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В отложениях верхней части джеромской свиты (долборский горизонт, катийский ярус, верхний ор-
довик) по р. Мойерокан (север Сибирской платформы) установлено 17 видов мшанок, семь из кото-
рых из-за плохой сохранности колоний описаны в открытой номенклатуре. Мшанки принадлежат 
к 10 родам из четырех отрядов: Cystoporata (Constellaria vesiculosa (Modzalevskaya in Modzalevskaya 
et Nekhoroshev) и Lunaferamita? sp.), Trepostomata (Calloporella sp. 1, Calloporella sp. 2, Stigmatella sp., 
S. convestens Astrova in Ivanova et al., Batostoma varians (James), Orbignyella moyerokanensis sp. nov. и 
Leptotrypa sp.), Fenestrata (Parachasmatopora sp.) и Cryptostomata (Phaenopora plebeia Nekhoroshev 
in Modzalevskaya et Nekhoroshev, P. pennata Nekhoroshev, P. erecta Nekhoroshev in Modzalevskaya 
et Nekhoroshev, P. carinata Nekhoroshev, P. viluensis Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 
Phaenoporella sp. и Ph. multipora Nekhoroshev). Роды Lunaferamita, Orbignyella и Parachasmatopora впер-
вые выявлены в ордовике Сибирской платформы, а род Calloporella – в долборском горизонте. Вид 
O. moyerokanensis sp. nov. является эндемичным, тогда как большинство других видов имеют широкое 
географическое распространение. Изученный комплекс мшанок на видовом уровне обнаруживает не-
которую связь с комплексами мшанок п-ва Таймыр, о. Котельный, хр. Сетте-Дабан и Монголии. На 
родовом уровне он близок к комплексам мшанок Лаврентии, Балтики, Аргентинских Прекордиль ер 
и Китая.
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ВВЕДЕНИЕ

Первые описания мшанок из ордовика и силу-
ра Сибири были опубликованы Ю.М. Шейнман-
ном (1927). Однако интенсивно мшанки Сибир-
ской платформы стали изучать только с середины 
XX века. Они были описаны из многих местона-
хождений среднего и верхнего ордовика, а также 
силура Г.Г. Астровой (Астрова, 1951, 1965; Иванова 
и др., 1955), Е.А. Модзалевской и В.П. Нехороше-
вым (Модзалевская, Нехорошев, 1955; Модзалев-
ская, 1961; Нехорошев, 1961), А.М. Ярошинской и 
К.Н. Волковой (Ярошинская, 1978; Волкова, 1982; 
Лопушинская и др., 1983; Волкова, Ярошинская, 
1984).

В настоящей работе впервые охарактеризован 
комплекс мшанок из верхней части джеромской 
свиты (долборский горизонт, катийский ярус, 

верхний ордовик) по р. Мойерокан, правому при-
току р. Мойеро. Некоторые сведения о таксоно-
мическом составе мшанок баксанского (сандбий-
ский и катийский ярусы, верхний ордовик) и дол-
борского горизонтов по рр. Мойеро и Мойерокан 
ранее были приведены Х.С. Розман и др. (1979) по 
определениям, сделанным Г.Г. Астровой. Кроме 
того, мшанки из среднего и верхнего ордовика и 
силура по р. Мойеро описывались Е.А. Модзалев-
ской и В.П. Нехорошевым (Модзалевская, Нехоро-
шев, 1955; Нехорошев, 1961), а данные по их рас-
пространению приведены в работе Е.И. Мягковой 
и др. (1963). 

Цель данной работы – охарактеризовать так-
сономический состав комплекса мшанок верхней 
части джеромской свиты по р. Мойерокан, оце-
нить его стратиграфическую значимость, а также 
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расширить наши знания о палеобиогеографии 
позднеордовикских мшанок.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
РАЙОНА, СТРАТИГРАФИЯ И УСЛОВИЯ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Ордовикские отложения широко распростра-
нены на Сибирской платформе. По характеру эво-
люции осадконакопления здесь выделяются как 
минимум два осадочных бассейна, Иркутский и 
Тунгусский, охватывающие соответственно Иркут-
ский амфитеатр и Тунгусскую синеклизу (рис. 1а). 
Мшанки, описываемые в настоящей статье, собра-
ны в двух обнажениях верхней части джеромской 
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Рис. 1. Схема расположения изученных обнажений ордови-
ка и района исследования. 
(а) – местоположение района исследования; (б) – располо-
жение изученных обнажений: 1 – границы Российской Фе-
дерации; 2 – границы Сибирской платформы; 3 – условные 
границы Тунгусского и Иркутского осадочных бассейнов; 
4 – местоположение района исследования; 5 – изученные 
обнажения (обн. 101А, 67°22´10˝ с.ш., 104°05´21˝ в.д.).

Рис. 2. Строение разреза верхней части джеромской свиты 
(долборский горизонт, катийский ярус верхнего ордовика) 
в изученных обнажениях по р. Мойерокан. 
1 – зеленовато-серый алевролит; 2 – вишнево-красный 
алевролит; 3 – биокластический известняк (пакстоун); 4 – 
темно-серый толстоплитчатый известняк (мадстоун и/или 
вакстоун); 5 – желтовато-серый, ламинарно-слоистый доло-
мит; 6 – конусообразные и/или бульбообразные скопления 
детрита в толще зеленовато-серого алевролита; 7 – интервал 
разреза, из которого были отобраны мшанки в обн. 101Б.
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свиты в приустьевой части р. Мойерокан, впадаю-
щей в р. Мойеро (рис. 1б). Общий разрез вскрытых 
в этих обнажениях отложений приведен на рис. 2. 
Разрез ордовика по р. Мойеро располагается на се-
веро-востоке Тунгусского бассейна (рис. 1а). Этот 
разрез является одним из лучших и наиболее пол-
ных опорных разрезов ордовика на Сибирской 
платформе. Его систематическое изучение нача-
лось в начале 1950-х годов и продолжается по сей 
день (Никифорова, 1955; Мягкова и др., 1963, 1977; 
Dronov et al., 2014, 2021; Покровский и др., 2018).

Ордовикские отложения по р. Мойеро, вклю-
чая те, что выходят в обнажениях по ее притоку р. 
Мойерокан, относятся к Мойеронской структур-
но-фациальной зоне (Каныгин и др., 2007; Kanygin 
et al., 2010a). Верхнеордовикские отложения пред-
ставлены здесь джеромской свитой, охватывающей 
чертовской, баксанский и долборский горизонты 
(Каныгин и др., 2017). Несмотря на то, что Сибир-
ский палеоконтинент располагался в течение всего 
ордовика в низких, приэкваториальных, широтах 
(Cocks, Torsvik, 2007; Павлов и др., 2021), верхне-
ордовикские отложения Тунгусского эпиконти-
нентального бассейна (мангазейская, долборская, 
джеромская свиты и их аналоги) сложены серией 
холодноводных карбонатов (Kanygin et al., 2010b; 
Дронов, Зайцев, 2011; Dronov, 2013). Именно в 
этих отложениях содержатся многочисленные раз-
нообразные мшанки и моллюски, образуя харак-
терную для карбонатов умеренного климата бри-
омоловую (bryomol) или мшанково-моллюсковую 
ассоциацию (James, 1997; Дронов, 2001; Pedley, 
Carannante, 2006). 

Следует отметить, что аналогичная ситуация 
была зафиксирована и на Северо-Американской 
платформе, которая также находилась в течение 
всего ордовика в приэкваториальном поясе. Точно 
так же для нее в раннем и среднем ордовике харак-
терно тепловодное карбонатное осадконакопление, 
которое в позднем ордовике сменяется холодново-
дным (Brookfield, 1988; Holland, Patzkowsky, 1996). 
В обоих случаях это объясняется апвеллингом, ко-
торый возник при мощной трансгрессии после 
крупной регрессии и тектонической перестройки, 
связанной с началом таконской орогении (Holland, 
Patzkowsky, 1996; Ettensohn, 2010). Такие же про-
цессы, обусловленные каледонской (таконской) 
орогенией, отмечены и на Сибирской платформе 
(Дронов, 2009, 2012, 2020). 

