремневые и три существенно карбонатные 
толщи, с л а г а ю щ и е его и формирующие по меньшей мере три мезо-
циклита, связаны постепенными переходами. В верхней части (1 5 м) 
кремневых толщ I, I I I , V появляются линзы известняков, мощности и 
содержание которых растет к основанию карбонатных толщ. Последние 
з аключают на всех уровнях конкреции, линзы и прослои кремней, ко
личество которых возрастает к подошве и кровле , а иногда и в сред
ней части толщ. М а л о м о щ н а я н и ж н я я известняковая т о л щ а II форми
ровалась в начале раннекарнийского времени, а более мощные извест 
няковые толщи IV и VI совместно с разделяющей их кремневой тол 
щей V — в позднекарнийско ранне средненоряйское время . 

В Восточно Сихотэ Алинской зоне карбонатно-кремневая фация 
может быть прослежена от р. Гур на юг юго з а п а д до р. Бикин в от 
дельных тектонических блоках, сложенных т риасово-юрскими порода
ми. Так, в джаурской свите, в верховьях р. Д ж а у р , и в среднем тече 
нии р. Гобилли бассейна р. Анюй отмечаются две три толщи извест 
няков мощностью от нескольких десятков до 100 150 м, с о д е р ж а щ и х 
линзы и конкреции кремней и связанных переходом с вмещающими 
кремнями. 

Южнее , в бассейне р. Анюй, вблизи впадения в нее р. У д ж а к и , из 
известняков карбонатно кремневого разреза д ж а у р с к о й свиты (сборы 
А. А. Вржосека , Д В Г И ) нами были выделены позднекарнийско ранне 
норийские конодонты M e t a p o l y g n a t h u s pr imi t ia ( M o s h e r ) , М. vialovi 
Buryi (обр. Ц 261/6) , нижненорийские P a r a g o n d o l e l l a ha l l s t a t t ens i s 
(Mosher) (обр. Ц-262/17) и нижне средненорийские Epigondole l l a 
m u l t i d e n t a t a Mosher . 

Южнее , в бассейне р. Хор, мощность карбонатных т о л щ достигав! 
ПО м [ Д а г и с и др. , 1984]. В среднем течении р. Катэн, левого притока 
р. Хор (сборы В. И. А н о й к и н а ) , известняки д ж а у р с к о й свиты содержат 
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Metapolygnathus vialovi Buryi , M. aff ^pa tu l a tu s ( H a y a s h i ) , Ep igondo 
lella abnep t i s (Huckr iede) (обр. К 583 1), т e те ж е нижненорийские 
формы, что были встречены в пачках 23 26 описанного разреза д ж а 
урской свиты по р. Гур. Из этих же известняков по р. Катэн А. А. Д а 
гис определила конодонты Epigondole l la b i d e n t a t a Mosher , Е. a b n e p l h 
(Huckr iede) . Однако по существующим данным [Swee t et al , 1971; 
Kozur. 1972; Suda r , 1980; Orchard , 1983] стратиграфические интервалы 
распространения этих видов не совпадают, что исключает их совмест
ное нахождение в одном комплексе Ep igondo le l l a abnept i s встречается 
в верхнекарнийско нижиенорийских, а Е. b den ta t a в верхненорий 
ских отложениях Западной Европы, Северной Америки, Юго-Восточной 
Азии. 

Насколько можно судить по фотографиям, приведенным в работе 
А. А. Д а г и с с соавторами [1984, табл. 3, фиг. 1, 2, 5 ] , эк земпляры, он 
ределенные как EpigondolelSa bidentata Mosher , представлены не 
вполне развитыми конодонтами из родов M e t a p o l y g n a t h u s или Ep igon 
dolella [Budurov , 1976].Они имеют на платформе 5 6 боковых зуб 
цов, что исключает их принадлежность к виду Epigondole l l a b iden ta t a , 
видовым признаком которого является наличие всего 2 боковых зубцов. 
В приведенном этими авторами комплексе, по нашему мнению, ирисут 
ствуют Epigondole l l a abnep t i s в широком понимании, по С. Ковачу и 
Г. Коцуру [Kovacs , Kozur, 1980b]. 

Таким образом, в карбонатно кремневых разрезах Восточно Си 
хотэ-Алинской зоны, удаленных друг от друга на сотни километров, 
известняковые толщи обычно содержат один и тот ж е позднекарний-
ско-ранне (средне?)норийский комплекс конодонтов. 

ЗАПАДНО-СИХОТЭ-АЛИНСКАЯ (БИКИНСКАЯ) ЗОНА 

Терригенно-кремнистая толща 

Терригеино кремнистая толща, по ^ а ь н ы м А. Н. Филиппова [1985] , 
залегает в основании раннегеосинклинального комплекса [Геосинкли 
нальный..., 1987]. На всей территории Бикинской зоны она прослежи 
вается по отдельным выходам в тектонических блоках с юго з а п а д а на 
северо-восток, от низовьев р. Бикин до северных отрогов хр. Хехцир в 
полосе шириной до нескольких десятков километров и длиной до 
200 км. Подстилающих ее отложений не установлено, а верхняя гра
ница проводится по массовому появлению терригенных образований . 
В составе толщ! преобладают кремнистые, кремнисто глинистые поро 
ДЫ, алевроаргиллиты и алевролиты имеют пэдчиненнос значение. Пес
чаники, аргиллиты, известняки и эффузивы встречаются редко. Редкие 
находки мезозойской микрофауны не позволили до сих пор р а з р а б о 
Тать стратиграфическую схему района. 

Это привело к различной трактовке возраста и положения в разре 
зе тех или иных толщ, поэтому А Н. Филипповым был произведен до 
полнительный сбор микрофахны из различных частей толщи. Б ы л о вы 
явлено 20 новых местонахождений конодонтов. Полученные в резуль 
Тате определения конодонтов новые палеонтологические данные позво 
лили А. Н. Филиппову [1985] провести их корреляцию и выделить в 
сводном разрезе триасово юрской терригеино кремнистой толщи три 
Различные по лятологпческому составу пачки с непостоянной мощно 
стью. Н и ж е приводится палеонтологическое обоснование по конодонгам 
выделения триасовых нижней и средней пачек. 
7* П Т 



Нижняя пачка 

Представлена преимущественно терригенными породами, слагаю
щими достаточно мощные (до 250 м ) , ьо не в ы д е р ж а н н ы е по прости 
ранию слои, р а ^ е л е н н ы е ю р и з о ш а м и (до 200 м) кремнистых пород. 
В одних местах терригенные отложения сформированы кремнисто гли
нистыми породами, с о д е р ж а щ и м и редкие маломощные прослои и лин
зы алевролитов, песчаников, и кремней, в других алевроаргиллита-
ми; в третьи , обнаруж ивается беспорядочное переслаивание всех 
перечисленных выше пород. Изредка среди тсрригенных образований 
появляются маломощные (до 5 м) лип сообразные з а л е ж и основных 
эффузпвов . В кремнистых породах эгоп пачки обнаружены нижне- и 
среднетриасовые конодонты. 

В шлифах из кремнистых пород, собранных в 1979 г. Л. С. Гоно-
ховым на правобережье р. Л е т а я (рис. 13, т. 20) , были определены 
[Г. И. Бурий, PJ85J чиж кет риле овы с Neospa thodus cf. homer i Sweet, 
N. zharn ikov i Buryi , H indeode l l a sp. (обр. 7596) . 

В прослое кремней, мощностью 22 м, среди кремнисто-терригеп 
ных отложений л е в о б е р е ж ь я руч. Камепушка , правого притока р. Зме-
инка (рис. 13, т. 2 2 ) , встречены Neogondole l la p r i d a e n s i s Nicora , Ko
zur, Most ie r , N. cons t r i c ta (Mosher , C l a r k ) . N e o s p a t h o d u s kockeli (Tat
ge) (обр, A-200/3) , у к а з ы в а ю щ и е на анизийский возраст вмещающих 
отложений. В кремнях на правобережье руч. Моховой притока р . У л ш 
ка в разных блоках (рис. 13, т. 14, 17) 1 о б н а р у ж е н ы соответственно 
Neogondole l l a co rnu t a Budurov , Stefanov (обр. 1100/2) и P a r a g o n d o l e l 
la cf. excelsa (Mosher) (обр. 3381) , характерные для анизийско ладин-
ских отложений. Н а правом борту р. Д о л м и , примерно в 6 км выше 
ее устья, в прослое кремней мощностью 175 м, развитом в кремнисто 
терригенной пачке общей мощностью 785 м (рис. 13, т. 1), встречены 
Neogondole l l a sp. ind. и P a r a g o n d o l e l l a sp. ind. (обр. A-719) , указы
вающие на среднетриасовый возраст вмещающих их отложений. 

Средняя пачка 
Сдо/кена в основном плитчатыми кремнями с прослоями яшм и 

глинистых кремней. В центральной и северо-восточной частях Бикин-
ской зоны среди кремней появляются линзообразные тела известняков 
мощностью до 150 м и длиной 2 3 км. Д л я юго-западной части пло
щ а д и (хр. Стрельникова) более характерна ассоциация кремней и 
кремнистых аргиллитов, которые образуют горизонты тонкого пере
слаивания . Раннекарнийские конодонты Epigondo le l l a cf. t adpo le Haya
shi (обр. A-367) и P a r a g o n d o l e l l a cf. po lygna th i fo rmis (Budurov , Ste
fanov) (обр. A-801) определены нами из кремней, обнаруженных со
ответственно в карьере на северной окраине г. Бикин (рис. 13, т. 13) 
и на водоразделе пади П р я м а я и р . Б и р у ш к а (рис. 13, г. 6 ) . 

