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ВВЕДЕНИЕ
Разрез Берчогур на территории Западного Ка-

захстана – один из немногих разрезов погранич-
ных отложений девона и карбона с аммоноидея-
ми на Южном Урале, включая его южное оконча-
ние – Мугоджарские горы. Аммоноидей из этого
местонахождения изучали Л.С. Либрович (1940),
Е.А. Балашова (1953), Л.Ф. Кузина (Barskov et al.,
1984; Кузина, 1985; Барсков и др., 1988) и Б.И. Бо-
гословский (Фауна и биоcтратиграфия…, 1987).
Все исследователи отмечали высокую ценность
разреза в решении вопроса о границе девона и
карбона, поскольку, помимо аммоноидей, в отло-
жениях разреза Берчогур были собраны конодон-
ты, фораминиферы, споры и пыльца, брахиоподы,
кораллы, конулярии, гастроподы, трилобиты (Си-
маков и др., 1985; Фауна и биостратиграфия…,
1987; Барсков и др., 1988). Изучение комплексов
этих организмов показало, что аммоноидей из
пограничных слоев девона и карбона в этом раз-
резе следует относить к самым низам карбона
(Фауна и биостратиграфия…, 1987), поскольку
здесь установлена генозона Acutimitoceras. Разрез
Берчогур интенсивно изучался в 80-х гг. прошло-
го века, но после принятия в 1991 г. границы дево-
на и карбона по первому появлению конодонтов
вида S. sulcata со стратотипом в разрезе La Serre
(Франция), работы на нем были приостановлены.
С 2009 г. граница девона и карбона вновь пере-
сматривается, потому что в стратотипическом
разрезе конодонты S. sulcata были обнаружены
ниже установленного уровня, непосредственно

выше литологической границы (Kaiser et al.,
2009). Поскольку в подстилающих отложениях в
La Serre конодонтов нет, установить там уровень
границы невозможно. В настоящее время ведутся
поиски нового маркера и нового стратотипа, и
переизучаются опорные разрезы всех регионов.
Кроме того, нужно отметить, что изменения в
биоте и в палеообстановках в пограничном ин-
тервале лучше всего изучены в бассейнах Запад-
ной Европы и Марокко (Walliser, 1984; Becker
et al., 2016). Наряду с этим, имеется много сведе-
ний и по разрезам в Казахстане и Средней Азии
(Симаков, 1985; Барсков и др., 1988) и Китае
(Ruan, 1981; Sheng in Ji, 1989; Qie et al., 2015;
Zhang et al., 2019).

В связи с этим начато переизучение западно-
казахстанского разреза Берчогур, в ходе которого
задокументировано точное положение находок
аммоноидей и других ископаемых и проведены
палеонтологические и седиментологические ис-
следования. В течение двух полевых сезонов (2018
и 2019 гг.) мы проводили сборы ископаемых на
разрезе и собрали новую коллекцию аммоноидей
совместно с конодонтами, фораминиферами, ко-
раллами, брахиоподами и криноидеями. Первые
результаты переизучения аммоноидей изложены
в этой статье.

МАТЕРИАЛ
Материалом для изучения послужили коллек-

ции аммоноидей из Западного Казахстана, со-
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бранные в 1981–1983 гг. отрядом Палеонтологи-
ческого ин-та АН CCCP под руководством
Б.И. Богословского и геологического фак-та
МГУ под руководством И.С. Барскова, а также
сборы экспедиций Университета им. К.И. Сатпа-
ева под руководством С.Н. Мустапаевой, в 2018–
2019 гг. Все материалы собраны в левом борту су-
хого руч. Буртыбай (другое название Джанган-
сай), в его меридиональном верхнем течении, в
1 км севернее нового карьера Алабас в Шалкар-
ском р-не Актюбинской области. Материал про-
исходит из нескольких близко расположенных
местонахождений в джанганинской свите, кото-
рые традиционно именуются “Берчогур”, по со-
седнему пос. Берчогур (Биршогыр) и железнодо-
рожной станции с тем же названием. Основные сбо-
ры происходят из пачки 3 разреза 3 (=BK-3) в левом
борту сая Буртыбай (Джангансай) (координаты
48°34′08′′ N, 58°40′23′′ E), который в литературе и
на полевых этикетках 1981–1983 гг. также называет-
ся “точка 3”, “канава БК-3”, “обр. 1”, “обр. 2”. До-
полнительный материал собран из точки 5 в 10 м к
северу от разреза 3 (поверхность кровли пачки 3),
точки 6 в 300 м к северу и вверх по ручью от разреза
по левому борту, в его широтном течении (коорди-
наты 48°34′15.77′′ N, 58°40′26.01′′ E), а также из осы-
пи пачки 4 разреза 3 (координаты 48°34′09.7′′ N,
58°40′22.3′′ E). Изученные коллекции хранятся
в Палеонтологическом ин-те им. А.А. Борисяка
(ПИН) РАН (Москва), №№ 1266, 4005, 5643.

