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ВВЕДЕНИЕ

Южное Приморье – один из немногочисленных
регионов России, где широко представлены терриген-
но-карбонатные отложения нижнего триаса, содержа-
щие в обилии остатки брахиопод, двустворчатых и го-
ловоногих моллюсков. Изучению нижнетриасовых от-
ложений Южного Приморья и заключенных в них ма-
кро- и микропалеонтологических остатков посвящен
ряд работ [1–5, 7–9, 11, 12, 15, 19, 49]. Выделенные в
Южном Приморье аммонитовые зоны нижней части
оленекского яруса (Mesohedenstroemia bosphorensis,
представленная снизу вверх слоями с Ussuriflemingites
abrekensis и Euflemingites prynadai, и Anasibirites nev-
olini [51]), хорошо коррелируются с одновозрастными
зонами разрезов Гималаев, Южного Китая и Пакиста-
на. Конодонты, имеющие не менее важное стратигра-
фическое значение, чем аммоноидеи, были исследо-
ваны в ряде разрезов преимущественно оленекского
яруса Южного Приморья [2, 17, 23]. Конодонты зоны
Anasibirites nevolini оленекского яруса до недавнего
времени наиболее полно были исследованы лишь на
левобережье р. Артемовки [2]. В настоящее время этот
разрез затоплен в связи с функционированием водохра-
нилища. Послойные сборы конодонтов недавно были
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произведены нами в зоне Anasibirites nevolini разреза
СМИД в окрестностях г. Артем, что позволило опре-
делить здесь положение конодонтовой зоны Scythogon-
dolella milleri и перекрывающих ее слоев с «Hindeodel-
la» Group B [17]. В разрезе, расположенном в районе
мыса Три Камня на западном побережье Уссурийского
залива, редкие оленекские конодонты до сих пор были
встречены лишь в одном слое зоны Mesohedenstroemia
bosphorensis [2].

Основной целью настоящей статьи является
описание конодонтов, впервые обнаруженных в ниж-
неоленекских слоях с Churkites cf. syaskoi западного
побережья Уссурийского залива (рис. 1), и корреляция
разрезов Три Камня и СМИД Южного Приморья на
основе данных по конодонтам.

МАТЕРИАЛ ИМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основным материалом для настоящей статьи по-
служили конодонты, выделенные путем химического
препарирования из терригенно-карбонатных пород
разрезов Три Камня (Западное побережье Уссурий-
ского залива) и СМИД (г. Артем). Химическое препа-
рирование производилось 10 % раствором уксусной
кислоты, далее под бинокуляром МБС-9 конодонты
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извлекались из осадка. Изучение морфологических
особенностей конодонтов проводилось под сканиру-
ющим электронным микроскопом Zeiss EVO 40 XVP
в ФГБУН Институт биологии моря ДВО РАН.

Коллекция исследованных конодонтов под номе-
ром 12 хранится в ФГБУН Дальневосточный геоло-
гический институт (ДВГИ) ДВО РАН (Владивосток).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНОДОНТОВ В ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ РАЗРЕЗА ТРИ КАМНЯ

На западном побережье Уссурийского залива
известны отложения индского и нижней части оле-
некского ярусов. Из песчанистых отложений индско-
го яруса (140–146 м), обнажающихся юго-западнее
мыса Серого, Г.И. Бурий [2] были выделены редкие
конодонты Neogondolella сarinata Clark, Hadrodon-
tina subsymmetrica (Müller) и Xaniognathus curvatus
Sweet. Они были обнаружены в пяти линзах из-
вестковистых песчаников-ракушечников средней и
верхней частей зоны Gyronites subdharmus. Выше по
разрезу (юго-западнее руч. Контактового) из един-
ственной линзы цефалоподовых ракушечников,
встреченной в алевролитах зоныMesohedenstroemia
bosphorensis, были выделены немногочисленные
Neospathodus dieneri Sweet и обломки стержневид-
ных конодонтов [2]. Конодонты из других уровней
этой части разреза не изучались.

Настоящим биостратиграфическим исследо-
ванием была охвачена верхняя часть разреза Три

