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ВВЕДЕНИЕ
Целью статьи является описание и изображе-

ние остракод из келловея разреза Цудахар (Цен-
тральный Дагестан) (рис. 1), перспективного для
проведения бореально-тетической корреляции,
так как в нем встречены комплексы аммонитов,
содержащие представителей разного биогеогра-
фического происхождения (Гаврилов и др.,
2015).

Обнажение у моста на правом берегу р. Кази-
кумухское Койсу, в 500 м выше с. Цудахар, явля-
ется классическим разрезом келловейских отло-
жений, где полностью представлена армхинская
свита (нижний келловей – низы верхнего келло-
вея), включая ее несогласные контакты с подсти-
лающей цудахарской и вышележащей иронской
свитами (рис. 2). Этот разрез был мультидисци-
плинарно изучен в 2014–2015 гг. большим кол-
лективом специалистов из Москвы, Ярославля и
Новосибирска. Подробное описание литологии и
комплексов ископаемых (аммониты, белемниты,
двустворки), биостратиграфия, а также изобра-
жение характерных фораминифер и седименто-
логическая интерпретация приведены в “Путево-
дителе …” (Гаврилов и др., 2015).

Необходимость исследования цудахарских
остракод, встреченных в комплексе микрофауны
совместно с фораминиферами, обусловлена тем,
что юрские остракоды Дагестана до сих пор прак-
тически не изучались, за редким исключением

(Касимова и др., 1956), где приведено определе-
ние (без описаний и изображений) трех видов из
верхнего аалена и одного, в открытой номенкла-
туре, из байоса.

УДК 565.33:551.762.23

Рис. 1. Карта-схема расположения разреза Цудахар.
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ГЛИНСКИХ, ТЕСАКОВА

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужила
коллекция остракод, полученная в результате об-
работки проб, отобранных Л.А. Глинских в 2015 г.
в составе полевого отряда под руководством
А.П. Ипполитова (ГИН РАН, Москва) из арм-
хинской свиты (келловей) близ с. Цудахар.

Образцы были обработаны по стандартной ме-
тодике. Относительно рыхлые разности пород
(пробы навеской 200 г) отмачивались в воде в те-
чение одной–двух недель, а затем дезинтегриро-
вались простым кипячением в течение несколь-
ких часов. Более твердые породы разрушались с
использованием расплава гипосульфита натрия
(Основы…, 1960). После этого осадок отмывался
в проточной воде через сито с диаметром ячеи
56 мкм и сушился. После технической обработки
образцов проводился отбор и изучение микрофа-
уны под стереомикроскопом Stemi 2000-С (Carl
Zeiss). Всего было обработано 29 образцов, ра-
кушковые найдены в 18 из них. Выбрано порядка
680 экземпляров, принадлежащих девяти видам
из восьми родов (рис. 2).

Подавляющее большинство изученных остра-
код Цудахара (сотни раковин и створок) принад-
лежит к широко распространенным и эврибионт-
ным родам Cytherella Jones, 1849, Praeschuleridea
Bate, 1963 и Schuleridea Swartz et Swain, 1946, не
представляющим интерес с точки зрения био-
стратиграфии. Неоправданно большой страти-
графический диапазон ряда относящихся к ним
видов (как и многих других фанерозойских остра-
код) может быть связан со сборными таксонами.
Обычно к подобным видам ошибочно относят
остракод с весьма ограниченным набором диа-
гностических признаков (гладких или без ярко
выраженной скульптуры, с простыми примитив-
ными замками и т.п.). Правильный подход к вы-
делению реальных палеонтологических видов
внутри таких групп – это прослеживание в онто-
генезе изменений замка, мускульных отпечатков,
простых и/или ситовидных пор и морфометриче-
ских параметров отдельно левых и правых ство-
рок. Безусловно, подобные работы есть (напр.,
Błaszyk, 1959, 1967; Herrig, 1966 и др.), но они до-
статочно трудоемки и не всегда осуществимы, по-
скольку палеонтологический материал должен
отличаться очень хорошей сохранностью и оби-
лием разрозненных створок, иначе нельзя изу-
чить их внутреннее строение. Кроме того, остра-
коды должны быть представлены экземплярами
всех (или хотя бы большинства) возрастных ста-
дий, притом статистически достоверными вы-
борками. Перечисленные условия далеко не все-
гда отвечают реальному материалу (как в нашем
случае), сохранность которого во многом зависит
от фаций, его обилие – от трофности палеобас-
сейна, а совместная встречаемость взрослых и

ювенильных экземпляров – от особенностей
строения ареалов этих видов и типов захороне-
ний. Поэтому виды, определенные нами в этих
родах [Cytherella perennis Błaszyk, 1967, Prae-
schuleridea wartae Błaszyk, 1967 и Schuleridea trans-
lucida (Lyubimova, 1955)], понимаются в широком
смысле (s.l.).