Разрез верхней части джеромской свиты (дол-
борский горизонт, катийский ярус верхнего ордо-
вика; Каныгин и др., 2017) в обнажениях №№ 101А 
и 101Б по р. Мойерокан (рис. 1б) состоит из слоев 
биокластических известняков мощностью от 1.5–
3.0 до 5.0–12.0 см, которые чередуются со слоями 
зеленовато-серых или вишнево-красных алевро-
литов (рис. 2). Слои биокластических известня-
ков представляют собой штормовые отложения 

(темпеститы), а слои алевролитов – фоновый оса-
док. И те и другие сформировались в дистальной 
части холодноводного рампа на глубинах между 
областью воздействия обычных и штормовых волн 
(Dronov, 2013, 2017). 

Основная часть описываемых мшанок была со-
брана с верхних поверхностей напластования слоев 
биокластических известняков в обнажении № 101Б 
(рис. 1б). Это обнажение расположено в 1.5 км 
выше по реке от основного обнажения №  101А, 
фигурирующего в монографии Е.И. Мягковой, 
Х.Э. Нестора и Р.Э. Эйнасто (Мягкова и др., 1977) 
(рис. 2). В обнажении № 101А более полно пред-
ставлен разрез верхней части джеромской свиты, 
однако оно сильно закрыто осыпями. В обнажении 
№ 101Б выходит лишь небольшой фрагмент этого 
разреза вдоль границы нижней, преимуществен-
но зеленоцветной, и средней, преимущественно 
красноцветной, его частей (рис. 2). Этот фрагмент, 
собранный в крутую антиклинальную складку, ос-
ложненную разломом, расположен у самого уреза 
вод реки. Поэтому поверхности пластов биокла-
стических известняков с многочисленными мшан-
ками и остатками других ископаемых организмов 
хорошо промыты дождями и рекой и легко доступ-
ны для сбора и изучения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изученная коллекция мшанок № 5846 хранит-
ся в Лаборатории высших беспозвоночных Пале-
онтологического института им. А.А. Борисяка РАН 
(ПИН РАН), Москва, и была собрана коллективом 
Геологического института РАН, Москва.

Мшанки были обнаружены на поверхности 
пяти плиток биокластического известняка. Одна-
ко изученные плитки не одинаковы по количеству 
колоний, присутствующих на их поверхности, а 
также по выявленному таксономическому составу 
мшанок.

Наряду с исследованием колоний в ориенти-
рованных тонких срезах (шлифах) применялись 
сканирующая электронная микроскопия и рент-
геновская компьютерная микротомография. Изу-
чение палеозойских мшанок обычно проводится в 
шлифах, поскольку в основу их систематики поло-
жены представления о внутриколониальных струк-
турах. Однако данные о внешних морфологических 
признаках мшанок, полученные на сканирующем 
электронном микроскопе, также важны для их бо-
лее точного определения. Микротомография в по-
следние годы широко используется для выявления 
внутренних и внешних структур как ископаемых, 
так и современных мшанок (см. обзор литературы 
в: Key, Wyse Jackson, 2022). С помощью микрото-
мографии были получены новые данные для неко-
торых ордовикских мшанок (Fedorov et al., 2017; 
Fedorov, Koromyslova, 2019; Koromyslova, Fedorov, 
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2021; Коромыслова и др., 2021). В связи с этим 
мы посчитали целесообразным использовать этот 
метод для изучения очень мелких и тонких коло-
ний мшанок из верхней части джеромской свиты 
по р. Мойерокан. Удовлетворительные результа-
ты были получены для трех образцов, определен-
ных как Calloporella sp. 2, Leptotrypa sp. и P. erecta 
Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 1955. 
Для первых двух мшанок с помощью микротомо-
графии было выявлено их внутреннее строение, а 
для последней – уточнена ее внешняя морфология.

Исследование колоний мшанок на сканиру-
ющих электронных микроскопах (СЭМ) Tescan 
Vega 2 и Tescan Vega 3 и на рентгеновском компью-
терном микротомографе NEOSCAN-80, а также 
изготовление шлифов и изучение их на стереоско-
пическом микроскопе (СМ) Leica M165C прово-
дились в ПИН РАН. Образцы на СЭМ изучались 
с покрытием (сплав золота и палладия) и без по-
крытия, с использованием детектора обратно-рас-
сеянных электронов (BSE), работающего в низ-
ком вакууме (10 Па) при напряжении 20 или 30 кВ. 
Рентгеновская компьютерная микротомография 
(РКМ) образцов проводилась без фильтра при 
50 кВ и 80 мкА; образцы поворачивали на 180° с 
шагом 0.2°; экспозиция составляла 79 мс/кадр; раз-
решение пикселей варьировалось от 1.0 до 1.2 мкм.

Замеры элементов колоний мшанок сделаны с 
изображений, полученных на СЭМ и СМ, а так-
же в результате обработки микротомографических 
данных в программе CTVox. Приведенные размеры 
в тексте даны в мкм в следующей последователь-
ности: наблюдаемый диапазон, затем (в скобках) 
среднее арифметическое ± стандартное отклоне-
ние, количество образцов (N) и общее количество 
измерений (n). 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
КОМПЛЕКСА

Изученные мшанки из долборского горизон-
та по р. Мойерокан принадлежат к 10 родам из 
4  отрядов: Cystoporata, Trepostomata, Fenestrata 
и Cryptostomata. До видового уровня были иден-
тифицированы 10 образцов, тогда как остальные 
таксоны из-за плохой сохранности колоний опре-
делены в открытой номенклатуре. Ниже даны 
пояснения к таксономической идентификации 
изученных мшанок и приведены сведения об их 
распространении.

Мшанки отряда Cystoporata представлены ро-
дами Constellaria Dana, 1846 и, предположительно, 
Lunaferamita Utgaard, 1981 (подотряд Fistuliporina 
Astrova, 1964, семейство Constellariidae Ulrich, 
1896). К первому роду относится вид C. vesiculosa 
(Modzalevskaya in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 
1955), ко второму – Lunaferamita? sp. Первоначаль-
но вид C. vesiculosa рассматривался в составе рода 

Stellipora Hall, 1847. Однако в настоящее время 
этот род, несмотря на возражения Астровой (1965), 
считается младшим синонимом рода Constellaria 
(Ross, 1963; Utgaard, 1981; Горюнова, 1996).

Constellaria vesiculosa (табл. I, фиг. 1–7; экз. 
ПИН, №№ 5846/1, 5846/2; размеры элементов 
колонии взяты с изображений шлифов). Для это-
го вида характерны инкрустирующие колонии, на 
поверхности которых развиты звездчатые пятна – 
монтикулы. Пониженные участки монтикул, а 
именно центральная часть и расходящиеся от нее 
9–10 лучей, сложены пузырчатой тканью (табл. I, 
фиг. 3, 5). Между ними расположены возвышаю-
щиеся радиальные ряды, состоящие из 2–3 рядов 
автозооециев. Апертуры автозооециев округлые 
или овальные, размером 130–140 мкм (132 ± 5 мкм; 
N = 1, n = 8); на 1 мм вдоль каждого радиально-
го ряда приходится 4 апертуры. Пузыри полиго-
нальные в тангенциальном сечении, размером 
70–90 мкм, могут располагаться и между автозоое-
циями (табл. I, фиг. 6). Диафрагмы в автозооециях 
присутствуют. Наличие акантостилей неясно.