В линзовидном прослое известняка , з а л е г а ю щ е м в толще кремней 
мощностью около 550 м между р. П р а в а я Предгорка и руч. Луданный 
(рис. 13, т. 3 ) , в 1976 г. встречены 2 верхнекарнийско нижненорийские 
Ep igondo le l l a abnep t i s ( H u c k r i e d e ) , В кремнистых породах в верховьях 
руч. М о х о в о й 3 (рис. 13, т. 15) обнаружены Misikel la herns te in i (Mo
sher) (обр. 7956) , х а р а к т е р н ы е для верхних горизонтов норийского 
яруса . 

Кроме этих находок конодонтов, позволяющих связать между со
бой (стратифицировать) различные части терригеино кремнистой ю л -
щи раннегеосинклинального комплекса , существуют данные о наличии 
конодонтов иногда плохой сохранности в отдельных выходах или глы-

1 Сборы Н. Г Сутурина. 
2 Сборы А. С. Гонохова. 
3 Сборы Н. Г. Сутурина. 
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Рис. 13 CxcMd палождс шя точек с коподся тями в терригеино кремнистой толще 
ЗПП.'.ПО СИХОТЭ Лл Н'КО (Ьикнпско)) зо > 

бах пород, стратиграфическое положение которых еще не выяснено. 
Н и ж е приводиюя список таких местонахождений. 

Т о ч к а 4. Верховья р. Улитка, район устья руч. Бирюлинский. 
Неопределимые конодонты в известняках (обр. А 656/4) . 

Т о ч к а 5. Водораздел пади П р я м а я и р. Б и р у ш к а . Неопределимые 
конодонты в кремнях (обр. А-807) . 

Т о ч к а 7. Водораздел р. Шивно и р\ ч. Бархатный Л и н з а извест 
няков ( 2 5 X 7 5 м) с конодонтами P a r a g o n d o l e l l a aff. nav icu la (Huckr ie
de) (обр A - 8 1 2 / 3 ) , Oza rkod ina tor t i l i s T a t g e ! (обр. A 8 1 2 / 1 3 ) , Gladi 
gondole l la of. t e thydis (Huckr iede) (обр A 812/22) . 

T о ч к a 9. П р а в о б е р е ж ь е p. Улит ка, руч. Солдатский, Metapoly
g n a t h u s aff. vialovi в олистолите и п г с г н я к о в в отложениях культу-
хинской свиты ( Ь — K i ) (обр. А 655/6) . 

Т о ч к а 10. Л е в о б е р е ж ь е р. Улитка, водораздел руч. Кривой 
руч. Трубный. Неопределимые конодонты в олистолите кремней култу-
хинской свиты (обр. А 271/3) . 
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Т о ч к а 11. Водораздел 2-й и 3-й речек Неопределимые конодон
ты в линзе известняков. 

Т о ч к а 12. П р а в ы й борт пади П е р в а я (севернее г. Б и к и н ) , Neo-
gondole l la sp. indet . — в глыбе известняков в э ф ф у з и в а х культухинской 
свиты (обр. А-366) . 

Т о ч к и 16, 18, 19. П р а в о б е р е ж ь е руч. Моховой. Неопределимые 
конодонты в кремнях (обр 10071/1, 7985, 10067/2), сборы Н. Г. Суту
рина. 

Т о ч к а 21. Верховье р) ч. Лесной. Ep igondo le l l a sp . juv . в кремнях 
(обр. Л-487) . 

Т о ч к а 23. П р а в ы й борт нижнего течения руч. Ракитиха . Неопре 
делимые конодонты в кремнях . 

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ТРИАСА СИХОТЭ-АЛИНЯ 

В триасовых отложениях Сихотэ-Алиня установлен большой комп
лекс стратиграфически наиболее важных листовидных и илатформен 
ных конодонтов, представленный 30 видами, относящимися к 9 родам. 
К а к видно из приведенных в предыдущем разделе данных, эти коно
донты встречаются повсеместно во всех изученных разрезах . Несмотря 
на обширность территории, занимаемой триасовыми отложениями Си
хотэ Алиня, они, по видимому, формировались в бассейне, населенном 
однотипной фауной конодонтов, относившейся к единой палеобиохо-
рии. Последнее обстоятельство позволяет составить для триаса всего 
Сихотэ-Алиня единую схему детальной стратиграфии (табл. 12). 

НИЖНИЙ ТРИАв 

О л е н е к с к и й я р у с 

Верхняя часть нижнего подъяруса 

Слои с N e o s p a t h o d u s cf. w a a g e n i 
Встречены в разрезе кремневой толщи горбушинской свиты по 

р. Рудная в пос Д а л ь н е г о р с к (нижняя часть слоя 1). Представлены 
красными глинистыми я ш м а м и с подчиненными слоями и пинзами се
рых кремней мощностью 2,7 м с Neospa thodus s p (обр. Р 168), Smitho
dus sp. juv . aff. d iscre ta (Muller) (обр. P 167), N. cf. waagen i 
(обр. P 169), близкими к конодонтам 4 го комплекса Южного Примо
рья, характерными для отложений аммонитовой зоны Anasib i r i tes ne
volini , или зоны Dieneroce ras demokidovi общей шкалы 

Верхний подъярус 

Зона N e o s p a t h o d u s homeri 
В и д и н д е к с . N e o s p a t h o d u s homeri (Bender ) ( Spa thogna tho

dus homeri Bender , 1968, tab . 5, fig. 15, 16). 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, разрез кремневой толщи 
горбушинской свиты по р. Рудная , пос. Д а л ь н е г о р с к (верхняя часть 
слоя 1, нижняя часть слоя 2 ) . 

Н о м е н к л а т у р а . Зона на территории С С С Р выделяется впер
вые. К. Будуров с соавторами [ B u d u r o v et al.. 1983] установили одно
именную зону в нижней половине аммонитовой зоны Keyser l ing i tes sub-
r o h n s l u ^ fS i lber l ing To /e r , 1968], что соответствует средней части зоны 
Oleniki tes sp in ip l ica tus общей шкалы. Выделенная нами зона N. homeri 
имеет больший стратиграфический интервал, охватывающий всю зону 
Oleniki tes sp in ip l ica tus . 
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С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а. Н и ж н я я Гранина зоны проводится по исчезновению N. cf 
w a a g e n i и появлению N. homeri в продолжении слоя 1, представлен 
ного глинистыми, оливково зелеными кремнями мощностью 6,3 м с 
N. homer i , N. t r i a n g u l a r i s , N. aff. homeri , N aff. t r i a n g u l a r i s , Smi tho 
dus c lark i (обр. P 166, P 164, P 240, P 239, P 2 4 ? ) , N cf zaksi , Onco-
della obut i (обр. P-170, нижняя часть слоя 2 ) . Фтанитовая пачка- гли 
нистые кремни с прослоями светло серых зеленоватых кремней, чер 
ных и глинистых фтанитов мощностью 3 м с N. cf. t r i a n g u l a i is 
(обр. Р-163) , N. dieneri (обр Р-162) . О б щ а я мощность отложений зо 
НЫ 9,3 М. Наиболее характерным и доминирующим видом в составе вто 
рого зонального комптскса является N. homeri . Доста точно часты 
N. t r i a n g u l a r i s , более редки Oncode l la obut i , N. dieneri , единичен N. cf. 
zaksi . Возраст данного зонального комплекса определяется по а ч а л о 
гии с бтизкими по составу одновозрастными ком глсксами Южного 
П р и м о р ь я [Г. И. Бурий, 1979], х а р д в е р н ы м и для отложен in аммонп 
товых зон Tirol i tes cass ia nus и Colurnbi tes par t s ianus Neospa thodus 
sp. G. и N. homer i . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . П р и б р е ж н а я юна, бассейн р. Р у д н а я . За
падно Сихотэ А шпекая зона, бассейн р. Викип. 

СРЕДНИЙ грилс 

А н и з и й с к и й я р у с 

Н и ж и и п о т ъ ч р \ с , нижняя и сре шяя части среднего подъяруса 
(эгей, битнн) . 

Зона Neospa thodus t imorens i s 
В и д и н д с к с. Neospa thodus tim >rerisis (Nogami ) ( Gondole l la 

t imorens i s ) [Nog-ami, 19L8. tab . 10, f'g. 17 21 J. 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь П р и б р е ж н а я зона, разрез кремневой 

толщи горбушинской евигы р. Р у д н а я , ног Да аьнег орск (верхняя 
часть слоя 2, с той 3) 

Н о м е н к л а т у р а Зона на территории С С С Р выделяется впер 
вые В. Свит [Sweep 1970b] устанавлиза а одноименную зону в Паки 
ст; не д т я самых верхних сдоев нижнего трнаса 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и-
с т и к а Н и ж н я я 1 р а н и и , а зоны проводится по появлению N. t imorens i s 
в веохчих 3 X! стоя 2 фтанитов щ пачки совместно с N. homeri 
(обр. Р 238) и ! слое 3, представленном глинистыми кремнями с Nco 
gondole l la c o n - ' n e t a (обр Р 171) . \ г t imorens is , N. gorbush in i 
(обр. Р 237), N homeri и N t n n o r o n s ' s (обр Р 175), N. gorbush in i 
(обр. Р 236) , \ -ф. aff kockel" (обр. Р 176). О б щ а я мощность зоны 
10 м Наибо ice характерными и преоб гадающими видами конодоито-
вого '^ovui 1екса >гой зоны я т я ю т с я N t morens i s и N. gorbush in i , про 
д о л ж а е т свое существование N homeri присутствует Neogondole l l a con 
s t r ic ta , в самыл верхних стоях появляемся N sp aff. kockeli, близкий 
к зональномх- видх' сменяющего вверх го ра фезу коиодонтового коми 
лекса. Зона характеризует самые нижние, пограничные с отенекским 
слои анизийскою ярхха Появление в этой зоне Neogondole l l a con
str ic ta являе -ся несколько преждевременным ( а н о м а л ь н ы м ) . 