АММОНОИДЕИ НА РУБЕЖЕ 
ДЕВОНА И КАРБОНА

В конце девонского периода богатые и разно-
образные фауны аммоноидей существовали в
бассейнах Урала, Тянь-Шаня, Китая, Западной
Европы, Северной Африки и Северной Америки.
Они были представлены отрядами Clymeniida,
Agoniatitida и Goniatitida. Особенно выделялись
клименииды, которые обладали дорсальным си-
фоном и имели самую разнообразную форму ра-
ковины. Агониатитиды, напротив, находились в
стадии угасания. Гониатитиды были представле-
ны в основном одним или двумя морфотипами
раковины с очень инволютными оборотами и ло-
пастной линией с неразделенной вентральной и
простой боковой лопастями. Умбиликальная ло-
пасть располагалась на умбиликальном шве. В са-
мом конце девона все отряды аммоноидей испы-
тали глубокий кризис, в результате которого ис-
чезли клименииды и агониатитиды, и сильно
сократилось разнообразие гониатитид. Аммоно-
идеи пограничных слоев девона и карбона лучше
всего изучены в Германии, Австрии и Франции
(Schindewolf, 1937; Vöhringer, 1960; Walliser, 1984;
Korn, 1992; Becker, 1996; Bartzsch, Weyer, 1996;
Korn, Weyer, 2003; Korn, Feist, 2007 и др.), где они
встречаются в характерной последовательности

циклических отложений, включающих ханген-
бергские сланцы, песчаники и известняки. Эти
отложения отвечают последовательности транс-
грессивных и регрессивных событий в истории
Рейнского бассейна (Price, House, 1984; Becker,
1993, 1996; House, 1993; Korn, 1993, 2000; Becker
et al., 2016 и др.), которые отражались на разнооб-
разии населяющих его организмов. Основное со-
бытие в развитии биоты (крупное вымирание в
конце девона, так называемое “хангенбергское со-
бытие”) связывают с затоплением шельфа и разви-
тием малокислородных и бескислородных обста-
новок, которые сопровождались отложением чер-
ных сланцев Хангенберг в аммоноидной фазе
UD VI-E (=середина фаменской конодонтовой
фазы praesulcata). В черных сланцах встречаются
гониатитиды семейства Prionoceratidae и послед-
ние клименииды. Это событие фиксируется и в
других регионах мира, например, в Южном Китае
и в Северной Америке (Becker et al., 2016). В целом
сообщество аммоноидей и черных сланцев Хан-
генберг, и их аналогов крайне обедненное (роды
Mimimitoceras, ?Sporadoceras, Postclymenia, Cyma-
clymenia) (Zhang et al., 2019). Этот уровень можно
считать завершением девонского периода разви-
тия аммоноидей. За затоплением последовало
резкое обмеление и новая трансгрессия (соответ-
ственно, песчаники Хангенберг и известняки
Штоккум и Хангенберг), с новым комплексом
аммоноидей, причем ни один из видов аммоно-
идей из черных сланцев не встречается в вышеле-
жащих отложениях (Walliser, 1984, 1996). В песча-
никах Хангенберг найдены первые представители
рода Acutimitoceras, и на этом уровне в Рейнском
бассейне в настоящее время проводится нижняя
граница одноименной генозоны. Массовое появ-
ление Acutimitoceras приходится на интервал из-
вестняков Штоккум (=нижней части известняков
Хангенберг) и их аналогов (верхняя часть UD VI-F
до LC-I A1) (Becker et al., 2016; Zhang et al., 2019).
Сообщество генозоны, состоящее исключитель-
но из прионоцератид (роды Imitoceras, Nicimitoc-
eras и Acutimitoceras), отличается присутствием
раковин с эволютными начальными оборотами,
которые, вероятно, дали начало основным ранне-
турнейским морфотипам (напр., родам Gatten-
dorfia, Zadelsdorfia, Voehringerites и новому отряду
Prolecanitida) (Korn, Weyer, 2003 и др.). Утвер-
жденная граница девона и карбона (D/C) (по по-
явлению конодонтов вида Siphonodella sulcata)
проходит внутри аммоноидной генозоны Acutim-
itoceras, выше уровня главного события вымира-
ния (Becker et al., 2016) и, вероятно, внутри видо-
вой зоны A. prorsum (Korn, Weyer, 2003). Новый
уровень границы, который, с большой вероятно-
стью, будет выбран по первому появлению коно-
донтов Protognathodus kockeli, тоже проходит
внутри этой зоны, вблизи основания известняка
Штоккум.



28

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 5  2020

НИКОЛАЕВА

КОМПЛЕКС АММОНОИДЕЙ ГЕНОЗОНЫ 
ACUTIMITOCERAS ИЗ КАЗАХСТАНА

Древнейшие каменноугольные аммоноидеи
известны в пограничных отложениях девона и
карбона Карагандинской и Актюбинской обла-
стей Казахстана. Более древние позднефаменские
сообщества аммоноидей включали представите-
лей трех отрядов (Clymeniida, Goniatitida, Agoni-
atitida). Эти сообщества были очень разнообраз-
ными, и в них ведущую роль играли клименииды.
В конце фамена (до конодонтовой фазы S. sulcata)
все эти аммоноидеи вымерли, и их место заняли
сообщества прионоцератид генозоны Acutimitoc-
eras (роды Acutimitoceras, ?Nicimitoceras, Imitoc-
eras). В Карагандинской обл. Либрович (1940)
указывал разрезы с видами, ныне относимыми к
роду Acutimitoceras: (1) р. Айна-Су (лев. приток
р. Нуры), обн. 553 [?Nicimitoceras cf. ?carinatum
(Schmidt, 1924), A. subbilobatum (Münster, 1839) =
= вероятно, A. dzhanganense sp. nov.], обн. 1375
[A. subbilobatum (Münster, 1839) = вероятно,
A. dzhanganense sp. nov.], (2) в басс. р. Шерубай-
Нура (руч. Сулу), обн. 2126 [A. intermedium
(Schindewolf, 1923)], (3) в окрестностях сопки Тю-
гельбай (обн. 1046) [A. “rotiforme” (Librovitch,
1940)], (4) Карамайсолган, обн. 1349 [A. intermedi-
um (Schindewolf, 1923)], (5) сопка Майузек, юж-
ный клон г. Теректы (обн. 926) [A. subbilobatum
(Münster, 1839) = вероятно A. dzhanganense sp.
nov.], обн. 103 [A. intermedium (Schindewolf,
1923)].

