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Опорный разрез, вскрывающий пограничные 
отложения артинского и кунгурского ярусов, рас-
положен на правобережье реки Юрюзань у запад-
ной окраины с. Мечетлино (Башкортостан) (рис. 1). 
Именно этот разрез предлагается в качестве страто-
типического для нижней границы кунгурского яру-
са [3]. Разрез охарактеризован конодонтами, аммо-

ноидеями и фузулинидами. В обосновании нижней 
границы кунгурского яруса главную роль играют 
конодонты. Предлагаемые конодонтовые биохро-
нотипы для обоснования этой границы установле-
ны при изучении разреза Мечетлино.

В публикации 1979 года [1] Х. Коцур впер-
вые установил последовательность конодонтов 

Рис. 1. Географическое положение и колонка стратотипа нижней границы кунгурского яруса на р. Юрюзани 
у села Мечетлино. 
1 – известняки; 2 – песчаники тонкослоистые; 3 – песчаники толсто-слоистые; 4 – аргиллиты; 5 – осыпь; 6 – туф; 7, 8 – ме-
ста находок ископаемых: 7 – аммоноидей, 8 – конодонтов (в скобках указаны номера информативных проб с конодонтами).
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Neostreptognathodus pequopensis Behnken-N. pnevi 
Kozur в пограничных артинско-кунгурских отло-
жениях шуртанской свиты Пермского Приуралья. 
В дальнейшем после помещения нижней границы 
кунгурского яруса в основании саранинского гори-
зонта уровень появления конодонта N. pnevi Kozur 
рассматривался нами [2] в качестве нижней грани-
цы кунгурского яруса.

К настоящему времени последовательность ви-
дов Neostreptognathodus pequopensis Behnken-N. 
pnevi Kozur установлена в Арктической и Запад-
ной Канаде [4], на территории развития артинско-
кунгурских отложений штата Невада в США [7], а 
также в Южном Китае [5].

Два названных вида конодонтов отличают-
ся между собой главным образом строением ка-
ринальных зубцов. У N. pequopensis Behnken вер-
тикально стоящие каринальные зубы бугорчатого 
строения сохраняются на всем протяжении парапе-
тов. У вида N. pnevi Kozur передние каринальные 
зубцы редуцируются, и на их месте остаются более 
или менее выглаженные ребра-парапеты.

Стратиграфическое распространение конодон-
тов, относимых к видам N. pequopensis Behnken и 
N. pnevi Kozur, охватывает широкий интервал раз-
реза, и эти виды совместно встречаются в саранин-
ском, в филипповском и в иренском горизонтах. При 
послойных сборах конодонтов по разрезу, если даже 
удается получить серию информативных проб, де-
монстрирующих переход от N. pequopensis Behnken 
к N. pnevi Kozur, уровень появления форм с реду-
цированными зубцами устанавливается только при-

близительно. Дело в том, что процесс редукции пе-
редних зубцов происходит постепенно и устано-
вить в серии переходных морфотипов тот, кото-
рый первый настоящий N. pnevi Kozur, можно толь-
ко волевым путем. Если же в разрезе найден толь-
ко вид N. pnevi Kozur (а не полная серия переход-
ных форм), то вопрос о точном положении нижней 
границы кунгурского яруса, устанавливаемого по 
уровню появления этого вида в данном разрезе, во-
обще остается открытым. Учитывая резкое сниже-
ние представительности конодонтов в разрезах по-
граничных артинско-кунгурских отложений, можно 
понять, что такая проблематичная ситуация с опре-
делением уровня первого появления индикаторного 
вида N. pnevi Kozur возникает почти всегда.

В связи с этим мы предлагаем еще два биохро-
нотипа для определения нижней границы кунгур-
ского яруса, которые можно рассматривать как до-
полнительные к общепринятому.

Один из этих новых биохронотипов по всем 
своим характеристикам идентичен упомянуто-
му выше и включает в себя ряд форм. В этом ря-
ду происходит эволюционная трансформация вида 
N. ruzhencevi Kozur в вид N. lactulus n. sp. (рис. 2) в 
том же стратиграфическом интервале, что и пере-
ход от N. pequopensis Behnken к N. pnevi Kozur. Вид 
N. ruzhencevi Kozur отличается тем, что у него кари-
нальные зубцы в виде коротких ребер, а не бугорча-
тые, как у N. pequopensis Behnken. В результате ре-
дукции таких зубцов образуется морфотип с глад-
кими передними участками парапетов и задними 
ребристыми зубцами. Этот морфотип мы описы-