Р а с р о с 1 р а н е н и с. П р и б р е ж н а я ччта, бассейн р. Р у д н а я . 

Верхняя часть среднего подъяруса (пельсон) 
Зона Neospa thodus kockeli 
В и д - и н д е к с . Neospa thodus ко -keli ( Oza rkod ina kockeli) 

[Tatge , 1936, tab 1, f g 1, 2] 
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Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, р а з р е з кремневой 
толши горбушинской свиты по р. Р у д н а я , пос Д а л ь н е г о р с к (слои 4, о) . 

Н о м е н к л а т у р а . Зона Nicorael la kockeli была установлена 
X. Коцуром [Kozur , 1980] д л я отложений пельсонского подъяруса Ав
стрии. В таком ж е объеме она впервые выделяется на территории 
С С С Р . 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Н и ж н я я Гранина зоны совпадает с появлением первых N. koc
keli в основании стоя 4 типового разреза (обр. Р 178), непосредствен
но выше отложений, относимых по конодонтам к предыдущей зоне 
N i i m o r e n s k . Об'ьем зоны определяется стратиграфическим интерва
лом распространения вида индекса (обр Р 247, Р 179). Совместно с 
ним в типовом разрезе встречены N gorbush in i , в кремнях карьера 
сопки Ц е н т р а л ь н а я Glad igondo le l l a sp., Neogondole l l a sp. (обр. К 27, 
К 28, К 29) , в кремнях руч Больничный, притока р. Р у д н а я Oza iko-
dina cf. to r t ' l i s (обр. P 261) Вид индекс зоны характерен для отложе 
иий пельсонского подъяруса анизпйского яруса З а п а д н о й Европы или 
для верхней части среднего п о д ь я р \ с а ( а м м о ш п о в а я зона Ba la lon i t es 
ion 'oum) общей ш к а л ы 

Р а с п р о с т п а н е н и е О т т п ж е н и я зоны широко распространены 
в С и х о п Длине. K n o v e Прибрежной зоны они развиты в Северо З а п а д 
нон зоне в нижней части отложений эльдовакской свиты бассейна 
р. Уссури (слой 4, обр. Н 814, А 866) , в нижней пачке терригеино-
кремневой толщи бассейна р Бикин (обр. А 200/3) 

Верхний подъярус анизийского яруса, 
нижнеладинский подъярус ладинского яруса (иллир, фассан) 

Зона P a r a g o n d o l e l l a excelsa 
В и д и н д е к с P a r a g o n d o l e l l a excelsa Mosher [Mosher , 1968b: 938, 

t ab . 118, fig 1—8]. 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Р у д н а я , 

разрез кремневой толщи горбушинской свиты в карьере сопки Цент
ральная датолитового месторождения (рис 6, горизонт 360 м ) . 

f I о \\ е и к i a T V п а Зон? Gond^leMa excelsa была л г становлона 
К. З а в и д з к а [Zawidska , 1975] для итлирской части мушелькальковых 
фаций Верхней Силезии ( П о л ы (а) , сменяющих в разрезе пельсонские 
отложения с N. kockeli Впервые выделяется на территории С С С Р в 
объеме верхнего подъяруса анизийского яруса и нижнеладинского 
подъяруса ладинского яруса (итл- 'р , ф а с с а н ) . 

С т р а т и г р а ф и я и и а т е о н т о л о г и ч е с к а я \ а р а к т е р и 
с т и к а Н и ж н я я граница зоны проводится по смене слоев с Neospa tho 
dus kockeli (обр К 29) кремнями с Neogondole l la cornu ta (обр. К 39) , 
имеющих иптеова i "lciip )Стоапсн i i oi основания иллирского подъяру 
са до большей части т а д и н с к о ю яруса Выше встречены P a r a g o n d o 
lella excelsa и Neogondole l l a cons t r ic ta (обр К 38, К-48 на горизонте 
336 м) В разрезах Западной Европы Р excelsa i ростежнвается от ил-
тирекого подъяруса анизийского яруса до верхов фассапского подъяру 
са. В типовом разрезе верхняя [раиица зоны P. excelsa устанавливает 
ся н и ж е слоев с Car ine l l a m u n g o e n s i s (обр. К-30), характерных для 
верхнего подъяруса ладинского яруса Мощность зоны около 3 м. 

Р а с п р о с г р а н е н и е . П р и б р е ж н а я зочг , Дальнегорский район, 
кремни руч. Больничный, приток р Рудная (обр. Р 264) , руч. Скали 
стый (обр 99/237) , [) Pv шал , пос Дальнегорск (обр. 292 4 ) . Север 
но -Западная с т р ^ \ ^ о п < ф м . ч р д ч ч а н *ола, \пемчч зтьдо^акской свиты 
правобережья р У и У р н (слои 5, 6, нижняя часть) . Восточно Сихотэ-
Алинская С Ф З , \ арбонатно-кремневая толща джаурской свиты бас
сейна р. Гур. (слон 1) . 
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Верхнеладинский подъярус (лонгобард) 

З о н а P a r a g o n d o l e l l a foliata 
В и д - и н д е к с . P a r a g o n d o l e l l a foliata B u d u r o v [ B u d u r o v . 1975: 

79, t ab . 1, fig. 19—22] . 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Р у д н а я , 

разрез кремневой толщи горбушинской сии ты в карьере сопки Цеп-
т р а л ь н а я датолитового месторождения (рис. 6, горизонт 360 м ) . 

Н о м е н к л а т у р а . Зона P a r a g o n d o l e l l a foliata была установлена 
впервые К. Будуровым с соавторами [ B u d u r o v et al., 1983] в верхней 
части аммонитовой зоны P r o t r a c h y c e r a s a rche laus лонгобардского 
подъяруса и в зоне F r a n c i t e s su the r l and i низов кордеволя. На терри
тории С С С Р выделяется впервые. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Устанавливается по появлению в типовом разрезе выше слоев 
с конодонтовым комплексом зоны P a r a g o n d o l e l l a excelsa конодонтов 
Car ine l l a m u n g o e n s i s (обр. К 30) , P a r a g o n d o l e l l a foliata (обр. К 31 , 
К 32) , характерных для отложений верхнеладинского подъяруса (лои-
г о б а р д а ) Западной Европы, соответствующих аммонитовой зоне Pro 
t r achyce ra s a rcheo laus общей шкалы. В ы ш е они перекрываются крем
нями с конодонтовым комплексом зоны Р po lygna th i fo rmis (обр. К-34) , 
Мощность зоны Р foliata 3,2 м В кремнях джаурской свиты страти 
графическому интервалу этой зоны соответствуют слои с Ncocavi tc l la 
sp . (обр Д-215) , P a r a g o n d o l e l l a foliata, G lad igondo le l l a cf. t e thydis 
(обр. Д 217) , C a n n e l l a cf. m u n g o e n s i s , P cf lol iata (обр. Д 219) , Ca
r ine l la m u n g o e n s i s встречен т а к ж е в нижних слоях рифового массива 
Верхний в Дальнегорском районе. В состав конодонтового комплекса 
зоны P a r a g o n d o l e l l a foliata входят гапже Р aff. foliata и Neogondo 
lella ha s l achens i s (oop. H 626, H 604) из кремней зльдовакской свиты. 

Р а с и р о с т р а и с и и е. Прибреж пая зона, бассейн р. Р у д н а я , 
кремневая толша i орбхчиипской свиты в карьере сопки Ц е н т р а л ь н а я 
(типовой р а з р е а ) ; оифовый массив Верхний. Северо З а п а д н а я зона, 
кремни эльдов; кскои свиты правобережья р. Уссури (верхняя часть 
слоя 6 ) . Восточно Спхог-) Л гинская зона, кремни д ж а у р с к о й свиты по 
р. Гур (слои 3, 1) 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 

К а р н И йс к и й я р у с 

Нижний подъярус и зона Tropi tes dilleri верхнего подъяруса 
(кордсволк юлий) 

Зона P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis 
В и д ч и ч с к с P a r a g o n d o l e l l a pol\ gna th i fo rmis Budurov , Stefa 

nov ( Gondo'c lla po lvgna th i fo rmis ) [Budurov , Stefanov, 1965: 118, 
t ab . 3, fig. 3 7]. 

T и п о в а я м с с г и о с т ь. П р и б р е ж н а я зона, бассейн ip. Р у д н а я , 
разрез кремневой толщи горбушинской свиты в карьере сопки Цен
тральная датолитового месторождения (рис 6, горизонт 360 м ) . 

