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Впервые детально изучены конодонты из карбонатных пород найманской свиты хребта  Чингиз 
Восточного Казахстана. Смешанный конодонтовый комплекс отличается высоким таксоно
мическим разнообразием и  включает виды стратиграфического интервала от верхней части да
пинского яруса до середины дарривильского яруса среднего ордовика. В  комплекс входят океа
нические/глубоководные виды широкого географического распространения, которые характерны 
для кремнистых отложений Казахстана, в  том числе Periodon macrodentatus и  P. zgierzensis, чис
ленно доминирующие в комплексе. Впервые в Казахстане отмечено присутствие видов Scolopodus? 
 mufushanensis, Drepanoistodus latus и  Anodontus longus, указывающих на существование биогео
графической зональности по климатическим поясам, типичной для пелагических биот. Вид 
 Protopanderodus? nogamii отражает принадлежность конодонтовых фаун Казахстана к  Австрало
Азиатской биогеографической провинции, охватывающей восточную Гондвану. В комплекс входит 
ряд регионально эндемичных таксонов, характеризующих казахстанскую фауну как самостоятель
ную биогеографическую единицу районирования и подтверждающих относительную удаленность 
бассейнов  Казахстана как от восточной окраины Гондваны, так и  от других палеоконтинентов 
в  ордовикское время. 
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение конодонтов ордовика Казахстана 
началось более 40 лет назад, с их первых находок 
в  кремнистотерригенных разрезах Атасуйского 
района (Гридина, Машкова, 1977). В  дальней
шем конодонты активно использовались для 
определения возраста осадочных толщ от кем
брия до верхнего ордовика (Решения…, 1991), 
хотя их таксономическим описаниям, вплоть 
до недавнего времени, были посвящены только 
редкие работы (Курковская, 1985; Zhylkaidarov, 
1998; Дубинина, 2000). 

В последние годы публикации, рассматрива
ющие состав конодонтовых фаун и  их страти
графическое распространение, касались толь

ко кремнистых разрезов ордовика Казахстана 
(Tolmacheva et al., 2004; Толмачева, Дегтярев, 
2012; Толмачева, 2014). Сведения по таксономи
ческому составу ордовикских конодонтов в  кар
бонатных породах Казахстана в  периодической 
литературе до сих пор отсутствуют; наши знания 
о  них ограничены двумя монографическими ис
следованиями (Дубинина, 2000; Толмачева, 2014). 

В последнюю монографию были включены 
и  предварительные данные о  составе комплек
са конодонтов из среднеордовикских известня
ков, которые слагают маломощный горизонт 
в  стратотипическом разрезе кремнистотерри
геннотуфогенной найманской свиты в урочище 
Найман, расположенном в  центральной части 
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хребта Чингиз в Восточном Казахстане. Это ме
стонахождение было известно еще с  90х годов 
ХХ  века (Орлова, 1993), но только в  последние 
годы здесь был обнаружен пласт, из которого 
получена представительная коллекция конодон
тов. Эта коллекция стала источником типовых 
экземпляров нового рода и  вида Naimanodus 
degtyarevi Tolmacheva (Толмачева, 2013), но до 
последнего времени оставалась не описанной. 

В настоящей статье впервые приводится пол
ная таксономическая характеристика комплекса 
конодонтов из известняков найманской свиты, 
уточняется его возраст, биоразнообразие и  био
географические характеристики. Эти системати
ческие сведения по конодонтам из карбонатных 
пород позволяют охарактеризовать относительно 
мелководную конодонтовую фауну Казахстана 
и  имеют большое значение для реконструкции 
палеогеографического положения палеобассей
на, оценки его удаленности от континентальных 
блоков в  среднем ордовике.

ГЕОлОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА 
И  МАТЕРИАл

В Восточном Казахстане широко распро
странены нижне и  среднепалеозойские диф
ференцированные вулканогенноосадочные, 
туфогенные и  туфогеннотерригенные толщи 
и  ассоциирующие с  ними гранитоиды, форми
рование которых происходило в  пределах раз
личных частей внутриокеанических островных 
дуг (Тектоника…, 1982; Дегтярев и  др., 1999; 
Дегтярев, 2012). В  центральной части хребта 
Чингиз наиболее полно представлены нижне
палеозойские комплексы этого типа, имеющие 
сложное покровноскладчатое строение. В  этом 
районе вулканогенноосадочные и гранитоидные 
комплексы среднекембрийской островной дуги 
и перекрывающие их среднекембрийскосредне
ордовикские терригеннокарбонатные и кремни
стотуфогенные толщи тектонически совмещены 
с  позднекембрийскораннеордовикскими остро
водужными вулканитами и  перекрывающими 
их среднеордовикскими кремнистотуфогенно
терригенными толщами (Дегтярев, Толмачева, 
2005; Дегтярев, 2012). Паравтохтон сложен вул
канитами и  туфами среднего и  среднекислого 
состава, реже встречаются базальты, туфогенные 
песчаники и  алевролиты, туфосилициты, яшмо
иды и  линзы органогенных известняков с  три
лобитами амгинского яруса среднего кембрия. 
Мощность вулканогенноосадочных разрезов 
достигает 1500 м. Гранодиориты и  граниты про
рывают вулканиты и слагают небольшие сложно
устроенные массивы. Вулканиты и  гранитоиды 
с несогласием перекрываются карбонатнокрем
нистотуфогенной толщей, охватывающей ин

тервал от майского яруса среднего кембрия до 
низов среднего ордовика (Дегтярев и  др., 1999; 
Дегтярев, Толмачева, 2005; Tolmacheva  et  al., 
2008). Аллохтон образован мощной (до 2000–
2500 м) толщей андезитов, андезидацитов, да
цитов, их туфов и  туфопесчаников с  линзами 
известняков, в которых собраны трилобиты позд
него кембрия и раннего ордовика (карагутуйская, 
маматская и  сарышокинская свиты) (Никитин, 
1972; Толмачева, 2014). Сарышокинская свита 
согласно с  постепенным переходом перекрыва
ется кремнистотуфогеннотерригенной найман
ской свитой среднего ордовика, которая сложена 
тефроидами, кремнистыми и  известковистыми 
туффитами, кварцполевошпатовыми песчаника
ми, алевролитами и конгломератами общей мощ
ностью 900–1200  м. К  средней части ее разреза 
приурочена пачка известняков мощностью от 
5 до 50 м (Никитин, 1972; Орлова, 1993) (рис. 1). 