В Шалкарском р-не Актюбинской обл. извест-
ны два района с аммоноидеями в пограничных
отложениях девона и карбона – на востоке и на
западе Берчогурской мульды. Балашова (1953)
изучала аммоноидей из западной части мульды, а
Кузина (1985) из северо-восточной, в районе ис-
токов руч. Буртыбай (в его меридиональном тече-
нии, разрез 3 и осыпь). Балашова (1953) указывала
следующие местонахождения аммоноидей в пре-
делах Берчогурской мульды: (1) сухие реки Актан
и Куcть-Кара – A. intermedium, A. cf. rotiforme,
A. dzhanganense sp. nov. (определен Балашовой
как Imitoceras subbilobatum), (2) среднее течение
р. Сарыcай – A. cf. rotiforme, A. dzhanganense sp.
nov. (определен Балашовой как I. subbilobatum),
(3) на запад от. хребта Джан-Гана, балка Тунгулык-
Булак – A. alabasense sp. nov. (определен Балашовой
как I. substriatum), I. bertchogurense, A. dzhanganense
sp. nov. (определен Балашовой как I. subbilobatum;
(4) р. Кабакcай – A. dzhanganense sp. nov. (опреде-
лен Балашовой как I. subbilobatum. Большинство
этих сухих рек показано на рис. 1.

Изученное нами местонахождение “Берчогур”
в восточной части мульды находится в борту сухо-
го ручья Буртыбай (другое название Джангансай),
к востоку от пос. Берчогур и Алабас (Балашова,
1953; Barskov et al., 1984; Кузина, 1985; Фауна и

биостратиграфия …, 1987; Барсков и др., 1988).
Разрез находится примерно в 1 км севернее ново-
го отделения карьера “Алабас”, в левом борту су-
хого ручья, который пересекается дорогой, со-
единяющей старый и новый карьеры (рис. 1). Ам-
моноидеи происходят из пачек 3 и 4 разреза [см.
описание разреза в: Барсков и др. (1988)].

Комплекс из пачки 3 в целом соответствует
фауне, описанной Кузиной (1985), и содержит
Imitoceras bertchogurense (Balashova, 1953); Acuti-
mitoceras dzhanganense sp. nov. [вид, определен-
ный Кузиной как “I. (A). subbilobatum” (Münster,
1839)], A. alabasense sp. nov. [относимый Кузиной
к “I. (A.) substriatum” (Münster, 1840)], A. mu-
godzharense Kusina, 1984, ?Nicimitoceras carinatum
(Schmidt, 1924), Sulcimitoceras yatskovi Kusina,
1985. Этот комплекс относится к генозоне Acuti-
mitoceras на основании находок рода–индекса.
Видовую зону определить сложнее. Комплекс со-
держит прионоцератид с инволютными началь-
ными оборотами, I. bertchogurense, и ?N. carina-
tum. Кроме того, вид A. dzhanganense похож на
А. subbilobatum, который в типовой местности и в
Марокко найден в отложениях зоны prorsum
(Becker et al., 2016). Поэтому, вероятнее всего,
комплекс из пачки 3 можно коррелировать с зо-
ной prorsum.

Положение этой фауны относительно коно-
донтовой зональности в настоящее время переи-
зучается. На сегодняшний день известно, что
уровень находок конодонтов S. praesulcata на Бер-
чогуре находится в пачке 2б, примерно в метре
ниже пачки 3 с аммоноидеями, а сам интервал с
фауной аммоноидей охарактеризован конодонта-
ми S. sulcata (Barskov et al., 1984; Фауна и биостра-
тиграфия …, 1987; Барсков и др., 1988), которые
появляются в пачке 3, непосредственно ниже
находок аммоноидей. Таким образом, утвер-
жденная граница D/C, вероятно, находится в ос-
новании слоев с аммоноидеями (пачка 3). Если
это действительно так, то пачку 3 можно сопоста-
вить с верхней частью зоны prorsum, поскольку в
Западной Европе вид конодонтов S. sulcata впер-
вые появляется внутри зоны prorsum (Clausen,
Korn, 2008). Известняки пачки 3 перекрываются
глинистыми сланцами пачки 4 с Acutimitoceras
pulchrum Kusina, 1985 [прежде определенные как
A. aff. “rotiforme” (Barskov et al., 1984)] и A. alaba-
sense (см. Кузина, 1985; Барсков и др., 1988). Воз-
можно, слои пачки 4 можно сопоставить с более
высокими горизонтами турне, но пока для этого
недостаточно данных.

Сообщество аммоноидей имитоцерасовой фа-
уны Берчогура схоже с одновозрастными сообще-
ствами других регионов тем, что включает три ос-
новных морфотипа взрослой раковины (широ-
кую, относительно узкую, и узкую килеватую
формы). Первый морфотип представлен A. alaba-
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sense, второй – I. bertchogurense и A. dzhanganense,
третий – ?N. carinatum. При этом, за исключением
I. bertchogurense Balashova, 1953 и A. pulchrum Ku-
sina, 1985, раковины лишены пережимов (у по-
следнего вида пережимы развиты только на ядре).
Ювенильные раковины отличаются несколько
большим разнообразием. Среди них найдены ша-
рообразные формы с относительно широким ум-
биликом (A. alabasense), пахиконовые формы с
широким и относительно широким умбиликом
(А. mugodzharense, A. dzhanganense, S. yatskovi),
пахиконовые формы с узким умбиликом (?N. ca-
rinatum), узко дискоидальные раковины с приот-
крытым умбиликом (A. pulchrum). Эти основные
морфотипы подразделяются на более мелкие
морфотипы ювенильных форм, например, с вен-
тральным желобком (S. yatskovi), с грубой скульп-