Н о м е н к л а т у р а . Зона выделяется впервые на территории 
С С С Р , одноименная зона у с т а н а в л и в а л а с ь К. Мошером [Mosher , 
1968b] в верхнекарнииском подъяру се шта га Невада , К. Будуровым 
[Budurov , 1976b] в кордевольском и юльском подъярусах Болгарии , 
Л . Кристином [Krys tyn, 1980] и М, Сударом [ S u d a r 1982] для одно 
возрастных отложений Австрии и Югославии. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а Н и ж н я я граница зоны устанавливается по появлению в тнчо 
вом разрезе вида индекса P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis совместно с 
Moshere ' l i cf. n e w p a s s e n s ' s (обр. К 34) . P . po lygna th i formis прослежн 
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вается выше на 1 м (обр. К-35) и сменяется P a r a g o n d o l e l l a (обр. К-36). 
В разрезах З а п а д н о й Европы и Северной Америки конодонты этого 
комплекса встречаются в кордевольском и юльском подъярусах карний
ского яруса , что соответствует нижнему подъярусу и зоне Tropi tes dil-
leri верхнего подъяруса карнийского яруса общей шкалы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Рудная, 
кремневая толща горбушинской свиты в карьере сопки Центральная 
датолитового месторождения (типовой р а з р е з ) , по р. Р у д н а я , пос. Са
довый (обр. Р 198), в руч. Больничный, приток р. Р у д н а я (обр. Р 265). 
Северо З а п а д н а я зона , кремни эльдовакской свиты правобережья р. Ус
сури (обр. Н-625, Н-624, Н 820) . Западно-Сихотэ Алинская зона, крем
ни средней пачки терригенно-кремневой толщи бассейна р. Змеинка 
(обр. А 367, А-801) . 

Средняя и верхняя части верхнего подъяруса, 
аммонитовые зоны Tropites subbulatus 
и Klamathites macrolobatus (тувал) 

Зона M e t a p o l y g n a t h u s nodosus 
В и д и н д е к с . M e t a p o l y g n a t h u s nodosus ( G lad igondo le l l a ab

nept i s var . nodosa ) [ H a y a s h i , 1968; 69, tab . 2, fig. 9 ] . 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Рудная , 

разрез известняков рифового массива Верхний но скв . 2400. 
Н о м е н к л а т у р а Зона впервые установлена X. Коцуром [Ko

zur, 1980] как возрастной аналог аммонитовой зоны Klama t i t e s macro
loba tus . К. Будуров с соавторами [ B u d u r o v et al., 1983] расширил 
стратиграфический диапазон этой зоны, включив в него аммонитовую 
зону Tropi tes s u b b u l a t u s . В этом объеме зона M e t a p o l y g n a t h u s nodo
sus впервые устанавливается на территории С С С Р . 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Устанавливается по появлению в разрезе M e t a p o l y g n a t h u s по 
dosus (обр. 24) , M e t a p o l y g n a t h u s pr imi t ia (обр. 25) , М. v ia lov ' 
(обр. 20, 11). М. n o d o s u s в р а з р е з а х З а п а д н о й Европы встречается в 
тувальском подъярусе, не распространяясь выше в отложения норий
ского яруса, является наиболее характерным видом одноименной зоны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Р у д н а я , из
вестняки рифовых массивов Верхний (типовой р а з р е з ) , С а х а р н а я Го 
лова (обр. 99 /87) , Каменные Ворота (обр 99/181) , кремни горбушин 
ской свиты карьера сопки Центра тьная датолитового месторождения 
(обр. К 37, К 47 ) . Северо З а п а д н а я зона, кремни эльдовакской свиты 
правобережья р. Уссури (обр. Н 822) . Восточно Сихотэ Алинская зона, 
кремни джаурской свиты (обр Д 109, Д 233, Д 238) . 

Н о р и й с к и й я р у с 

Нижняя и средняя части нижнею подъяруса, аммонитовые зоны 
Mojsisovicsites kerri и Malayites paulckei (лаций) 

Зона Epigondole l l a abnep t i s 
В и д и и д е к с. Ep igondole l l a abnept i s (Huckr iede) ( P o l y g n a 

thus abnep t i s ) [Huckr iede , 1958: 156, tab 14, f g. 16]. 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь . П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Рудная , 

разрез известняков рифового массива Верхний по скв. 2400. 
Н о м е н к л а т у р а Зона впервые установлена К. Мошсром [Mo

sher, 1968] в нижнелюрийских отложениях Северной Америки и З а п а д 
ной Европы. В таком ж е объеме она приводится К. Будуровым [Ви 
durov et al , 1983] для расчленения отложений лацийского подъяруса 
В настоящей работе дана в качестве возрастного аналога нижней и 
средней частей нижнего подъяруса норийского яруса общей шкалы. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
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с т и к а . Н и ж н я я граница зоны устанавливается по появлению выше 
зоны М. nodosus , Ep igondole l l a abnep t i s (обр. 10), которые прослежи
ваются вверх по разрезу (обр. 15, 28, 16, 17, 40, 39, 38) до первого 
появления Е. pos te ra (орб. 32) . В комплекс зоны входит т а к ж е Рага 
gondo le l l a ha l l s t a t ens i s совместно с переходящим из предыдущей зоны 
M e t a p o l y g n a t h u s pr imi t ia (обр. 99/36) из известняков рифового масси 
ва С а х а р н а я Голова. В известняках рифового массива Каменные Во
рота совместно с видом индексом зоны встречены Ancyrogondole l la 
t r i a n g u l a r i s , M e t a p o l y g n a t h u s Hnguiformis . M. vialovi, M. pr imi t ia 
(обр. 99/184) . Ep igondole l l a abnept i s наиболее характерен для отло
жений лацийского подъяруса Западной Европы или аммонитовых зон 
Mojs i sovics i tes kerri и Malay i t es paulekei нижнего подъяруса общей 
ш к а л ы . 

Р а с п р о с т р а н е н и е П р и б р е ж н а я зона, бассейн р . Р у д н а я , из
вестняки рифовых массивов Верхний. С а х а р н а я Голова, Каменные Во
рота , кремни горбушинской свиты но р. Р у д н а я , пос. Садовый 
(обр. Р 201, Р 199) Северо З а п а д н а я зона, кремни эльдовакской сви
ты (обр. Н 658) Восточно Сихотэ Алинская зона, кремни джаурской 
свиты (обр. Д 117, Д 284, Д 283) 

Верхняя часть нижнего и нижняя часть среднего подъярусов, 
аммонитовые зоны Juvavites magnus, Cyrtopleurites bicrenatus 
(алаун) 

Зона Epigondole l la postera 
В и д и н д е к с Eoigondolc l la pos tera ( r \ ozu r et Most ie r ) ( Tar

dogondole l l a abnept i s postei a) \Koiuv, Host ler , 1971: 14, t ab . 2t fig. 4 ] . 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Р у д н а я 

разрез рифового массива Верхний по скв 2400 
Н о м е н к л a i у р а Зона впервые остановлена К. Будуровым с 

соавторами [ B u d u r л et а! , 1983] д т я отложений алаунского подьяру
са З а п а д н о й Европы В я о м же объеме выделяется впервые на терри
тории С С С Р . 

С т р а т и г р а ф и я п и a i с о н i о а о г и ч с с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а Нижия5 граница чеганавтивается по появлению выше отло
жений с зональным ком ыексом Epigondole l la abnept i s , Е. pos te ra 
(обр. 32 ) . П р х \ ежизаегся вверх но разрешу (обр. 30, 31) , где встре
чается с P a r a g o n d o l e l l a >р пк1е( В известняках рифового массива Са
харная Голова зона хара-лерп-'л егся нарядх с видом индексом много 
численными Р M c b c r g e n s i s (99/11, 99/12, 99 /39 , 9 9 / 8 0 у , 99 /79) и 
Е. m u l t i d e n h (а (99/11, 99 /38), в рифовом массиве Каменные Ворота 
Е. cl. m u l t i d e n t a t a (обр 9 9 / 1 8 5 ) . В pa^pesax Западной Европы они 
встречаются в отложениях средней части норийского яруса или аммо 
нитовых зогач J u \ a \ i t c s m a g n u s и C v r t o p l e u n i c s b i c rena tus . 

Р а с и р о с г р а н е й и е Прибре кш я юча, бассейн р. Рудная , из 
вестняки рифовых массивов Верхний, С а х а р н а я Голова, Каменные Во 
рота; кремни горбушинской свиты карьера сопки Ц е н т р а л ь н а я 
(обр. К 50, К 46) и руч Больничный (приток р. Р у д н а я ) (обр. Р 246) , 
Северо-Западная юна, правобережье р. Уссури, кремни этьдовакской 
свиты (обр. Н 676) Восточно Сихотэ Алинская зона, кремни д ж а у р 
ской свиты (обр. Д 271) . 

Верхняя часть среднего и нижняя часть верхнего подъярусов, 
аммонитовые зоны Himavatites columbiantis, Rhabdoceras suessi 
(севат) 

Зона Epigondole l l a b iden ta t a 
В и д - и н д е к с . Ep igondole l l a b iden ta ta Mosher [Mosher , 1968; 936, 

tab 118, fig. 35J. 
T и и о в а я м е с т н о е ! ь. П р и б р е ж н а я зона, бассейн р. Рудная , 
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разрез кремневой толщи горбушинской свиты в карьере сопки Цен
т р а л ь н а я датолитового месторождения (рис б, горизонт 336 м ) . 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые выделена К. Мошером [Mosher 
1968b] в верхненорийскнх отложениях Австрии и Северной Америки. 
К. Будуров с соавторами [Budurov el al., 1983] уточнили обьем зоны, 
отнеся ее к севагскому нодъярусх В uikom же объеме зона устанав 
ливается на территории С С С Р . 