Для лучшего представления развития остракод
в этом регионе ниже приведен краткий обзор
стратиграфического и географического распро-
странения ранее известных видов.

Cytherella perennis s.l. (табл. VII, фиг. 1–3; см.
вклейку) является доминирующим элементом
комплекса в нижнем и среднем келловее Цудаха-
ра (зона Calloviense – нижняя половина зоны
Coronatum), а в верхах среднего и в верхнем кел-
ловее (верхи зоны Coronatum – зона Athleta) вы-
явлены монотаксонные комплексы, представ-
ленные этим видом (рис. 2). Распространение
C. perennis известно в средней и верхней юре. Вид
широко представлен в верхнем байосе и бате
Польши (Błaszyk, 1967; Bielecka et al., 1988; Tesa-
kova et al., 2008); встречен в верхнем байосе севе-
ро-востока Украины (Пяткова, Пермякова, 1978);
в нижнем–среднем келловее севера Франции
(Dépêche, 1969); в среднем келловее–среднем
оксфорде Европейской России (Герасимов и др.,
1996; Tesakova, 2003, 2008; Тесакова и др., 2017).

Представители Praeschuleridea wartae s.l.
(табл. VII, фиг. 4, 5) в большом количестве встре-
чены в нижнем – среднем келловее (зона Callovi-
ense – нижняя половина зоны Coronatum) изу-
ченного разреза (рис. 2). Вид также известен из
бата Польши (Błaszyk, 1967; Bielecka et al., 1988),
нижнего–среднего келловея Европейской Рос-
сии (Tesakova, 2003, 2013; Тесакова и др., 2009).

Еще один среднеюрский вид, преобладающий
в изученной коллекции, Schuleridea translucida s.l.
(табл. VII, фиг. 7, 8), распространен в среднем–
верхнем келловее Европейской России (Любимо-
ва, 1955, 1956; Герасимов и др., 1996; Tesakova,
2003, 2008; Тесакова и др., 2017) и нижнем келло-
вее северо-востока Украины (Пяткова, Пермяко-
ва, 1978). В разрезе Цудахар он найден в нижнем–
среднем келловее (зона Calloviense – нижняя по-
ловина зоны Coronatum) (рис. 2).

Представители Bairdia pumicosa Sheppard in
Franz et al., 2009 (табл. VII, фиг. 6) в изученном
разрезе встречены в среднем келловее (зона Jason
и низы зоны Coronatum) (рис. 2) в виде трех ство-
рок и одной целой раковины удовлетворительной
сохранности. Этот вид известен в бате северо-за-
пада Франции (Sheppard, 1981a, b; Dépêche, 1984,
1985), нижнем бате юго-запада Англии (Sheppard,
1981a, b), бате и келловее Южной Германии
(Buck, 1954; Schudack, Schudack, 2000; Franz et al.,
2009, 2014; Beher et al., 2010), а также нижнем бате
и нижнем келловее Польши (Tesakova, 2008).
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Особый интерес представляет Neurocythere cru-
ciata intermedia (Lutze, 1960) (табл. VII, фиг. 10, 11),
являющийся зональным видом биостратиграфи-
ческих шкал по остракодам, разработанных в раз-
ных странах Европы. Вид распространен в ниж-
нем келловее – нижнем оксфорде Южной Герма-
нии (Buck, 1954; Huber et al., 1987; Franz et al.,
2009, 2014; Beher et al., 2010; Dietze et al., 2017); в
среднем келловее восточной части Нидерландов
и северо-востока Украины (Пяткова, Пермякова,
1978; Herngreen et al., 1983); в среднем и верхнем
келловее Северо-Восточной Германии (Lutze,
1960); в среднем–верхнем келловее и нижнем
оксфорде Шотландии и Англии (Whatley, 1970;
Kilenyi, 1978; Whatley et al., 2001; Whatley, Ballent,
2004; Wilkinson, Whatley, 2009); в верхнем келло-
вее севера Франции и Польши (Oertli, 1963;
Bielecka et al., 1988; Olempska, Błaszyk, 2001). В
разрезе Цудахар представители данного вида
встречены в среднем келловее (зона Jason и ниж-
няя часть зоны Coronatum) в виде четырех рако-
вин и восьми створок хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности (рис. 2).