По ранее опубликованным данным, вид 
C. vesiculosa имеет следующее распространение: 
средний ордовик о-ва Вайгач (Астрова, 1965); 
средний–верхний ордовик Сибирской платформы 
(Модзалевская, Нехорошев, 1955; Астрова, 1965; 
Розман и др., 1979; Волкова, 1982; Волкова, Яро-
шинская, 1984): чертовской горизонт по р. Мой-
еро, баксанский горизонт по р. Кулюмбе, долбор-
ский горизонт по рр. Подкаменная Тунгуска, Чун-
ка, Рыбокупчая; верхний ордовик Горного Алтая 
и Горной Шории (Ярошинская, 1960); верхний 
ордовик Польши (Kiepura, 1962); верхний ордовик 
провинции Цзянси, Китай (Hu, 1986).

Lunaferamita? sp. (табл. I, фиг. 8–12; экз. ПИН, 
№ 5846/3; размеры элементов колонии взяты с 
изображений шлифов). К этому виду отнесена 
одна колония, инкрустирующая раковину брахио-
поды. Звездчатые монтикулы на поверхности ко-
лонии нечеткие. Апертуры автозооециев непра-
вильной формы или округло-овальные, размером 
190–220 мкм (205 ± 11 мкм; N = 1, n = 12); на 1 мм 
в разных направлениях приходится 4–6 апертур; в 
апертурах наблюдаются структуры, подобные луна-
риям (табл. I, фиг. 10). Пузырчатая ткань располо-
жена между автозооециями или образует скопле-
ния. Пузыри полигональные в тангенциальном се-
чении, размером 70–150 мкм (108 ± 22 мкм; N = 1, 
n = 12). Присутствие акантостилей неясно.

По неопределенной форме монтикул и разме-
ру апертур автозооециев Lunaferamita? sp. имеет 
сходство с видом Stellipora complicata Astrova, 1965, 
описанным из верхнего ордовика (долборский го-
ризонт) по р. Подкаменная Тунгуска на Сибир-
ской платформе (Астрова, 1965). Однако изучен-
ная колония предположительно отнесена к роду 
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Lunaferamita, так как в апертурах автозооециев на-
блюдаются структуры, подобные лунариям.

Мшанки отряда Trepostomata представле-
ны подотрядами Halloporina Astrova, 1965 и 
Amplexoporina Astrova, 1965. Первый подотряд 
включает роды: Calloporella Ulrich, 1883 с ви-
дами Calloporella sp. 1 и Calloporella sp. 2 (се-
мейство Halloporidae Bassler, 1911), Stigmatella 
Ulrich et Bassler, 1904 с видами Stigmatella sp. и 
S. convestens Astrova in Ivanova et al., 1955 (семей-
ство Heterotrypidae Ulrich, 1890) и Batostoma Ulrich, 
1882 с видом B. varians (James, 1878) (семейство 
Trematoporidae Miller, 1889). Второй подотряд 
представлен родами Orbignyella Ulrich et Bassler, 
1904 с видом O. moyerokanensis sp. nov. и Leptotrypa 
Ulrich, 1883 с видом Leptotrypa sp. (оба рода из се-
мейства Atactotoechidae Duncan, 1939). 

Calloporella sp. 1 (табл. II, фиг. 1–4; экз. ПИН, 
№ 5846/4; размеры структур взяты с изображений 
поверхности колонии). К этому виду отнесен фраг-
мент маленькой пластинчатой колонии. Апертуры 
автозооециев округлые или овальные, размером 
170–330 мкм (247 ± 43 мкм; N = 1, n = 16); на 2 мм 
приходится 7–9 апертур. Диафрагмы в автозоое-
циях расположены неравномерно. Мезозооеции 
многочисленные, не полностью отделяют аперту-
ры автозооециев друг от друга. Апертуры мезозоо-
ециев округло-треугольные, размером 50–110 мкм 
(73 ± 22 мкм; N = 1, n = 9). Диафрагмы в мезозоо-
ециях обильные. Близ поверхности колонии в 
стенках зооециев наблюдаются утолщения, напо-
минающие акантостили (табл. II, фиг. 2, 4).

Calloporella sp. 2 (табл. II, фиг. 5–10; экз. ПИН, 
№ 5846/5; размеры структур взяты с изображе-
ний поверхности колонии). К этому виду отне-
сена крупная пластинчатая колония. Апертуры 
автозооециев округлые или овальные, размером 
150–280 мкм (199 ± 30 мкм; N = 1, n = 24); на 2 мм 
приходится 7 апертур. Присутствие диафрагм в ав-
тозооециях неясно. Мезозооеции многочисленные, 
почти полностью окружают автозооеции. Аперту-
ры мезозооециев округлые, размером 60–100 мкм 
(75 ± 13 мкм; N = 1, n = 12). Диафрагмы в мезозоо-
ециях редкие. Присутствие акантостилей неясно. 
Мшанка Calloporella sp. 2 изучена только с внеш-
ней поверхности, поскольку колония очень тон-
кая, что не позволило отделить ее от плитки из-
вестняка для изготовления шлифов. Один очень 
мелкий обломок (размером около 2 мм) был изу-
чен с помощью РКМ (табл. II, фиг. 8–10). Однако 

достоверно установить внутреннее строение коло-
нии не удалось.

Из ордовика Сибирской платформы ранее 
был описан только один вид рода Calloporella – 
C. lamellaris (Modzalevskaya in Modzalevskaya et 
Nekhoroshev, 1955), происходящий из криволуц-
кого горизонта (соответствует муктэйскому, вол-
гинскому и киренско-кудринскому горизонтам 
дарривильского яруса среднего ордовика; Каныгин 
и др., 2017) по рр. Лена, Мойеро и Нюя (Модзалев-
ская, Нехорошев, 1955; Астрова, 1965, 1978). Вид 
Calloporella sp. 1 отличается от Calloporella sp. 2 бо-
лее крупными апертурами автозооециев. По внеш-
ней морфологии колонии и размерам зооециев к 
виду C. lamellaris наиболее близок Calloporella sp. 2, 
а по внутренней морфологии – Calloporella sp. 1. 

Stigmatella convestens (табл. III, фиг. 1–5; экз. 
ПИН, № 5846/6). К этому виду отнесена крупная 
пластинчатая колония диаметром примерно 30 мм 
и толщиной 5 мм. Макулы, представляющие со-
бой скопление крупных автозооециев, размером 
2.5 на 2.5 мм, не выступают над поверхностью 
колонии. Апертуры автозооециев округло-мно-
гоугольные; в макулах размером 510–570  мкм 
(548 ± 20 мкм; N = 1, n = 6), между макулами раз-
мером 330–480 мкм (394 ± 42 мкм; N = 1, n = 18) 
(размеры взяты с изображений поверхности коло-
нии). На 2 мм пространства в макулах приходится 
3–4 апертуры, между макулами – 5 апертур. Диа-
фрагмы частые, в основном прямые, расстояние 
между ними 160–450 мкм (302 ± 73 мкм; N = 1, 
n = 18). Мезозооеции не полностью отделяют апер-
туры автозооециев друг от друга, в продольных сре-
зах четковидные. Апертуры мезозооециев четырех-
угольные, размером 60–110 мкм (95 ± 21 мкм; 
N = 1, n = 6) (размеры взяты с изображений шли-
фов). Диафрагмы очень частые, прямые, расстоя-
ние между ними 60–80 мкм. Присутствие аканто-
стилей неясно.