С т р а т и г р а ф и я и и а л е о и i о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и-
с т и к а . Нижней границей юны является первое появление Ep igondo
lella b iden ta t a совместно с Epigondole l la m u l t i d e n t a t a (обр. К 45 ) . Кро 
ме вида индекса в состав зонального комплекса входят Pa rv igondo le l -
la sp. Е. cf. m u l t i d e n t a t a (обр К 51) , а в верхних частях зоны 
М. herns te in i ,обр. К 4 4 а ) . Е bnlen ta ta также явгяегеи видом ни сексом 
одноименной зоны З а п а д н о й Европы [Budurov el а! , 1983], харак ' е 
ризующей севатский подъярус или верхнюю часть среднего и нижнюю 
верхнего подъяру сов (аммонитовые юны H i m a v a t i t e s co lumhianus , 
Rhabdoce ra s sucss i ) общей шкалы 

Р а с п р о с т р а н е н и е П р и б р е ж н а я -юна, бассейн р. Р у д н а я , 
кремневая толща горбушинской свиты сопки Ц е т п р а д ь н а я и руч. Б о т ь 
ничный (обр. Р 266) ; известняки рифозых* ма :сичов С а х а р н а я Голова 
(обр. 78, 43) и Верхний (обр 36) . 

Верхняя часть верхнего подъяруса, 
аммонитовая зона Choris toceras marshi (рэт ) 
Зона Misikel la pos therns te in i 
В и д и н д е к с . Mis ikel la pos therns te in i Kozur, Mock [Kozur , Mock, 

1974: pi. 1, 2 ] . 
Т и п о в а я м е с т н о с т ь П р и б р е ж н а я юна, бассейн р. Р у д н а я , 

разрез кремневой толщи горбушинской с ы т ы в карьере сопки Цен 
т р а л ь н а я датолитового месторождения (рис ' 6, горизонт 336 м ) . 

Н о м е н к л а т у р а Зона впервые \*ст ановлена Л . Кристином 
[Krys tyn , 1980] в Тироле в отложениях а м м о н и ю в о й подзоны Chori 
s toceras marchi верхней части рэта мощностью 7 м, находящихся не 
посредственно ниже основания слое* 'орскон сисгемы. В разрезах Те 
тическо Тихоокеанской провинции К. Будуров с соавторами [ B u d u r o v 
et al , 1983] установили одноименную коми гексную зон\ для от тоже 
ний всего рэтекого яруса В таком же объеме пылетяется впервые на 
территории С С С Р . 

С т р а т и i р а ф и я и п а л е о и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижиет границей юны яв гяется г ервое появление Misikella 
pos therns te in i совместно с Л\ h e r i s t e i n i (обр К 44) Вид индекс про 
слеживается по всемх* ра..ре л отложений юны (обр. К 43, К-42) ; 
в верхней части совместно с Epigondole l la cf s lovakens i s и Parvi 
gondole l la cf. r h i e t i c a Верхняя грани ia проводится У С Л О В Н О ПО кровле 
слоев с М po4hernste ч* Bo*pat коми 1 е к с а устава л и в а е т с я но стра 
тиграфическому интерва i\ pacing с гранения вида индекса в стратоти 
пическом разрезе ^гон зоны 

Р а с п р о с 1 р а н е н и е П р и б р е ж н а я зона, бассейн р Р у д н а я , 
кремневая толща г о р б л м н е к о г свиты в карьере сопки Ц е н т р а л ь н а я 
датолитового мес порождения (i и ново 'i pa *рез) и по руч Больничный 
(обр. 99/247) . Северо За гаднач юна, правобережье р. Уес\ рп, кремни 
эльдовакской свиты (обр Н 803, Н 609) . 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ТРИАСА СИХОТЭ-АЛИНЯ 
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ ПО КОНОДОНГАМ 

Большинство из ош санных \ данном регионе триасовых конодон 
70В известно т а к ж е в разрезах Западной Европы, Северной Америки, 
Азии, на севере Сибири Это позволило датировать и расчленить не 
мые толщи Сихотэ Алиня и осущес!впгь широкие межрегиональные 
корреляции (табл 13). 

В Сихотэ-Алнне отсутствуют о /ложении индского яруса и, вероят 
но, нижней часта нижнего подъяруса оленекского яруса . С а м ы е древ 
ние отложения , известные в этом регионе, слои с N e o s p a t h o d u s e t . 
w a a g e n i . Они прослеживаются в р а з р е з а х Южного Приморья | Г. И. Б> 
рий, 1979] в верхней част и нижнего подьлрхеа оленекского яруса, в 
отложениях всего нижнего подъяруса оленекского яруса севера Сред
ней Сибири [Дагис , 1984] . В Соляном К р я ж е им соответствует, скорее 
всего верхняя часть зоны N. w a a g e n i [Sweet , 1970b], в К а ш м и р е , Ка 
наде и Западной Австралии слои с N. w a a g e n i [Moshc i , 1973, МсТа 
vish, 1973; Chhab ra . Sahn i , 1981] . 

Отложения с зональным комплексом Neospa thodus Ь о ш е п С и х о и 
Алиня имеют свои возрастные аналопти ьо многих разрезах мира. Осо
бенностью сихотэ алинской зоны является ее большой объем весь 
верхний подъярус оленекского яруса . Зю соответствует оольшеи 
верхней части зоны Neospa thodus sp. G ( col l insoni) и слоям с 
N. homeri Южного П р и м о р ь я [Г. И Бурий, 1979], зонам Neogoncio 
lella j u b a t a севера Средней Сибири, Соляного К р я ж а и З а п а д н о й Ав
стралии [Sweet , 1970b; McTavish , 1973; Д а г ic, 1984], зонам N. j u b a t a 
и Neospa thodus г о т с п К а ш м и р а [ S h h a b r a , Sahni , 1981]. 

Зона N e o s p a t h o d u s t imorens i s в разре <ax Сихотэ-Алиня отнесена 
нами к самым нижним слоям анизийского яруса. К а к показали иссле
дования Г. Бендера [Bender , 1967], А Никоры jNicora , 1977[, К. Буду-
рова [Budurov , 1976b], Н. Ш а б р ы и А Захни [ C h h a b r a , Sahn i , 1981], 
на о ве Хиос, в Болгарии , штате Н е в а д а , К а ш м и р е первые N. t imorens i s 
появляются в основании анизийского яруса Этим ж е отложениям со
ответствуют слон с N. t imorens i s севера Средней Сибири [Дагис , 1984 
Соляного К р я ж а [Sweet , 1970b], Западной Австралии [McTavish . 1973 
слои с Neogondole l l a r ega le К а н а д ы [Moschr , 1973]. 

В си хот э алинских разреза х очень широко предст авлена зона 
Neospa thodus kockeli, характеризующая верхнюю часть среднего подъ
яруса анизийского яруса . Ей соответствуют отложения пельсонского 
подъяруса Австрии [Kozur , 1980] и Италии [P i sa et al., 1980], коно
донтовые зоны Neogondole l la r ega l e и Neospa thodus kockeli Болгарии 
[Budurov , 1976b] , зона Nicorac l la kockeli Югославии [ S u d a r , 1982], слои 
п е л ь с о н с к о 1 о яруса нижнего мушелькалька Польши [Trammer , 1972]. 

В верхнем подъярусе анизийского яруса и в нижнем подъярусе л а 
динского Сихотэ Алиня развита конодон топая зона P a r a g o n d o l e l l a ex
celsa. В р а з р е з а х З а п а д н о й Европы ей соответствуют в Болгарии зоны 
P a r a g o n d o l e l l a excelsa, Neogondole l l a cornu ta и N. m o m b e r g e n s i s [Bu 
durov, 1976], в Югославии P a r a g o n d o l e l l a bifurcata, Neogondole l l a 
co rnu ta , N. m o m b e r g e n s i s [ S u d a r . 1982] . В мушелькальке Верхней Си 
лезии (Польша) возрастным аналогом зоны P a r a g o n d o l e l l a excelsa 
Сихотэ Алиня являются Gondole l la excelsa, G. m o m b e r g e n s i s и н и ж н я я 
часть G. h a s l a h e n s i s [Zawidzka , 1975], в Итальянских Альпах слои с 
P a r a g o n d o l e l l a bifurcata [Pisa et al., 1980], а в Австрии нижняя и 
средняя части слоев с P a r a g o n d o l e l l a excelsa [Krys tyn , 1980] . В разре 
зах Невады Северной Америки этому стратиграфическому интервалу 
соответс!вуют зоны Gondole l la cons t r ic ta и G m o m b e r g e n s i s [Mosher , 
1968b]. 
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Д л я отложений верхней части ладинского яруса Сихотэ Алиня ха
рактерны конодонты с Pa ragondo le l l a foliala Этому стрятиграфическо 
му интервалу в Болгарии соответствуют зоны Car ine l l a m u n g o e n s i s и 
P a r a g o n d o l e l l a foliata [ B u d u r o v , 197Gb, 1978] в Неваде зона Ep igon 
dolel la m u n g o e n s i s [Mosher , 1968b], Поныне верхняя часть Gondole l 
la ha s l ahens i s [Zawidzka , 1975], в Австрии верхняя часть P a r a g o n d o 
lella excelsa и нижняя P a r a g o n d o l e l l a po lvgna ih i fo rmis [Krys tyn , 
1980] . 

От основания разреза карнийского яруса Сихотэ-Алиня на протя
жении всего нижнего подъяруса выделяется конодонтовая зона P a r a 
gondole l la po lygna th i fo rmis , хорошо к о р р е л и р у е м я с одноименными 
зонами Болгарии и Югославии [Budurov , 1976b, 1978; Suda r , 1986], в 
Австрии со средней частью зоны Р po lygna th i fo rmis [Krys tyn , 1980]. 
В Северной Америке (штат Н е в а д а ) — э т о зона N e o s p a t h o d u s ( Мо-
shere l la ) n e w p a s s e n s i s [Mosher , 1968b]. 