Камня (пачка 2), соответствующая в основном не-
давно выделенным слоям с Churkites cf. syaskoi
(рис. 2, 3) [10]. Попытка выявления конодонтов из
породы, содержащей Euflemingites sp. (обр. 98+20),
типичного представителя верхней части зоны Me-
sohedenstroemia bosphorensis (пачка 1), не увенча-
лась успехом. Вместе с тем, из нижней части слоев
с Churkites cf. syaskoi (обр. 98+30) исследованной
пачки 2, представленной мелкозернистыми песча-
никами с линзовидными прослоями известковистых
песчаников-ракушечников (10–15 м), удалось выде-
лить достаточно представительный комплекс коно-
донтов (рис. 4): Ellisonia triassica Müller, Furnishi-
us triserratus Clark, Hadrodontina anceps Staesche
(=Hadrodontina subsymmetrica (Müller)), Hindeodella
triassica Müller. Он обнаружен в ассоциации с ам-
моноидеями родов Inyoites, Churkites, Clypeoceras,
Owenites, Juvenites, Prionites, Subradioceras, Mian-
waliites?, Parahedenstroemia, Rohillites, Pseudoas-
pedites, Monneticeras, Xenoceltites, Arctoceras и др.
В отдельной глыбе известковистых песчаников-
ракушечников (обр. 98+65), встреченной на пля-
же в ассоциации с аммоноидеями родов Churkites,
Owenites, Juvenites, Prionites, Subradioceras, Mian-
waliites?, Pseudoflemingites, Aspenites и Rohillites
был обнаружен единственный конодонтовый вид
Novispathodus waageni (Sweet) (=Neospathodus ex
gr. waageni Sweet). В ряде других глыб (обр. 98+70-
1,2,3,4), встреченных у уреза воды залива примерно
в 5 м от глыбы 98+65 и соответствующих, возможно,
более высокому горизонту разреза, выделен несколь-
ко иной комплекс конодонтов (Ellisonia triassica
Müller, Furnishius triserratus Clark, Pachycladina obli-
qua Staesche (=Hadrodontina symmetrica (Staesche)),
Ligonodina sp.), ассоциирующийся с аммоноидея-
ми, определенными как Churkites, Owenites, Glyp-
tophiceras, Brayardites, Mianwaliites?, Anaxenaspis,
Anasibirites, Monneticeras?, Shamaraites и Palae-
okazakhstanites. Комплекс конодонтов из коренного
обнажения (обр. 99-48) верхней части пачки 2 пред-
ставлен Furnishius triserratus Clark и Ellisonia triassi-
ca Müller, встречающимися и в нижней части пачки
2 (рис. 5). Однако этот стратиграфический уровень
характеризуется первым появлением Pachycladina
sp. A, Discretella sp. indet. A и Celsigondolella? sp.
Комплекс аммоноидей слоя 99-48, представленный
Churkites, Clypeoceras, Owenites, Prionites, Brayard-
ites, Subradioceras, Mianwaliites?, Parahedenstroemia,
Clypeoceras, Monneticeras?, Shamaraites и Arctoceras,
свидетельствует о принадлежности и верхней части
пачки 2 к слоям с Churkites cf. syaskoi. Этому не про-
тиворечат и данные о находке Subradioceras в кровле
пачки 2 (обр. 99-34).

Рис. 1. Места новейших находок раннеоленекских ко-
нодонтов зоны Anasibirites nevolini в Южном Приморье.
Разрезы: 1 – Три Камня, 2 – СМИД.
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Таким образом, в пределах слоев с Churkites
cf. syaskoi, обнажающихся на западном побережье
Уссурийского залива, на основе данных по конодон-
там отчетливо различаются два стратиграфических
уровня. Нижний из них включает виды конодонтов,
типичные для зоны Milleri. Верхний уровень ха-
рактеризуется появлением и относительно частой
встречаемостью вида Discretella sp. indet. A, извест-
ного из средней части нижнеоленекских слоев Севе-
ро-Восточного Вьетнама [29] и, как будет показано
ниже, верхней части нижнеоленекских слоев разреза
СМИД Приморья, а также наличием вида Pachycla-
dina sp. А, известного из верхнеоленекских отложе-
ний Восточного Китая [20]. Кроме этого, для верхне-
го стратиграфического уровня характерно появление
вида Celsigondolella? sp. nov., относящегося, воз-

можно, к роду Celsigondolella, который в настоящее
время считается позднеладинским эндемиком Гер-
манского бассейна [28], или близкого к нему рода.

КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНЕОЛЕНЕКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
РАЗРЕЗОВ ТРИ КАМНЯ И СМИД НА ОСНОВЕ

ДАННЫХ ПО КОНОДОНТАМ

Зона Anasibirites nevolini (45.5 м) в детально
исследованном карьере СМИД в окрестностях Ар-
тема представлена пятью аргиллитовыми пачками:
A (18 м), B (10 м), C (4.5 м), D (4 м), и E (9 м), оха-
рактеризованными представительными комплексами
аммоноидей [50]. Из них конодонты в обилии были
обнаружены в трех нижних пачках (A, B, и C) [17].

В основании пачки А (обр. 741-11с и 741-12е),
в ассоциации с аммоноидеями родов Ussuriaspenites,

Рис. 2. Распространение раннеоленекских конодонтов в верхней части разреза Три Камня. Сокращения: Mesoheden-
stroem. – Mesohedenstroemia; Anasibirit. – Anasibirites.
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Рис. 3. Схема корреляции нижнетриасовых разрезов Южного Приморья на основе данных по конодонтам.

Pseudoaspedites, Monneticeras, Juvenites, Brayardites,
Owenites, Inyoites, Anasibirites, Hemiprionites, Prion-
ites, Anawasatchites и Churkites [50], было обнаруже-
но большое скопление конодонтов, представленное
следующими видами: Ellisonia nevadensis Müller,
Furnishius triserratus Clark, Hadrodontina anceps
Staesche (=Hadrodontina subsymmetrica (Müller)), Elli-
sonia triassicaMüller,Neospathodus ex gr.waageni Sweet
(=Novispathodus waageni (Sweet)), Scythogondolella

milleri (Müller), Scythogondolella mosheri (Kozur et
Mostler) и Scythogondolella sp. nov. На этом страти-
графическом уровне наиболее часто встречаются Pa-
элементы рода Scythogondolella с преобладанием вида
Scythogondolella milleri (Müller) [17].