В стратотипическом разрезе свиты в урочище 
Найман пачка известняков, мощность которой 
составляет около 15 м, имеет следующее стро
ение. Ее нижняя часть сложена светлосерыми 
массивными известняками с  большим количе
ством неокатанных обломков темноокрашен
ных слоистых известковистокремнистых алев
ролитов (мощность 10–12 м), выше массивные 
известняки постепенно переходят в  плитчатые 
светлосерые разности, а  обломки кремнистых 
алевролитов становятся мельче и  исчезают 
(мощность 2–3 м). Венчается разрез пачки рит
мичным переслаиванием (мощность 1 м) тем
носерых известняков и  темносерых до черных 
фтанитов (спонгилитов) с мощностью отдельных 
прослоев от 1  до 10  см (рис. 2).

Полный разрез карбонатной пачки был об
наружен в  единственном обнажении в  север
ной части урочища Найман (48°54′56.66″ с.ш., 
79°00′19.87″ в.д.) (рис. 1). На остальной территории 
представлена только нижняя часть разреза пачки. 

Среднеордовикский возраст найманской 
свиты обоснован находками граптолитов зоны 
Expansograptus hirundo дапинского яруса в нижней 
части свиты и граптолитов зоны Paraglossograptus 
tentaculatus нижней части дарривильского яруса 
в  верхней части свиты (Никитин, 1972; Орлова, 
1993). В известняках ранее были собраны средне
ордовикские трилобиты и брахиоподы (Никитин, 
1972).

Попытки выделить конодонты из известняков 
найманской свиты предпринимались неодно
кратно. Однако все коллекции были непред
ставительными и  содержали немногочисленные 
 элементы видов Periodon aculeatus zgierzensis 
Dzik,  Drepanodus arcuatus Pander и  Panderodus 
mutatus (Branson et Mehl) (определения 
С.В. Дубининой) (Орлова, 1993; А.М. Жил кай
даров, устное сообщение).
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Выделение конодонтов из известняков, пред
принятое авторами, показало, что конодонты 
отсутствуют или единичны в  массивных из
вестняках нижней части карбонатной пачки, но 
встречаются в  массовом количестве в  известня
ках, переслаивающихся с  фтанитами. 

Валовая проба на конодонты весом 22  кг 
была отобрана из самой верхней части разре
за известняков мощностью не более 1  м. Из 
пробы с  помощью стандартной методики об

работки карбонатов уксусной кислотой было 
выделено более 4000  конодонтовых элементов. 
Конодонты относительно хорошей сохранности, 
темносерого до черного цвета, соответствующе
го индексу окраски конодонтов (CAI) около 5. 
Термальное изменение фосфатного материала 
конодонтовых элементов не позволяет отличать 
элементы с  альбидным и  хиолиновым соста
вом, что делает сложным распознавание ряда  
таксонов. 

Рис. 1. Схематичные (а) разрез найманской свиты и (б) геологическая схема стратотипической местности в ур. Най
ман (хр. Чингиз, Восточный Казахстан) по (Никитин, 1972). 1 –  кварцевые конгломераты; 2  – кварцевые и  кварц
полевошпатовые песчаники; 3  – кремнистохлоритовые алевролиты с  прослоями кварцполевошпатовых песча
ников; 4  – известняки; 5  – глинистохлоритовые алевролиты с  пластами полевошпатовых песчаников; 6 –  серые 
полевошпатовые песчаники с прослоями глинистохлоритовых алевролитов; 7–10 — сарышокинская свита нижнего 
ордовика: 7  – полевошпатовые песчаники с  пластами конгломератов, гравелитов и  туфов, 8  – вулканомиктовые 
конгломераты и туфы среднего и кислого состава, 9 – песчаники и алевролиты, 10 – туфогенные песчаники с пач
ками алевролитов и  конгломератов; 11 –  гранодиориты Сарышокинского массива; 12 –  тектонические разломы; 
13 –  элементы залегания; 14 –  местонахождения конодонтов (а) и  граптолитов (б); 15 –  расположение участка на 
схеме Казахстана. ОСШ –  общая стратиграфическая шкала России.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОМПлЕКСА

Всего в  изученной пробе были обнаруже
ны элементы 29  видов конодонтов, 7  из ко
торых определены в  открытой номенклатуре 
(табл. I–IV). Все платформенные таксоны ком
плекса встречаются в  единичных экземплярах 
и не распознаны до вида. Один таксон, родовая 
и  видовая принадлежность которого не опреде
лена, является новым. 

Для видов, имеющих значение для биостра
тиграфии и  биогеографических построений, 
приведены пояснения к  их таксономической 
идентификации, а  также сведения об их рас

пространении. Изображенные экземпляры хра
нятся в  центральном научноисследователь
ском геологоразведочном музее им. академика 
ф.Н. Чернышева (коллекция № 13670).

К Anodontus longus Stouge et Bagnoli, 1988 
(табл. II, фиг. 7–11) отнесены небольшие кони
ческие элементы альбидного состава с  высоким 
основанием и  длинным зубцом. Среди элемен
тов наблюдается ряд переходных форм – от сим
метричных с  выраженными боковыми ребрами, 
заостренной задней поверхностью зубца и  глад
кой передней стороной до латеральноуплощен
ных элементов с  килем на задней и  передней 

Рис. 2. фотографии карбонатной пачки найманской свиты в  урочище Найман и  ее схематичный разрез.  
(а) –  верхняя часть с  переслаиванием известняков и  фтанитов; (б) –  нижняя часть с  обломками кремней в  карбо
натном матриксе; (в) – разрез. Условные обозначения: 1 – алевролиты; 2 – крупно и среднезернистые массивные 
светлосерые водорослевые известняки; 3  – тонкозернистые плитчатые черные известняки; 4  – кремни; 5  – об
ломки кремней; 6  – интервал опробования известняков на конодонты. 
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Таблица I
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Таблица I. Конодонты из известняков найманской свиты. 1, 2  – Histiodella kristinae Stouge: 1  – Paэлемент, 
№  13670/1, ×108; 2  – Paэлемент, №  13670/2, ×99; 3–9, 12 –  Histiodella altifrons Harris: 3  – Mэлемент, 
№ 13670/3, ×128; 4 – Pbэлемент, № 13670/4, ×84; 5 – Paэлемент, № 13670/5, ×87; 6 – Paэлемент, № 13670/6, 
×89; 7 – Scэлемент, № 13670/7, ×125; 8 – Saэлемент, № 13670/8, вид с задней стороны, ×121; 9 – Sbэлемент, 
№  13670/9, ×111; 12 –  Pbэлемент, №  13670/10, ×82; 10 –  Protopanderodus? nogamii (Lee), №  13670/11, ×76;  
11, 13–15 – Ansella jemtlandica (Löfgren): 11 – Mэлемент, № 13670/12, ×91; 13 – Pэлемент, № 13670/13, ×95;  
14 –  Scэлемент, №  13670/14, ×104; 15 –  Saэлемент, №  13670/15, ×88; 16, 17 –  Appalachignathus sp.: 16 –  Pa
элемент, №  13670/16, ×45; 17 –  Sbэлемент, вид с  задней стороны, №  13670/17, ×95; 18, 19 –  Scolopodus? 
mufushanensis (An et Ding): 18 –  № 13670/18, ×87; 19 –  вид с  задней стороны, №  13670/19, ×9; 20–22  – 
Parapanderodus striatus (Graves et Ellison): 20 – Sэлемент, № 13670/20, ×118; 21 – Saэлемент, № 13670/21, ×115;  
22 – Sэлемент, № 13670/22, ×78; 23–26 – Drepanoistodus latus Pyle et Barnes: 23 – Sэлемент, № 13670/23, ×83;  
24 –  Mэлемент, №  13670/24, ×91; 25 –  Sэлемент, №  13670/25, ×88; 26 –  Sэлемент, №  13670/26, ×105;  
27, 28 –  Naimanodus degtyarevi Tolmacheva: 27 –  типовой экземпляр вида, Sэлемент, №  5/13218 (Толмачева, 
2013); 28 –  этот же элемент, вид с  задней стороны, ×115.