Верхний подьярус карнийского яруса Сихотэ Алиня охарактеризо
ван зоной M e t a p o l y g n a t h u s nodosum Коррелят ивами этой зоны в Бол
гарии и Югославии является одноименная зона [ B u d u r o v et al., 1985; 
Suda r , 1986], в Австрии верхняя часть зоны P a r a g o n d o l e l l a poly 
g n a l h i f o r m \ зона Epigondole l l a nodosa и нижняя часть зоны Е. pri
mi t ia [Krys tyn , 1980] . В Северной Америке (штат Н е в а д а ) К. Мошер 
[Mosher , 1968b] для этого стратш рафического у ровня выделил зону 
P a r a g o n d o l e l l a po lygna th i fo rmis [Mosher , 1968b] 

Стратиграфическое расчленение отложений норийского Сихотэ-
Алиня во многом совпадает с таковыми в Югославии и Болгарии , не
сколько в меньшей степени — в Австрии и Неваде . 

Так, зона Ep igondo le l l a abnept i s , выделенная в нижней и средней 
частях нижнего подъяруса н о р н й с к о т яруса, соответствует интервалу 
распространения зоны Ё. abnept i s з Югославии, Болгарии , штате Не 
вада , а т а к ж е верхней части зоны Е. pr imi t ia и нижней части зоны 
Е. spa iuJa ta в Австрии [Mothe r , 1968b; Krys tyn , 1980; B u d u r o v et al., 
1985; Suda r , 1986] . 

Зона Epigondole l l a pos te ra , х а р а к т е р н а я для оттоженин верхней 
части нижнего подъяруса и нижней части Сихотэ Атння , совпадает но 
своему стратиграфическому распространению с зонами Е. pos te ra в 
Югославии, Болгарии , с верхней частью зоны Е. s p a t u l a t a и нижней 
зоны Е. b iden ta ta в Австрии [Krys tyn , 1980; Budurov et al., 1985; Su
dar , 1986] . 

В отложениях верхней части среднего подъяруса и в нижней части 
верхнего Сихотэ Алиня прослежена конодонтовая ю н а Ep igondo le l l a 
b iden ta t a . Ее возрастными аналогами в Северной Америке (штат Не
в а д а ) , в Бол! арии является зона Е. b iden ta t a , в альпийских разрезах 
Австрии верхняя часть одноименной зоны [Mosher , 1968b; Krys tyn , 
1980; Budurox et al., 1985; S u d a r , 1986]. 

Самые верхние слои триасового разреза Сихотэ Алиня характери
зуются конодонтовым комплексом с Misikel la pos the rns t e in i . Им соот
ветствует конодонтовая зона M.'s.kella pos thers te in i i n рэтеких разре
зов Югославии, Болгарии и Австрии [Krys tyn , 1980; B u d u r o v et al., 
1985; Suda r , 1986] . 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Стратиграфическая последовательность ipnacouux оыожений раи-чафиваемо!о 
региона доскггочно полно восстанавливается, начиная с оленекского века когда и 
Прибрежной зоне происходило образование слоев с Neospathodub cf waageni и зоны 
N. homeri. Выше они сменились отложениями зон N. tmiorensis, N. kockeli, Paragon
dolella excelsa и P. foliata, развитыми в анизпйском \ ладинском веках в Прибреж
ной, Северо Западной, Воеiочно Сихотэ А.шнекой и Западно Сихотэ Алинскои струк
турно фант альпых зонах Н HE рнииеком и норийском веках иесь отллал IC.J К О ! О 
донтвые зоны P. palygnathifoi nus, .Metapolygnathus nodosus, Epigondolella abnepus, 
E postera, E bidentala Misikella posthernstein'. 

Особенное! и распределения конодон юн и од юв >з[ ас г ных конодон твых коми 
лексах об\с ювлепы скорее всего фацналыюи обета ювкой бассейна исадконакои 
ления В раннетриасовое (оленекскос) время в Юлмк, Приморском бассейне по всей 
вероятности, сущес!Вовали внутри и внешнешельфовьс биофации (Parachiiognathus 
и Neogordolella Smithodus), а в Да lbnei орском оьеанн.еская (Smithodus Neospalho 
dus). В Дальпегорском позднетриасовом бассеи ie развивались, по видимому, конодон
ты рифовых биофацин Ancyrogondolella tnangulans (рифовый склон), Metapolygna 
thus vialow (лагуна) и Epigondolella abnepiib (зарифовая отмель), характерные так 
же для океанической биофацин 

Геологическое положение и условия обра зова и я триасовых отложений Даль-
негорскою района в Прибреж! ои зоне евпдеахтьсшуют о том, что рифовые массивы 
известняков являлись, по всей вероятности, шапками в\лкаиических поднятий, или 
палеогайотов (по А. Н. Ланчуку), а кремни горбушинской свиты отлагались на 
дне палеооксапа I р\ бообломочная толща нижней иодевнты тетюхннской свигы 
Предетавляе собой продукг разрушения триасово юрских отложений накопившихся 
при раинемеловой трансгрессии В гюзд немеловое время рифовые массивы и грубо-
обломочная толща 5ыли смещены так, ч о в современ юм разрезе нижний мел мес
тами как бы лежит под 1риасовыми известняками 

Присутствие иногда в иерхпетриасовых крем и\ Дальнегорского района пере
отложенных сред; ° и шидиетриас овых конодонтов косвенно подтверждает возмо*• 
ность существовании ь оксапнчесчом бассейне поднятии с рифовыми массивами на 
вершине 

Обломки извест и яка последних, попадая ниже уровня карбонатной компенса
ции, растворялись а содержавшиеся в них конодонты вторично захоронялись в бо
лее молодых осадках 

Большинство триасовых конодон юн Сихотэ Алиня (1абл 14) являются общими 
с конодонтами i t од ново фастных отложений Западной Европы, Северной Америки, 
Азии Это позволило провести возрастные датировки практически «немых» кремни 
етых, вулканогенно кремнистых толщ Снхогэ Алиня, сопоставить выделенные кон о 
донтовые юны и слои с аммоиитовыми зонами общей шкалы и на этом основании 
осущест B i i i b корреляцию и жученных триасовых толщ с одновозрастными отложения
ми штата Невада, Арктической Канады, Западной Австралии, Соляного Кряжа, 
Кашмира, Италии, Австрии Болгарии, Югославии, Польши, севера Средней Сибири, 
Южного Приморья. 
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Т а б л и ц а 14 

Количественная характеристика конодонтов в основных разрезах триасовых отложенияй Сихотэ-Алинской складчатой области 

Кп об 
разца 

99/244 
99/240 

99/87 
99/36 

29 
10 
11 
12 
13 

99/32 
15 

99/67 
16 

99/224 
99/220 
99/68 
99/44 
99/38 
99/39 
99/80» 
99/79 
99/78 
99/43 

99/181 
99/181° 
99/182 
99/183 
99/183-
99/184 

1 
1 2 со

 

4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Гора Сахарная 

5 

19 20 21 22 

Рифовый массив Сахарная Голова rm T 3 SG 

2 

7 
8 

3 
4 

Рифовый массив Каменные В о р о т а — r m T 3 KV 

1 

1 

8 
1 

23 

100 
3 

1 

3 

24 25 26 

1 

10 

6 

12 
17 
30 
20 
10 

1 
30 
1 7 

t 

4 

2 
0 
1 

1 

9 
9 

4 

1 
2 

1 
2 

30 

3 



ОС 

СО 

0 5 

99/50 

99/169 
99/133 
99/173 
99/157 

101 
102 
24 

104 
25 
20 
11 
10 
15 
28 
16 
17 
40 
39 
38 
32 
30 
31 

159 
36 

99/54 

К 71 

С1 

P-I69 
Р-166 
Р-240 
Р-239 

Рифовый массив Больничный — rm Т$В 

Рифовый массив Верхний rm T ; _ 3 V 

4 

2 
1 

Рифовый массив Партизанский rm Т 3 Рг 

5 
1 
3 
3 

Водораздел падей Партизанская и Малышевская 

Р. Рудная, пос. Дальнегорск 

1 

8 
1 
4 
1 

10 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 14 

JV> об-
• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
разца 

• 

1 2 4 8 

12 4 1 
•242 4 15 
4 6 2 2 
> 238 2 2 
> 174 1 
> 237 3 7 
> 175 2 2 
> 236 6 
'-178 5 
) 247 5 6 
3 179 2 

Р Рудная, пос Садовый 
э 198 8 
э 201 1 

Р. Рудная, руч Скалистый 
)9/237 8 

Р. Рудная, руч Больничный 
3 269 14 
)9/94 8 
3 264 5 
э -265 15 
)9/246 1 
Ш/247 13 