турой (А. mugodzharense) и так далее. Кроме того,
Кузина (1985) указала на находку оксиконовой
раковины 15 мм в диаметре (которую, к сожале-
нию, не удалось повторить). М. Хаус (House, 1996,
с. 182) оценил разнообразие ювенильных форм из
известняка Штоккум (Германия), как результат
значительного давления отбора на самых ранних
стадиях развития аммоноидей вслед за крупными
биотическими кризисами, связанными с бескис-
лородными обстановками в девонских бассейнах.
Интересно, что схожее высокое разнообразие
морфотипов ранних стадий аммоноидей генозо-
ны Acutimitoceras наблюдается в таких удаленных
регионах, как Штоккум (Рейнские Сланцевые
Горы), Грюн Шнейд (Grüne Schneid, Карнийские
Альпы, Австрия) и Западный Казахстан. В част-
ности, можно отметить присутствие схожих юве-

Рис. 1. Положение разреза Берчогур (Актюбинская обл., Шалкарский р-н) на карте Казахстана.
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нильных форм, напр., с вентральным желобком
(Кузина, 1985, табл. III, фиг. 10; House, 1996,
рис. 23А), субсфероконовых с полностью закры-
тым умбиликом (Кузина, 1985, рис. 1д; Schönlaub
et al., 1988, табл. 2, фиг. 4), субсфероконовых и па-
хиконовых с частично открытым умбиликом
(здесь, экз. 4005/115; Korn, 1984, табл. 2, фиг. 9, 15).
Разнообразие ранних стадий скорее было связано
с приспособлением к различным условиям пита-
ния и защитными функциями, а не с локомоци-
ей, поскольку молодь аммоноидей была, вероят-
но, планктонной. Преобладающей эволюцион-
ной тенденцией в это время был педоморфизм,
возможно, связанный с преимуществами дости-
жения половозрелости на ранних стадиях. Педо-
морфизм отмечен в эволюции прионоцератид и
их потомков – гаттендорфид, у которых развер-
нутыми являются и юные, и более поздние оборо-
ты. По-видимому, выживаемость прионоцератид
была связана с биологией видов, способных при-
спосабливаться к различным условиям обитания,
а разнообразие ювенильных стадий может свиде-
тельствовать о приспособлении к расселению мо-
лоди в различные биотопы.

БИОСТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНОГО 
ИНТЕРВАЛА ПО АММОНОИДЕЯМ 

И МОРФОЛОГИЯ РАКОВИНЫ
Шкала аммоноидных генозон пограничного

интервала девона и карбона претерпевает посто-
янные изменения. В основном в пограничном
интервале указывают две генозоны – Acutimitoc-
eras (частью в фамене, частью в турне) и Gatten-
dorfia (низы турне) (напр., Becker, 1996), однако
есть и другие варианты шкалы. Например, Р. Бек-
кер и Д. Вайер (Becker, Weyer, 2004) указывают
три генозоны: Stockumites (фамен), Acutimitoceras
и Gattendorfia (две последние генозоны в схеме
этих авторов отвечают низам турне). В большин-
стве схем генозона Acutimitoceras подразделяется
на две видовые зоны – Acutimitoceras prorsum и
Acutimitoceras acutum (Price, House, 1984; Shön-
laub et al., 1988; Clausen et al., 1989; Becker, 1993;
Korn, Weyer, 2003 и др.), но в некоторых шкалах
зона Acutimitoceras acutum не значится, а выше
зоны Acutimitoceras prorsum указывается зона
Gattendorfia subinvoluta (Korn, Klug, 2015 и др.).
Сообщество аммоноидей Берчогура (роды Imito-
ceras и Acutimitoceras) по своему таксономическо-
му составу близко к сообществам известняка
Штоккум, и на этом основании здесь тоже выделе-
на генозона Acutimitoceras (Кузина, 1985) (рис. 2).
Более детальное подразделение основано на ана-
лизе морфологии прионоцератид, которые со-
ставляют это сообщество. Установлено, что боль-
шинство прионоцератид этого интервала облада-
ло эволютными начальными оборотами, что
совершенно не характерно для позднефаменских