Пачка B (обр. 741-12d), также в обилии пред-
ставленная аммоноидеями родов Brayardites, In-
yoites, Anasibirites, Hemiprionites, Prionites, Ana-
wasatchites, Churkites, Glyptophiceras, Xenoceltites,
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Рис. 4. Конодонты нижнего комплекса из нижнеоленексих слоев с Churkites cf. syaskoi, Южное Приморье.
Масштабная линейка: 200 мкм (× 70). 1 – Hadrodontina anceps Staesche, M элемент, ДВГИ, 30-20/12. 2, 3 – H. sp., ДВГИ; 2 –
30-19/12, вид спереди; 3 – 30-27/12, вид сзади. 4, 8 – Furnishius triserratus Clark, ДВГИ; 4 – 30-25/12; 8 – 30-32/12. 5 а, b, 11,
12 – Ellisonia triassica Müller, ДВГИ; 5a, b –30-28/12, Sb1 (S1) элемент, 5a – вид слева, 5b – вид справа; 11 – 30-35/12, Sb2 (S2)
элемент; 12 – 30-50/12, Sc2 (S4) элемент. 6 – Hindeodella triassica Müller, ДВГИ; 30-22/12. 7 – Neospathodus waageni Sweet, ДВГИ;
30-1/12. 9, 10, 14 – Pachycladina obliqua Staesche, ДВГИ; 9 – 30-33/12, Sа элемент; 10 – 30-36/12, 14 – 30-46/12, Sb элемент. 13 –
Ligonodina sp., ДВГИ; 30-49/12.
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Hemilecanites и Mianwaliites, характеризуется мень-
шей численностью, более низким таксономическим
разнообразием и относительно плохой сохранно-
стью конодонтов. На этом стратиграфическом уров-
не встречены лишь неогондолеллидные S3-4 эле-
менты (Group B) (=Hindeodella triassica Müller), а
также Scythogondolella milleri (Müller) и Xaniognathus
elongatus Sweet [17].

Конодонты из нижней части пачки C (обр. 742-2
и 742-2а), встреченные в ассоциации с Monneticeras,
Brayardites, Dieneroceras, Anasibirites и Hemiprion-
ites [50], как и пачка А, характеризуются высокой
численностью и большим разнообразием коно-
донтов. К числу видов, встречающихся в пачках А
и В, относятся Furnishius triserratus Clark, Elliso-
nia triassica Müller и S3-4 элементы «Hindeodella»
(Group B) (=Hindeodella triassica Müller) [17]. Из но-
вых образований можно назвать Discretella discreta
(Müller) (=Discretella sp. indet. A), Hadrodontina sp.,
Hindeodella triassica Müller и Neospathodus novae-
hollandiae McTavish, а также S3-4 элементы «Hin-
deodella» (Group A) (=Hindeodella triassica Müller).
На этом статиграфическом уровне преобладают
S-элементы «Hindeodella» (Groups A&B) (=Hin-
deodella triassica Müller); Scythogondolella milleri
здесь не обнаружены.

Вопреки существующему мнению, соглас-
но которому интервал распространения вида
Scythogondolella milleri соответствует полному или
почти полному объему аммонитовой зоны Anasibirites

или ее аналогу (например, зоне Anawasatchites tardus)
[2, 6, 14], мы склоняемся в пользу того, что зона
Milleri соответствует, по-видимому, лишь нижней ча-
сти аммонитовой зоны Anasibirites nevolini (пачка A).
Верхние же части этой аммонитовой зоны¸ где от-
сутствуют платформенные конодонты, мы относим к
слоям с конодонтами «Hindeodella» (Group B) (пачка
B и основание пачки C).

Результаты сравнения комплексов конодонтов за-
падного побережья Уссурийского залива и окрестно-
стей Артема Южного Приморья допускают возмож-
ное соответствие нижней части слоев с Churkites cf.
syaskoi разреза Три Камня, по крайней мере, пачке А
зоны Anasibirites nevolini разреза СМИД (несмотря на
отсутствие Scythogondolella milleri на западном побе-
режье Уссурийского залива). Верхней же части этих
слоев соответствуют, по-видимому, пачка В и базаль-
ные слои пачки С зоны Anasibirites nevolini, учитывая
обилие Discretella sp. indet. A на этом стратиграфиче-
ском уровне в обоих разрезах.

Литологические особенности разреза Три Кам-
ня свидетельствуют о том, что верхняя часть разреза
нижнеоленекеских отложений западного побережья
Уссурийского залива (песчаники и известковистые
песчаники-ракушечники), в отличие от одновозраст-
ных глинистых отложений Артемовского района, фор-
мировалась в более мелководных условиях шельфа.
Это обстоятельство наложило, по-видимому, опреде-
ленный отпечаток на видовой и численный состав ко-
нодонтовых комплексов сравниваемых разрезов.

Рис. 5. Конодонты верхнего комплекса из нижнеоленекских слоев с Churkites cf. syaskoi, Южное Приморье.
Масштабная линейка 200 мкм (× 70). 1–4 – Discretella sp. indet A, ДВГИ; 1 – 30-2/12; 2 – 30-5/12; 3 – 30-4/12; 4 – 30-3/12. 5 –
Furnishius triserratus Clark, ДВГИ; 30-9/12. 6 – Pachycladina sp.А, ДВГИ; 30-10/12. 7 – Ellisonia triassicaMüller, Sb2 (S2) элемент,
ДВГИ; 30-13/12. 8a, b – Celsigondolella? sp. nov., ДВГИ; 30-11/12, 8a – вид сбоку, 8b –вид снизу.
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Для конодонтового комплекса песчанистых от-
ложений зоны Scythogondolella milleri Южного При-
морья характерно полное отсутствие платформенных
форм; конодонты этого комплекса мелкие и немного-
численные, что говорит о наличии неблагоприятных
обстановок для их развития в условиях прибрежно-
го осадконакопления. Отсутствие (или крайне редкая
встречаемость) вида-индекса зоны в нижней части
слоев с Churkites cf. syaskoi разреза Три Камня, скорее
всего, также связано с принадлежностью этой части
слоев к мелководной фации, а не с соответствием ее
верхней части зоны Anasibirites nevolini, обнажаю-
щейся в разрезе СМИД, как это принималось нами
первоначально [10].