Датолнтовое месторождение карьер сопки Центральная 

<-27 5 
К 29 1 
К-39 2 
К-38 2 1 
К-30 1 
К-31 5 



0 0 К-32 
* К-34 

К-35 
К-37 
К-48 
К 47 
К 50 
К 46 
К 45 
К 51 
К-44" 
К 44 
К-43 
К 42 

Р 251 
Р 254 
Р-257 
Р-258 
Р-259 

Н-686 

Д-209 
Д-217 

2 

3 
2 

3 
4 

5 
4 2 

2 1 
1 2 

2 
3 
8 6 

10 
1 

Водораздел р. Рудная и пади Малышевская 
1 3 

1 

15 
И 

Правый борт р > \ с \ р и , огмаженье м о т . дороги Уборка Кокшаровка 

А 866 5 
Н-814 ' 
И 627 
Н-604 
Н-625 
Н-624 
Н-820 
Н 822 
Н-676 
Н^803 
Н-609 

3 
1 

3 
16 
5 

4 
2 

3 

Р. Садовая, кл Москва 

Р Гур 

7 
2 

1 
2 



ОС 
О к о н ч а н и е т а б л . 14 

К» об
разца 

29 30 

Д-219 
Д-228 
Д-109 
Д-247 
Д-285 
Д П 7 
Д-284 
Д-283 

Ц-261/6 
Ц-262/17 

К-583-1 

54 

А-200/3 

1100/2 
7956 

П р и м е ч а н и е 

2 
2 

1 5 

5 
4 

2 

2 
5 

Р. Анюй 
3 3 

4 8 

Р. Катэн 
6 2 

Р. Д ж а у р 

2 

Р Змеинка. руч. Каменушка 

6 3 1 

Р. Улитка, руч. Моховый 

1 1 

1 —Neospathodus dieneri Sweet; 2 
sis (Nogami) ; 6—N. gorbushini 

N cf waageni Sweet, 3 — N . tr iangularis (Bender); 4 — N. homeri (Bender); 5 — N . timoren-
Buryi- 7— N kockeli (Tat ge) ; 8 — Smithodus. clarki Bury i; 9 — Neogondolella con

stricta (Mosher Clark)- 10 N. cornuta Buduro%. Stefano\ ; 11 — N. haslachensis (Tatge) ; 1 2 - N . pridaensis Nicora. Kozur, 
M e t o - 3 * k f f l ^ (Tatge) ; 14 - Paragondolel la ex-celsa Mosher; 1 5 - P . foliata Budurov; 6 - P . polygnathiformis 
(Buburov S t e f a n o ) ; 1 7 - F? hallstattensis Mosher; 1 8 I - P. steibegensis Mosher; 1 9 - C a r i n e l l a mungoensis (Diebel); 
i S h u s nodosus (Hayashi) ; 21 — M. linguiformis Hayashi ; 22 - M. vialovi Buryi; 23 — M. primitia Mosher; 2 4 -
a f f i " (Kozur, Mosher) ; 2 6 - E mul tidentata Mosher; 2 7 - E bidentata Mosher; 2 8 -
lella t r iangular is Budurov; 29 —Misikella hernsteini (Mosher); 30 — M . posthernsteini Kozur, Mock. 

20 Meta 
Epigondolella 
Ancyrogondo-
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Таблица I 

Фиг. 1 Neospathodus dienen Sweet Экз. 2Ь/12, вид с6ок>, Х160; р. Рудная, 
пос. Дальней рек, о5р. Р 162 

Фиг. 2 Neospathodus cf waageni Sweet. Экз 2 5 4 3 , вид сбоку, Х400; там же, 
обр Р-169. 

Фиг. 3, 4 Neospathodus l iuoiensis (Nogami). Экз 2Б/15, вид сбоку снизу, 
3 Х350, 4' XG00, там же 

Фиг 5, 6 N .ospa thod i s юшек (Всш ег) Экз 2 5 , 1 ^ , иид сбоку — снизу 5 — 
Х350, 6 - ХбОО; там же. 

Фиг 7, 8 Ntospathodus kockel (Tatge) 7 экз. 215/9, вид сбоку, ХЗОО; гам 
же обр Р 178; 8 ювенильпыл экз 2Б 17, вид снизу, ХоОО; там же . 

Фиг. 9 Neogondolella haslacln usis (Tatge) . Экз 2Б/28 , вид сверху, Х400; 
правый борт Уссури, обиаже ше вдоль дороги Уборка Кокшаровка, обр. 11-604 

Фиг. 10 Pai agondolella polygnathifonms (Budurov, Stefanov). Экз 2Б/42 , вид 
свецху сбоку, X150, датолитовые Met юрождения, карьер сопки Центральная, 
обр Р 265. 

Таблица II 

Фиг 1 3 Neogondolella constricta (Mosher, Clark) . Экз 2Б/18- 1 - вид сбоку, 
Х250; 2 ю же, х700; 3 — в и д сбоку снизу, Х700; р Рудная, нос. Дальнегорск, 
обр. Р-174 

Фиг. 4 Neospathodus cf. zaksi Buryi Экз. 2Б/20, вид сбоку — сверху, Х450; 
там же, обр. Р-170. 

Фиг 5 - N e o s p a t h o d u s cf. t r iangularis (Bender) . Экз 2Б/14, вид сбоку, Х500; 
1ам же, обр Р 240 

Фиг 6 Cia tognathodus sp. Экз 2Б/22, вид сбоку, У100; гам же, обр. Р-170 
Фиг. 7 Prioniodina sp Экз. 2Б/23, вид сбоку, ХЗОО; гам же, обр. Р-178 
Фиг.. 8 Oncodclla ohuti Buryi Экз 2Б/21, вид сбоку. Х400; там же, 

обр Р 170 
Фиг 9 Neoplectospathodus niuelleri Kozur, Mostier. Экз 2Б/7, вид сбоку, 

ХЗОО; гора Сахарная, обр. 99/240. 

Таблица III 

Фиг. 1 4 Smithodus clarki sp. nov. Экз. 2Б /38 , голотип, вид сбоку 1 — Х250, 
2—ХЗОО, 3 Х500; р Рудная, пос Дальнегорск, обр. Р-240. 4 —экз . 2Б/24, юве-
нильный, вид сбоку, Х380; там ж е 

Фиг 5 7 Neospathodus goihnshmi sp nov* 5 экз 2Б/11 голотип, вид сбоку, 
Х400, 6 экз. 2Б/26, вид сбоку ювеиилыюго э к з , Х400, 7 — экз. 2Б /25 , вид сбоку, 
Х350; там же, обр. Р 236 

Фиг 8, 9 Neogondolella constricta (Mosher, Clark) . Экз 2 Б / 1 , вид снизу: 8 — 
Х350, 9 Х900; р. Рудная, руч Скалистый, обр 99/237. 

Фиг. 10 Neogondolella cornuta Budurov, Stefanov. Экз. 2 Б / 2 , вид сбоку, Х350; 
р Рудная, р\ч Больничный, обр. 99/94. 

Таблица IV 

Фиг. 1 Neogondolella pridaensis Nicora, Kozur, Mietto. Экз 2Б/30 , вид ебоку — 
сверху, Х260, р Змеинка, руч Каменушка, обр. А-200/3. 

Фиг. 2 — Neogondolella cf. mombergensis (Tatge) . Экз. 2Б/29 , вид сбоку, ХЗЗО; 
р. Гур, обр Д-54. 

Фиг 3 0 Paragondolel la excelsa Mosher: 3 экз. 2 Б / 3 1 , вид сверху, Х160; 
правый борт р Уссури, обнажение вдоль дороги Уборка—Кокшаровка, обр. Н-627; 
4 то же, Х250; там же; 5 — экз. 2Б/30, вид сбоку, ХЗОО; гора Сахарная, 
обр 99/240; 6 экз. 2Б/32, вид сбоку ювепильного экземпляра, Х230; р. Рудная, 
нос. Дальнегорск, обр. Р-264. 

Фиг 7, 8 Paragondolel la polygnathiformis (Budurov, Stefanov). Экз. 2Б /33 , 
вид сбоку; 7 х 150, 8 — ХЗОО; датолитовое месторождение, карьер сопки Централь 
иг я, обр К 34 

Фиг. 9, 10 Paragondolel la foliata Budurov: 9 - экз. 2Б /36 , вид сбоку, ХЗОО* 
датолитовое месторождение, карьер сопки Центральная, обр. К-32- 1 0 — э к з ' 2 Б / 3 4 
вид сверху сбоку, ХЗОО; р. Гур, обр. Д-217. 

Фиг 11 13 — Metapolygnathus nodosus (Hayashi ) : 11—экз . 1Б/22, вид сверху, 
120 



/1Ж1- рпфоиып «ян-пи Ui-pMimi. ч*» 2100. 1 2 1 Ь ' а з - B "'l ^ ^ Р ч > -
'• |50: i.i\i же. 1И *к< Mi 21 им i пимч. 200; шм же 

Таблица V 

Фш 1 8 .\UM:ipul\4ii;illitis \ ialnvi sp. imv.: I *к.*. 1Г> 10. вид снерху. > ПО. 
рпфоиып массив Каменные iiu|nii:i. обр № 2 ю же вил сверху лндпего кон 
ца -460- там же; 3 н> же, 1000. i;.m же; I *к*. 1Ь 11. вид о п т у . У 320; рм 
фо'ныи массив Вермиш. обр. 99 169; Г> id же. м м е п т у « п н е т конца. ач 
же; б ю же. - 1400. ia\i ке; " i b : Hi 12. вид пину «иного конца, У 400: ft 
ю же. • 1000. ia\i же 

Таблица VI 

Фш. 1, 2 r.|iiKiiiiuiliili'ILi nhiu-ptih 111 neku-cli-1: 1 -iki. IK'13. вид i-mny, rfflh 

2 to же. ' 2 0 0 ; p. Лпюи. nop. 11 201 /1 
Фиг. .4. J Mi'iiipnlvirn.-ithus ihkIi»sh> l l layasl i i j : Л *ki l b ' 1 4 , вид сверху. 

' 2 0 0 ; 1 iii же. - 180; p" I vp. nop. Л 109 
Фш Г, | 0 lUnapiilMjiiathiis \ i a lo \ i чр. im\ . Э к * l b 15. тлигин, вид сверху. 