представителей. Учитывая, что в вышележащей
генозоне Gattendorfia–Eocanites большинство
аммоноидей обладают эволютной раковиной во
взрослом состоянии, можно предположить эво-
люцию по пути педоморфизма, с сохранением
эволютных оборотов у взрослых раковин. Кроме
того, Беккер (Becker, 1996) предложил учитывать
размер раковин с килеватами оборотами, предпо-
ложив, что развитие оксиконовых оборотов сдвига-
ется на более ранние стадии в ходе филогенеза рода
Acutimitoceras. Так, у вида Acutimitoceras sp., указан-
ного Кузиной из Берчогура [Imitoceras (A.) sp.,
см. Кузина, 1985, табл. III, фиг. 6], оксиконовая
раковина появляется при диаметре 15 мм, у
A. acutum из турнейской зоны acutum типовой
области в Германии – при диаметре 10 мм. У по-
следнего вида оксиконовая раковина возникает
на четвертом обороте, что отличает его от не-
сколько более древнего ?N. carinatum (Schmidt,
1924), у которого оксиконовая раковина возника-
ет на шестом обороте (Кузина, 1985, рис. 1и;
Korn, 1994, рис. 37G). Можно предположить, что
сдвиг появления оксиконовой раковины на более
ранние стадии в конечном счете привел к появле-
нию Voehringerites и некоторых Gattendorfia, у ко-
торых такая раковина наблюдается во взрослом
состоянии. Учитывая, что в берчогурском разрезе
присутствуют аммоноидеи, у которых оксиконо-
вая раковина появляется на шестом обороте, и
которые были определены Кузиной (1985) как
Imitoceras (Acutimitoceras) carinatum, можно
предположить, что здесь представлены аналоги
зоны prorsum. Кроме того, Кузина (1985) отмети-
ла, что I. bertchogurense напоминает вид A. pror-
sum и тоже предположила, что Берчогурский раз-
рез, скорее всего, относится к зоне prorsum. Нуж-
но отметить, что в недавних работах по фауне
пограничных отложений девона и карбона вид
A. carinatum отнесен к роду Nicimitoceras Korn,
1993 (Korn, Klug, 2002), возможно, потому что у
рейнских представителей этого вида боковая ло-
пасть заметно глубже вентральной, как, напри-
мер, у N. subacre (Vöhringer, 1960) – типового вида
Nicimitoceras. У берчогурских представителей
?N. carinatum боковая лопасть, изображенная Ку-
зиной (1985, рис. 3б), не глубже, чем вентральная
лопасть, но следует отметить, что лопастная линия
топотипа вида ?N. carinatum зарисована при высо-
те оборота 16.5 мм (Korn, 1994), а у Кузиной – при
диаметре раковины 7.6 мм, то есть, с гораздо
меньшего экземпляра. Возможно, вид, описан-
ный Кузиной как I. (A.) carinatum, представляет
собой новый вид Nicimitoceras или Acutimitoceras,
но пока материала для решения этого вопроса не-
достаточно. Аммоноидная фауна Берчогура, ве-
роятно, может быть также сопоставлена с таковой
из нижней части формации Вангиоу (Wangyou) в
Китае, которая изучена в разрезах Мухуа (Muhua)
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(Ruan, 1981; Qie et al., 2015), где в тонкослоистых
глинистых известняках отмечены A. wangyuense
Sun et Shen, 1965. Аммоноидеи Acutimitoceras sp.
обнаружены в этой же формации, в конодонто-
вой зоне S. sulcata или в основании зоны S. dupli-

cata (Пачка C) в разрезе Гедонггуан (Gedongguan,
Youjiang Basin, Changshun County) в провинции
Гуйчжоу (Guizhou), Китай (Qie et al., 2015, рис. 4).
Аммоноидеи с похожей морфологией раковины
указываются из Фауны 1 (слой RTB10) разреза Га-

Рис. 2. Шкала пограничных отложений девона и карбона и схематический разрез джанганинской свиты в разрезе Берчогур.
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ра Боу Тлидат (Gara Bou Tlidat) низов формации
Феззу (Fezzou) в Марокко (Becker et al., 2018).

ТАКСОНОМИЯ РОДА 
ACUTIMITOCERAS LIBROVITCH, 1957

Либрович (1957) выделил род Acutimitoceras в
сноске на с. 263 с указанием типового вида Acuti-
mitoceras acutum (Schindewolf, 1923), но без опи-
сания и ревизии видового состава. Oн включил
этот род в сем. Aganidae Smith, 1903, наряду с Im-
itoceras Schindewolf, 1923, Gattendorfia Schinde-
wolf, 1920, Kazakhstania Librovitch, 1940, Irinoceras
Ruzhencev, 1947, Neoaganides Plummer et Scott,
1937. Нужно отметить, что прежде Либрович
(1940), который очень подробно рассматривал
Imitoceras, отнес его к семейству Cheiloceratidae
Frech, 1923. Обе точки зрения сейчас считаются
устаревшими, и в настоящее время роды Imitoc-
eras и Acutimitoceras относятся к семейству Prion-
oceratidae (Кузина, 1985; Korn, Klug, 2002 и др.).
Д. Корн (Korn, 1994) установил подсемейство
Acutimitoceratinae с типовым видом Acutimitoceras
Librovitch, 1957, включив в него, помимо типово-
го рода, Costimitoceras Vöhringer, 1960 (типовой
вид C. ornatum Vöhringer, 1960) и Nicimitoceras
Korn, 1993. Кузина (1985, с. 37) указала, что ос-
новным признаком, отличающим Acutimitoceras,
Либрович считал килеватую вентральную сторо-
ну раковины. Она также отметила, что не все со-
гласились считать этот признак определяющим,
поскольку килеватая вентральная сторона появ-
ляется на взрослых стадиях многих каменно-
угольных таксонов. Справедливости ради нужно
сказать, что Либрович (1957) ничего не написал о
диагнозе нового рода, но сам факт того, что типо-
вым родом он выбрал A. acutum, у которого киле-
ватая вентральная сторона появляется очень рано
в онтогенезе, позволяет предположить, что имен-
но эта черта морфологии послужила основанием
для выделения этого рода. Э. Фёрингер (Vöhring-
er, 1960) изучил морфогенез раковины A. acutum,
у которого внутренние обороты оказались эво-
лютными, и на основании этого Корн (Korn, 1984
и др.) отнес к роду Acutimitoceras всех прионоце-
ратид с эволютными ранними стадиями. Кузина
(1985) не была уверена в правильности такой
трактовки, поскольку далеко не у всех прионоце-
ратид с эволютными начальными оборотами раз-
вивается килеватая вентральная сторона, и пред-
ложила рассматривать Acutimitoceras в качестве
подрода рода Imitoceras. Беккер (Becker, 1996)
принял род Acutimitoceras, но подразделил его на
несколько подродов. Помимо номинального под-
рода Acutimitoceras с типовым видом A. acutum, в
составе рода им были выделены подроды Stocku-
mites [типовой вид Imitoceras intermedium (Schin-
dewolf, 1923)] и Streeliceras (типовой вид Imitoc-
eras heterolobatum Vöhringer, 1960). Род Sulcimito-