ВЫВОДЫ

1. Данные по конодонтам из слоев с Churkites
cf. syaskoi, перекрывающих нижнеоленекские слои с
Euflemingites prynadai разрезе Три Камня, полученные
впервые, свидетельствуют, по-видимому, о соответ-
ствии нижней части этих слоев зоне Scythogondolella
milleri (18-метровая пачка А), наиболее детально ис-
следованной в Приморье в разрезе СМИД. Верхнюю
часть слоев с Churkites cf. syaskoi предлагается кор-
релировать с 10-метровой пачкой В и нижней частью
(первые 0.5 м от основания) 4.5-метровой пачки С
(слои с “Hindeodella” Group B) разреза СМИД (рис. 3).

2. Конодонтовые комплексы из прибрежных
(песчаных) отложений зоны Anasibirites nevolini Юж-
ного Приморья отличаются от таковых из более глу-
боководных (глинистых) отложений шельфа обеднен-
ным систематическим составом и мелким размером
особей слагающих их видов.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Род Celsigondolella Kozur, 1968

Celsigondolella? sp. nov.

(Рис. 5.8а-b)
Голотип: ДВГИ, 30-11/12; Южное Приморье,

западное побережье Уссурийского залива, мыс Три
Камня; нижний триас, оленекский ярус, зона Anasibir-
ites nevolini, слои с Churkites cf. syaskoi.

Описание. Очень маленькие гондолеллиформ-
ные элементы с полностью отсутствующей (возможно,
рудиментарной) платформой. Основание высокое и ко-
роткое с несколькими (3–5) более или менее одинако-
выми, небольшими, узкими, овальными, слегка изогну-
тыми назад и вбок (в данном случае влево), раздельно
стоящими зубцами. Главный зуб всегда очень хорошо
выражен, находится на заднем конце, имеет гораздо
большую ширину и высоту и явный наклон назад и

вбок (также влево). На стороне основания, противопо-
ложной наклону зубцов (в данной случае правой), на-
ходится небольшое ответвление – вероятно, зарождаю-
щийся боковой отросток. Базальная полость широкая,
имеет явный левосторонний изгиб, повторяющий из-
гиб главного зубца. Базальная борозда, начинающая-
ся на переднем конце, на заднем конце заканчивается
базальной ямкой, имеющей ответвление, уходящее под
отросток на правой стороне, благодаря чему базальная
полость имеет несколько раздвоенную форму.

Сравнение и замечания. Описываемая форма
очень близка к Celsigondolella watznaueri Kozur, 1968
[26, 28] – эндемичного конодонта из верхнеладинских
слоев Германского бассейна, однако имеет явно вы-
раженный зарождающийся боковой отросток и раз-
двоенную базальную полость. Наклон главного зубца
как в одну, так и в другую сторону может допускать
наличие лево- и правосторонних форм. Возможно, эта
форма представляет собой новый род.

Распространение и возраст. Южное Приморье,
западное побережье Уссурийского залива (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Anasi-
birites nevolini, слои с Churkites cf. syaskoi).

Материал. Мыс Три Камня, 1 экз. (обр. 99-48).

Род Discretella Orchard, 2005
Discretella sp. indet. A

(Рис. 5.1–5.4)
Ctenognathus discreta Müller, 1956, табл. 95, фиг.

24, 28.
Discretella discreta: Bondarenko et al., 2013, c. 60,

фиг. 7.1, 7.2.
Discretella sp. indet. A: Maekawa & Igo, 2014, с.

202, фиг. 151.1–151.18.
Описание. Небольшие сегминатные элементы

с вертикальными раздельными 3–6 уплощенными
остроконечными зубцами. На задней трети элемента
находится главный зубец, в направлении от которого
к переднему концу зубцы постепенно уменьшаются
в размере, что придает очертанию конодонта с лате-
ральной стороны форму неправильного треугольника.
Позади главного зубца на заднем отростке находятся
1-2 небольших тонких зубчика, которые могут отсут-
ствовать на ранних стадиях роста

Основание низкое, с прямым нижним краем в
передней части и завернутым вверх в задней. Базаль-
ная полость впереди имеет вид узкого желобка, под
главным зубцом – неглубокой ямки.

Сравнение и замечания. Отличается от Dis-
cretella discreta (Müller) меньшим количеством дис-
кретных зубцов и треугольными очертаниями листа с
латеральной стороны.
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Распространение и возраст. Северо-Восточный
Вьетнам (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зона Novispathodus ex gr. waageni, нижняя
часть формации Бэк Тай), Южное Приморье – СМИД,
Три Камня (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зона Anasibirites nevolini).

Материал. Три Камня, 4 экз. (обр. 99-48); карьер
СМИД, 4 экз. (обр. 742-2а).

Род Ellisonia Müller, 1956
Ellisonia triassica Müller, 1956.

(Рис. 4.5, 4.11, 5.7)
Ellisonia triassica Müller, 1956, с. 822, табл. 96,

фиг. 12–14.
Sc (S4) элемент.
Hindeodella nevadensis: Müller, 1956, с. 826, табл. 96,

фиг. 2–3; Mosher, 1968, c. 925, табл. 114, фиг. 24.
Ellisonia triassica, LB element (=Sc): Sweet, 1970.

235, табл. 5, фиг. 9, 21– 22; Solien, 1979, с. 300, табл. 1,
фиг. 6.

Ellisonia triassica, Sc2 (S4) элемент: Koike, Yama-
kita & Kadota, 2004, c. 247, фиг. 7.7.