Рис. 2. Редукция передних каринальных зубцов в эволюционном тренде Neostreptognathodus ruzhencevi – N. 
aff. pnevi. 
1 – N. ruzhencevi, форма из слоя 1 (проба 5901); 2 – форма, переходная к N. lectulus, 3, 4 – N. lectulus: 2, 3 – формы из осно-
вания слоя 6 (проба 5779б); 4 – эволюционно продвинутая форма из средней части слоя 6 (проба 5779г).
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ваем в настоящей работе как новый вид N. lectulus 
n. sp. Некоторое неудобство составляет интер-
градация признаков между N. ruzhencevi Kozur и 
N. pequopensis Behnken. Соответственно интергра-
дируют признаки N. pnevi Kozur и N. lectulus n. sp., 
т. е. между ними отмечаются промежуточные мор-
фотипы. Однако новый вид не встречен до сих пор 
выше саранинского горизонта и в этой связи явля-
ется более надежным идикатором нижнего кунгура.

Второй дополнительный биохронотип получен 
на основе впервые найденных в разрезе Мечетлино 
морфотипов, которые описаны в настоящей рабо-
те как новые виды. В саргинское время среди коно-
донтов отмечается появление своеобразных форм 
с узкой гребнеобразной платформой и папилляр-
ным строением ее верхней поверхности. Мы от-
несли эти формы к новому виду Sweetognathus 
somniculosus n. sp. Среди таких форм встречают-
ся экземпляры, у которых гребень уплощенный и в 
средней части уплощенной поверхности заклады-
вается срединная борозда (рис. 3, фиг. 2). Резуль-
таты дальнейшей трансформации таких морфо-
типов хорошо видны на кунгурских представите-
лях этой ветви (рис. 3, фиг. 3–5). Срединная бороз-
да углубляется и превращается в узкий V-образный 
желобок, который разделяет гребнеобразную плат-
форму на два парапета. Последующая эволюция 
описанных морфотипов выражается в появлении 

3–5 пережимов платформы, которые подразделяют 
парапеты на ряд широко округленных кариналь-
ных зубцов. Обычно пережимы появляются внача-
ле (или более выражены) в задней части платфор-
мы, но могут возникать и сразу по всей длине плат-
формы. После полного оформления зубцов, проти-
востоящих друг другу, возникает морфотип, очень 
близкий по строению зубцов ранее описанному на-
ми Neostreptognathodus kamajensis Chern., но все-
таки отличающийся от него рядом особенностей, 
о которых сказано ниже при описании нового ви-
да N. labialis n. sp. Уровень его появления может 
быть использован в качестве маркера нижней гра-
ницы кунгурского яруса. Однако следует отметить, 
что у собственно нижней границы встречены толь-
ко единичные формы с четко выраженной бороз-
дой и почти неразвитыми зубцами (табл. I, фиг. 4), 
а массовое появление полно развитых представи-
телей этого вида приурочено к несколько более вы-
сокому стратиграфическому рубежу.

Ниже мы приводим описание новых видов, упо-
мянутых в приведенном выше тексте.

Род Sweetognathus Clark, 1972
Типовой вид – Spathognathodus whitei Rhodes, 1963

Диагноз. Карминискафатный Ра элемент с кари-
ной, состоящей из ряда простых или парных бугор-

Рис. 3. Эволюционный тренд Sweetognathus somniculosus n. sp. – Neostreptognathodus labialis n. sp. 
1, 2 – Sw. somniculosus, формы из слоя 1(проба 5779а); 3–5 – N. labialis: 3 – форма из основания слоя 6 (проба 5779б); 
4 – форма из средней части слоя 6 (проба 5902); 5 – форма из слоя 6 (проба 5779г); в нижнем ряду для каждого экземпля-
ра приведено увеличенное изображение фрагмента карины.
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ков, или гладкой, орнаментированной ямчатой ми-
кроскульптурой; внутри карины может присутство-
вать тонкое срединное ребро или мелкий продоль-
ный срединный желоб, прерывающий часть пар-
ных бугорков и никогда не доходящий до конца ка-
рины.

Замечания. Впервые расширенная концепция 
рода Sweetognathus был дана группой авторов [6], 
которым мы в значительной мере следуем. По этой 
концепции, к роду Sweetognathus следует относить, 
кроме собственно свитогнатодид в традицион-
ном понимании, ряд видов, относимых ранее к ро-
ду Neostreptognathodus. Это такие виды, у которых 
хотя бы часть противопоставленных каринальных 
зубцов срастается между собой: N. obliquidentatus 
Chernykh, N. transitus Kozur, N. clarki Kozur. К ро-
ду Sweetognathus по новой концепции отнесены и 
представители рода Wardlawella Kozur.

Sweetognathus somniculosus n. sp.
Табл., фиг. 1–3

Название вида от somniculosus (лат.) – вялый, 
сонный

Голотип. № 5900-М6; разрез Мечетлино; ниж-
няя пермь, артинский ярус, саргинский горизонт.

