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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом  исследования  являются  нижне  и  среднетриасовые 
конодонты  СевероВостока  России  как  инструмент  для  расчленения 
триасовых монотонных терригенных толщ этой территории. 

Актуальность.  Современные  сибирские  биостратиграфические 
шкалы  триаса,  разработанные  по  макрофауне  —  аммоноидеям, 
двустворчатым  моллюскам  и  наутилоидеям  —  являются  самыми 
детальными  в  пределах  Бореальной  области  (Дагис,  Ермакова,  1993; 
Dagys,  1998,  2001;  Дагис,  Константинов,  1986,  1995;  Дагис,  Соболев, 
1992; Sobolev,  1994, Ермакова,  2002).  В то  же  время  микрофоссилии,  в 
частности  конодонты,  изучены  крайне  неравномерно  и недостаточно. С 
территории  севера  Средней  Сибири  монографически  описаны  только 
оленекские  роды  и  виды  (Дагис,  1984а),  встречающиеся  на  разных 
стратиграфических  уровнях  в разрезах  Восточного  Таймыра  и  нижнего 
течения рек Лены и Оленека. 

На  СевероВостоке  России  (о.  Котельный,  Омолонский  массив, 
Омулевское  поднятие,  Западное  Верхоянье)  до  последнего  времени 
триасовые  конодонты  целенаправленно  не  изучались.  До  начала  90х 
годов прошлого  столетия  было  известно  всего  несколько  публикаций, в 
которых приведены  определения  и описания  нижне и  среднетриасовых 
конодонтов из разрезов Западного  Верхоянья, на Омолонском  массиве в 
бассейне  р. Джугаджак  и хребте  АргаТас  (Дагис,  1986,  1991; Терехов, 
Дылевский,  1988; Реймес, Нефедова, 2005). 

Существующие  стандартные  тетические  зональные  конодонтовые 
шкалы  (Sweet  et  al.,  1971, Kozur,  2003)  не  применимы  для  территории 
севера  Средней  Сибири  и СевероВостока  России,  так  как  разработаны 
на значительно удаленных друг от друга тетических разрезах  Западного 
Пакистана,  югозапада  США  и  Западной  Европы  и  существенно 
отличаются  детальностью,  что  сильно  затрудняет  использование  этой 
важнейшей  для  геологической  практики  группы  при  решении  задач 
биостратиграфии  и бореальнотетической  корреляции.  Поэтому,  весьма 
актуальным  является  дальнейшее  совершенствование  бореальной 
биостратиграфической  шкалы по конодонтам. 

Цель  работы  —  усовершенствование  системы  зональных  шкал 
нижнего  и  среднего  триаса  СевероВостока  России  путем  создания 
шкалы по конодонтам для этой территории. 

Задача  исследования.  Разработка  биостратиграфической  шкалы 
расчленения  нижнего  и  среднего  триаса  СевероВостока  России  на 
основе монографического изучения конодонтов. 
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Исследование выполнялось поэтапно: 
1. Монографическое описание нижне и среднетриасовых  конодонтов 

СевероВостока России. 
2. Анализ  стратиграфического  распространения  конодонтов  в 

разрезах  нижнего  и  среднего  триаса  СевероВостока  России. 
Обособление  конодонтовых  зональных  подразделений  на  основе 
установленных комплексов. 

3.  Сопоставление  разработанной  шкалы  со  шкалой  Средней  Сибири 
(Дагис,  1984а, б; Дагис, Дагис,  19896), шкалами по тетическим регионам 
(Sweet et al., 1971; Kozur, 2003) и шкалой, разработанной для глубоководных 
океанических фаций (Бурий, 1989;Брагин, 1991; Клец, 1995). 

4.  Анализ  особенности  географической  дифференциации  ранне  и 
среднетриасовых  конодонтофорид  СевероВостока  Азии  для  оценки 
региональной  специфики  комплексов  конодонтов  и  возможности 
палеобиогеографического  районирования. 

Материалом  для  диссертации  послужили  коллекции  конодонтов, 
полученные  в результате  обработки образцов, собранных в разные  годы 
из  разрезов  триаса  различных  районов  СевероВостока  России  и 
Средней  Сибири  (ов  Котельный,  бассейн  р.  Зырянки,  бассейн 
р. Джугаджак,  междуречье  БургагчакКольцевая,  бассейн  р.  Барайы, 
о. ТаасАрыы,  бассейн  р.  ХотугуЭекит)  и  любезно  предоставленных 
сотрудниками  различных  организаций:  А.Ю.  Егоровым  (НПО 
«Аэрогеология»,  г.  Москва),  Н.И.  Курушиным  (ОИГГМ  СОРАН, 
г. Новосибирск),  А.Г.  Константиновым,  Е.С.  Соболевым, 
А.В. Ядренкиным,  А.Г.  Клецом  (ИНГГ  СОРАН,  г.  Новосибирск), 
А.С. Бяковым  (СВКНИИ  ДВО  РАН,  г.  Магадан).  Большая  часть 
материала  в  виде  готовой  коллекции  конодонтов  была  получена  от 
постоянного  руководителяконсультанта,  канд.  геол.минерал.  наук 
Т.В. Клец.  Эта  коллекция  была  пополнена  автором  в  процессе 
растворения  предоставленного  каменного  материала  (рис.  1).  В  целом 
коллекция,  послужившая  материалом  для  настоящего  исследования, 
содержит  1500 экземпляров конодонтовых элементов. 