Данный вид был описан Астровой по един-
ственному экземпляру, происходящему из дол-
борского горизонта по р. Подкаменная Тунгус-
ка (Иванова и др., 1955; Астрова, 1965). Вид S. 
convestens также известен из верхнего ордовика 
Юго-Западной Тувы (верхнекаргинская подсви-
та) (Модзалевская, 1977) и Юго-Западного Алтая 
(верхнекабинская подсвита) (Авров, Модзалев-
ская, 1982). Изу ченный нами экземпляр отличает-
ся от образца, описанного Астровой, присутствием 
макул, более крупными апертурами автозооециев 

Таблица I. Мшанки отряда Cystoporata (подотряд Fistuliporina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 2–5, 8–10) 
и шлифы (фиг. 6, 7, 11, 12). 
1 – плитка биокластического известняка с изученными мшанками, звездочкой обозначены две колонии Orbignyella moy-
erokanensis sp. nov., стрелками – Constellaria vesiculosa (Modzalevskaya in Modzalevskaya et Nekhoroshev); 2–7 – C. vesiculosa: 
2, 3 – экз. ПИН, № 5846/1, 4–7 – экз. ПИН, № 5846/2; 8–12 – Lunaferamita? sp., экз. ПИН, № 5846/3. Длина масштабной 
линейки 1 см для фиг. 1; 1 мм для фиг. 2, 4, 5, 8, 9; 500 мкм для фиг. 3, 6, 7, 11, 12; 200 мкм для фиг. 10.
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Таблица II. Мшанки отряда Trepostomata (подотряд Halloporina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1, 2, 6, 
7), шлифы (фиг. 3–5) и РКМ (фиг. 8–10). 
1–4 – Calloporella sp. 1, экз. ПИН, № 5846/4; 5–10 – Calloporella sp. 2, экз. ПИН, № 5846/5. Длина масштабной линейки 
2 мм для фиг. 6; 500 мкм для фиг. 1, 3, 7; 250 мкм для фиг. 4, 5; 200 мкм для фиг. 2; 50 мкм для фиг. 8–10.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 32 № 5 2024

 МШАНКИ ИЗ РАЗРЕЗА ДЖЕРОМСКОЙ СВИТЫ КАТИЙСКОГО ЯРУСА   59

в пространстве между макулами (330–480 мкм 
против 280–460 мкм) и неравномерно развиты-
ми диафрагмами в автозооециях. У тувинских об-
разцов более ясно выражены акантостили. Вид 
S. convestens также имеет большое сходство с ви-
дом Diplotrypa sincera Astrova, 1965, описанным из 
среднего ордовика о-ва Вайгач (Астрова, 1965), что, 
очевидно, требует дополнительного исследования 
представителей этих видов. 

Stigmatella sp. (табл. III, фиг. 6–8; экз. ПИН, 
№  846/7; размеры элементов колонии взяты с 
изображений шлифов). К этому виду отнесена 
уплощенная ветвистая колония. Зрелая зона уз-
кая, незрелая – широкая. Апертуры автозооециев 
округлые или петалоидные, размером 220–370 мкм 
(298 ± 48 мкм; N = 1, n = 12). На 2 мм пространства 
приходится 5–6 апертур. Диафрагмы в автозооеци-
ях редкие. Мезозооеции многочисленные, почти 
полностью окружают автозооеции. Апертуры ме-
зозооециев округлые, размером 80–100 мкм. Диа-
фрагмы в мезозооециях частые, развиты в пределах 
зрелой зоны. Присутствие акантостилей неясно.

Изученная колония близка к виду Stigmatella 
tungusensis Astrova in Ivanova et al., 1955, к экзем-
плярам, выделенным Астровой (Иванова и др., 
1955) в группу “г”. Однако данный вид ранее был 
описан только из криволуцкого надгоризонта по 
рр. Подкаменная Тунгуска и Кулюмбе (Иванова и 
др., 1955; Волкова, 1982). Кроме того, Stigmatella 
sp. отличается от S. tungusensis (группа “г”) более 
крупными апертурами автозооециев (на 2 мм при-
ходится 5–6 апертур вместо 7–8).

Batostoma varians (табл. III, фиг. 9–11; экз. 
ПИН, № 5846/8; размеры элементов колонии взя-
ты с изображений шлифов). Для этого вида харак-
терны крупные ветвистые колонии, разделенные 
на эндо- и экзозоны. Экзозона достаточно широ-
кая. Апертуры автозооециев округлые или оваль-
ные, размером 250–460 мкм (360 ± 60 мкм; N = 1, 
n = 12). В эндозоне диафрагмы в автозооециях рас-
положены неравномерно, расстояние между ними 
760–900 мкм; в экзозоне их количество увеличи-
вается, расстояние между ними 150–380 мкм. Ме-
зозооеции редкие, четковидные в продольном се-
чении. Диафрагмы в мезозооециях обильные, рас-
стояние между ними около 100 мкм. Акантостили 
мелкие, многочисленные, развиты вблизи поверх-
ности колонии.

По ранее опубликованным данным, вид 
В.  varians имеет следующее распространение: 
средний–верхний ордовик Сибирской платфор-
мы (Иванова и др., 1955; Астрова, 1978; Ярошин-
ская, 1978; Розман и др., 1979; Волкова, 1982; Вол-
кова, Ярошинская, 1984): баксанский горизонт по 
р. Кулюмбе, мангазейский и долборский горизон-
ты по рр. Подкаменная Тунгуска и Большая Ни-
рунда, кетский горизонт, нирудинский подгори-
зонт по р. Большая Нирунда; средний ордовик: 

нижнекаргинская подсвита Юго-Западной Тувы 
(Модзалевская, 1977); верхний ордовик: кулонская 
свита хр. Сетте-Дабан (Модзалевская, 1970), тол-
мачевский горизонт Таймыра (Нехорошева, 1965, 
1966б, 2018), малодиринг-айанская свита о.  Ко-
тельный (Нехорошева, 2018), ричмонд Северной 
Америки (Cumings, Calloway, 1912).

Orbignyella moyerokanensis sp. nov. (табл. IV, фиг. 
1–12; экз. ПИН, №№ 5846/9, 5846/10). Представи-
тели рода Orbignyella впервые встречены в ордови-
ке Сибирской платформы. Описание нового вида 
приводится ниже.

Leptotrypa sp. (табл. V, фиг. 1–5; экз. ПИН, 
№ 5846/11; все размеры структур взяты с изображе-
ний поверхности колонии). К этому виду отнесен 
фрагмент длиной 1 мм и шириной 1.4 мм одной 
маленькой пластинчатой колонии. Апертуры ав-
тозооециев округло-многоугольные или петалоид-
ные, диаметром 170–270 мкм (226 ± 30 мкм; N = 1, 
n = 16). Диафрагмы в автозооециях присутствуют. 
Эксилязооеции редкие, размером 110–130  мкм. 
Акантостили крупные, диаметром 30–40 мкм, по 
3–5 возле каждой апертуры, иногда внедряются в 
полость апертур.

Из ордовика Сибирской платформы ранее 
был описан только один вид рода Leptotrypa  – 
L.  jadrenkinae Jaroshinskaya in Volkova et 
Jaroshinskaya, 1984, происходящий из долборского 
горизонта по р. Нижняя Чунку (Волкова, Ярошин-
ская, 1984). Мшанка Leptotrypa sp. имеет сходное 
с L. jadrenkinae внешнее строение колонии. Одна-
ко Leptotrypa sp. отличается от L. jadrenkinae бо-
лее мелкими апертурами автозооециев (170–270 
против 230–350 мкм) и присутствием диафрагм в 
автозооециях.

Мшанки отряда Fenestrata представлены ро-
дом Parachasmatopora Morozova et Lavrentjeva, 
1981 с видом Parachasmatopora sp. (семейство 
Chasmatoporidae Schulga-Nesterenko, 1955, подот-
ряд Phylloporinina Lavrentjeva, 1979). Этот род от-
личается от наиболее близкого рода Chasmatopora 
Eichwald, 1890 наличием 2–3 рядов автозооециев 
на ветвях вместо 4 рядов у Chasmatopora.