Sb (S1) элемент.
Lonchodina triassica: Müller, 1956, с. 828, табл. 96,

фиг. 10.
Lonchodina nevadensis: Hirsch, 1975, с. 43,

табл. 2, фиг. 7–9.
«Lonchodina» nevadensis: Beyer & Orchard, 1991,

с. 257, табл. 4, фиг. 11.
Ellisonia triassica, Sb1 (S1) элемент: Koike, Ya-

makita & Kadota, 2004, c. 247, фиг. 7.4.
Голотип: Ellisonia triassica Müller (Müller 1956,

табл. 96, фиг. 12–14). Северная Америка, Невада;
нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус,
слои с Meekoceras.

Описание. Бипеннатный (Sc) элемент. Стержне-
видные конодонты с дугообразно изогнутым основа-
нием. Передний отросток стержня, несущий 4 или 5
зубцов, наклонен вниз. Главный зубец, утолщенный
у основания, является самым крупным, наклонен на-
зад, за ним следуют до 12 больших, отделенных друг
от друга и наклоненных назад под одинаковым углом
зубцов длинного заднего отростка.

Дигиратный (Sb) элемент. Конодонты с дуго-
образно изогнутым основанием стержня. Главный
зубец наклонен назад и находится приблизительно
посередине или несколько смещен к заднему концу.
Передний и задний отростки несут от 3 и более зубчи-
ков с наклоном назад, угол наклона увеличивается по
направлению к заднему концу.

Сравнение и замечания. Первоначально к дан-
ному виду были отнесены стержневые конодонты с

симметрично расположенными двумя боковыми от-
ростками, с высоким и толстым главным зубцом, за-
гнутым назад и дугообразно изогнутым основанием
заднего отростка (дигиратный (Sа) элемент). Соглас-
но мультиэлементной таксономии Ellisonia triassica
Müller  входит в состав мультиэлементного аппарата,
состоящего из 6 элементов Pa (P1); Pb (P2); M (=LA);
Sa (So) (=U); Sb1 (S1), Sb2 (S2) (=LF); Sc1 (S3), Sc2 (S4)
(=LB) [25, 42, 44].

Описываемые Sc элементы по наличию длин-
ного заднего и короткого переднего отростков отли-
чаются от вида Hindeodella triassica Müller меньшим
числом зубцов и их раздельным расположением.

Распространение и возраст. Невада (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, слои с
Meekoceras), Британская Колумбия (нижний триас,
смитский региональный ярус), Соляной кряж (верх-
няя пермь (чансинский ярус) – нижний триас (оленек-
ский ярус, нижний подъярус), Израиль и Иордания
(нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус,
формация Зафир), Турция (нижний триас, оленекский
ярус, нижний подъярус), Западная Сербия (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, кампиль-
ские слои), Западная Малайзия (нижний триас, оле-
некский ярус), Южное Приморье – ключ Переваль-
ный, СМИД, Три Камня (нижний триас, оленекский
ярус, нижний подъярус, зона Anasibirites nevolini).

Материал.Мыс Три Камня, 2 экз. (обр. 98+30), 1
экз. (обр. 98+70-2), 1 экз. (обр. 99-48); карьер СМИД,
8 экз. (обр. 741-11с), 5 экз. (обр. 741-12е), 9 экз. (обр.
742-2).

Род Furnishius Clark, 1959
Furnishius triserratus Clark, 1959

(Рис. 4.4, 4.8, 5.5)
Furnishius triserratus Clark, 1959, c. 311, табл.

44, фиг. 1–6; Sweet et al., 1971, табл. 1, фиг. 35; Clark
– Mosher, 1973, c. 162, табл. 17, фиг. 24, 26; Бурий,
1979, с. 48, табл. 6, фиг. 1–4, табл. 22, фиг. 1; Koike,
Kobayashi & Ozava, 1985, c. 48, табл. 1, фиг. 1–10.

Голотип: Furnishius triserratus Clark (Clark, 1959,
табл. 44, фиг. 3, 4). Северная Америка, Невада; оленек-
ский ярус, нижний подъярус, слои сMeekoceras.

Описание. У-образные конодонты с тонким,
слегка загнутым на внутреннюю боковую сторону и
наклоненным вниз задним отростком. Более толстые
передние внешний и внутренний отростки сходятся
под углом 45–90о. Каждый передний отросток несет
3-4 зубчика и задний отросток – 2-3 зубчика. У более
зрелых форм зубцы на обоих передних отростках рас-
полагаются в два ряда в шахматном порядке, образуя
пары из остроконечных раздельных, почти равнове-
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ликих зубчиков. Все зубчики имеют небольшой на-
клон назад.

Сравнение. Описываемые конодонты по
У-образной форме расположения двух передних и од-
ного заднего отростков резко отличаются от всех дру-
гих известных видов конодонтов.

Распространение и возраст. Невада (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, слои с
Meekoceras), Британская Колумбия и Арктическая
Канада (нижний триас, смитский региональный
ярус, зона Wasatchites tardus), Южное Приморье –
о. Русский, левобережье р. Артемовки, ключ Пере-
вальный (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зоны Mesohedenstroemia bosphorensis,
Anasibirites nevolini), СМИД, Три Камня (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Ana-
sibirites nevolini).

Материал.Мыс Три Камня, 1 экз. (обр. 98+30), 2
экз. (обр. 98+70-1), 1 экз. (обр. 99-48); карьер СМИД,
6 экз. (обр. 741-11с), 4 экз. (обр. 742-2).

Род Hadrodontina Staesche, 1964
Hadrodontina anceps Staesche, 1964

(Рис. 4.1)
M элемент.
Hadrodontina anceps Staesche, 1964, с. 272,

фиг. 40, табл. 28, фиг. 7, 8; табл. 32, фиг. 5; Perri & An-
draghetti, 1987, с. 306, табл. 31, фиг. 3.