Методы  исследования.  Классическая  методика  отбора  образцов 
горных  пород  на  конодонты  применена  автором  в  процессе  полевых 
исследований  при  изучении  индских  отложений  в 2003  г.  в бассейне р. 
Восточная  Хандыга  (руч.  Сеторым).  Извлечение  конодонтов  из 
карбонатных  и  терригеннокарбонатных  пород  производилось  автором 
традиционным  методом  растворения  породы  в  10—12%м  растворе 
уксусной  кислоты.  Терригенные  породы  обрабатывались  путем 
растворения  в  5%м  растворе  плавиковой  кислоты.  Изучение 
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морфологии  конодонтов  проводилось  традиционным  сравнительно
морфологическим  методом  с  помощью  светового  и  электронного 
микроскопов. Монографическое  описание  и систематизация  конодонтов 
проводилась  с учетом  новейших  литературных  сведений  о  таксономии. 
Расчленение  и  сопоставление  охарактеризованных  конодонтами 
осадочных  нижне  и  среднетриасовых  толщ  СевероВостока  России 
проводилось с применением  биостратиграфического  метода. 

При  анализе  палеогеографического  распределения  конодонтофорид 
применялись  ареалогенетический  и  фаунистический  методы 
(Современная  палеонтология,  1988).  В  качестве  дополнительных 
использовался  статистический  метод,  который  заключался  в 
определении  меры  сходства  таксономического  состава  сравниваемых 
территорий  путем  подсчета  коэффициента  общности  по  формуле 
Ч.Лонга и меры сходства по формуле  ЧекановскогоСеренсена. 

Защищаемые результаты. 
1. Монографическое  описание  22  таксонов  конодонтов  — 7  родов  и 

15 видов, из которых  2 вида новые. 7 родов и 7 видов описаны  впервые 
из  нижне  и  среднетриасовых  отложений  СевероВостока  России. 
Впервые  в  нижнетриасовых  отложениях  севера  Азии  установлен  род 
Chiosella. Уточнен объем родов Paragondolella и Neogondolella. 

2. Биостратиграфическая  шкала  по  конодонтам,  состоящая  из 
четырех зон (одна из них — с тремя подзонами) — для оленекского яруса 
и двух биостратонов в ранге слоев с конодонтами — для среднего триаса 
предложена  для  всего  севера  Азии.  На  основе  монографического 
изучения  и  анализа  стратиграфического  распространения  нижне  и 
среднетриасовых  конодонтов  в  разрезах  СевероВостока  России 
прослежены  две  оленекские  зоны,  ранее  выделенные  А.А.  Дагис  на 
севере  Сибири,  и  выделены  два  биостратона  в  ранге  слоев  с 
конодонтами в среднем триасе. 

Детализированная  зональная  шкала  по  конодонтам  нижнего  и 
среднего  триаса  для  севера  Азии  хорошо  сопоставляется  со  шкалами 
тетических  регионов  — Западного  Пакистана  (Соляной  Кряж),  юго
запада США, Западной Европы и Дальнего Востока России. 

3. В  результате  анализа  географического  распространения 
конодонтов  на  СевероВостоке  России  и  близлежащих  территориях  с 
применением  статистического  метода  (определялась  степень  сходства 
таксономического  состава  сравниваемых  территорий)  установлены 
существенные  различия  в  таксономическом  составе  ассоциаций 
северных  и  южных  широт.  Сравнительный  анализ  комплексов 
конодонтов  из разрезов  СевероВостока  России  и смежных  территорий 
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показал,  что  ассоциации  конодонтофорид  севера  Азии  существенно 
отличаются  от  тетических  своей  обедненностью  и  таксономическим 
своеобразием  и  принадлежат  Бореальной  палеобиогеографической 
области. 

Научная новизна и личный  вклад. 
•  7  родов  и  7  видов  описаны  впервые  из  нижне  и 

среднетриасовых  отложений  СевероВостока  России.  Установлен 
комплекс  конодонтов,  содержащий  22  таксона:  7  родов  и  15 видов,  из 
которых  2  вида  новые.  В  нижнетриасовых  отложениях  севера  Азии 
установлен род Chiosella. 

•  Впервые  в  оленекском  ярусе  на  СевероВостоке  России 
установлены  зона  Neospathodus  waageni  с  3  подзонами  и  зона 
Paragondolella  paragondolellaeformis,  которые  ранее  были  выделены  на 
территории Средней Сибири, а автором впервые прослежены  на Северо
Востоке России. Доказана принципиальная  применимость  конодонтовой 
зональной  шкалы  Средней  Сибири  ко  всему  северу  Азии.  Таким 
образом,  усовершенствована  зональная  шкала  оленекского  яруса  по 
конодотам  и расширена  область  ее  применения.  Впервые  для  среднего 
триаса  севера  Азии  выделены  биостратиграфические  подразделения  в 
ранге слоев с конодонтами. 