Parachasmatopora sp. (табл. V, фиг. 6–14; экз. 
ПИН, №№ 5846/12, 5846/13, 5846/14; все разме-
ры структур взяты с изображений поверхности 
колоний). К этому виду отнесены сетчатые коло-
нии с волнисто-изогнутыми, анастомозирующими 
прутьями. Автозооеции на прутьях располагаются 
в 2–3 ряда, реже в 4 (табл. V, фиг. 9–11). Аперту-
ры автозооециев округлые или овальные, по наи-
большему диаметру 100–140 мкм (114 ± 12 мкм; 
N = 3, n = 24). На 2 мм вдоль прута насчитывается 
8–9 апертур. Стенки зооециев пронизаны капил-
лярами (табл. V, фиг. 14). Поверхность оборотной 
стороны колонии продольно-струйчатая, с мно-
гочисленными микростилями (табл. V, фиг. 12) , 



 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 32 № 5 2024

60 КОРОМЫСЛОВА, ДРОНОВ

Таблица III. Мшанки отряда Trepostomata (подотряд Halloporina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1, 2) и 
шлифы (фиг. 3–11). 
1–5 – Stigmatella convestens Astrova in Ivanova et al., экз. ПИН, № 5846/6; 6–8 – Stigmatella sp., экз. ПИН, № 5846/7; 9–11 – 
Batostoma varians (James), экз. ПИН, № 5846/8. Длина масштабной линейки 1 мм для фиг. 1, 6, 9; 750 для фиг. 4; 500 мкм 
для фиг. 2, 5, 7, 10; 250 мкм для фиг. 3, 8, 11.
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Таблица IV. Мшанки отряда Trepostomata (подотряд Amplexoporina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1, 2, 
6, 11) и шлифы (фиг. 3–5, 7–10, 12). 
1–12 – Orbignyella moyerokanensis sp. nov.: 1–5 – голотип ПИН, № 5846/9; 6–12 – паратип ПИН, № 5846/10. Длина мас-
штабной линейки 2 мм для фиг. 6, 7; 1 мм для фиг. 1, 4; 750 мкм для фиг. 9; 500 мкм для фиг. 2, 3, 10, 11; 250 мкм для фиг. 
5, 8, 12.
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Таблица V. Мшанки отрядов Trepostomata (подотряд Amplexoporina) (фиг. 1–5) и Fenestrata (подотряд Phylloporinina) (фиг. 
6–14) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1–3, 6–12, 14) и РКМ (фиг. 4, 5, 13). 
1–5 – Leptotrypa sp., экз. ПИН, № 5846/11; 6–14 – Parachasmatopora sp.: 6, 7 – экз. ПИН, № 5846/13, 8–13 – экз. ПИН, 
№ 5846/12, 14 – экз. ПИН, № 5846/14. Длина масштабной линейки 2 мм для фиг. 6, 8; 1 мм для фиг. 12; 500 мкм для фиг. 7, 
9–11; 200 мкм для фиг. 1, 14; 100 мкм для фиг. 4, 5; 50 мкм для фиг. 13; 20 мкм для фиг. 2, 3.
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предположительно, капиллярами, расположенны-
ми на границе зооециев (табл. V, фиг. 13).

Parachasmatopora sp. по размеру апертур наи-
более близок к P. maennili Morozova et Lavrentjeva, 
1981 (100–140 против 100–120 мкм у P. maennili) 
(Морозова, Лаврентьева, 1981; Лаврентьева, 1985). 
Однако для Parachasmatopora sp. изучена только 
внешняя морфология, так как колонии этого вида 
очень тонкие и хрупкие, что не позволило отде-
лить их от плитки известняка для изготовления 
шлифов. Один очень мелкий обломок (размером 
около 1 мм) был изучен с помощью РКМ. Тем не 
менее это не позволило выявить внутреннее стро-
ение автозооециев, так как их внутренние полости 
оказались заполнены микритом.

Представители рода Parachasmatopora впер-
вые установлены в ордовике Сибирской плат-
формы. Ранее из долборского горизонта из от-
ряда Fenestrata были описаны мшанки рода 
Chasmatopora: C. cf. moyeroensis Nekhoroshev, 1955 
с р. Мойеро и C. pusilla Astrova, 1965 с р. Подка-
менная Тунгуска. Однако оба этих вида в насто-
ящее время относятся к роду Moorephylloporina 
Bassler, 1952, который входит в состав подотряда 
Fenestellina Astrova et Morozova, 1956 (см. Морозо-
ва, 2001).

Мшанки отряда Cryptostomata представле-
ны многочисленными фрагментами колоний, 
принадлежащих родам Phaenopora Hall, 1851 и 
Phaenoporella Nekhoroshev in Modzalevskaya et 
Nekhoroshev, 1955 (семейство Ptilodictyidae Zittel, 
1880, подотряд Ptilodictyina Astrova et Morozova, 
1956). В составе первого рода выделяют 58 видов, 
а в составе второго – 12 видов (Горюнова, Лав-
рентьева, 1993). Нами изучались только наиболее 
целые колонии, поскольку почти вся систематика 
Phaenopora и Phaenoporella построена на внешних 
морфологических признаках. Для определения ви-
дов этих родов необходимо знать форму колонии, 
а также количество рядов апертур автозооециев 
на их поверхности, которое меняется на разных 
участках колонии. Внутреннее строение мшанок 
Phaenopora и Phaenoporella однотипное и система-
тическое значение отдельных признаков пока не 
установлено.

Изученные мшанки рода Phaenopora пред-
ставлены видами P. plebeia Nekhoroshev in 
Modzalevskaya et Nekhoroshev, 1955, P. pennata 
Nekhoroshev, 1961, P. erecta Nekhoroshev in 
Modzalevskaya et Nekhoroshev, 1955, P. carinata 
Nekhoroshev, 1961 и P. viluensis Nekhoroshev in 
Modzalevskaya et Nekhoroshev, 1955, а мшанки 
рода Phaenoporella – видами Phaenoporella sp. и 
P. multipora Nekhoroshev, 1961. Согласно Астро-
вой (1965), некоторые виды рода Phaenopora долж-
ны входить в состав родов Fimbriapora Astrova, 1965 
и Ensipora Astrova, 1965, но Нехорошевым (1977) 
была доказана необоснованность выделения этих 

родов (также см.: Нехорошева, 1966а; Горюнова, 
Лаврентьева, 1993; Горюнова, 1996).

Phaenopora [= Fimbriapora] plebeia (табл. VI, фиг. 
1–9; экз. ПИН, №№ 5846/15, 5846/16, 5846/17; все 
размеры структур взяты с изображений поверхно-
сти колоний). К этому виду отнесены несколько 
фрагментов тонковетвистых билатеральных коло-
ний, шириной 1.5–2.5 мм. Апертуры автозооециев 
овально-прямоугольные, в краевых рядах длиной 
150–220 мкм (177 ± 21 мкм; N = 3, n = 14) и ши-
риной 90–130 мкм (108 ± 14 мкм; N = 3, n = 14). 
На 2 мм длины колонии приходится 7–8 апертур. 
Апертуры расположены почти в шахматном по-
рядке в 6–11 рядов на поверхности колонии (табл. 
VI, фиг. 1, 8) и разделены широкими гребнями 
шириной около 60–70 мкм. В продольных срезах 
наблюдаются несколько рядов со скошенными 
апертурами автозооециев (табл. VI, фиг. 6). Мета-
зооеции расположены парно возле каждой апер-
туры (табл. VI, фиг. 2, 9). Апертуры метазооециев 
неправильно-округлые, размером по наибольшему 
диаметру 30–60 мкм (46 ± 12 мкм; N = 2, n = 6). 
Бугорки между метазооециями не наблюдались. 
Мезотека почти прямая (табл. VI, фиг. 7). 

У одного из изученных экземпляров нижняя ге-
мисепта длинная, косо направленная вниз, верх-
няя гемисепта длинная, прямая и вертикальная 
(табл. VI, фиг. 3). У другого экземпляра верхняя 
гемисепта короткая, характер нижней гемисепты 
неясен (табл. VI, фиг. 5). Видимое различие между 
морфологией гемисепт в этих двух колониях мо-
жет быть связано с разной их сохранностью. Кро-
ме того, при первом описании вида, а также поз-
же Нехорошевым (см. Модзалевская, Нехорошев, 
1955; Нехорошев, 1961) характер развития гемисепт 
не рассматривался. Однако, согласно Астровой 
(1965, с. 261), у этого вида “верхняя гемисепта в 
виде слабозаметного выступа, нижняя – короткая, 
сильно утолщенная и скошенная”.