ceras Kusina, 1985 Беккер понизил до подрода в
роде Acutimitoceras на основании того, что бороз-
да на вентральной стороне ядра [характерный
признак Sulcimitoceras, указанный Кузиной
(1985)], по его мнению, не может считаться родо-
вым признаком, поскольку такую борозду можно
обнаружить на многих экземплярах других таксо-
нов, не связанных родством. Кроме того, ребра на
боковых сторонах (тоже характерный признак)
присутствуют, по мнению Беккера, и у других
прионоцератид. Это справедливые замечания,
но, кроме этих признаков, у Sulcimitoceras совер-
шенно необычная лопастная линия с глубокой,
но округленной боковой лопастью. Поэтому, как
указывала Кузина, отнести этот вид к какому-то
другому роду прионоцератид затруднительно.
Корн и Клюг (Korn, Klug, 2002) посчитали подрод
Stockumites Becker младшим синонимом Acutimi-
toceras Librovitch, а род Streeliceras Becker млад-
шим синонимом рода Nicimitoceras Korn, 1993, но
сохранили родовой статус Sulcimitoceras. Мы
принимаем род Acutimitoceras с измененным диа-
гнозом (прионоцератиды с эволютными началь-
ными оборотами), но отмечаем, что систематика
рода Acutimitoceras и всего семейства Prionocer-
atidae нуждается в основательной ревизии. Наше-
го материала для такой ревизии недостаточно,
поскольку до сих пор отсутствуют сведения о
строении начальных оборотов у ряда видов, осо-
бенно из китайских разрезов.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Род Acutimitoceras Librovitch, 1957

Acutimitoceras alabasense Nikolaeva, sp. nov.

Табл. III, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Imitoceras substriatum (part.): Балашова, 1953, с. 196,
табл. 12, фиг. 1–9.

Imitoceras (Acutimitoceras) substriatum (part.): Кузина,
1985, с. 42, табл. III, фиг. 3, 4.

?Acutimitoceras substriatum: Ruan, 1981, c. 63, табл. 11,
фиг. 26–28.

non Goniatites striatus Münster, 1839, c. 20.
non Goniatites substriatus Münster, 1840, c. 107.
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Н а з в а н и е  в и д а по пос. Алабас, близ кото-
рого расположен разрез.

Г о л о т и п – ПИН, № 4005/147; Казахстан,
Актюбинская обл., Шалкарский р-н, к северо-во-
стоку от пос. Берчогур (Биршогыр), левый борт
сухого руч. Буртыбай, в его меридиональном
верхнем течении, 1 км севернее нового карьера
Алабас, разрез Берчогур; джанганинская свита;
нижний карбон, генозона Acutimitoceras.

О п и с а н и е. Форма (рис. 3, в). Начальные
обороты слабоэволютные (рис. 3, в; Кузина, 1985,
рис. 1, з). Во взрослом состоянии раковина пахи-
коновая, с округленной вентральной стороной, с
широкими, слабовыпуклыми боковыми сторона-
ми, постепенно сходящимися к вентральной. Ум-
билик закрытый.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

С к у л ь п т у р а. На взрослых раковинах
скульптура не сохранилась. Пережимов нет.
На более юных раковинах заметны ламеллы (на
экз. № 4005/124, при Д = 14.5 мм, на 1 мм боковой
стороны приходится 4–5 ламелл), которые более
или менее радиально отходят от умбилика, затем
изгибаются назад, образуя широкий вентральный
синус.

Л о п а с т н а я  л и н и я (рис. 3, a, б; 4). Вен-
тральная лопасть узкая, ланцетовидная, со слабо-
выпуклыми сторонами, наружное седло широко-
округленное. Боковая лопасть довольно узкая, со
слабовыпуклыми сторонами, заметно короче
вентральной лопасти. Основание боковой лопа-
сти узко-угловатое. Наружная сторона боковой
лопасти более или менее плоская, а внутренняя
сторона слабо выпуклая. Второе наружное седло
такой же высоты, как первое, широкое.

С р а в н е н и е. По параметрам раковины но-
вый вид близок к ?А. substriatum (Münster, 1840)
из Верхней Франконии (Бавария, Германия), от
которого отличается отсутствием пережимов на
всех стадиях роста. От экземпляров A. intermedi-
um (Schindewolf, 1923), приведенных Корном
(Korn, 1994, с. 47) из местонахождения Штоккум,
кроме того, отличается более широкими оборота-
ми взрослой раковины (при Д = 30 мм Ш/Д = 0.67

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д Ду/Д

4005/122 39.8 20.9 26.8 1.0 0.53 0.67 0.03
4005/147
голотип

33.7 19.8 22.6 – 0.59 0.67 –

4005/129 25.8 13.6 16.6 – 0.53 0.64 –
4005/124 21.3 10.7 16.1 – 0.50 0.76 –
4005/150 20.5 12.6 13.5 – 0.61 0.66 –
4005/123 18.6 9.4 14 – 0.51 0.75 –
4005/117 12.7 7.0 8.4 – 0.55 0.66 –
4005/115 9.3 4.2 7.4 1.0 0.45 0.80 0.11

против 0.60). От паратипа CE 1130/29 вида A. sim-
ile (Vöhringer, 1960) из сл. 1 известняка Гаттен-
дорф местонахождения Хоннетал (Hönnetal),
Германия, и экземпляров A. cf. simile, изображен-
ных Корном и Ваейром (Korn, Weyer, 2003) из
сл. 80 разреза Хассельбах (Hasselbach), Германия,
отличается формой поперечного сечения оборо-
тов. У наших экземпляров на пятом обороте ум-
билик еще относительно открытый, и поперечное
сечение более широкое (Ш/Д = 0.77), в то время

Рис. 3. Лопастные линии и сечение Acutimitoceras ala-
basense sp. nov.: а – голотип ПИН, № 4005/147, при
В = 11.2 мм, Ш = 15.4 мм; б – экз. ПИН, № 4005/122,
при В = 12.2 мм, Ш = 19.6 мм; в – экз. ПИН,
№ 4005/117, при Д = 12.8; разрез Берчогур.
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как у сравниваемых экземпляров поперечное се-
чение более вытянуто в высоту (Vöhringer, 1960,
рис. 7a; Korn, Weyer, 2003, рис. 14b).