Hadrodontina subsymmetrica: Бурий, 1979, с. 31,
табл. 3, фиг. 1–4, 6.

Голотип:Hadrodontina anceps Staesche (Staesche,
1964, с. 272, фиг. 40). Южные Альпы; нижний триас,
оленекский ярус, нижний подъярус, верхняя часть
кампильских слоев.

Описание. Дигиратный элемент (M) с двумя
боковыми стержнями неравной длины с 7–9 накло-
ненными назад зубчиками, среди которых приблизи-
тельно в центре находится большой главный зубец, с
задней стороны имеющий выпуклое основание.

Замечания. Первоначально к данному виду
были отнесены стержневидные конодонты с двумя
неравными боковыми отростками, с высоким и тол-
стым главным зубцом [41]. Позднее данная форма
стала считаться М элементом вида Hadrodontina an-
ceps Staesche – мультиэлементного аппарата, согласно
мультиэлементной таксономии состоящего из 6 типов
элементов Pa, Pb, M, Sa, Sb, Sc [39].

Распространение и возраст. Южные Альпы
(нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус,
Верфенская формация), Южное Приморье – запад-
ное побережье Уссурийского залива, южнее мыса
Серого (индский ярус, зона Gyronites subdhammus),

о. Русский, левобережье р. Артемовки, ключ Пере-
вальный, (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зоны Mesohedenstroemia bosphorensus,
Anasibirites nevolini), СМИД, Три Камня (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Ana-
sibirites nevolini).

Материал. Мыс Три Камня, 4 экз. (обр. 98+30);
карьер СМИД, 7 экз. (обр. 741-11с), 4 экз. (обр. 741-
12е).

Hadrodontina sp.
(Рис. 4.2, 4.3)

Описание. Дигиратные элементы, основание
которых представляет собой два коротких боковых
стержня. Стержни находятся в разных плоскостях за
счет синусообразного выступа основания одного из
отростков на внешнюю сторону. На обоих отростках
находится по 3-4 зубца, самые мелкие – на концах
отростков, а самые крупные – ближе к середине, при
этом главный зуб, находящийся на синусообразном
перегибе основания, имеет явный наклон на внеш-
нюю сторону. Ширина базальной прикрепительной
поверхности на внутренней стороне занимает более
половины высоты основания.

Сравнение. Описываемые конодонты по сину-
сообразному выступу основания и наклону главного
зубца на внешнюю сторону отличаются от всех дру-
гих известных видов рода Hadrodontina.

Распространение и возраст. Южное Приморье,
Три Камня (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зона Anasibirites nevolini, слои с Churkites
cf. syaskoi).

Материал. Мыс Три Камня, 2 экз. (обр. 98+30).

Род Hindeodella Ulrich & Bassler, 1926.
Hindeodella triassica Müller, 1956.

(Рис. 4.6)
Hindeodella triassica Müller, 1956, с. 826, табл. 96,

фиг. 4,5; Huckriede, 1958, с. 149, табл. 10, фиг. 48, 50,
табл. 14, фиг. 8; Mosher, 1968, с. 929, табл. 114, фиг. 22;
Бурий, 1979, с. 35, табл. 5, фиг. 1.

Angulodus bockae: Tatge, 1956, c.129, фиг. 1–5.
Neohindeodella triassica triassica: Kozur & Mos-

tler, 1972, с. 24, табл. 1, фиг. 24, табл. 4, фиг. 13, табл.
7, фиг. 12, 13.

Neohindeodella triassica: Wang & Cao, 1993, с.
257, табл. 57, фиг. 8, 12; табл. 59, фиг. 9, 13.

Голотип: Hindeodella triassica Müller (Müller,
1956, табл. 96, фиг. 5). Невада; нижний триас, оленек-
ский ярус, нижний подъярус, слои с Meekoceras.

Описание. Стержневидные конодонты с высо-
ким и тонким основанием, состоящим из переднего
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и заднего отростков, несущим множество зубцов, бо-
лее крупные из которых находятся ближе к переднему
и заднему концам. Главный зубец округлый в попе-
речном сечении, наклонен назад, расположен между
передним и задним отростками. Под главным зубцом
нижний край слегка выпуклый. Передний отросток с
5-6 зубчиками короче и несколько выше заднего. На
заднем отростке находится порядка 20 наклоненных
назад зубчиков, при этом наклон зубцов по направ-
лению к заднему концу увеличивается. Задний конец
имеет вид двух сросшихся, почти горизонтально зале-
гающих зубцов.

Сравнение и замечания. Описываемые коно-
донты по длинному тонкому основанию, большому
количеству и частому расположению зубцов отли-
чаются от наиболее близких видов, первоначаль-
но описанных как Hindeodella raridenticulata Müller
и H. nevadensis Müller [35], которые ныне, согласно
мультиэлементрой таксономии, являются Sc элемен-
тами вида Ellisonia triassica Müller [25, 44, 45]. Иног-
да Hindeodella triassica Müller также рассматривался
в составе мультиэлементного вида Ellisonia triassica
Müller (Sc (=LB элемент) [42], однако в более поздних
работах эта тенденция не закрепилась.

Распространение и возраст. Невада (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, слои сMee-
koceras), Европа (средний-верхний триас), Восточный
Китай, дельта р. Янцзы (нижний триас, оленекский
ярус), Южное Приморье – о. Русский, левобережье
р. Артемовки, ключ Перевальный (оленекский ярус,
нижний подъярус, зоны Mesohedenstroemia bospho-
rensis, Anasibirites nevolini, Tirolites-Amphistephanites),
СМИД, Три Камня (нижний триас, оленекский ярус,
нижний подъярус, зона Anasibirites nevolini).