По ранее опубликованным данным, вид 
P. plebeia имеет следующее распространение: сред-
ний–верхний ордовик и нижний силур Сибирской 
платформы (Модзалевская, Нехорошев, 1955; Не-
хорошев, 1961; Астрова, 1965; Розман и др., 1979; 
Волкова, 1982; Волкова, Ярошинская, 1984): бак-
санский горизонт по р. Кулюмбе, долборский го-
ризонт по рр. Мойеро и Подкаменная Тунгуска, 
верхняя часть верхнего ордовика по р. Моркока, 
лландоверийский ярус по рр. Вилюй, Марха, Мор-
кока, Олдондо, Мойеро и Подкаменная Тунгуска; 
верхний ордовик: короткинский горизонт Цен-
трального Таймыра (Нехорошева, 1966а, 1966б, 
1997а), кулонская свита хр. Сетте-Дабан (Мод-
залевская, 1970), сайринский комплекс (Sairin 
assemblage) катийского яруса Гоби-Алтайской 
зоны Южной Монголии (Ariunchimeg, 2009), ани-
синская и терютэхская свиты о. Котельный (Нехо-
рошева, 2018).
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Таблица VI. Мшанки отряда Cryptostomata (подотряд Ptilodictyina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 1, 2, 4, 
8–10, 13), шлифы (фиг. 3, 5–7, 11, 12, 15, 16) и РКМ (фиг. 14). 
1–9 – Phaenopora plebeia Nekhoroshev: 1–3 – экз. ПИН, № 5846/15, 4–7 – экз. ПИН, № 5846/16, 8, 9 – экз. ПИН, 
№ 5846/17; 10–12 – P. pennata Nekhoroshev, экз. ПИН, № 5846/18; 13–16 – P. erecta Nekhoroshev, экз. ПИН, № 5846/19. 
Обозначения: вг – верхняя гемисепта, нг – нижняя гемисепта. Длина масштабной линейки 2 мм для фиг. 4; 1 мм для фиг. 
10, 13; 500 мкм для фиг. 1, 6, 8, 11, 16; 250 мкм для фиг. 3, 5, 7, 12; 100 мкм для фиг. 2, 14, 15; 50 мкм для фиг. 9.
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Phaenopora [= Ensipora] pennata (табл. VI, фиг. 
10–12; экз. ПИН, № 5846/18; все размеры струк-
тур взяты с изображений поверхности колонии). 
К этому виду отнесен один фрагмент прямой, пред-
положительно неветвящейся лентовидной билате-
ральной колонии шириной около 3.0 мм. Апертуры 
автозооециев овально-прямоугольные: в краевых 
рядах длиной 230–280 мкм (244 ± 22 мкм; N = 1, 
n = 5) и шириной 90–120 мкм (114 ± 15 мкм; N = 1, 
n = 5), в срединных рядах длиной 170–210 мкм 
(190 ± 14 мкм; N = 1, n = 6) и шириной 80–110 мкм 
(95 ± 14 мкм; N = 1, n = 6). На 2 мм длины колонии 
приходится 7.5 апертур (в центре) и 6 (по краям). 
Апертуры расположены почти в шахматном поряд-
ке в 14–16 рядов (табл. VI, фиг. 10), разделенных 
узкими гребнями, на поверхности колонии. В про-
дольных срезах наблюдаются до четырех краевых 
перистых рядов со скошенными апертурами авто-
зооециев. Метазооеции расположены парно возле 
каждой апертуры. Бугорки между метазооециями 
не наблюдались. Нижняя и верхняя гемисепты 
прямые и короткие. Характер мезотеки неизвестен.

Вид P. pennata впервые обнаружен в ордо-
вике Сибирской платформы. По ранее опубли-
кованным данным, P. pennata имеет следующее 
распространение: верхний ордовик, кулонская 
свита хр. Сетте-Дабан (Модзалевская, 1970), сай-
ринский комплекс (Sairin assemblage) катийского 
яруса Гоби-Алтайской зоны Южной Монголии 
(Ariunchimeg, 2009); нижний силур, лландоверий-
ский ярус Сибирской платформы по рр. Вилюй, 
Марха, Маймечи и Подкаменная Тунгуска (Нехо-
рошев, 1961; Астрова, 1965) и Центрального Тай-
мыра (Нехорошева, 1997б).

Phaenopora [= Ensipora] erecta (табл. VI, фиг. 
13–16; экз. ПИН, № 5846/19; все размеры струк-
тур взяты с изображений поверхности колонии). К 
этому виду отнесен один фрагмент прямой ленто-
видной неветвящейся билатеральной колонии ши-
риной около 2.0 мм. Апертуры автозооециев оваль-
но-прямоугольные: в краевых рядах длиной 240–
310 мкм (278 ± 24 мкм; N = 1, n = 8) и шириной 
100–120 мкм (111 ± 7 мкм; N = 1, n = 8), в средин-
ных рядах длиной 190–210 мкм (202 ± 8 мкм; N = 1, 
n = 12) и шириной 90–110 мкм (100 ± 5 мкм; N = 1, 
n = 12). На 2 мм длины колонии приходится 7.5 
апертур в центре и 6–7 по краям. Апертуры распо-
ложены почти в шахматном порядке в 11–12 рядов, 
разделенных гребнями шириной около 20 мкм, на 
поверхности колонии. Перистые ряды отсутству-
ют; однако в двух краевых рядах апертуры крупные 
и скошенные. Метазооеции расположены парно 
возле каждой апертуры (табл. VI, фиг. 13). Аперту-
ры метазооециев неправильно-округлые, размером 
по наибольшему диаметру 20–35 мкм (30 ± 6 мкм; 
N = 1, n = 10). Между метазооециями расположе-
ны бугорки (табл. VI, фиг. 14). Нижняя гемисепта 
длинная, почти горизонтальная, изогнутая кверху 

(табл. VI, фиг. 15). Характер верхней гемисепты 
неясен, но, согласно Астровой (1965), она должна 
быть длинной и направленной вверх.

По ранее опубликованным данным, вид 
P. erecta имеет следующее распространение: сред-
ний и верхний ордовик Сибирской платформы 
(Астрова, 1965): мангазейский надгоризонт (соот-
ветствует чертовскому и баксанскому горизонтам) 
и долборский ярус по р. Подкаменная Тунгуска; 
верхний ордовик: кулонская свита хр. Сетте-Да-
бан (Модзалевская, 1970), сайринский комплекс 
(Sairin assemblage) катийского яруса Гоби-Алтай-
ской зоны Южной Монголии (Ariunchimeg, 2009), 
короткинский горизонт Центрального Таймыра 
(Нехорошева, 1997а); анисинская и терютэхская 
свиты о. Котельный (Нехорошева, 2018); нижний 
силур: лландоверийский ярус по рр. Вилюй, Мар-
ха и Мойеро на Сибирской платформе (Модза-
левская, Нехорошев, 1955; Нехорошев, 1961), ху-
цинбулакские слои Северо-Западной Монголии, 
даштыгойский горизонт Центральной Тувы (Не-
хорошева, 2018).