З а м е ч а н и я. Балашова (1953) и Кузина
(1985) описали экземпляры этого вида, отнеся их
к “I. (A.) substriatum (Münster, 1840)”. При этом
они указали, что на изученных экземплярах нет
пережимов (ни на поверхности раковины, ни на
ядре). Кузина отметила, что проводила сравнение
с экземплярами ?A. substriatum, описанными Фё-
рингером (Vöhringer, 1960) из Хоннетала, Герма-
ния, а не с типовым материалом, который был не-
доступен для изучения. Корн (Korn, 1994, с. 22,
рис. 12D) опубликовал фотографию голотипа
этого вида (Мюнхенский музей BSP AS Vll25) и
дал его краткое описание. Голотип A. substriatum
представляет собой раковину примерно 25 мм в
диаметре, Ш/Д = 0.65, с пережимами на раковине
и ядре. Рядом с пережимами на голотипе наблю-
дается небольшое вздутие. Последняя характери-
стика является диагностическим признаком рода
Mimimitoceras, видимо, поэтому Корн под вопро-

сом отнес вид substriatum к этому роду. Также под
вопросом этот вид отнесен к Mimimitoceras Кор-
ном и Клюгом (Korn, Klug, 2002). На наших об-
разцах начальные обороты раковины слабо эво-
лютные. Учитывая это и то, что раковины и ядра
лишены пережимов, мы относим новый вид к ро-
ду Acutimitoceras.

М а т е р и а л. 10 экз. из разреза Берчогур.

Acutimitoceras dzhanganense Nikolaeva, sp. nov.

Табл. III, фиг. 7–10

Imitoceras subbilobatum (part.): Либрович, 1940, с. 13,
рис. 2–4, табл. I, фиг. 1–4; Балашова, 1953, с. 191, табл. 11,
фиг. 11–16.

Imitoceras (Acutimitoceras) subbilobatum (part.): Кузина,
1985, с. 43, табл. III, фиг. 5.

?Acutimitoceras subbilobatum: Sheng in Ji et al., 1989, c. 111,
табл. 33, фиг. 1, 2.

non Goniatites subbilobatus Münster, 1839.
Н а з в а н и е  в и д а по джанганинской свите.
Г о л о т и п – ПИН, № 4005/126; Казахстан,

Актюбинская обл., Шалкарский р-н, к северо-во-
стоку от пос. Берчогур (Биршогыр), левый борт
сухого руч. Буртыбай, в его меридиональном
верхнем течении, 1 км севернее нового карьера
Алабас, разрез Берчогур; джанганинская свита;
нижний карбон, генозона Acutimitoceras.

О п и с а н и е. Форма (рис. 5, в). Начальные
обороты эволютные (см. Кузина, 1985, рис. 1). У
экз. № 4005/77, при Д = 4.8 мм, ширина умбилика
около 1 мм. Во взрослом состоянии раковина па-
хиконовая, с относительно медленно возрастаю-
щими оборотами (W = 2.12). Вентральная сторона
узкоокругленная, боковые стороны слабовыпук-
лые, сходящиеся к вентральной стороне. Умби-
лик у взрослых экземпляров закрытый.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я:

С к у л ь п т у р а. На взрослых раковинах
скульптура не сохранилась. Пережимов нет. На
юных раковинах развиты струйки роста, прямые
на боковых сторонах и образующие мелкий вен-
тральный синус.

Л о п а с т н а я  л и н и я (рис. 5, а, б). Вентраль-
ная лопасть узкая, с параллельными сторонами,
наружное седло округленное, широкое. Боковая

Экз. № Д В Ш Ду В/Д Ш/Д

4005/126
голотип

45.8 26.1 23.6 – 0.57 0.52

4005/205 46.7 26.5 21.7 – 0.57 0.46

4005/195 38.0 20.1 19.2 – 0.53 0.51

5643/1 34.2 18.6 19.2 – 0.54 0.56

4005/133 23.7 13.9 13.2 – 0.59 0.56

4005/58 21.5 12.4 11.7 – 0.58 0.54

4005/154 24.1 13.7 13.0 – 0.57 0.54

Рис. 4. Лопастные линии Acutimitoceras alabasense sp.
nov., ювенильный экземпляр ПИН, № 4005/115: a –
при В = 3.8 мм, Ш = 6.9 мм; б – при В = 4.0 мм, Ш =
= 7.0 мм; в – при В = 4.1 мм, Ш = 7.3 мм; г – при В =
= 4.2 мм, Ш = 7.4 мм; разрез Берчогур.
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лопасть довольно узкая, с вогнутой наружной сто-
роной и слабовыпуклой внутренней стороной,
немного короче вентральной лопасти у взрослых
экземпляров. Второе наружное седло такой же
высоты, как первое, широкое.