Neurocythere rimosa (Dépêche, 1973) (табл. VII,
фиг. 9), известный из нижнего–среднего бата се-
веро-запада Франции и всего бата южной части
Англии (Dépêche, 1973, 1984, 1985; Sheppard,
1981b; Bate, 2009), а также нижнего–среднего бата
Южной Германии (Franz et al., 2014), представлен
в изученном разрезе в нижнем келловее (зона
Calloviense) в виде одной раковины плохой со-
хранности (рис. 2).

Наряду с ранее известными формами, в ниж-
нем–среднем келловее разреза Цудахар (зоны
Calloviense – Coronatum) найдено 10 целых рако-
вин и две створки плевроцитер хорошей и удовле-
творительной сохранности, отнесенных автора-
ми к новому виду Pleurocythere khapissovi sp. nov.
(табл. VII, фиг. 13–15; рис. 2). Подробное описа-
ние таксона приведено ниже.

Неудовлетворительная сохранность единич-
ных раковин и створок Palaeocytheridea (P.) sp.
(табл. VII, фиг. 12) и Cytheropteron sp. из среднего
келловея разреза Цудахар (рис. 2) не позволила
определить видовую принадлежность найденных
экземпляров.

Фотографирование остракод проводилось при
помощи электронного сканирующего микроско-
па в ИГМ СО РАН, а их изображения приведены
на фототаблице.

Авторы используют систему надродовых так-
сонов, принятую в “Практическом руковод-
стве…” (1999). При описании вида применялись
следующие сокращения: Д – длина раковины,
В – высота раковины, Т – толщина раковины.

Коллекция № DZ-19 хранится в лаб. микропа-
леонтологии Ин-та нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А.А. Трофимука СО РАН.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
О Т Р Я Д PODOCOPIDA

ПОДОТРЯД CYTHEROCOPINA
Н А Д С Е М Е Й С Т В О PROGONOCYTHERACEA 

SYLVESTER-BRADLEY, 1948
СЕМЕЙСТВО PLEUROCYTHERIDAE MANDELSTAM, 1960

Род Pleurocythere Triebel, 1951
Pleurocythere khapissovi Glinskikh et Tesakova, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 13–15

Н а з в а н и е  в и д а в честь энтузиаста пале-
онтологии Омара Хаписова.

Г о л о т и п – ИНГГ СО РАН, № DZ-19/13, це-
лая раковина самки; Центр. Дагестан, с. Цудахар;
средняя юра, нижний келловей, аммонитовая зо-
на Calloviense (армхинская свита).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
продолговато-овальная, умеренно выпуклая. Ле-
вая створка немного больше правой. Охват более
выражен на заднеспинном крае. Передний конец
раковины высокий, закругленный, с небольшим
замочным ушком на левой створке, немного ско-
шен со спинной стороны. Задний конец ракови-
ны ниже переднего, округло-треугольной формы,
не симметричный (сильнее скошен сверху), на
левых створках закруглен более плавно. Спинной
край прямой, наклонен к заднему концу ракови-
ны. Соединяется с передним и задним концом
плавно. Брюшной край прямой, не параллелен
спинному, вогнут в передней трети. Наибольшая
длина – в нижней трети раковины. Наибольшая
высота – на переднем конце, а наибольшая тол-
щина – в заднебрюшной части раковины. На по-
верхности створок развиты отчетливые ребра: че-
тыре продольных и одно косое. Самое длинное из
продольных ребер – верхнее брюшное – располо-
жено в нижней трети раковины, пересекает оба
конца и достигает переднего края (но не заднего).
Ниже него на брюшной стороне наблюдается еще
одно ребро, гораздо более короткое, не пересекаю-
щее концов. Оно нависает над брюшным краем,
из-за чего создается ложное впечатление выпукло-
сти брюшного края при виде сбоку. Своими конца-
ми, приподнятыми кверху, нижнее брюшное ребро
сочленяется с верхним брюшным. Третье продоль-
ное ребро – срединное – расположено практиче-
ски горизонтально в средней части створки. На
заднем конце оно плавно отклоняется к спинной
стороне, а в передней трети створки косо стре-
мится книзу, но далеко не доходит до края перед-
него конца. От этой косой части срединного реб-
ра отходят два коротких отростка, верхний – по
направлению к переднему замочному ушку, ниж-
ний плавно отгибается к брюшной стороне, обра-
зуя маленькую открытую петлю. В задней части
срединного ребра также наблюдается тонкий ко-
роткий отросток, отходящий от петли и наискось
пересекающий задний конец по направлению к
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брюшной стороне. Четвертое и самое короткое из
продольных ребер расположено вдоль спинного
края в задней половине створки. На заднем конце
оно плавно сопрягается со срединным ребром,
образуя хорошо выраженную открытую петлю, а
ближе к переднему концу истончается и распада-
ется на 2–3 фрагмента. На левых створках спин-
ное ребрышко короче, чем на правых. Последнее
ребро, тонкое и косое, наблюдается на переднем
конце – пересекает всю его верхнюю половину,
достигая переднего края, и по большой дуге плав-
но переходит на спинную сторону. Срединное
ребро может соединяться с косым посредством
своего верхнего отростка. Вся межреберная по-
верхность створок, кроме уплощенной части пе-
реднего и заднего концов, покрыта крупными пя-
ти- или шестигранными ячейками. Между средин-
ным и верхним брюшным ребрами насчитывается
четыре ряда ячеек. Толщина граней ячеек немно-
гим меньше таковой ребер.