•  Проведен  анализ  палеобиогеографической  дифференциации 
конодонтофорид  с  учетом  последних  литературных  данных  по 
систематике  этой  группы.  Сравнительный  анализ  комплексов 
конодонтов  из разрезов  СевероВостока  России  и  смежных  территорий 
показал,  что  ассоциации  конодонтов  севера  Азии  существенно 
отличаются  от  тетических  своей  обедненностью  и  таксономическим 
своеобразием  и  принадлежат  Бореальной  палеобиогеографической 
области. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Разработка  бореальной 
зональной  шкалы  по  конодонтам  позволит  использовать  их  наряду  с 
аммоноидеями,  двустворчатыми  моллюсками,  брахиоподами, 
наутилоидеями,  фораминиферами,  а также  флористическими  остатками 
для  расчленения  широко  распространенных  нижне  и  среднетриасовых 
монотонных терригенных  толщ севера Азии. Присутствие  в  комплексах 
космополитных  таксонов  дает  возможность  сопоставить  изученные 
разрезы  СевероВостока  России  с  удаленными  разрезами  Дальнего 
Востока  России,  тихоокеанского  побережья  Северной  Америки, 
западной  Европы  и  юга  Азии.  Разработка  и  дальнейшее 
совершенствование  ярусных  и зональных  шкал  СевероВостока  России 
по  конодонтам  необходимы  для  более  качественного  расчленения  и 
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корреляции  бореального  триаса,  что  повышает  эффективность 
стратиграфической  основы  для  всех  видов  геологических  работ  на 
территории СевероВостока России. 

Апробация  работы. По теме диссертации опубликовано  17 работ, из 
них  7  написано  без  соавторов  и  3  работы  опубликованы  в  ведущих 
рецензируемых журналах по перечню ВАК ("Вестник  ТГУ"— 2 статьи (3 
с,  3 с); "Новости палеонтологии и стратиграфии"—  1  статья (11 с.)). 

Работы по данной тематике  целенаправленно  проводились автором в 
течение  бакалавратуры,  магистратуры  и аспирантуры  в  Новосибирском 
государственном  университете.  Результаты  проведенных  исследований 
докладывались  на  Международных  студенческих  конференциях 
(Новосибирск,  2002  г.,  2003  г.,  2004  г.);  научной  конференции, 
посвященной  125летию ТГУ «Проблемы геологии и географии Сибири» 
(Томск,  2003  г.);  32м  Международном  геологическом  конгрессе 
(Флоренция, Италия, 2004 г.); Хм Международном  научном симпозиуме 
студентов  и  молодых  ученых  им.  академика  М.А.  Усова  (Томске,  2006 
г.);  3й  школе  молодых  палеонтологов  (Москва,  2006  г.);  XVI 
Международном  конгрессе по карбону и перми (Нанкин, Китай, 2007 г.). 

Исследования были поддержаны грантами РФФИ 990564715, 0305
64737,  060564205,  070500204,  «Университеты  России  
фундаментальные  исследования»  №  991101  и  УР.09.01.222, 
Минобразования  РФ  по  фундаментальным  исследованиям  в  области 
естественных  и  точных  наук  №  Е029.020,  грантом  Инновационного 
образовательного  проекта  Рособразования  №  456.  а  также  фантом 
Фонда  содействия  отечественной  науке  в  области  естественных  и 
гуманитарных наук для аспирантов научных учреждений РАН 2008 г. 

Объем  и  структура.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав и 
заключения. Общий объем диссертации составляет  162 страницы. Работа 
иллюстрирована  7  таблицами,  25  рисунками  и  5  палеонтологическими 
таблицами. Список литературы включает  157 наименований, в том числе 
87 работ на иностранных языках. 

Работа  выполнена  на  Кафедре  исторической  геологии  и 
палеонтологии  ГГФ  НГУ  под  руководством  д.г.м.н.,  проф.  Б.Н. 
Шурыгина.  Лабораторные  работы  по  выделению  конодонтов 
проводились  в Институте  нефтегазовой  геологии  и геофизики  СО РАН. 
Постоянное  оперативное  руководство  и  консультации  по  выполняемой 
работе  осуществляла  к.г.м.н,  доцент  Т.В.  Клец.  Автор  глубоко  и 
искренне  признательна  своим  руководителям.  Большую  помощь  и 
консультации  по теоретическим  вопросам  автор  постоянно  получала  от 
заведующего  кафедрой  ИГП  НГУ,  члкор.  РАН  А.В.  Каныгина, 
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профессоров  Н.В.  Сенникова,  В.А.  Лучининой,  доцентов  B.C.  Зыкина, 
Н.К. Лебедевой  и сотрудников  ИНГГ СО РАН д.г.м.н. СВ.  Мелединой, 
к.г.м.н.  А.Г.  Константинова,  Е.С.  Соболева,  А.В. Ядренкина.  Образцы 
каменного  материала  и  консультации  по  вопросам  лито  и 
биостратиграфии триаса СевероВостока России, полученные от доктора 
геол.минерал,  наук  Н.И.  Курушина,  к.г.м.н.  А.Г.  Константинова,  Е.С. 
Соболева, А.В. Ядренкина, А.С. Бякова, д.г.м.н. А.Г. Клеца были одной 
из  основ  для  своевременной  подготовки  работы.  Активные 
консультации  и  большая  помощь  при  лабораторных  работах  были 
получены  от  к.г.м.н.  О.  Т.  Обут,  Н.Г.  Изох.  Фотографирование 
конодонтов  проводилось  на  сканирующем  микроскопе  LEO1430V.P. 
И.В. Аборневой. 

Всем  перечисленным  лицам,  коллективам  Кафедры  исторической 
геологии  и  палеонтологии  ГГФ  НГУ  и  Лаборатории  палеонтологии  и 
стратиграфии  мезозоя  и  кайнозоя  ИНГГ  СО  РАН,  поддерживающим 
меня в период работы  над диссертацией, автор  искренне признательна и 
благодарна. 