С р а в н е н и е. По форме поперечного сече-
ния новый вид близок к A. subbilobatum (Münster,
1839), от которого, в первую очередь, отличается
отсутствием пережимов. Это хорошо заметно,
особенно при сравнении с экземплярами, изоб-
раженными Корном из Штоккума (Korn, 1994,
рис. 42a–c) и Обер-Родингхаузена (Ober-Röding-
hausen) (Korn, 1994, рис. 44d–f). Кроме того, вид-
но, что у казахстанских представителей боковая
лопасть уже (Korn, 1994, рис. 39). От экземпляров
A. intermedium (Schindewolf, 1923), приведенных
Корном (Korn, 1994, с. 47) из местонахождения
Штоккум, кроме того, отличается более узкими
оборотами взрослой раковины (при Д = 30 мм
Ш/Д = 0.56 против 0.60). От типовых экземпля-
ров A. procedens Korn (Korn, 1984, с. 80, табл. 4,
фиг. 24, 25, рис. 5B) из местонахождения Мюс-
сенберг (Müssenberg), Германия, отличается от-
сутствием пережимов (у сравниваемого вида их,
по крайней мере, четыре на оборот) и отсутстви-
ем бокового синуса у линий роста молодых эк-
земпляров. От A. prorsum (Schmidt, 1925) отлича-
ется более широкой раковиной (при Д = 20 мм
Ш/Д = 0.54 против 0.50), отсутствием пережимов
и слабее изогнутыми линиями роста.

З а м е ч а н и я. Либрович (1940), Балашова
(1953) и Кузина (1985) относили, по крайней мере,
некоторые берчогурские экземпляры A. dzhangan-
ense sp. nov. к виду A. subbilobatum (Münster, 1839).
Тем не менее, все эти авторы отмечали, что ни у
одного представителя из Берчогура они не на-
блюдали пережимы. Их определение было связа-
но с недостаточной в то время изученностью ти-
пового материала вида A. subbilobatum. Помимо
того, что лопастная линия голотипа этого вида
была зарисована неправильно при первоначаль-
ном описании (см. Münster, 1839, табл. XVII,
фиг. 1 и Либрович, 1940), было неясно, присут-
ствуют ли пережимы на раковине и/или ядре, и
каковы начальные обороты раковины. Нужно от-
метить также, что существовала путаница с но-
менклатурой этого вида, который описывали еще
и как “Aganides guerichi Frech” (см. историю во-
проса у Либровича, 1940). Кузина (1985), напри-
мер, указывала, что, возможно, берчогурские эк-
земпляры относятся не к subbilobatum, а к новому
виду, но что в отсутствие полноценного описания
лектотипа Г. Мюнстера она не решается выде-
лить новый вид. К настоящему времени описаны
хорошо сохранившиеся экземпляры A. subbiloba-
tum (Münster, 1839) из типового местонахождения
Гаттендорф (Германия) (Korn, 1984), из местона-
хождений Штоккум и Обер-Родингхаузен (Korn,
1994), Хассельбах (Германия) (Korn, Weyer, 2003),

Мфис (Анти-Атлас, Марокко) (Bockwinkel, Ebb-
ighausen, 2006) и других районов Западной Евро-
пы и Северной Африки, и все они имеют отчетли-
вые пережимы на ядре. Учитывая, что ни один из
экземпляров берчогурских раковин, “похожих на
Acutimitoceras subbilobatum”, не имеет пережи-
мов, можно сделать вывод, что это новый вид ро-
да Acutimitoceras. Возможно, экземпляры из раз-
реза Дапушанг (Dapoushang), изображенные
Шенгом (Sheng in Ji et al., 1989, табл. 33, фиг. 1, 2),
также относятся к новому виду.

М а т е р и а л. 11 экз. из разреза Берчогур.

Рис. 5. Лопастные линии и сечение Acutimitoceras
dzhanganense sp. nov.: а – экз. ПИН, № 5643/1, при
В = 10.5 мм, Ш = 13.4 мм; б – голотип ПИН,
№ 4005/126, при В = 12.2 мм, Ш = 13.4 мм; в – экз.
ПИН, № 4005/62, при Д = 10.4 мм; разрез Берчогур.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Все экземпляры из разреза Берчогур (включая осыпь), джанганинской свиты. Масштабные линейки: фиг. 1–3, 6–10 – 1 см;
4, 5 – 0.5 см.
Фиг. 1–6. Acutimitoceras alabasense sp. nov.: 1 – голотип ПИН, № 4005/147, пачка 3, обр. 1; 2 – экз. ПИН, № 4005/122,
пачка 3, обр. 1; 3 – экз. ПИН, № 4005/129, пачка 3; 4 – экз. ПИН, № 4005/115, пачка 3; 5 – экз. ПИН, № 5643/19, пачка 3,
осыпь; 6 – экз. ПИН, № 4005/153, осыпь.
Фиг. 7–10. Acutimitoceras dzhanganense sp. nov.: 7 – экз. ПИН, № 4005/195, пачка 3; 8 – голотип ПИН, № 4005/126,
пачка 3, обр. 1; 9 – экз. ПИН, № 4005/196, пачка 3; 10 – экз. ПИН, № 5643/1, пачка 3.

New Ammonoids from the Devonian-Carboniferous Boundary Section
in Berchogur (Western Kazakhstan)

S. V. Nikolaeva

New and old ammonoid collections are examined from the Devonian-Carboniferous Boundary Section in
Berchogur (Western Kazakhstan). Ammonoids come from the Acutimitoceras Genozone, from beds similar
in age to the Stockum Fauna in Germany. The assemblage includes mostly species of the genera Imitoceras
and Acutimitoceras, with a diverse shape of initial whorls. New species Acutimitoceras alabasense sp. nov. and
A. dzhanganense sp. nov. are described.

Keywords: ammonoids, Devonian-Carboniferous Boundary, Berchogur, Kazakhstan, Acutimitoceras
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Таблица III
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