Диагноз. Ра элемент с гребневидной или упло-
щенной пустулизированной слабо дифференциро-
ванной кариной.

Описание. У большинства экземпляров карина 
узкая гребневидная, пустулизированная с поверх-
ности, с намечающейся дифференциацией, более 
заметной в задней части: здесь присутствуют сла-
бо выраженные пережимы, бугорки и слабые раз-
дувы карины.

Очертания внешнего края глубокой базальной 
полости удлиненно-овальные с закругленным за-
дним концом. Свободный лист короткий, состав-
ляющий менее 1/3 общей длины экземпляра, с 3–4 
хорошо выраженными плоскими зубцами, из кото-
рых третий – самый крупный. Зубцы в зоне сочле-
нения с кариной мелкие и часто пустулизованные с 
поверхности.

Сравнение и замечания. Описанный вид очень 
похож на вид Sweetognathus expansus (Perlmutter), 
особенно на формы, переходные к Sw. merrilli 
Kozur, но отличается от него более удлиненным га-
битусом экземпляра в целом.

У эволюционно продвинутых форм верхняя по-
верхность карины уплощается и в ее средней ча-
сти закладывается мелкий прерывистый жело-
бок. Пустулярное строение поверхности карины 
при этих преобразованиях сохраняется. В дальней-
шем, т.е. стратиграфически выше, встречаются фор-
мы с полностью развитым желобом и намечающей-
ся дифференциацией карины (рис. 3, фиг. 3), кото-
рые можно рассматривать как переходные к виду 
Neostreptognathodus labialis n. sp., описанному ниже.

Материал. Более 10 экземпляров из одного ме-
стонахождения.

Распространение. Саргинский горизонт, артин-
ский ярус, нижняя пермь; западный склон Южно-
го Урала.

Род Neostreptognathodus Clark, 1972
Типовой вид – Streptognathodus sulcoplicatus 

Youngquist, Hawley et Miller, 1951

Neostreptognathodus labialis n. sp.
Табл., фиг. 4–7

Название вида от labia (лат.) – губа
Голотип. № № 5902-М24; разрез Мечетлино; 

нижняя пермь, кунгурский ярус, саранинский гори-
зонт, зона pnevi.

Диагноз. Ра элемент с коротким центральным по 
положению свободным листом, слабо асимметрич-
ной платформой и узкой кариной, немного не дохо-
дящей до края платформы и составленной из пар-
ных подковообразных равновеликих зубцов, разде-
ленных узким щелевидным срединным желобом.

Описание. На виде сверху элемент имеет сла-
бо асимметричные очертания за счет более поло-
го округленной внешней части окаймления базаль-
ной полости по сравнению с ее внутренней частью. 
Очертание внутренней части окаймления базаль-
ной полости округленно-прямоугольное. Эти раз-
личия позволяют опознавать левые и правые фор-
мы описываемого вида.

Карина немного не доходит до заднего края и 
состоит из 5–6 парных, тесно сближенных, в пла-
не подковообразных зубцов, выпуклых с наружной 
стороны. Зубцы примерно равновелики, кроме по-
следней пары заметно укороченных и более мел-
ких зубцов, и разделены узким щелевидным жело-
бом. Верхняя поверхность каринальных зубцов не-
сет слабо выраженную пустулярную орнамента-
цию. В зоне сочленения со свободным листом ка-
рина заметно сужается и непосредственно перехо-
дит в свободный лист.

Свободный лист, расположенный централь-
но, составляет несколько менее половины дли-
ны платформы. Зубчатая верхняя кромка несет 
5–6 зубцов, высота которых максимальна у тре-
тьего зубца, последующие зубцы постепенно сни-
жаются по высоте. Задний край платформы слабо 
округлен и несколько отодвинут от проксимально-
го конца карины.