.V xlHO. li X 150. 7 Х ( 'ч0: рнфомын массив Камеш ые Ворот обр. 
Hi-17. HIM m e p w . • 1НП, рпфоиып массив верхний, обр !W'!fi!J; 9 ю же, х5Г>0; 
там же: 10 iht' Ib IN. him смерчу mpiir.Huii *K i ' I50; p Гур. обр Д-Ю9. 

Табдина VII 

Фш I ( (-pi^citnlcifi.fl« aluieKfc (Мискг.ч<!<•/: I *к«. Hi J. u iu сверху взрос
лого *к*. - 380; рифовый массив Каменные Ворога, шр. 9 9 4 8 1 " ; 2 экз. l b - 2 . вид 
c-iui.ty. -.400. i:im же: 3 чк * lb '2 . him enmy. • MOO, гам же; I - ч к л . l b 3, вид 
сверху M(i.ii).iorii *ku • Г)00; |ам же 

Фиг. Г) l-.pitfoiuloMla poslcra (Ко/.пг. .MuMliT) '-*k< Ib 4, вид сверху, >'400; 
рифовый массив Каменные Bupoia, обр. 99 'I8J . 

Фш 6 I liiiili'iiili'll.-i Milrorieiiiala Bii(lurn\. »к \ Ib '5. вид сбоку. x 6 0 ; гора 
Сахарная обр. 99 69. 

Фш 7 Carinella шшцш'ич.- ( D i e M ) . -*к». l b / 0 , инд сбоку. • 1Н0; Николаев
ская падь, рифовый массив Верхний, обр. 99, 157 

Фиг. 8 \\elapol\4inallnis lingiiiformis Hayashi »Kt Hi 7. вид сверху ХЗЗО; ри
фовый массив Каме шые Вором, обр 99 I81. 

Фш 9 II .\пс>го#ож1о]е]1л triangularis Ви<1пго\ 9 *ы. l b / 8 , вил сверчу 
Bipocvmro t i n . • 170; рифовый массив Каменные Bopoia, об]) 99 183; 10 чкл. I b / 9 , 
вид cnii'ty мо.юдо! I ih.i.. - 200; падь Ilapiиtaнекая, рифовый массив Верхний. 
обр 99*133; II ж*, l b ч iiiM cinitv молодого чкд , -500; гам же 

Таблица VIII 

Фш. 1 5 .Wet.ipolyuiialliiis priinltia l.Mosher), хбО: 1 ч к л . 161/201, вил 
сверху; рпфовь[й массив Сахарная Голова, обр 951 87; 2 ч к л . 461 '202, вид сверху; 
там же; 3 ж*. 461-203. вид смерчу; i.'im же; 1 -ж*. 401'201. вид снерху; н т же. 
5а *кз 161 205. вид сбоку; там же. обр. 99/36; 56 ю же, вид с и т у ; там же 

Фиг. 6 9 I-pigoiuloU Па niultideiilal.'i Mosher. хбО: 6.7 чм. 4б'| /206: 6 вид 
сверху. " вид сбоку; рнфонмп массив Ьгиьннчпыи. обр 99/50; 8. 9 ъ к л . 461.207; 
8 вид снерху. 9 mij сбоку; рифоныи массив Саха )пая Голова, обр 99 44 

Фиг 10 12 l:pmnriilfil«lla piМera (Ки/иг. .Mo>llcr», xfiO- 10. M чкч. 461 '208 
(10 вид сверху, II вид сбоку): ia\i же. обр 99 32; 12 *к». 461/209, HIM свер
ху; там же. оби. 99 39 

Фиг 13, N I'.piuoiiiloMla huluilala WonIut. * 00- 13 чкл 461 212. нид пир-
ху; там же. ибр. 99 78. II iki 161 21 1, ннд ешмч; 1ам же. 

Фш 15. 16 Parayondoh-lla halNiaiii-Msih Moshir, / 6 0 . Зкл 461/218: 15 вид 
снерху; гам же. ибр 99 36; 16 ни i ешму; там же 

Фш. 17. 18 ParatfoncloMla Meiheruuiisis" Moslur. v 60: 17 чкл 461/216, пил 
сбоку; ia.M же. обр 99 79; 18 *к*. 461 217 ни л enmy; iav же. обр 99 /80 а . 

Таблица IX 

Фш. 1 ,2 WeiapolyKMalliiis liii^iiifonnis llay.i^hi I <к* l b / 7 , вид cnmv 
У330; рпфс)]1ыи м.'ич-нн Каменные Bopoia. обр 99 1*81 2 ю же. v | |;j() ; 1 ; | М ж о 

Фш -i. I Vroiffiridiili'lla I'oriinta Miiilnrov. .Stetaiiov i jk* Hi/25, нид ешп\ 
X320; p ру.ими р\ч Гямьшншын. обр 99/94; 1- ш же. -750; iav же 

Фш 5 Pjia^iinliili-ll 1 liall>ta1li'!JbN '.Masher. ->к». Jb 26. ш и ь-Сюку. v 
p. Aiihiii обр 11, 2'i2, 17 
I HK.I i.n »• , * 
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Фи1 <> Misikella pusilu i U^U-IIII Ku/.ui. Mink ЭКЧ "Jli >. inn ' ' H . 

P P V . I I H J H . руч Во.п.ппчиый, nop 99 217. 
Фш 7 9 Ancvioguiulolella Iriangulans Bndino\ Г J M . Id N. mil - i\ 

iti|iiK.'inrci -*к.*.. л 180; рифовый миссии Каменные Ворота, обр 99 183; 8 *ы Id Л 
ни.1 снерху молодого чк<. * 270; рнфонын массив Не muni, обр 99 133; 9 in . i. 

150; I ^ I M же 
Фиг. 10 - Paragnmlolella steihergciisis Mother. Id 27. IIII.L сверм. *< "; 

рифовый маееин Верхний, екн. 2100. обр. 36 

Таблица X 

Фиг. I - Neospathodus triangularis (Bender). Эк i. 2d 39. нид сбоку енн v. 
Х240, p. P \ . I H < I H , щи . Л'1-ii'in.'iи|нк. uup Р-212 

Фиг 2. 'Л .MelapolygnulluiN priniilia Mosher. Эк i. 2I> 10. вид сшиу. 2_ • 0, 
3 X350; дпто.пмоюе местро/кдеппе. карьер гонки Цепipa.и.пая. обр. К I". 

Фиг. 4 .Misikella hernsleiiii (.Mustier) Эк*. 2d 37. нид ебоку енп iy. I ). 
водораздел р. Рудная и пади Малышенекня. обр. Р 231 

Фиг. 5, (i .Misikella postheinsleiiii Колиг, Моек »к * 2d . II. нид ебок\ . • 
«250. б "4 450; д а т л н т в о е меетро/кдепие, карьер сопки Цепiральиая, обр К М 

Фиг. 7. 8 V.\\ goiuiolella iiiulliiU-utata Mosher Эк* ll>.'2(i. кпд с н т у 7 1. 
8 У 250; рифовый маееин Сахарная Голова, обр. 99 221 

Фиг 9 Hpignndnlella postera (Ко/иг. Mostier) »к< Id 28. 1111.1 v i m iv. -'2M; 
рсфоиый маееин Сахарная Галина, обр 99 32 

Фиг 10. II Kpigondolelln ahiieplis (I lnekrii del Эк* Id 29 KII 1 c i m i r , J'> 
> .300. 11 У-150; рифовый массив Каменные Bopoia. обр 99 181 *' 

Таблица XI 

Фиг. 1 псеилооплтовые, кораллово обломочные и шее i пики. - 12. микрофа <я 
лагуны с Melapolvgnathiw vialovi Burvi: рифовый маееин Каменные Ворс i. 
обр" 99/183». 

Фиг 2 органогенио-об.юмочпые т н е с т я к п . •• I. мпкрофания рифового ск п> а 
г Kpigondolella cf. inullirienlal Mosher: гам же. обр. *>9 185 

Таблица XII 

Фиг 1 раконинио-леппгтные. обломочные irnieei няки, - б. микрофа ни и риф > 
ного склона е Metapolvguatnus priiuilia .Mosher; рифоный маееин Каменные Bopoi 1. 
оГц). 99/183' 

Фиг 2 пелитоморфные органогенные н шестики, • I. мпкрофаип» *прифовип 
лагуны е М. vialovi Buryi; рифовый массив Верхний, падь I (нрпилнскам, обр 99 I *. 

Таблица XIII 

Фиг I микродетритиые пелитморфпые пшеыники. • I. мпкрофания шрп<| -
ной отмели г epigondolella abneptis (Huckriede!; рифовый массив Каменные Воро а. 
обр 181* 

Фиг. 2 обломочпо-opiапогенпые нмеешнки. 1. мпкрофания рнфонот i к.ш а 
с Ancyrogondolella triangularis Budurov. рифонып маееин Каменные Вор'- i. 
обр 99/183 

Таблица XIV 

Фиг J псеидооо. in юные, ракомппно- ичршовые и шее i и яки. - О. микрофон н 
лагены с Metapolvgiiathiis \ ia l lo \ i Burvi: рифовый массив Верхний, падь П а р и м , 
екай. обр. 99/НЮ 

Фиг. 2 об.юмочно-ор|апогенпые пшеешикн. - 8 . мпкрофания рнфонот ск i 
е Ancvrogondolella triangularis Budurov рифовый массив Каменные Воро , 
обр. 99/183. 
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