стороне основания и  зубца. У  промежуточных 
асимметричных форм ребра занимают передне 
и заднебоковое положение. На поверхности эле
ментов заметна тонкая полосчатость. 

A. longus в  типовом регионе (Западный 
Ньюфаундленд) встречается от верхов тремадок
ского до нижней части флоского яруса (Stouge, 
Bagnoli, 1988). Наиболее молодые A. longus из
вестны из пограничных отложений верхнеф
лоского–нижнедапинского подьярусов в  Бри
танской Колумбии (СевероЗападная Канада) 
(Pyle, Barnes, 2002). В  Казахстане, помимо най
манской свиты, они встречаются в относительно 
больших количествах в узунбулакской свите Чу
Илийских гор (Южный Казахстан), отнесенной 
к  нижней части дарривильского яруса.

К Ansella jemtlandica (Löfgren, 1978) (табл. I, 
фиг. 11, 13–15) отнесены незубчатые Pэлементы 
с  гладкими боковыми сторонами и  Sa и  Sc
элементы, несущие зубчики на заднем крае. 
У  элементов из найманской свиты зубчики бо
лее мелкие и неравномерные, чем у типовых эк
земпляров этого вида. A. jemtlandica – это очень 
распространенный таксон, который встречается 
на всех палеоконтинентах в  нижней и  средней 
частях дарривильского яруса.

Найдено три элемента Appalachignathus sp. 
(табл. I, фиг. 16, 17): карминатный Рbэлемент 
и  бипеннатные Sb и  Sdэлементы. Рэлементы 
отличаются от таковых единственного описан
ного вида этого рода –  A. delicatulus Bergström, 
Carnes, Ethington, Votaw et Wigley, 1974 – гладкой 
и  прямой задней стороной зубца и  основания. 

A. delicatulus распространен в  Северной 
Америке и  Австралии в  верхней части дарри
вильского яруса и  нижней части сандбийского 
яруса (зона Pygodus serra–нижняя часть зоны 
Amorphognathus tvaerensis) (Bergström  et  al., 
1974; Zhen et al., 2001). Самые древние 
Appalachignathus sp. (только Sэлементы) извест
ны из верхов свиты Жонгдиажди (Zhongliangzi) 
Северного Китая (зона Tangshanodus tangshanen
sis, эквивалентная зонам H. sinuosa–H. holoden
tata) (An, Zheng, 1990). 

Характерными признаками элементов 
Drepanoistodus latus Pyle et Barnes (табл. I, 
фиг. 23–26), описанного из флоского яруса 
Канады (Pyle, Barnes, 2002, 2003), являются 
расширенное с  боковых сторон и  удлиненное 
вперед основание, а  также широкий, уплощен
ный с  боковых сторон и  сильно наклоненный 
назад зубец. В  пределах центральноАзиатского 
складчатого пояса D. latus встречен в  кенташ
ской свите Северной Киргизии и  каратальской 
свите ДжалаирНайманского района Южного 
Казахстана (Толмачева, 2014); обе свиты при
надлежат к  флоскому ярусу нижнего ордовика. 

К Erraticodon sp. (табл. III, фиг. 16, 22, 23) 
отнесены крупные гиолиновые элементы с глад
кой поверхностью и  длинными зубчатыми 
стержнями. В  коллекции присутствуют только 
Sa, Sc, Sd и  Мэлементы. Один или два се
рединных зубчика на задних стрежнях Sc и Sd
элементов увеличены. У  алятного Saэлемента 
боковые короткие отростки несут по одному 
крупному зубчику. У долаборатного Мэлемента 
зубчатый, относительно короткий задний отро
сток и  гладкий, слабо удлиненный передний 
край. Полный состав элементов аппарата этого 
семиэлементного (восьмиэлементного?) таксона 
в  Казахстане не известен.

Элементы идентичны по морфологии соответ
ствующим элементам E. hexianensis An et Ding, 
1985, E. gratus (Moskalenko, 1977), известного на 
Сибирской платформе, и  Erraticodon n. sp. A, 
описанного в Западном Ньюфаундленде (Stouge, 
2012). В  Казахстане элементы этого вида встре
чаются во отложениях нижнего дарривилия. 