Сравнение и замечания. По строению кариналь-
ных зубцов наиболее близок к описанному виду 
N. kamajensis Chern. Новый вид отличается от по-Chern. Новый вид отличается от по-. Новый вид отличается от по-
следнего более выраженной асимметрией внешних 
очертаний и характером перехода карины в свобод-
ный лист. У N. kamajensis Chern. свободный лист 
вставлен между четко отграниченными между со-
бой и от него парными зубцами, а у нового вида ка-
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Таблица I. 
Фиг. 1, 2, 3. Sweetognathus somniculosus n. sp.: 1 – голотип № 5900-М6; 2 – экз. № 5900-М7; 3 – экз. № 5900-М5, эволюци-
онно продвинутая форма с уплощенной кариной и со слабо намеченным срединным желобом; разрез Мечетлино, слой 1, 
образец 5779а; нижняя пермь, артинский ярус, саргинский горизонт, зона pequopensis.
Фиг. 4–7. Neostreptognathodus labialis n. sp.: 4 – экз. № 5779-2-6, примитивная форма с неполно развитыми каринальны-
ми зубцами; разрез Мечетлино, слой 6, образец 5779б; нижняя пермь, кунгурский ярус, саранинский горизонт, зона pne-
vi; 5 – голотип № 5902-М24; разрез Мечетлино, слой 6, образец 5902; нижняя пермь, кунгурский ярус, саранинский гори-
зонт, зона pnevi; 6 – тэкз. № 5779-1-15; 7 – экз. № 5779-1-16; разрез Мечетлино, слой 6, образец 5779г; нижняя пермь, кун-
гурский ярус, саранинский горизонт, зона pnevi.
Фиг. 8–11. Neostreptognathodus lectulus n. sp.: 8 – экз. № 5779-1-10, эволюционно продвинутая форма с наполовину реду-экз. № 5779-1-10, эволюционно продвинутая форма с наполовину реду-. № 5779-1-10, эволюционно продвинутая форма с наполовину реду-№ 5779-1-10, эволюционно продвинутая форма с наполовину реду-
цированными каринальными зубцами; 9 – экз. № 5779-1-14; разрез Мечетлино, слой 6, образец 5779г; нижняя пермь, кун-
гурский ярус, саранинский горизонт, зона pnevi; 10 – голотип № 5779-2-1; 11 – экз. № 5779-2-8; разрез Мечетлино, слой 6, 
образец 5779б; нижняя пермь, кунгурский ярус, саранинский горизонт, зона pnevi.
(×100).

рина сужается и непосредственно сливается со сво-
бодным листом.

Из собранных форм, которые мы относим к дан-
ному виду, можно составить почти непрерывный 
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ряд от морфотипов с едва намеченной дифферен-
циацией карины до тех, что имеют полно разви-
тую карину, состоящую из парных зубцов (рис. 3, 
фиг 3, 4). Этот ряд наращивается теми более позд-
ними формами, у которых наблюдается редукция 
передних зубцов (рис. 3, фиг. 5), и в этом отноше-
нии они становятся конструктивно похожими на N. 
pnevi Kozur.

Материал. Более 15 форм разной сохранности 
из одного местонахождения.

Распространение. Саранинский горизонт, кун-
гурский ярус, нижняя пермь; западный склон Юж-
ного Урала.

Neostreptognathodus lectulus n. sp.
Табл., фиг. 8–11

Название вида от lectulus (лат.) – ложе, кровать
Голотип. № № 5779-2-1; разрез Мечетлино; 

нижняя пермь, кунгурский ярус, саранинский гори-
зонт, зона pnevi.

Диагноз. Ра элемент с каринальными зубцами в 
виде коротких ребер. Передние 2–3 пары зубцов ре-
дуцированы.

Описание. Платформа слабо асимметрична за 
счет более выпуклого внешнего края окаймления 
базальной полости. Карина, состоящая из коротких 
противопоставленных парных зубцов-ребер, наи-
более широкая в задней трети длины платформы, 
по направлению к заднему краю сужается и дости-
гает края платформы. Каринальные зубцы разделя-
ются глубоким V-образным срединным желобом. 
Передние 2–3 пары каринальных зубцов редуциро-
ваны, и на их месте остаются гладкие парапеты.

Свободный лист, расположенный центрально, 
более четко отграничен от внешнего парапета рез-
ко отогнутой наружу передней частью осевого жело-
ба. С другим парапетом свободный лист может быть 
слит или отграничен от него неглубоким понижени-
ем. По своим размерам свободный лист равен при-
мерно половине длины платформы и составлен из 
почти равновеликих латерально сжатых зубцов.

Сравнение и замечания. Редукция задних кари-
нальных зубцов сближает описанный вид с N. pne-. pne-pne-
vi Kozur. Как впервые это отметил Х. Коцур, N. pn-
evi Kozur происходит от N. pequopensis Behnken пу-Behnken пу- пу-

тем редукции передних каринальных зубцов. По 
этой причине N. pnevi Kozur наследует от предко- наследует от предко-
вого морфотипа бугорчатое строение каринальных 
зубцов. Новый вид является потомком N. ruzhencevi 
Kozur и соответственно обладает каринальными 
зубцами в виде коротких ребер. Этим, собственно, 
и отличаются между собой сравниваемые виды.

Материал. Более 15 экземпляров хорошей со-
хранности из одного местонахождения.

Распространение. Саранинский и филиппов-
ский (?) горизонты, кунгурский ярус, нижняя 
пермь; западный склон Южного Урала.

Работа выполнена при поддержке проекта кон-
курсных программ фундаментальных научных ис-
следований УрО РАН (проект № 12-У-5-1007).
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