Глава 1. СИСТЕМАТИКА НИЖНЕ И СРЕДНЕТРИАСОВЫХ 
КОНОДОНТОВ СЕВЕРОВОСТОКА  РОССИИ 

1.1.  Изученность триасовых конодонтов СевероВостока  России 

Начало  изучения  триасовых  конодонтов  севера  Средней  Сибири  и 
биостратиграфического  расчленения  нижнетриасовых  отложений  по 
конодонтам было положено А.А. Дагис в начале 80х годов 20 века. А.А. 
Дагис  (Дагис,  1984а) предложила  первую  биостратиграфическую  схему 
расчленения  оленекских  отложений  севера  Средней  Сибири.  На  основе 
монографического  изучения  и  анализа  стратиграфического 
распространения  конодонтов  ею  было  выделено  четыре  конодонтовых 
зоны:  Neogondolella  nepalensis,  Neospathodus  waageni  (с  подзонами 
Neogondolella  mosheri и Neogondolella milleri) — в нижнем оленеке, и две 
зоны:  Neogondolella  jubata,  Neogondolalla  paragondolellaeformis  —  в 
верхнем. 

Сведения  о  первых  находках  среднетриасовых  конодонтов  на 
территории  Средней  Сибири  известны  из  публикации  А.С.  Дагиса  с 
соавторами  (Дагис  и  др.,  1979).  А.А.  Дагис  из  среднеанизийских 
отложений  Восточного  Таймыра  определила  конодонты  Neogondolella 

aff.  mombergensis  Tatge,  N.  aff.  constricta  Mosher  и  стержневидные 
формы,  из  верхнеанизийских  — Neogondolella  aff.  regalis  Mosher, JV. 
navicula Huckriede. 
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Конодонты  СевероВостока  России  в  разные  годы  изучали  А.А. 
Дагис, Т.В. Клец, А.Н. Реймерс, И.В. Нефедова, М.Х. Гагиев. 

Первые  сведения  о  находках  среднетриасовых  (верхнеладинских) 
конодонтов  с  территории  СевероВостока  России  известны  из 
публикации  М.И.  Терехова  и  Е.Ф.  Дылевского  (Терехов,  Дылевский, 
1988),  где  приводится  список  видов  Neogondolella  navicula  (Huckriede), 
Neospathodus  sp.,  определенных  М.Х.  Гагиевым.  Конодонты  из 
верхнеанизийских  отложений  в  бассейне  р.  Джугаджак  (Омолонский 
массив)  были  описаны  А.А. Дагис  (Дагис,  1991). Комплекс  представлен 
видами  Neogondolella comuta  Budurov  et  Stefanov,  N.  balkanica  Budurov 
et Stefanov, N. aff.  longa Budurov et Stefanov, N. sp.l. 

1.2.  Методика обработки и подготовки конодонтов к описанию 

Для  выделения  конодонтов  из  карбонатных  пород  применялась 
методика  растворения  в  уксусной  кислоте.  Раздробленные  образцы 
пород  заливались  1012%  раствором  уксусной  кислоты  на 7    10 дней, 
затем полученный  нерастворенный осадок отмывался от кислоты струей 
воды  ручным  способом,  просушивался  и  просматривался  под 
бинокулярной  лупой  МБС10.  Отобранные  конодонтовые  элементы  и 
другие,  попутно  выявленные,  микрофоссилии  помещались  в  камеры 
Франке  для  дальнейшего  изучения,  фотографирования  и 
монографического описания 

Для выделения конодонтов из глинистых пород автором  применялась 
методика  растворения  в  плавиковой  кислоте.  Раздробленные  образцы 
пород  заливались  5%  раствором  плавиковой  кислоты  на  8    12 часов, 
затем полученный  нерастворенный осадок отмывался от кислоты струей 
воды  ручным  способом,  просушивался  и  просматривался  под 
бинокулярной  лупой МБС10. Отобранные  микрофоссилии  помещались 
в  камеры  Франке  для  дальнейшего  изучения,  фотографирования  и 
монографического  описания.  Для  получения  положительного  или 
отрицательного  результата  описанные  процессы  повторялись  минимум 
пять раз. При обнаружении конодонтов процесс продолжался до полного 
растворения пробы. 

Монографическое  изучение  конодонтов  проводилось  под 
бинокулярным  микроскопом  МБС10.  Описание  сделано  согласно 
методикам,  разработанными  разными  авторами  (Барсков  и  др.,  1975; 
Сергеева и др.,  1975) с уточнениями автора. 

13.  Морфология, терминология и систематика триасовых конодонтов 

Скелетные  части  конодонтоносителей  в  ископаемом  состоянии 
встречаются  обычно  в  виде  изолированных  дискретных  элементов — 
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конодонтов.  По  морфологии  они  делятся  на  две  группы:  простые  и 
сложные. Простые элементы — конические  или конусовидные. Сложные 
делятся  на  рамиформные  (стержневидные  —  S  и  М  элементы)  и 
пектиниформные  (платформенные  и  листовидные  —  Р  элементы). 
Проводимые  в  работе  исследования  основаны  на  изучении 
пектиниформных  элементов,  как  наиболее  стратиграфически  важных. 
Основная  терминология  и  план  описания  платформенных  и 
листовидных  элементов  предложены  И.С.  Барсковым  и  другими 
(Барсков  и  др.,  1975).  Терминология  стержневидных  элементов 
приводится  по  Г.И.  Бурий  (Бурий,  1979).  Систематика  разрозненных 
дискретных  элементов  является  искусственной,  формальной, 
основанной  только  на  морфологических  признаках.  В  группе 
листовидных  конодонтов  наиболее  важными  систематическими 
признаками  родового  ранга  являются  внешние  очертания,  положение 
главного  зубца  и  базальной  полости.  В  группе  платформенных  — 
очертание  платформы,  строение  базальной  ямки.  Видовая  диагностика 
основывается  на количественных показателях (размерах, соотношениях), 
специфичных  признаках (скульптуре). 