Элементы рода Histiodella составляют замет
ную часть комплекса в  изученной пробе. Здесь 
присутствуют два вида этого рода  –  Histiodella 
altifrons Harris, 1962 (табл. I, фиг. 3–9, 12), 
Рэлементы которого имеют верхний глад
кий край, и  Histiodella kristinae Stouge, 1984 
(табл. I, фиг. 1, 2) с  зубчатыми Рэлементами. 
Для Раэлементов H. altifrons характерен высо
кий листообразный и незубчатый верхний край. 
Pbэлементы имеют выраженный наклоненный 
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Таблица II. Конодонты из известняков найманской свиты. 1–4 – Juanognathus jaanussoni Serpagli: 1 – № 13670/27, ×87;  
2  – №  13670/28, ×74; 3  – №  13670/29, ×78; 4  – №  13670/30, ×82; 5, 6  – Juanognathus sp.: 5  – №  13670/31, 
×96; 6  – №  13670/32, ×89; 7–11 –  Anodontus longus Stouge et Bagnoli: 7  – Saэлемент, №  13670/33, ×98; 
8  – Sdэлемент, №  13670/34, ×87; 9  – Sdэлемент, №  13670/35, ×87; 10 –  Sd?элемент, №  13670/361, ×101; 
11 –  Sc?элемент, №  13670/37, ×95; 12 –  ?Triangulodus sp.: №  13670/38, ×57; 13–17 –  Costiconus ethingtoni 
(Fahraeus): 13 –  Sэлемент, №  13670/39, ×70; 14 –  Sэлемент, вид сверху, №  13670/40, ×77; 15 –  Sэлемент, 
№  13670/41, ×76; 16 –  Pэлемент, №  13670/42, ×77; 17 –  Sэлемент, №  13670/43, ×75; 18 –   Drepanoistodus 
sp., № 13670/44, ×78; 19 – Drepanodus arcuatus Pander, № 13670/45, ×87; 20 – Drepanodus reclinatus (Lindstrom), 
№  13670/46, ×69; 21, 22  – Paroistodus horridus (Barnes et Poplawski): 21 –  Mэлемент, №  13670/47, ×71;  
22 –  Sэлемент, №  13670/48, ×76; 23–25 –  Gen et sp. indet. 1: 23 –  № 13670/491, ×87; 24 –  № 13670/50, ×95; 
25 –  № 13670/51, ×89.

назад зубец, а  высота листа уменьшается к  за
днему краю элемента. Помимо Рэлементов 
в  коллекции присутствуют незубчатые М, Sc, 
Sa и  Sbэлементы. 

У относительно длинных и  невысоких 
 Paэлементов H. kristinae (табл. I, фиг. 1, 2) име
ются зубчики на передней и задней частях листа. 
Верхушка самых крупных зубчиков передней ча
сти листа расположена выше верхушки главного 
зубца. 

H. altifrons известны из дапинских и  ниж
недарривильских разрезов только Северной 
Америки и  Аргентины (Ethington, Clark, 1982; 
Lehnert, 1995; Bauer, 2010). H. kristinae является 
видом широкого географического распростране
ния и обнаружен практически повсеместно за ис
ключением платформенной части центральной 
Америки (Stouge, 1984; Du et al., 2005; Bauer, 
2010; Zhen et al., 2011; Mestre, Heredia, 2013). 

К Juanognathus jaanussoni Serpagli, 1974 
(табл. II, фиг. 1–4) отнесены конические эле
менты с одним или двумя боковыми отростками, 
один из которых значительно лучше развит, чем 
другой. Элементы из найманской свиты отли
чаются от типовых экземпляров из Аргентины 
(Serpagli, 1974) более широкими боковыми от
ростками, а  также наличием второго небольшо
го отростка. Вместе с  J. jaanussoni в  коллекции 
присутствуют редкие элементы с  двумя отно
сительно небольшими боковыми отростками 
(килями), которые не доходят до края основа
ния (табл. II, фиг. 5, 6). Эти элементы отнесены 
к  Juanognathus sp. 

J. jaanussoni встречается в Аргентине, Северной 
Америке, на Ньюфаундленде, в  Западном Таи
ланде и  Казахстане. Наибольший стратиграфи
ческий интервал распространения этот вида от
мечен в Аргентине и Западном Таиланде, где он 
встречается c  верхов флоского до нижней части 
дарривильского яруса (Agematsu et al., 2008; Serra 
et al., 2015). В  Америке и  на Ньюфаундленде 
этот вид был найден в интервале зон Jumodontus 
gananda–Reutterodus andinus верхней части фло
ского–нижней части дапинского ярусов (Landing, 
1976; Ethington, Clark, 1982). 

Для недавно описанного вида Naimanodus 
degtyarevi Tolmacheva, 2013 (табл. I, фиг. 27, 28) 

район стратотипического разреза найманской 
свиты является типовым. Этот вид был встре
чен в  других местонахождениях Казахстана 
и  Киргизии и  Горного Алтая в  нижней части 
дарривильского яруса (Толмачева, 2013).

Вид Parapanderodus striatus (Graves et 
Ellison, 1941) (табл. I, фиг. 20, 21, 22) объеди
няет три типа мелких гиалиновых конических 
элементов –  без желобков, с  одним или двумя 
желобками на задней стороне. P. striatus изве
стен из флоского, дапинского ярусов и  нижней 
части дарривильского яруса нижнего и  сред
него ордовика Северной Америки и  Канады 
(Smith, 1991), Северного Китая, Тарима (Zhen 
et al., 2011), Балтоскандии (Bagnoli, Stouge, 
1997). Встречается также в  местонахождениях 
Казахстана этого стратиграфического интервала. 

Согласно последней ревизии раннедарри
вильских представителей рода Periodon (Stouge, 
2012), для Paэлементов Periodon macrodentatus 
(Graves et Ellison 1941) характерны три (три 
с  половиной) зубчика на переднем стержне, 
Saэлемент с  зубчатым и  боковыми стержнями 
и  выраженный валик вдоль верхнего края от
ростков (табл. III, фиг. 17, 18, 20, 24). У  более 
древнего вида P. hankensis Stouge, 2012 и  более 
молодого P. zgierzensis количество зубчиков на 
переднем стержне Paэлементов соответственно 
меньше и  больше. 

Paэлементы Periodon zgierzensis Dzik, 1976 
(табл. III, фиг. 23) несут четыре и  более зубчи
ков на переднем стержне (Stouge, 2012). Этот 
вид, который найден в  нижней части средне
го ордовика на многих палеоконтинентах, рас
сматривается как более молодой и  замещаю
щий P. macrodentatus в  стратиграфической 
последовательности, сопоставляемой с  верхней 
 частью Dw2 зоны H. kristinae на Ньюфаундленде 
(Stouge, 2012).

Однако другие элементы рода Periodon в кол
лекции невозможно разделить между данными 
двумя видами, и  они при оценке разнообразия 
рассматриваются вместе.

Элементы Protopanderodus? nogamii (Lee, 
1975) (табл. I, фиг. 10) несут выемки на каждой 
из боковых сторон. Этот вид широко распро
странен в  интервале от низов флоского яруса 
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до нижней части катийского яруса в  Восточной 
Австралии, Китае, ЮгоВосточной Азии и  Ар
ген  тине (Zhen et  al., 2009). В  Казахстане 
и  Северной Киргизии этот вид встречается во 
всех известных карбонатных разрезах дарривиль
ского яруса (Толмачева, 2014). 