Phaenopora [= Ensipora] carinata (табл. VII, фиг. 
1–8; экз. ПИН, №№ 5846/20, 5846/21; все разме-
ры структур взяты с изображений поверхности ко-
лонии). Для этого вида характерны прямые лен-
товидные неветвящиеся билатеральные колонии 
шириной до 2.5 мм. Апертуры автозооециев оваль-
но-прямоугольные: в краевых рядах длиной 190–
240 мкм (203 ± 14 мкм; N = 1, n = 12) и шириной 
80–120 мкм (99 ± 14 мкм; N = 1, n = 12), в сре-
динных рядах длиной 140–170 мкм (158 ± 11 мкм; 
N = 1, n = 12) и шириной 60–85 мкм (71 ± 8 мкм; 
N = 1, n = 12). На 2 мм длины колонии приходит-
ся 10 апертур в центре и 7–8 по краям. Апертуры 
расположены почти в шахматном порядке в 10–11 
прямых рядов, разделенных широкими гребнями 
шириной около 80 мкм (табл. VII, фиг. 2, 4, 7), на 
поверхности колонии. Перистые ряды отсутствуют, 
однако в продольных срезах апертуры одного или 
двух краевых рядов могут быть скошены. Метазо-
оеции очень мелкие, наблюдаются в продольных 
срезах (табл. VII, фиг. 5, 8) и изредка на поверх-
ности колонии, предположительно расположены 
парно возле каждой апертуры (табл. VII, фиг. 4). 
Между метазооециями расположены бугорки (табл. 
VII, фиг. 3). Верхняя гемисепта короткая (табл. VII, 
фиг. 5, 8). Характер нижней гемисепты и мезотеки 
неизвестен.

По ранее опубликованным данным, вид 
P.  carinata имеет следующее распространение: 
средний ордовик Сибирской платформы (Нехо-
рошев, 1961): мангазейский надгоризонт (соот-
ветствует чертовскому и баксанскому горизонтам) 
по р. Чуня; верхний ордовик: верхнебаранинский 
подгоризонт Южного Верхоянья, руч. Бараний 
(Волкова и др., 1978). 
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Таблица VII. Мшанки отряда Cryptostomata (подотряд Ptilodictyina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 2, 3, 
6, 10, 11, 13, 14) и шлифы (фиг. 4, 5, 7, 8, 12, 15). 
1–8 – Phaenopora carinata Nekhoroshev: 1–5 – экз. ПИН, № 5846/20, 6–8 – экз. ПИН, № 5846/21; 9–12 – P. viluensis Nek-
horoshev, экз. ПИН, № 5846/22; 13–15 – Phaenoporella sp., экз. ПИН, № 5846/23. Длина масштабной линейки 1 см для 
фиг. 9; 2 мм для фиг. 1, 10, 13; 1 мм для фиг. 2, 11; 500 мкм для фиг. 3; 250 мкм для фиг. 7, 12, 14, 15; 200 мкм для фиг. 6; 100 
мкм для фиг. 4, 5, 8.
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Phaenopora viluensis (табл. VII, фиг. 9–12; экз. 
ПИН, № 5846/22). Для этого вида характерны круп-
ные узколистовидные неветвящиеся билатераль-
ные колонии с толстым срединным валиком (табл. 
VII, фиг. 9). Поверхность колонии покрыта много-
численными слабо возвышающимися, равномерно 
расположенными макулами размером 2.5–2.7 мм; 
расстояние между макулами 1.1–1.5 мкм (табл. VII, 
фиг. 10). Макулы этого вида представляют собой 
скопления крупных автозооециев, между кото-
рыми встречаются и более мелкие автозооеции. 
Апертуры автозооециев округлые или овальные; в 
макулах размером по наибольшему диаметру 170–
370 мкм (285 ± 72 мкм; N = 1, n = 12), между ма-
кулами размером 190–230 мкм (208 ± 9 мкм; N = 1, 
n = 12) (размеры взяты с изображений поверхности 
колонии). На 2 мм пространства в макулах прихо-
дится 7–8 апертур, между макулами – 8–9 апертур. 
Метазооеции обильные, в разном количестве рас-
положены между апертурами автозооециев (табл. 
VII, фиг. 12). Апертуры метазооециев неправиль-
но-округлые, размером по наибольшему диаметру 
50–120 мкм (82 ± 20 мкм; N = 1, n = 12; размеры 
взяты с изображений шлифов).

По ранее опубликованным данным, вид 
P.  viluensis имеет следующее распространение: 
верхний ордовик: короткинский горизонт Цен-
трального Таймыра (Нехорошева, 1997а); верхний 
ордовик–нижний силур Сибирской платформы: 
долборский ярус по рр. Мойеро, верх верхнего 
ордовика по р. Моркока, лландоверийский ярус 
по рр. Вилюй, Марха (Модзалевская, Нехорошев, 
1955; Нехорошев, 1961). 

Phaenoporella sp. (табл. VII, фиг. 13–15; экз. 
ПИН, № 5846/23; размеры апертур зооециев взя-
ты с изображений шлифов). К этому виду отнесен 
фрагмент сетчатой колонии. Апертуры автозоо-
ециев овальные, размером по наибольшему диа-
метру 150–190 мкм (172 ± 15 мкм; N = 1, n = 5); 
расположены в 9–10 рядов на пруте (табл. VII, фиг. 
13), разделенных гребнями шириной около 20 мкм. 
На 2 мм длины прута приходится 8–9 апертур, на 
2 мм ширины – 10–12 апертур. Метазооеции рас-
положены парно возле каждой апертуры (табл. VII, 
фиг. 15) и вокруг петель, образуя несколько кон-
центрических рядов (табл. VII, фиг. 14). Апертуры 
метазооециев овальные, размером по наибольшему 
диаметру 70–90 мкм (80 ± 6 мкм; N = 1, n = 6). Ка-
пилляры не наблюдались.

По количеству автозооециев на прутьях и раз-
мерам зооециев Phaenoporella sp. близка к видам 
P. transenna-mesofenestralia (Schoenmann, 1927) 
и P. macrofenestralia (Schoenmann, 1927). Однако 
фрагментарность изученного образца не позволяет 
точно установить вид. Оба вида известны из сред-
него и верхнего ордовика Сибирской платформы 
(Шейнманн, 1927; Нехорошев, 1961; Астрова, 1965; 
Ярошинская, 1978), а P. transenna-mesofenestralia 

встречена также в верхнем ордовике Южного 
Верхоянья (Волкова и др., 1978), хр. Сетте-Дабан 
(Модзалевская, 1970) и Горного Алтая (Ярошин-
ская, 1960). 

Phaenoporella multipora (табл. VIII, фиг. 1–8; 
экз. ПИН, № 5846/24; размеры апертур зооеци-
ев взяты с изображений шлифов). Для этого вида 
характерны крупные сетчатые вееровидные коло-
нии с узким концом сочленения, который у изу-
ченной колонии имеет вид толстого прута шири-
ной в средней части 380 мкм (табл. VIII, фиг. 1–3). 
Сетка образована анастомозированием билате-
ральных прутьев, ширина которых 150–210 мкм 
(180 ± 18 мкм; N = 1, n = 12). Петли округлые или 
овальные, размером по наибольшему диаметру 
110–190 мкм (153 ± 28 мкм; N = 1, n = 12). Аперту-
ры автозооециев овальные, размером по наиболь-
шему диаметру 110–150 мкм (126 ± 12 мкм; N = 1, 
n = 12); расположены в 4–7 рядов на пруте (табл. 
VIII, фиг. 5–7), разделенных гребнями, шириной 
около 40 мкм (табл. VIII, фиг. 8). На 2 мм длины 
прута приходится 8–9 апертур, на 2 мм ширины – 
10–12 апертур. Метазооеции обильные, беспоря-
дочно расположены между апертурами автозоое-
циев (табл. VIII, фиг. 7, 8) и вокруг петель, обра-
зуя 5–6 концентрических рядов (табл. VIII, фиг. 5, 
6). Апертуры метазооециев неправильно-округлые, 
размером 20–40 мкм (30 ± 5 мкм; N = 1, n = 12). 
Капилляры не наблюдались.