Материал.Мыс Три камня, 2 экз.(обр. 98+30); ка-
рьер СМИД, 5 экз. (обр. 741-12d), 19 экз. (обр. 742-2).

Род Ligonodina Ulrich & Bassler, 1926
Ligonodina sp.

(Рис. 4.13)
Ligonodina sp.: Duan Jin-ying, 1987, c. 359, табл.

3, фиг. 7.
Описание. Стержневидный элемент с изогну-

тым и слегка утолщенным основанием. Главный зуб
хорошо развит, с овальным поперечным сечением,
наклонен к заднему отростку. Передний и задний от-
ростки изогнуты относительно друг друга в латераль-
ной плоскости и на уровне главного зубца образуют
между собой дугу приблизительно в 120о. Передний
отросток длиннее заднего, несет порядка 5 зубчиков;
на заднем отростке 3 зубчика, разновеликих и накло-
ненных к заднему концу.

Сравнение и замечания. Данная форма весьма
близка к виду Ligonodina triassica Müller, но отлича-
ется соотношением длин переднего и заднего отрост-
ков: передний отросток длиннее заднего, и, кроме
того, отсутствием довольно большого промежутка
между главным зубцом и первым зубчиком на заднем
отростке.

Распространение и возраст. Невада (ниж-
ний триас, оленекский ярус, нижний подъярус, слои
с Meekoceras), Восточный Китай, дельта р. Янцзы
(нижний триас, индский ярус), Южное Приморье,
Три Камня (оленекский ярус, нижний подъярус, зона
Anasibirites nevolini, слои с Churkites cf. syaskoi).

Материал.Мыс Три камня, 2 экз. (обр. 98+70-4).
Род Novispathodus Orchard, 2005

Novispathodus waageni (Sweet , 1970)
(Рис. 4.7)

Neospathodus waageni Sweet, 1970, с. 260, табл. 1,
фиг. 11, 12; McTavish, 1973, с. 300, табл. 2, фиг. 11, 22,
25–28; Бурий, 1979, с. 56, табл. 7, фиг. 8, 9; Matsuda,
1983, c. 88, табл. 1, фиг. 6–10, табл. 2, фиг. 1–7; Дагис,
1984, с. 24, 25, табл. 7, фиг. 1–10, табл. 8, фиг. 1–7;
Koike, Kobayashi & Ozava, 1985, c. 51, табл. 1, фиг.
11;Wang & Cao, 1993, c. 261, табл. 56, фиг. 5, 11; Клец,
Копылова, 2006, с. 96, табл. 1, фиг. 3–5; Orchard, 2008,
с. 407, фиг. 8, части 1, 2, 8, 9.

Neospathodus waageni waageni: Zhao et al., 2004,
с. 43, фиг. 1, часть 3.

Neospathodus waageni, Morphotypes 2: Orchard &
Krystyn, 2007, с. 31, табл. 1, фиг. 11–18.

Novispathodus waageni: Orchard & Zonneveld,
2009, с. 786, фиг. 13, части 1–10, 14, 15.

Neospathodus ex gr. waageni: Igo, 2009, с. 194,
фиг. 152.14–152.19, 156.7–156.19; Bondarenko et al.,
2013, с. 61, фиг. 5.3.

Novispathodus ex gr. waageni: Maekava & Igo,
2014, c. 244, фиг. 175.4–175.9, 180.7–180.9.

Голотип: Neospathodus waageni Sweet (Sweet
1970, с. 260, табл. 1, фиг. 11, 12). Западный Пакистан,
Соляной кряж; нижний триас, оленекский ярус, ниж-
ний подъярус.

Описание. Платформенный сегминатный Р1
элемент с широкой базальной полостью, относитель-
но короткий и высокий (соотношение 1:1), верхний
край которого имеет несимметрично-аркообразный
профиль, образованный 7–9 остроконечными, накло-
ненными назад зубцами. Самые короткие зубцы нахо-
дятся на переднем и заднем концах, самые длинные –
чуть позади центра. За главным зубцом, находящимся
близко к заднему краю, следует 1, реже 2 небольших
зубчика. Основание высокое, нижний край прямой,



Бондаренко, Захаров и др.62

ближе к заднему концу загибается вверх. Нижняя
поверхность узкая, в центре находится узкий желоб,
который у заднего края расширяется в ямку, окружен-
ную широкими округлыми флангами.

Сравнение и замечания. Первоначально дан-
ный вид был описан как Neospathodus waageni Sweet
[42]. Позже было выделено 6 морфотипов данного
вида [36]. Описываемая форма относится к морфоти-
пу 2, со слегка наклоненными назад округлыми зуб-
чиками, образующими несимметрично дугообразный
гребень. 

Распространение и возраст. Соляной кряж
(нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус),
Британская Колумбия (нижний триас, смитский ре-
гиональный ярус), Запад США; Кашмир, юго-восточ-
ный Китай, север Сибири, Хабаровский край (оленек-
ский ярус, нижний подъярус), Южное Приморье – ле-
вобережье р. Артемовки, СМИД, Три Камня (нижний
триас, оленекский ярус, нижний подъярус, зона Ana-
sibirites nevolini;).

Материал. Мыс Три Камня, 2 экз.(обр. 98+65);
карьер СМИД, 2 экз.(обр. 741-12е).