Вид Protopanderodus calceatus Bagnoli et 
Stouge, 1997 (табл. VI, фиг. 1–7) относится вместе 
с Protopanderodus varicostatus (Sweet et Bergström, 
1962) к группе Protopanderodus с множественны
ми ребрами. На внутренней стороне Мэлементов 
и  задней стороне Sэлементов P. calceatus при
сутствуют тонкие ребра; базальный край у  всех 
элементов относительно прямой. P. calceatus из
вестен из верхней части флоскогонижней части 
сандбийского яруса Балтоскандии (Löfgren, 1978; 
Bagnoli, Stouge, 1997; Rasmussen, 2001; Viira et al., 
2001), Китая (Zhang, 1998), Новой Зеландии 
(Zhen et  al., 2009) и  Тарима (Zhen et al., 2011). 

Конические элементы вида Scolopodus? mu-
fushanensis An et Ding, 1982 (табл. I, фиг. 18, 19) 
имеют округлое сечение, невысокое основание, 
сильно наклоненный зубец и глубокий желобок, 
проходящий на одной боковой стороне зубца 
вдоль всей его длины. 

Боковой желобок выражен в  виде выемки 
на основании и  углублен к  средней части зубца 
(табл. I, фиг. 19). Базальный край элементов ров
ный, или его передняя стенка опускается чуть 
ниже других частей базального края. 

Отнесение вида к роду Scolopodus, предложен
ное еще при первоописании таксона, очень услов
но, так как серия элементов, входящих в  его со
став, не вполне соответствует этому роду. Однако 
скудность имеющихся коллекций не позволяет 
отнести этот вид к  самостоятельному роду. 

В Северном Китае вид Scolopodus? mufusha
nensis встречается в  верхней части флоского–
нижней части дапинского ярусов (An, 1987). 
В  Британской Колумбии элементы, вероятно, 
этого таксона определены как Coniform indet. L 
из зоны Jumudontus gananda самой верхней части 
флоского яруса (Pyle, Barnes, 2002). 

К Venoistodus сf. V. balticus Löfgren, 2006 от
несены небольшие альбидные элементы с ребром 
на обеих боковых сторонах как геникулятных, 
так и негеникулятных элементов и с тонкой по

лосчатостью боковых поверхностей. Мэлементы 
характеризуются вытянутым задним и  удлинен
ным передним краем основания. От вида V. bal
ticus, выделенного А. лофгрен в  Балтоскандии, 
отличаются наличием более выраженных боко
вых ребер у  Sэлементов. В  коллекции встреча
ются редкие Sэлементы с  несколькими ребра
ми (табл. VI, фиг. 15, 18, 19), также отнесенные 
к  этому виду. Сходные формы с  ребристыми 
удлиненными геникулятными элементами встре
чаются на всех континентах в  широком страти
графическом диапазоне от нижнего до верхнего 
ордовика.

Для пятнадцати сходных элементов не опре
делена ни родовая, ни видовая принадлежность. 
Конические негеникулятные элементы gen et 
sp.  indet 1  (табл. II, фиг. 23–25) имеют невы
раженное небольшое основание и  килеватые 
передний и  задний края. На боковых сторонах 
основания ближе к  его передней части распо
лагаются бугры разной степени проявленности 
у  разных элементов. У  латеральноуплощенных 
элементов они едва видны, тогда как у  элемен
тов с  округленным сечением базального края 
присутствуют достаточно заметные боковые вы
ступы (табл. II, фиг. 25). Основание элементов 
и  переднебоковые стороны имеют небольшую 
полосчатость. 

ВОЗРАСТ И  ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ КОНОДОНТОВ  

НАЙМАНСКОЙ СВИТЫ

Вопрос о  возрасте конодонтов из пробы из
вестняков найманской свиты решается не одно
значно, так как в состав комплекса входят виды 
с  разными стратиграфическими диапазонами 
распространения. 

Наиболее отчетливо это видно по двум ви
дам рода Histiodella, обнаруженным в  про
бе. Наиболее древним видом их них является 
H. altifrons, распространение которого в нижней 
части среднего ордовика лаврентии не выходит 
за пределы дапинского яруса–самых низов дар
ривильского яруса (Lehnert, 1995; Bauer, 2010). 
На стратиграфическом распространении видов 
рода Histiodella основана биозональная шкала 

Таблица III. Конодонты из известняков найманской свиты. 1, 2, 9, 11 – Dzikodus sp.: 1  – Paэлемент, 
№  13670/52, ×71; 2  – Paэлемент, №  13670/53, ×67; 9  – Pbэлемент, №  13670/54, ×72; 11 –  Pbэлемент, 
№ 13670/55, ×5; 3, 4 –?Yangtzeplacognathus sp.: 3 – Paэлемент, № 13670/56, ×67; 4 – Paэлемент, № 13670/57, 
×54; 5, 6, 7, 10, 13, 14 – Baltoniodus sp.: 5 – Saэлемент, № 13670/58, ×82; 6 – ?Pbэлемент, № 13670/59, ×84; 
7  – Saэлемент, №  13670/60, ×84; 10 –  ?Paэлемент, №  13670/61, ×65; 13 –  Mэлемент, №  13670/62, ×99;  
14 –  Mэлемент, №  13670/63, ×86; 8, 12, 15 –  ? Yangtzeplacognathus sp.: 8  – Saэлемент, №  13670/64, ×67; 
12 –  Sdэлемент, №  13670/65, ×120; 15 – Paэлемент, №  13670/66, ×71; 16 –  Spinodus spinatus (Hadding),  
Sbэлемент, № 13670/67, ×45; 17–21, 24 –  Periodon macrodentatus (Graves et Ellison): 17 –  Mэлемент, 
№  13670/68, ×69; 18 –  Saэлемент, №  13670/69, ×57; 19 –  Paэлемент, №  13670/70, ×43; 20 –  Sbэлемент, 
№ 13670/71, ×41; 21 – Scэлемент, № 13670/72, ×55; 24 – Sbэлемент, № 13670/74, ×54; 22, 23 – Erraticodon sp.:  
22 –  Мэлемент, №  13670/74, ×51; 23 –  Saэлемент, №  13670/75, ×42.
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Таблица III
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СевероАмериканской платформы, в  которой 
зона H. altifrons сопоставляется с верхней частью 
дапинского яруса (рис. 3) (Zhang et al., 2005; 
Bauer, 2010; The Geological…, 2012). 

Вид H. holodentata завершает биозональную 
последовательность этого рода в  разрезах цен
тральной части Северной Америки (рис. 3). Его 
первое появление отмечается стратиграфически 
выше последних H. altifrons. На Ньюфаундленде 
H. holodentata вверх по разрезу замещается ви
дом H. kristinae (Stouge, 1984), интервал распро

странения которого здесь соответствует верхней 
части кундаского горизонта и  азерискому гори
зонту Балтоскандии. 