Р а з м е р ы ,  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Передние отростки сре-
динного ребра могут быть более или менее разви-
тыми, вследствие чего сплошная перемычка меж-
ду косым и срединным ребрами имеется или от-
сутствует. Задний отросток срединного ребра
может быть либо тонким и малозаметным, либо
отчетливо выраженным. Слабо варьирует толщи-
на граней ячеек.

Половой диморфизм выражен в большей дли-
не раковин самцов при одинаковой высоте с ра-
ковинами самок.

С р а в н е н и е. Наиболее схожий по очерта-
нию, размерам раковины, расположению ребер
на поверхности створок и ячеистой межреберной
скульптуре является вид P. caudata (uzbekistanen-
sis) (Masumov, 1970) из нижнего келловея Узбеки-
стана. Этот таксон был описан А.С. Масумовым
из разреза Яккабаг (юго-западные отроги Гиссар-
ского хребта) (1973, с. 55, табл. 5, фиг. 2) и, по
мнению авторов, ошибочно отнесен к роду Platy-
lophocythere Oertli, 1959. От него новый вид отли-
чается более коротким, тонким и распадающимся
в передней части спинным ребром, которое не со-
единяется в первой трети створки ни с передне-
спинным косым ребром (что отмечено в описа-
нии Масумова на с. 56, но не просматривается на
табл. 5, фиг. 2), ни со срединным (что наблюдает-
ся на табл. 5, фиг. 2, но не отмечено в описании),
но соединяется характерной плавной петлей со

№ экз. Д В Т

Голотип № DZ-19/13 0.53 0.31
DZ-19/14 0.50 0.3
DZ-19/15 0.53 0.3
DZ-19/17 0.66 0.35 0.25

срединным ребром в задней трети створки (чего
не наблюдается на табл. 5, фиг. 2). Также важным
отличием от P. caudata (uzbekistanensis) служит бо-
лее короткое срединное ребро, которое никак не
соединяется с верхним брюшным и имеет корот-
кие отростки в передней части, отходящие от него
под иными углами, чем у сравниваемого вида.

Кроме вышеупомянутого, известен еще один
ранне- и среднекелловейский вид P. kurskensis Te-
sakova, 2009 из Курской обл. России (Тесакова и
др., 2009, с. 31, табл. 3, фиг. 1–3, 5–8; Tesakova,
2013, табл. 6, фиг. 11). От курских экземпляров
описываемый вид достаточно сильно отличается
меньшей длиной раковины, более тонкими реб-
рами, коротким спинным ребром, четырехряд-
ной ячеистой (а не двурядной ямчатой) межре-
берной скульптурой, а также тем, что срединное и
верхнее брюшные ребра не соединяются.

От P. elliptica Błaszyk, 1967 из верхнего байоса–
среднего бата Польши (Błaszyk, 1967, с. 24, табл. 6,
фиг. 1–4, рис. 5; Bielecka et al., 1988, с. 173, табл. 68,
фиг. 2), нижнего бата – нижнего келловея Герма-
нии (Brand, 1990, с. 202, табл. 12, фиг. 17–20;
Franz et al., 2009, с. 142, табл. 3, фиг. 1; Beher et al.,
2010, с. 50), весьма похожего ячеистой скульпту-
рой и петлевидной формой сочленения средин-
ного и спинного ребер, отличается меньшей дли-
ной этих ребер, отсутствием соединения средин-
ного и брюшного ребер, а также более длинным
косым ребрышком.

От P. ohmerti Franz, Ebert et Stulpinaite, 2018 из
среднего аалена – нижнего байоса Южной Гер-
мании (Franz et al., 2018, с. 76, табл. 5, фиг. 9–12),
сходного по ячеистой межреберной скульптуре,
плавному петлевидному сочленению спинного
ребра и срединного и по тонкому короткому
спинному ребру левой створки, отличается про-
долговато-овальным (а не округло-прямоуголь-
ным) очертанием раковины сбоку, присутствием
переднего замочного ушка, более тонким и про-
должающимся на спинной стороне косым реб-
рышком, а также более низким и треугольным
задним концом.