Наиболее  детально  формальная  классификация,  основанная  на 
морфологических  признаках,  рассмотрена  в  работе  X.  Коцура  (Kozur, 
1989).  По  мнению  исследователя,  особое  значение  при  установлении 
родовых  таксонов  гондолеллоподобных  конодонтов  имеет  строение  не 
только верхней, но и нижней стороны конодонтов — форма киля и форма 
базальной  ямки.  При  этом  основное  внимание  уделяется  взрослым 
стадиям. 

1.4. Место конодонтоносителей  в системе организмов 

В  разделе  рассматривается  эволюция  взглядов  на  принадлежность 
конодонтовых животных к разным группам организмов. 

Конодонты  представляют  собой  самостоятельный  тип 
вторичноротых  животных  Conodonta  Pander,  1856,  близкий  и  по 
некоторым  основным  чертам  организации  «промежуточный»  между 
типами Chaetognatha и Chordata (Барсков, 1985). 

1.5.  Особенности систематики триасовых платформенных конодонтов 

Таксономия  платформенных  элементов  является  одной  из  сложных 
проблем в изучении  конодонтофорид. 

Большинство  морфологических  изменений  платформенных 
конодонтов,  обратимых  и  необратимых,  отражаются  в  различных 
эволюционных линиях. 
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У  платформенных  конодонтов  такие  морфологические  признаки  как 
относительный  размер элементов, различия  в осевом  гребне, различия в 
морфологии  нижней  поверхности  используются  для  определения  рода. 
Изменение  формы  платформы  является  видовым  признаком,  и  только 
очень  сильные  изменения  платформы  могут  быть  использованы  для 
определения  рода, т.  к. они сопровождались,  главным  образом, другими 
морфологическими  изменениями  элементов.  Также  для  определения 
рода могут  быть  использованы  грубая  платформенная  скульптура  (если 
она  есть)  —  отчетливые  бугорки,  ребра  или  щели  на  внешней 
поверхности  платформы,  тогда  как  платформенная  зазубренность, 
наличие  структуры  сот  и  других  микроорнаментных  черт  являются 
видовыми отличиями (Kozur,  1989). 

X.  Коцур  (Kozur,  1989)  считает,  что  важной  характеристикой  при 
определении  рода  платформенных  конодонтов  является  структура 
нижней  поверхности,  форма  платформы  и  выделяет  тренды 
эволюционных  изменений  в  строении  нижней  поверхности  (изменение 
формы  базальной  ямки  и  киля).  Также  для  определения  родов  в 
сочетании  с  другими  признаками  учитывается  морфология  осевого 
гребня.  Для  более  точного  определения  родовых  таксонов  конодонтов 
важно  использовать  все  признаки  в  совокупности,  т.  к.  в  процессе 
эволюции  морфологические  черты  конодонтов  изменялись  параллельно 
и часто были коррелятивно  связаны. Кроме этого, необходимо  помнить, 
что некоторые изменения функционально морфологически связаны. Так, 
например, развитие очень высокой передней части осевого гребня всегда 
связано  с развитием  переднего  свободного  листа  посредством  сильного 
или полного редуцирования  платформы в этой части элемента. 

1.6.  Систематическое описание нижне и среднетриасовых конодонтов 

Названия  таксонов  конодонтов  высшего  ранга  даны  в  работе  по 
трактату  (Treatise...,  1981) и по И.С. Барскову  (1985). Таксоны  родового 
ранга  описаны  согласно  рекомендациям  X.  Коцура  (Kozur,  1989)  с 
дополнениями.  При  описании  видов  и  родов  конодонтов  автор 
использует  терминологию  и  план  описания,  предложенные  ранее  И.С. 
Барсковым  с  соавторами  (Барсков  и  др.,  1975).  При  описание  видов 
также использованы рекомендации И.А. Коробкова (1978). 

Тип CONODONTA Pander,  1856 
Класс CONODONTA Pander,  1856 

Отряд CONODONTOPHORIDA Eichenberg,  1930 
Семейство XANIOGNATHIDAE  Sweet,  1970 

Род Arctocristatus Dagys, 1987 
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Arctocristatus borealis (Dagys, 1984) 
Род Xaniognathus Sweet,  1970 

Xaniognathus expansus Mosher,  1973 
Семейство GONDOLELLIDAE Lindstroem,  1970 

Род Neospathodus Mosher,  1968 
Neospathodus waageni Sweet,  1970 
Neospathodus bicuspidatus (Muller,  1956) 

Род Neogondolella Bender et Stoppel, 1965 
Neogondolella buurensis Dagys, 1984 
Neogondolella constricta (Mosher et Clark,  1965) 
Neogondolella balkanica Budurov et Stefanov,  1975 
Neogondolella cf. mombergensis (Tatge, 1956) 
Neogondolella cornuta Budurov et Stefanov,  1972 

Род Paragondolella Mosher,  1968 
Paragondolella paragondolellaeformis (Dagys,  1984) 
Paragondolella aff.  trammeri (Kozur,  1972) 

Род Scythogondolella Kozur,  1989 
Scythogondolella mosheri (Kozur et Mostler,  1976) 
Scythogondolella milled  (Muller,  1956) 

Род Chiosella Kozur,  1989 
Chiosella omulyovika Kopylova, Klets, sp. nov. 
Chiosella crepidica Klets, Kopylova, sp. nov. 