Род Pachycladina Staesche, 1964
Pachycladina obliqua Staesche, 1964

(Рис. 4.9, 4.10, 4.14)
Sа элемент.
Pachycladina symmetrica Staesche, 1964, c. 280,

фиг. 48–51; табл. 29, фиг. 1.
Parachirognathus symmetrica: Бурий, 1979, с. 28,

табл. 1, фиг. 1, 2.
Pachycladina cf. tridentatа: Duan Jin-ying, 1987,

табл. 4, фиг. 11.
Pachycladina obliqua, Sa element: Perri & Andra-

ghetti, 1987, c. 312, табл. 34, фиг. 4–5.
Sb элемент.
Pachycladina tricuspidata Staesche, 1964, c. 281,

фиг. 16, 34, 52.
Pachycladina symmetrica: Hirsch, 1975, с. 42,

табл. 2, фиг. 10–13.
Hadrodontina symmetrica: Buryi, 1979, с. 33, табл.

2, фиг. 1, 2.
Pachycladina obliqua, Sb element: Perri & Andra-

ghetti, 1987, c. 312, табл. 34, фиг. 1–7.
Голотип: Pachycladina obliqua Staesche

(Staesche, 1964, c. 279, рис. 46–47). Южные Альпы;
нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус,
верхняя часть кампильских слоев.

Описание. Алятные и дигиратные элементы,
основание которых либо имеет вид сегмента круга и
не разделено на отростки (Sа элемент), либо вид тре-
угольника, нижнее основание которого разделено на

два коротких боковых стержня (Sb элемент). Зубцы
количеством от 3 и более имеют вид длинных расто-
пыренных пальцев, на них часто хорошо сохраняется
скульптура в виде тонкой продольной ребристости.
Главный зуб вертикальный, боковые наклонены в сто-
роны. Ширина базальной прикрепительной поверхно-
сти на внутренней стороне занимает более половины
высоты основания. Прикрепительная поверхность
имеет концентрическую полосчатость, параллельно
верхней кромке площади прикрепительной поверхно-
сти проходит широкая плоская обрамляющая канва.

Сравнение и замечания. Конодонты, подоб-
ные описанным, первоначально были отнесены к
видам Pachycladina symmetrica Staesche и Pachy-
cladina tricuspidata Staesche [41]. С введением
мультиэлементной таксономии эти виды вошли в
состав вида Pachycladina obliqua Staesche, который
стал рассматриваться как мультиэлементный аппа-
рат, состоящий из 6 типов элементов Pa, Pb, M, Sa,
Sb, Sc [39].

Распространение и возраст. Южные Альпы
(нижний триас, оленекский ярус, нижний подъярус,
верхняя часть кампильских слоев), Израиль и Иорда-
ния (нижний триас, оленекский ярус, нижний подъя-
рус, формация Зафир), юго-восточный Китай, дельта
р. Янцзы (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус), Южное Приморье – о. Русский, левобере-
жье р. Артемовки, ключ Перевальный, западное по-
бережье Уссурийского залива (индский ярус, зона Gy-
ronites subdhammus, оленекский ярус, нижний подъя-
рус, зоны Mesohedenstroemia bosphorensis, Anasibirites
nevolini).

Материал.Мыс Три Камня, 3 экз. (обр. 98+70-2),
2 экз. (обр. 98+70-4).

Pachycladina sp. А
(Рис. 5.6)

Pachycladina sp. A: Duan Jin-ying, 1987, табл. 4,
фиг. 27.

Описание. Дигиратный элемент с двумя боко-
выми неравной длины стержнями. Главный зуб хоро-
шо развит, имеет едва заметный наклон в сторону бо-
лее короткого заднего отростка. На переднем отростке
верхний край параллелен нижнему и несет порядка
6-7 вертикальных зубчиков, приобретающих наклон
вперед ближе к переднему концу. Задний отросток ко-
роткий, несет на себе 3-4 небольших тонких зубчика,
наклоненных назад. Задний край элемента заострен.
Нижний край основания имеет аркообразную фор-
му, угол между передним и задним отростками около
120°. Прикрепительная поверхность имеет концен-
трическую полосчатость и плоскую обрамляющую
канву по верхней периферии.
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Сравнение. От Pachycladina obliqua Staesche от-
личается аркообразной формой основания и хорошо
развитыми передним и задним отростками.

Распространение и возраст. Восточный Ки-
тай, дельта р. Янцзы (нижний триас, оленекский
ярус, нижний подъярус, конодонтовая зона Neo-
spathodus homeri–N. anhuinensis), Южное Приморье,
Три Камня (нижний триас, оленекский ярус, нижний
подъярус, зона Anasibirites nevolini, слои с Churkites
cf. syaskoi).

Материал. Мыс Три камня, 2 экз. (обр. 99-48).
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Lower Triassic zonation of South Primorye.
Paper 2. First conodont fi ndings in Churkites cf. syaskoi beds at the western coast of the Ussuri 

Gulf 

As opposed to the existing viewpoint that the Lower Olenekian Scythogondolella milleri Zone corresponds to a
complete or almost complete volume of the Anasibirites ammonoid Zone or its equivalents (e.g., Anawasatchites
tardus Zone) we have come to recognize that the Milleri Zone in South Primorye is apparently coeval only
with the lower part of Anasibirites-bearing sediments (lower member A of the Anasibirites ammonoid Zone in
the SMID Quarry section and the lower part of the beds with Churkites cf. syaskoi, overlaying the beds with
Eufl emingites prynadai in the Tri Kamnya Cape section. Conodont assemblages of various facies from the
Anasibirites nevolini Zone of South Primorye differ in composition and taxonomic diversity at the generic level
and in individual sizes of specimens.

Key words: Lower Triassic, Olenekian, conodonts, South Primorye.