От всех остальных байосских и батских плев-
роцитер, сходных по ячеистой межреберной
скульптуре, сравниваемый вид отличается харак-
терной петлей в задней трети створки при плав-
ном сочленении срединного ребра и спинного, а
также субвертикальным положением переднего
верхнего отростка срединного ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средняя юра; ниж-
ний и средний келловей Центрального Дагестана.

М а т е р и а л. 10 целых раковин и две створки
хорошей и удовлетворительной сохранности из
нижнего (зона Calloviense)–среднего (зона Coro-
natum) келловея разреза Цудахар (армхинская
свита).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые в келловее (армхинская свита) Цен-

трального Дагестана выявлен и изучен комплекс
остракод, насчитывающий девять форм, семь из
которых определены до вида, две – до рода;
один вид – Pleurocythere khapissovi – описан как
новый. Для ранее известных видов приведены
изображения.

Анализ обзора хорологического и стратигра-
фического распространения цудахарских остра-
код показал, что в изученном комплексе встрече-
ны представители разного биогеографического
происхождения, что является перспективным ас-
пектом для проведения межрегиональной, а, воз-
можно, и бореально-тетической корреляции по
данной группе микрофауны.

* * *
Авторы выражают искреннюю признатель-

ность Л.М. Мельниковой (ПИН РАН, Москва),
Б.Н. Шурыгину (ИНГГ СО РАН, Новосибирск)
за советы и рекомендации при подготовке руко-
писи к печати, Н.Г. Изох (ИНГГ СО РАН) и
И.В. Аборневой (ИГМ СО РАН, Новосибирск) за
помощь в проведении съемки.

Работа выполнена в рамках тем госзадания
№№ 0135-2019-0062 (ГИН РАН), АААА-А16-
116033010096-8 (МГУ), а также является вкладом
в проекты ФНИ № 0331-2019-0005 и РФФИ № 18-
05-00501, № 19-05-00130.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I
Все экземпляры происходят из армхинской свиты (келловей) разреза Цудахар, Центральный Дагестан. Сокращения:
цр – целая раковина, пс – правая створка, лс – левая створка.
Фиг. 1–3. Cytherella perennis Błaszyk, 1967 s.l.: 1 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/1, цр самки слева, слой 17, зона Cor-
onatum; 2 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/2, цр самки справа, слой 11, зона Jason; 3 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/3
цр самки со спинной стороны, слой 28, зона Coronatum.
Фиг. 4, 5. Praeschuleridea wartae Błaszyk, 1967 s.l.; слой 7, зона Calloviense: 4 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/4, цр самца
справа; 5 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/5, цр самца слева.
Фиг. 6. Bairdia pumicosa Sheppard in Franz et al., 2009, экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/6, цр самки справа; слой 9, зона
Jason.
Фиг. 7, 8. Schuleridea translucida (Lyubimova, 1955) s.l.; слой 7, зона Calloviense: 7 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/7,
цр самца справа; 8 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/8, лс самки.
Фиг. 9. Neurocythere rimosa (Dépêche, 1973), экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/9, раковина справа; слой 2, зона Calloviense.
Фиг. 10, 11. Neurocythere cruciata intermedia (Lutze, 1960): 10 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/10, цр самца справа,
слой 28, зона Coronatum; 11 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/11, цр самки слева, слой 13, зона Coronatum.
Фиг. 12. Palaeocytheridea (P.) sp., экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/12, цр слева, слой 9, зона Jason.
Фиг. 13–15. Pleurocythere khapissovi sp. nov.: 13 – голотип ИНГГ СО РАН, № DZ-19/13, цр самки слева, слой 2, зона
Calloviense; 14 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/14, цр самки слева; 15 – экз. ИНГГ СО РАН, № DZ-19/15, цр самки
справа; слой 17, зона Coronatum.

First Data on the Callovian Ostracodes of Central Dagestan
L. A. Glinskikh, E. M. Tesakova

Ostracods of the Callovian (Calloviense, Jason, Coronatum and Athleta Zones) of Central Dagestan are iden-
tified and studied for the first time. The complex composed 9 species, one new species Pleurocythere
khapissovi sp. nov. is described. The images of the previously known species are given.

Keywords: Ostracoda, new species, middle Jurassic, Callovian, Dagestan



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 1  2021 (ст. Глинских, Тесаковой)

Таблица VII
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