Глава 2. СТРАТИГРАФИЯ 

2.1. Струюурнофациальное районирование триасовых отложений 
СевероВостока России и описание основных изученных разрезов 

На  территории  СевероВостока  России  выделяются  структурно
фациальные  области  с  различными  типами  разрезов  триасовых 
отложений  (Дагис  и  др.,  1979).  Описываемые  в  настоящей  работе 
разрезы  относятся  к  Новосибирской,  Омолонской,  Омулевской  и 
Верхоянской  СФО.  Приводится  описание  структурнофациальных 
областей  и  разрезов,  из  которых  автором  изучались  конодонты.  Для 
сравнения  с  северовосточными  комплексами  конодонтов  в  работе 
описаны  конодонты  с  территории  Севера  Сибири  (ЛеноАнабарская 
СФО, разрез на о. ТаасАрыы и по р. ХотугуЭекит). 

Новосибирская  СФО.  Автором  изучены  конодонты  из  разрезов 
нижнетриасовых  отложений  (туорюряхская  свита)  в бассейне  р. Тихая, 
среднетриасовых  (станционная  свита)  — в  бассейне  р.  Прямая  (ов 
Котельный). 
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Омолонская  СФО.  Изучены  конодонты  из  разрезов  оленекских 
отложений  (джугаджакская  свита)  в  бассейнах  pp.  Джугаджак  и 
БургагчакКольцевая  (Омолонский массив). 

Омулевская СФО. Изучены  конодонты  из  разреза  верхнеоленекских 
(сасырская  свита)  и  среднетриасовых  отложений  (момская, 
верхнезырянская свиты) в бассейне р. Зырянка (Омулевское поднятие). 

Верхоянская  СФО  (ЗападноВерхоянская  СФ  подобласть).  Изучены 
конодонты из нижнетриасовых отложений в бассейне р. Барайы. 

ЛеноАнабарская  СФО.  Изучены  конодонты  из  разрезов 
нижнетриасовых  отложений  (чекановская  свита)  на  ове  Таас  Арыы 
(нижнее течение р. Лены) и в бассейне р. ХотугуЭекит (правобережье р. 
Лены). 

2.2. История выделения биостратиграфическнх  подразделений по 
конодонтам на СевероВостоке  России 

Биостратиграфическая  шкала  по  конодонтам  для  оленекских 
отложений севера Сибири была впервые разработана  А.А. Дагис (Дагис, 
1984а).  Для  нижнеоленекских  отложений  были  выделены  две  зоны 
Neogondolella  nepalensis, Neospathodus  waageni с разделением  последней 
на  две  подзоны  Neogondolella  mosheri  и  Neogondolella  milled. 
Верхнеоленекские  отложения  также  расчленены  на  две  зоны 
Neogondolella  jubata,  Neogondolalla  paragondolellaeformis  (табл.  1).  В 
последнее  время  новые  местонахождения  нижне  и  среднетриасовых 
конодонтов обнаружены  на Омолонском  массиве, Омулевском  поднятии 
и  Новосибирских  островах.  В  нижнем  триасе  СевероВостока  России 
прослежены  зоны  Neospathodus  waageni  с  двумя  подзонами 
Scythogondolella  mosheri,  Scythogondolella  milled  и  зона  Paragondolella 
paragondolellaeformis,  выделенные  ранее  А.А.Дагис  для  севера  Средней 
Сибири  (Копылова,  Клец,  2003)  (табл.  2).  На  основе  установления 
непрерывной  конодонтовой  последовательности  в  разрезе  по  левому 
борту  р.  Джугаджак  доказана  валидность  подзоны  Neospathodus 
bicuspidatus  зоны Neospathodus  waageni, которая впервые была выделена 
А.А.  Дагис  на  о.  ТаасАрыы,  а  в  дальнейшем  исключена  из  зональной 
шкалы.  Для  среднего  триаса  впервые  предложены 
биостратиграфические  подразделения  в  ранге  слоев  с  конодонтами 
(табл. 3). 

Результатом обобщения опубликованных данных по Средней Сибири 
и  новых  материалов  по  СевероВостоку  России  в  настоящее  время 
является  биостратиграфическая  шкала  для  нижнего  и  среднего  триаса, 
применимая  для  территории  севера  Азии  (табл.  1—4).  Границы 
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биостратиграфических  подразделений  в  ранге  зон  проводятся  по 
первому появлению видаиндекса  при непрерывной  последовательности 
комплексов конодонтов. Слои с конодонтами выделяются в тех случаях, 
когда  непрерывная  последовательность  смены  комплексов  не 
установлена. 

2.3. Описание биостратиграфических  подразделений 

В  разделе  приведено  описание  биостратонов  с  указанием  видов
индексов,  характерных  комплексов  конодонтов,  дано  их 
распространение и корреляция. 

В  нижнем  триасе  в  нижнеоленекском  подъярусе  описаны  зоны  и 
подзоны (табл. 2): 

Зона Pseudogondolella nepalensis установлена А.А. Дагис в бассейне 
р. Буур. 