Таким образом, биостратиграфические интер
валы существования H. altifrons и H. kristinae не 
пересекаются, а их совместное нахождение в од
ной пробе указывает либо на сильную конден
сацию верхней части известняков, при которой 
в интервал опробования попадает значительный 
стратиграфический интервал, либо на переотло
жение комплекса (рис. 3). 

Таблица IV

1

4

10

11

13

14

15

18

19

17

12

16

2

3

9
8

7

5
6



 КОНОДОНТЫ СРЕДНЕГО ОРДОВИКА ХРЕБТА ЧИНГИЗ (КАЗАХСТАН) 23

СТРАТИГРАфИя. ГЕОлОГИЧЕСКАя КОРРЕляцИя  том 27  № 1  2019

На смешение разновозрастных конодонтов 
в  комплексе из известняков найманской свиты 
указывают и  другие таксоны. Так, первое появ
ление таких видов, как P. macrodentatus, A.  jem
tlandica, P. horridus, отмечается с  самого нача
ла дарривильского века (Albanesi, Barnes, 2000; 
Löfgren, 2003, 2004; Stouge, 2012). В Балтоскандии 
H. kristinae появляется в самых верхах кундаско
го горизонта (зона Eoplacognathus pseudoplanus) 
вместе с  C. ethingtoni (Löfgren, 2004). Примерно 
к  этому времени приурочено и  появление 
P.  zgierensis, наиболее хорошо задокументиро

ванное в разрезах Ньюфаундленда (Stouge, 2012). 
В то же время в составе комплекса присутствуют 
S.?  mufushanensis и  D. latus, до сих пор обнару
женные только во флоских и дапинских отложе
ниях (An, 1987; Pyle, Barnes, 2002, 2003).

Согласно самым молодым конодонтам в про
бе, возраст верхней части найманских извест
няков может быть не древнее уровня средней 
части копалинского горизонта Казахстана, кото
рая сопоставляется с верхней частью кундаского 
горизонта (зона E. pseudoplanus) Балтоскандии 
(рис. 3). Находки граптолитов Paraglossograptus 

Таблица IV. Конодонты из известняков найманской свиты. 1–7 – Protopanderodus calceatus Bagnoli et Stouge:  
1 – Sэлемент, № 13670/76, ×82; 2 – S элемент, № 13670/77, ×84; 3 – Sэлемент, № 13670/78, ×93; 4 – Sэлемент, 
№ 13670/79, ×130; 5 – Sэлемент, № 13670/80, ×105; 6 – Pэлемент, № 13670/81, ×91; 7 – Sэлемент, № 13670/82, 
×64; 8–19 – Venoistodus сf. V. balticus Löfgren: 8 – Mэлемент, № 13670/83, ×84; 9 – Mэлемент, № 13670/84, ×79;  
10 –  Pэлемент, №  13670/85, ×82; 11 –  Sэлемент, №  13670/86, ×84; 12 –  Sэлемент, №  13670/87, ×84; 
13 –  Sэлемент, №  13670/88, ×95; 14 –  Sэлемент, №  13670/89, ×82; 15 –  Sэлемент, №  13670/90, ×79; 
16 –  Sэлемент, №  13670/91, ×78; 17 –  Sэлемент, №  13670/92, ×71; 18 –  Sэлемент, №  13670/93, ×77; 
19  –  Sэлемент, №  13670/94, ×79.

Рис. 3. Сопоставление зонального расчленения дапинсконижнедарривильского стратиграфического интервала раз
ных регионов мира и  совокупный интервал распространения комплекса конодонтов найманской свиты. 
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tentaculatus стратиграфически выше известняков 
не проти воречат этом возрасту.

Всего в  изученной пробе насчитывается 
26 таксо нов конодонтов, 19 из которых определе
но до вида, а остальные в открытой номенклату
ре. Элементы рода Periodon доминируют в  про
бе, составляя 83% всех найденных экземпляров 
конодонтов в  пробе (рис. 4). D. cf. D. costatus, 
H. cf. H. altifrons и  P. calceatus составляют соот
ветственно 11, 6 и 5% комплекса, а на остальные 
виды приходится от 3% и  ниже. 

Таксономическое разнообразие конодонтово
го комплекса из найманских известняков явля
ется уникально высоким для одной пробы. Так, 
альфаразнообразие (разнообразие в  отдельной 
точке опробования) ордовикских конодонтов 
в  наиболее хорошо изученных регионах, таких 
как Балтоскандия и Южный Китай, не превышает 
20–22 видов (Goldman et al., 2013; Männik, Viira, 
2012). Общее разнообразие (гаммаразнообразие) 
конодонтов по всем изучен ным разнофациаль
ным разрезам Южного Китая и  Балтоскандии, 
суммированное по неформальным подъярусам 
нижней части среднего ордовика, насчиты
вает максимально 23 и  39  видов соответственно  

(Wu et al., 2012; Goldman et al., 2013). В балтоскан
дийских разрезах высокое гаммаразнообразие ко
нодонтов объясняется широким спектром фаций, 
в которых изучены конодонты, – от мелководных 
отложений Эстонии до открытоморских толщ  
Норвегии.

Уникально высокое таксономическое альфа
разнообразие в  пробе, отобранной из известня
ков найманской свиты, скорее всего, связано 
со смешением видов из достаточно продолжи
тельного стратиграфического интервала от зоны 
P. macrodentatus верхов дапинского яруса до 
зоны P. aculeatus средней части дарривильского 
яруса среднего ордовика. 

БИОГЕОГРАфИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОМПлЕКСА

Ранний дарривилий был временем макси
мальной провинциальности и  высокого биораз
нообразия конодонтов ордовика (Goldman et al., 
2013). Существование контрастной фауны на 
разных палеоконтинентах и  множества редких 
видов в  виде единичных экземпляров  – все это 
является препятствием для создания биогеогра
фических построений по конодонтам. Пока они 
разработаны только для раннего и  позднего ор
довика (Sweet, Bergström, 1984; Bergström, 1990; 
Zhen, Percival, 2003; Zhen, Nicoll, 2009). 

Биогеографическое районирование конодон
тов, как и других пелагических организмов, поми
мо расположения палеоконтинентов определяется 
параметрами, связанными с  климатом и  океани
ческой циркуляцией: температурой поверхност
ных вод, их соленостью, освещенностью и  при
током питательных веществ (Zhen, Percival, 2003; 
Vandenbroucke et al., 2009, 2013; Толмачева, 2014). 