Зона  Neospathodus  waageni  установлена  на  территории  Средней 
Сибири  в  бассейне  р.  Буур,  на  побережье  Оленекского  залива  моря 
Лаптевых,  в устье р. Лены.  Зональный  комплекс  известен  в бассейне р. 
Эбитием (Дагис,  1984а; Казаков, Дагис,  1987); в Восточном Верхоянье в 
бассейне р. Томпо (руч. Лекеер) (Дагис и др,  1989). Автором  прослежена 
в  Западном  Верхоянье  на левобережье  р.  Барайы,  на  ове  Котельном  в 
бассейне  р.  Тихая;  бассейне  р.  Джугаджак  и  в  междуречье  Бургагчак
Кольцевая  (Омолонский  массив);  на  ове  ТаасАрыы  и  в  бассейне  р. 
ХотугуЭекит (бассейн р. Лены). 

На  основе  анализа  распространения  конодонтов  зона  Neospathodus 
waageni делится на три подзоны. 

Подзона  Scythogondolella  mosheri  в  объеме  нижней  трети  зоны 
Neospathodus  waageni  установлена  А.А.  Дагис  на  территории  севера 
Средней Сибири в бассейне р.Буур, в устье рЛены. Зональный комплекс 
известен в  бассейне р. Эбитием  (Дагис,  1984а; Казаков, Дагис,  1987), р. 
Унгуохтах  (Казаков, Дагис,  1987); в Восточном  Верхоянье в бассейне р. 
Томпо (руч. Лекеер) (Дагис и др,  1989). Автором прослежена в Западном 
Верхоянье  на  левобережье  р.Барайы;  на  ове  Котельном  в  бассейне 
р.Тихая;  бассейне  р.Джугаджак  (Омолонский  массив);  на  ове  Таас
Арыы  и в бассейне р. ХотугуЭекит (бассейн р. Лены). 

Подзона  Neospathodus  bicuspidatus  в  объеме  средней  трети  зоны 
Neospathodus  waageni  впервые  установлена  на  территории  севера 
Средней  Сибири  в  устье  р.  Лены  (Дагис,  19846).  По  зональному 
комплексу  подзона  прослежена  на  междуречье  рек  Арыкимба  (правый 
приток  р. Коркодон  в  ее  нижнем  течении)  и Булун  (р. Рассоха)  (Дагис, 
1986),  по  руч.  Обнаженному,  pp.  МухалканНюектаме  и  Аркачан 
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(Западное  Верхоянье)  (Реймерс,  Нефедова,  2005).  В  дальнейшем  А.А. 
Дагис  объединила  подзону  Neospathodus  bicuspidatus  с  нижележащей 
подзоной  Scythogondolella  mosheri  (Дагис,  Дагис,  1989).  Полученные 
новые  биостратиграфические  данные  по  материалу  из  бассейна  р. 
Джугаджак  (Омолонский  массив)  подтвердили  правильность 
первоначального  понимания  объема  подзоны.  Подзона  прослежена  в 
бассейне  р.Джугаджак  и  в  междуречье  БургагчакКольцевая 
(Омолонский массив). 

Подзона  Scythogondolella  milleri  установлена  на территории  севера 
Средней  Сибири  в  бассейне  р.Эбитием,  на  ове  ТаасАрыы  (Дагис, 
1984а,  19846;  Казаков,  Дагис,  1987).  Автором  прослежена  на  ове 
Котельном  в  бассейне  р.  Тихая;  бассейне  р.  Джугаджак  (Омолонский 
массив). 

Из верхнеоленекского подъяруса описаны зоны (табл. 2): 
Зона  Neogondolella  j u bat а  установлена  на  территории  севера 

Средней  Сибири  на  Восточном  Таймыре,  в  нижнем  течение  р.  Оленек, 
на побережье Оленекского залива моря Лаптевых (А.А.Дагис  1984а). 

Зона  Paragondolella  paragondolellaeformis  установлена  на 
территории  севера  Средней  Сибири  зона  на  Восточном  Таймыре  и  в 
нижнем течение р.Оленек  (А.А.Дагис  1984а). На СевероВостоке  России 
характерный  комплекс  нами  установлен  в  бассейне  р.  Зырянки 
(Омулевское поднятие). 

В среднем триасе описаны слои с конодонтами (табл. 3): 
Слои с Neogondolella constricta установлены в бассейне р. Прямой на 

ове Котельном в верхнеанизийском  подъярусе. 
описаны слои с конодонтами: 
Слои  с Neogondolella balkanica  установлены  в  бассейне  р.  Зырянки 

на Омулевском поднятии в верхнеладинском  подъярусе. 

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  РАННЕ И СРЕДНЕТРИАСОВЫХ 

КОНОДОНТОФОРИД АЗИИ 

Для установления закономерностей географической  дифференциации 
ранне  и  среднетриасовых  конодонтофорид  автором  использовался 
фаунистический  принцип  районирования.  Изучалось  пространственное 
размещение  таксонов  (родов  и  видов),  оконтуривались  площади 
распространения  или  эндемизма  фауны  и  определялся 
зоогеографический  ранг  отдельных  районов.  Для  оценки  степени 
сходства  и различия  таксонов  были  применены  статистические  методы. 
Для  раннетриасовых  ассоциаций  конодонтофорид  подсчитывался 
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коэффициент  общности  Ч. Лонга  (Long,  1963) между двумя  районами в 
пределах одной биохории и между биохориями по следующей формуле: 

R=C*(N1+N2)/2*N,N2,  где 
R   коэффициент; 
N]  число таксонов в меньшем комплексе; 
N2  число таксонов в большем комплексе; 
С  число общих таксонов для двух районов 
Для  среднетриасовой  эпохи,  когда  разнообразие  конодонтофорид 

значительно  снижается,  подсчитывалось  процентное  соотношение 
таксонов. 

Также  подсчитывались  меры  сходства  ассоциаций  раннеоленекских, 
позднеоленекских  и  среднетриасовых  конодонтофорид  по  формуле 
ЧекановскогоСеренсена  (Андреев, 1979): 

C(Rj;Rk)=2m(Rj;Rk)/m(Rj)+mR(k),  где 
С   коэффициент сходства (мера сходства); 
Rj, Rk   сравниваемые районы; 
m(Rj;Rk)   мера пересечений (число общих таксонов для двух районов); 
m(Rj),  m(Rk)   число таксонов в каждом районе; 
Затем  были  построены  графы  сходства  ассоциаций  конодонтофорид 

для  раннего  и  позднего  оленека,  среднего  триаса  при  различных  мерах 
сходства. 

Установлено,  что  ассоциации  конодонтофорид  севера  Азии 
существенно  отличаются  от  тетических  своей  обедненностью  и 
таксономическим  своеобразием  и  принадлежат  Бореальной 
палеобиогеографической области (рис. 24). 

Полученные  результаты  дополняют  данные 
палеобиогеографического  районирования  по макрофауне:  аммоноидеям, 
наутилоидеям,  двустворчатым  моллюскам  (Дагис,  Шевырев,  1981; 
Дагис,  Курушин,  1985;  Шевырев,  1986;  Соболев,  1989)  и  дают 
возможность  оценить  территории  применимости  бореальных  зональных 
шкал по конодонтам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  проведенных  исследований,  позволившие 
усовершенствовать  региональные  стратиграфические  схемы  триаса 
СевероВостока России следующие: 

1. Выполнено монографическое  описание  нижне и среднетриасовых 
конодонтов  из  изученных  разрезов  СевероВостока  России.  Всего 
описано  15  видов,  из  которых  2  новых,  и  7  родов:  Arctorcristatus, 
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Xaniognathus,  Neogondolella, Scythogondolella,  Paragondolella,  Chiosella, 

Neospathodus. 

2.  На  СевероВостоке  России  в  нижнем  триасе  установлены 
биостратиграфические  подразделения  в  ранге  зон  и  подзон: 
Neospathodus  waageni  с  подзонами  Scythogondolella  mosheri, 
Neospathodus  bicuspidatus,  Scythogondolella  milled)  и  Paragondolella 
paragondolellaeformis,  которые  впервые  были  выделены  на  территории 
Средней  Сибири.  Усовершенствована  шкала  оленекского  яруса  за  счет 
более  дробного  разделения  нижней  зоны  и  расширена  территория  ее 
применения.  Впервые  предложены  биостратиграфические 
подразделения  в ранге  слоев с конодонтами  для среднего триаса: слои с 
Neogondolella  constricta  и  слои  с  Neogondolella  balkanica.  На  основе 
установленных  биостратонов  и  существующей  конодонтовой  шкалы 
севера  Средней  Сибири  предлагается  уточненная  биостратиграфическая 
шкала для нижнего и среднего триаса всего севера Азии. 

3.  На  основе  установления  непрерывной  конодонтовой 
последовательности  в  разрезе  по  левому  борту  р.  Джугаджак  доказана 
валидность  подзоны  Neospathodus  bicuspidatus  зоны  Neospathodus 
waageni, которая  впервые была выделена А.А. Дагис  на о. ТаасАрыы, а 
в дальнейшем  исключена из зональной шкалы. 

4.  Усовершенствованная  шкала  нижнего  и  среднего  триаса  севера 
Азии  сопоставлена  с  тетическими  шкалами  западного  Пакистана 
(Соляной  Кряж),  югозапада  США,  западной  Европы  и  Дальнего 
Востока  России. Показано, что ряд уровней — с Neospathodus waageni и 
Scythogondolella  milled  в  нижнем  триасе  и  с  Neogondolella  constricta  в 
среднем  —  обеспечивают  надежную  межрегиональную  бореально
тетическую корреляцию. 

5.  Установлена  закономерность  географической  дифференциации 
ранне  и  среднетриасовых  конодонтофорид.  Сравнительный  анализ 
комплексов  конодонтов  из  разрезов  СевероВостока  России  и смежных 
территорий  показал,  что  ассоциации  конодонтофорид  севера  Азии 
существенно  отличаются  от  тетических  своей  обедненностью  и 
таксономическим  своеобразием  и  принадлежат  Бореальной 
палеобиогеографической  области. 
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Рис. 3 (22). Распространение конодонтофорид 
на СевероВостоке Азии в бореальном бассейне 
позднего оленека. (Картографическая 
Захаров и др., 2002) 

Рис. 2 (18). Распространение конодонтофорид 
на СевероВостоке Азии в бореальном бассейне 
раннего оленека. (Картографическая основа по: 
Захаров  и др., 2002) 

Рис. 4 (25). Распространение конодонтофорид 
на СевероВостоке Азии в бореальном бассейне 
среднего триаса. (Картографическая основа по: 
Захаров и  др., 2002) 



Рис.  1.  Местонахождения нижне и сред нетриасовых конодонтов 
на севере Азии. 

]  Восточный Таймыр (мыс Цвсткова);  2  Оленскский залив моря Лаптевых; 
3  бассейн  р.  Буур; 4  ов ТаасАрыьг; 5   р.  ХотугуЭскит; 6, 7  ов Котельный; 
(6  р.Тихая, 7  р. Прямая); 8  бассейн р.Зырянки; 9  бассейн р.Джугаджак; 
10  междуречье Бургагчак  Кольцевая;  11  левобережье р.Барайы. 
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