Современное биогеографическое райониро
вание предполагает существование открыто
морской биогеографической области, не свя
занной с  расположением палеоконтинентов, 
и  мелководноморской области, разделенной 
на климатические пояса и  провинции, харак
теризующие различные эпиконтинентальные 
бассейны. Виды конодонтов, встречающиеся 
в  кремнистых отложениях Казахстана, Урала, 
Шотландии и Австралии (Tolmacheva et al., 2004; 
Толмачева, 2014) и в глубоководных/относитель
но глубоководных карбонатных фациях других 
регионов мира, определяют открытоморскую 
биогеографическую область (Zhen, Percival, 2003; 
Толмачева, 2014). К  конодонтам мелководно
морской биогеографической области формально 
относят виды, встреченные только в  мелковод
ных отложениях. 

Отдельные биогеографические провинции 
выделяются почти для всех палеоконтинен
тов и  более мелких континентальных блоков 

Рис. 4. Относительное количество элементов различ
ных видов конодонтов в  найманской свиты. Отмеча
ется сильное количественное преобладание элементов 
рода Periodon. 
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в  нижней части ордовика –  для лаврентии, 
Сибири, Австралии, Северного Китая, Южного 
Китая, Аргентины, Балтоскандии, Британии 
и  других (Sweet, Bergström, 1984; Bergström, 
1990; Pohler, Barnes, 1990; Zhen, Percival, 2003). 
Континентальные блоки Восточной Гондваны 
объединяются в АвстралоАзиатскую провинцию 
(Zhen et al., 2015). 

К настоящему времени накопилось доста
точно много данных для сопоставления ранне
дарривильских конодонтов найманской свиты  
Казахстана с  конодонтами других регио
нов. Конодонты этого возраста изучены во 
всех крупных палеобассейнах ордовика –  на 
Ньюфаундленде (Stouge, 2012), в  Канаде (Pyle, 
Barnes, 2002, 2003), Америке (Bauer, 2010), 

Аргентине (Mestre, Heredia, 2013; Serra et al., 2015; 
Feltes et al., 2016), Балтоскандии (Rasmussen, 2001; 
Löfgren, 2003, 2004; Bergström, 2007), Северном 
и  Южном Китае (An et al., 1983; Zhang, 1998; 
Wu et al., 2012, 2014; Wang et al., 2014 и  другие), 
Австралии (Percival et al., 2011). 

В найманской пробе открытоморские виды, 
широко распространенные на многих палео
континентах: A. jemtlandica, D. arcuatus, P. hor
ridus, P. macrodentatus, P. zgierzensis, S. spinatus, 
C. ethingtoni и другие (рис. 5), слагают меньшую 
часть комплекса (38% таксонов), тогда как по 
численности экземпляров они сильно превосхо
дят мелководноморские таксоны (70%). Четыре 
таксона, определенные только до рода, не входят 
в  эту статистику. 
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Открытоморские таксоны
1. Ansella jemtlanica Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
2. Costiconus ethingtoni Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
3. Drepanodus arcuatus Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
4. Drepanodus reclinatus Х Х Х Х Х Х Х
5. Histiodella kristinae Х Х Х Х Х Х Х Х Х
6. Paroistodus horridus Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
7. Periodon macrodentatus Х Х Х Х Х Х Х Х
8. Periodon zgierzensis Х Х Х Х Х Х Х
9. Spinodus spinatus Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мелководноморские таксоны
10. Anodontus longus Х Х Х
11. Drepanoistodus latus Х Х
12. Histiodella altifrons Х Х Х
13. Juanognathus jaanussoni Х Х Х Х Х Х Х Х
14. Parapanderodus striatus Х Х Х Х Х Х Х Х
15. Protopanderodus calceatus Х Х Х Х Х Х Х Х Х
16. Protopanderodus? nogamii Х Х Х Х Х Х
17. Scolopodus?  mufushanensis Х Х Х

Регионально эндемичные таксоны
18. Appalachignathus sp. Х
19. Juanognathus sp. Х
20. Naimanodus degtiarevi Х
21. Venoistodus сf. V. balticus Х
22. Gen. et sp. indet. 1 Х

Родовые таксоны, не имеющие четкой биогеографической характеристики
23. Baltoniodus sp. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
24. Dzikodus sp. Х Х Х Х Х Х Х Х Х
25. Eoplacognathus sp. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
26. Erraticodon sp. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
27. Yangtzeplacognathus sp. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Рис. 5. Распространение таксонов найманской свиты в  других регионах мира. Использовались данные по Нью
фаундленду (Stouge, 1984, 2012); Канадской Арктике (Pyle, Barnes, 2002, 2003); Америке (Bauer, 2010); Аргентине 
(Mestre, Heredia, 2013; Serra et al., 2015); Балтоскандии (Rasmussen, 2001; Löfgren, 2003, 2004; Bergström, 2007); 
Тариму, Северному и  Южному Китаю (An et al., 1983; Zhang, 1998; Wu et al., 2012; et al., 2014; Zhen et al., 2011; 
Wang et al., 2014 и  другие); Австралии, Новой Зеландии (Zhen et al., 2009; Percival et al., 2011).  
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Надо отметить, что численное доминирова
ние элементов видов рода Periodon, отмечен
ное в  найманской свите, типично для кремни
стых отложений Казахстана и  Урала (Dubinina, 
Ryazantsev, 2008; Толмачева, 2014) и  наблюда
ется в  дапинских и  раннедарривильских карбо
натных отложениях разных палеоконтинентов 
(Pohler, Barnes, 1990; Stouge, 2012). Возможно, 
это говорит о  глубоководных или открытомор
ских обстановках формирования карбонатов, 
в данном случае известняков найманской свиты. 

Часть мелководных форм в  изученном ком
плексе, в  частности виды P. striatus и  P. calcea
tus, встречаются на многих палеоконтинентах, 
в том числе в Балтоскандии, Северной Америке, 
Австралии, Тариме и Северном Китае. Такое по
всеместное их распространение является свиде
тельством океанического обитания этих видов. 
Вполне вероятно, что эти формы со временем 
будут обнаружены в  кремнях. 

Четыре вида (J. jaanussoni, S.? mufushanensis, 
D. latus и  A. longus) из найманской свиты из
вестны только из АвстралоАзиатской и/или 

лаврентийской провинции (рис. 6). Так, J. jaa
nussoni был обнаружен в  Северной Америке, 
Аргентине, Северном и Южном Китае и Западном 
Таиланде, S.? mufushanensis  – в  Северном 
Китае и  Канадской Арктике, D. latus и  A. lon
gus –  в  Канадской Арктике (Pyle, Barnes, 2002). 
Учитывая находки этих видов в Казахстане, рас
положенном относительно Канады, согласно 
существующим палеогеографическим постро
ениям, на противоположной половине Земли, 
распространение этих видов достаточно широ
кое. Тем не менее наши знания о  таксономиче
ских составах конодонтовых фаун недостаточны, 
чтобы доказать их присутствие на других кон
тинентах. Известные в  настоящее время место
нахождения этих видов ограничены только па
леобассейнами экваториальных широт (рис. 6). 
В  составе очень хорошо изученных конодон
товых фаун Балтоскандийского палеобассейна, 
который был расположен на относительно высо
ких широтах в начале среднего ордовика (Cocks, 
Torsvik, 2005), они отсутствуют. Это указывает на 
возможную биогеографическую зональность по 

Рис. 6. Палеогеографическая реконструкция для среднего ордовика (по http://www.scotese.com/newpage1.htm, c уточ
нениями (Vandenbroucke et al., 2010, 2013; Толмачева, 2014; Zhen et al., 2015)) и  биогеографическое райониро
вание по конодонтам. 1  – тепловодный пояс открытоморской биогеографической области; 2  – холодноводный 
пояс мелководноморской биогеографической области; 3  – CевероАмериканская биогеографическая провинция; 
4 – Сибирская биогеографическая провинция; 5 – Балтоскандийская биогеографическая провинция; 6 – Австрало
Азиатская биогеографическая провинция; 7  – Казахстанская биогеографическая провинция; 8  – области неясной 
биогеографической характеристики; 9 – местонахождения видов J. jaanussoni, S.? mufushanensis, D. latus и A. longus, 
фиксирующих тепловодный пояс открытоморской биогеографической области. 
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Средний ордовик  
Дарривильский ярус  

465 млн. лет
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климатическим поясам, характерную для пелаги
ческой биоты и  определенную по биогеографи
ческому распространению граптолитов в  конце 
позднего ордовика (Vandenbroucke et al., 2009, 
2013). 

Единственным видом в  найманской свите, 
встречающимся только в  АвстралоАзиатской 
провинции, является P.? nogamii, широко распро
страненный в платформенных блоках Гондваны, 
включая ее как восточную (Южный и Северный 
Китай, Тарим, Австралия, Сибумасу, Малазия), 
так и  западную (Прикордильерская Аргентина) 
части (Zhen, Nicoll, 2009). Широкое распростра
нение этого вида во многих разрезах Казахстана 
(Толмачева, 2014) показывает принадлежность 
этого региона к  АвстралоАзиатской биогео
графической провинции и  его относительную 
географическую близость к  восточной окраине 
Гондваны.

Конодонты найманской свиты включают 
пять эндемичных форм (рис. 5), все из кото
рых, кроме gen. et sp. indet. 1, известны также 
из других разрезов Казахстана (Толмачева, 2014). 
Региональным эндемиком Казахстана, хотя 
и  с  большим ареалом распространения, может 
считаться N. degtyarevi, который был найден на 
Алтае и в Северной Киргизии (Толмачева, 2013). 
Наличие значительного количества эндемичных 
форм характеризует казахстанскую фауну как 
самостоятельную биогеографическую единицу 
районирования и  подтверждает относительную 
удаленность бассейнов Казахстана как от вос
точной окраины Гондваны, так и  от других па
леоконтинентов в  ордовикское время.

ЗАКлЮЧЕНИЕ

В работе представлены первые систематиче
ские данные о  таксономическом составе коно
донтов среднего ордовика из карбонатных пород 
Казахстана. Высокое таксономическое разно
образие комплекса из верхней части известня
ков найманской свиты объясняется смешением 
в  пробе значительного по продолжительности 
стратиграфического интервала от верхней части 
дапинского яруса до середины дарривильского 
яруса. По наиболее молодым конодонтам был 
уточнен возраст найманской свиты, терригенная 
часть которой относительно плохо охарактери
зована фауной. 

В целом состав комплекса конодонтов най
манской свиты Казахстана показывает, что 
распространение конодонтов подчиняется пра
вилам биогеографического районирования пе
лагических фаун, которым следуют и  грапто
литы –  другая пелагическая группа ордовика. 
Открытоморская часть конодонтового комплек
са имеет широкое географическое распростране

ние, возможно, в соответствии с климатически
ми поясами или крупными зонами океанической 
циркуляции. Конодонтовые фауны Казахстана 
в  целом относятся к  АвстралоАзиатской био
географической провинции, охватывающей вос
точную Гондвану. Этот палеогеографический 
вывод подтверждают заключения по бентос
ным группам фауны –  трилобитам и  брахио
подам (Fortey, Cocks, 2003; Nikitin et al., 2003; 
Popov et al., 2009). В  то же время в  Казахстане 
отмечается большое количество регионально 
эндемичных видов, которые позволяют рас
сматривать этот регион как самостоятельную 
биогеографическую единицу районирования 
в  рамках АвстралоАзиатской биогеографиче
ской провинции. Так как последняя включает 
в  себя несколько крупных и  достаточно обосо
бленных в биогеографическом отношении реги
онов (Южный, Северный Китай и  Австралия), 
АвстралоАзиатская провинция может рассма
триваться как биогеографическая единица более 
высокого ранга, чем провинция. 

Экспедиционные работы проведены в  рам-
ках темы гиН раН №  0135-2016-0009, об-
работка материала и  обобщение биогеогра-
фических данных выполнены при финансовой 
поддержке рффи, проекты 15-05-05109 
и  16-05-00530.
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Conodonts from carbonate rocks of the Naiman Formation (Chingiz Ridge, East Kazakhstan) have been 
studied in detail for the first time. The mixed conodont complex is characterized by a high taxonomic 
diversity and includes species of the stratigraphic interval from the upper part of the Dapingian to the 
middle of the Darriwilian of the Middle Ordovician. The conodont assemblage includes oceanic/deepsea 
species of wide geographic distribution, in particular, abundant Periodon macrodentatus and 
P. zgierzensis, which are typical for siliceous deposits of Kazakhstan. For the first time, the occurrence of 
species Scolopodus? mufushanensis, Drepanoistodus latus and Anodontus longus is noted in Kazakhstan. 
This indicates the existence of the biogeographic climatic zones typical for pelagic biota. The species 
Protopanderodus? nogamii indicates that the Kazakhstan conodont fauna belongs to the Australasian 
biogeographic province of the Eastern Gondwana. The conodont assemblage includes a number of 
regionally endemic taxa that characterize the Kazakhstan fauna as an independent biogeographic unit 
and confirm the relative remoteness of water basins of Kazakhstan from the eastern margin of Gondwana 
as well as from other paleocontinents in the Ordovician. 

Keywords: conodonts, Ordovician, Darriwilian Stage, Naiman Formation, East Kazakhstan, biostratigraphy, 
biogeography, biodiversity.
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