По ранее опубликованным данным, вид 
Ph. multipora имеет следующее распространение: 
средний–верхний ордовик Сибирской платформы 
(Нехорошев, 1961; Астрова, 1965; Волкова, Яро-
шинская, 1984): мангазейский надгоризонт по рр. 
Чуня, Подкаменная Тунгуска и Рыбокупчая, дол-
борский горизонт по рр. Марха, Ниж. Чунку; верх-
ний ордовик: верхняя часть толмачевского гори-
зонта (Нехорошева, 1966а, 1966б) и короткинский 
горизонт (Нехорошева, 1997а) п-ва Таймыр, верх-
няя часть малодиринг-айанской свиты о. Котель-
ный (Нехорошева, 2018).

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОТРЯД TREPOSTOMATA

ПОДОТРЯД AMPLEXOPORINA

СЕМЕЙСТВО ATACTOTOECHIDAE DUNCAN, 1939
Род Orbignyella Ulrich et Bassler, 1904

Orbignyella moyerokanensis Koromyslova et Dronov, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1; табл. IV, фиг. 1–12
Голотип – ПИН, № 5846/9; Северная Сибирь, 

р. Мойерокан (правый приток р. Мойеро); верхний 
ордовик, катийский ярус, долборский горизонт, 
джеромская свита.
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Таблица VIII. Мшанки отряда Cryptostomata (подотряд Ptilodictyina) из верхней части джеромской свиты; СЭМ (фиг. 2–7) 
и шлифы (фиг. 8). 
1–8 – Phaenoporella multipora Nekhoroshev, экз. ПИН, № 5846/24. Длина масштабной линейки 1 см для фиг. 1; 2 мм для 
фиг. 2, 4; 1 мм для фиг. 6; 500 мкм для фиг. 3, 5; 250 мкм для фиг. 8); 200 мкм для фиг. 7.
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Описание (все размеры структур взяты с изо-
бражений поверхности колоний). Колонии круп-
ные, стержневидные массивные (табл. IV, фиг. 4) 
или инкрустирующие с образованием стержневид-
ных колоний (табл. IV, фиг. 6–9), что, возможно, 
связано с обрастанием крупного цилиндрическо-
го объекта. В последнем случае автозооеции, оче-
видно, отпочковались от осевой трубчатой базаль-
ной пластины. Фрагменты колонии высотой до 
40 мм, толщиной до 10 мм. Разделение на эндо- и 
экзозоны отсутствует. Стенки автозооециев сла-
боволнистые. Макулы не наблюдались. Апертуры 
округлые, размером 210–370 мкм (262 ± 35 мкм; 
N = 2, n = 24). На 2 мм пространства приходится 
7–8 апертур. Диафрагмы частые, горизонтальные, 
провисающие, изогнутые, вблизи поверхности ко-
лонии часто цистифрагмоподобные. Присутствуют 
редкие зооеции с неправильно трех- или четырех-
угольными апертурами (эксилязооеции?), разме-
ром 110–240 мкм (159 ± 40 мкм; N = 2, n = 12), 
не полностью отделяющие апертуры автозооециев 
друг от друга. Акантостили крупные, размером до 
50 мкм, многочисленные, плотным кольцом окру-
жают апертуры зооециев (до 11–13 штук вокруг ка-
ждой апертуры); развиты вблизи поверхности ко-
лонии; центральная полость в них не наблюдалась.

Изменчивость. Изменчивость проявляется в 
пластичности формы колоний. 

Сравнение. Новый вид отнесен к роду 
Orbignyella, так как некоторые из ранее описан-
ных видов этого рода имеют такую же измен-
чивую форму колонии. По изменчивости фор-
мы колонии O. moyerokanensis sp. nov. сходен с 
Orbignyella settedabanica Modzalevskaya, 1970 из 
лабыстахской свиты среднего ордовика хр. Сет-
те-Дабан и с Orbignyella recondite Astrova, 1965 
из среднего ордовика о. Вайгач. Новый вид от-
личается от O.  settedabanica меньшим размером 
апертур автозооециев, более крупными аперту-
рами мезозооециев и обилием акантостилей, а от 
O. recondite – более крупными апертурами авто-
зооециев и обилием акантостилей. Представители 
рода Orbignyella впервые встречены в ордовике Си-
бирской платформы.

Замечания. Новый вид по изменчивости фор-
мы колонии и обилию акантостилей сходен с ви-
дом Batostoma varians, который также встречается в 
долборском горизонте Сибирской платформы. Од-
нако, в отличие от B. varians, у O. moyerokanensis 
sp. nov. отсутствует разделение колонии на эндо- и 
экзозоны, отсутствуют мезозооеции, а акантостили 
приповерхностные, и центральная полость в них 
не наблюдалась.

Распространение. Верхний ордовик, катий-
ский ярус, долборский горизонт; р. Мойерокан, 
Северная Сибирь.

Материал. Кроме голотипа, один паратип из 
того же местонахождения: ПИН, № 5846/10.

ОБСУЖДЕНИЕ

На Сибирской платформе самые древние мшан-
ки обнаружены в среднем ордовике (волгинский 
горизонт, дарривильский ярус) (Волкова, 1982; 
Волкова, Ярошинская, 1984). Однако во многих 
других регионах мира мшанки встречаются в ниж-
нем ордовике (Pushkin, Popov, 1999; Taylor, Wilson, 
1999; Xia et al., 2007; Ernst et al., 2014; Ma et al., 
2015; Fedorov et al., 2017) и, возможно, в кембрии 
(Zhang et al., 2021). Комплекс мшанок среднего–
верхнего ордовика Сибирской платформы отлича-
ется от других аналогичных по возрасту комплек-
сов отсутствием мшанок отрядов Esthonioporata и 
Cyclostomata. Только один представитель эстонио-
порат, Dianulites petropolitanus Dybowski, 1877, был 
описан из волгинского горизонта (Волкова, 1982; 
Волкова, Ярошинская, 1984). В то же время эсто-
ниопораты и циклостоматы известны в ордовике 
разных регионов мира (Модзалевская, 1953; Buttler, 
1989; Taylor, Rozhov, 1996; Taylor, Wilson, 1996, 
2016; Нехорошева, 1997а; Xia et al., 2007; Ernst, Key, 
2007; Ernst, Munnecke, 2009; Ernst, Nakrem, 2011; 
Jiménez-Sánchez, 2009; Fedorov et al., 2017).

Мшанки долборского горизонта верхнего ор-
довика Сибирской платформы изучены из мно-
гих местонахождений, всего известно 58 видов 
(табл. 1). Наряду с мшанками из других горизон-
тов, они были описаны из долборских отложений 
в бассейнах рр. Вилюй и Подкаменная Тунгуска, 
а также по р. Мойеро (Модзалевская, Нехорошев, 
1955; Нехорошев, 1961; Астрова, 1965; Розман и 
др., 1979), по р. Большая Нирунда (приток р. Под-
каменная Тунгуска) (Ярошинская, 1978; Розман 
и др., 1979; Волкова, Ярошинская, 1984), а так-
же по р. Кулюмбе (Волкова, 1982; Волкова, Яро-
шинская, 1984). Как видно из табл. 1, наиболь-
шее количество мшанок долборского горизонта 
изучено из бассейна р. Подкаменная Тунгуска. 
В то же время мшанки долборского горизонта по 
р. Мойерокан почти не изучены. Ранее Астровой 
(Розман и др., 1979) в долборском горизонте по 
р. Мойерокан отмечалось (без описаний и изо-
бражений) присутствие пяти видов мшанок из 
двух отрядов: Trepostomata (Nicholsonella mariae 
Astrova, 1965, Batostoma implicatum Nicholson, 1881, 
Homotrypa tumulosa (Astrova, 1955)) и Cryptostomata 
(Phaenopora (= Ensipora) erecta, Phaenoporella 
transenna-mesofenestralia). Нами в долборском го-
ризонте по р. Мойерокан были установлены мшан-
ки, принадлежащие к 10 родам из четырех отрядов: 
Cystoporata (Constellaria vesiculosa, Lunaferamita? 
sp.), Trepostomata (Calloporella sp. 1, Calloporella 
sp. 2, Stigmatella sp., S. convestens, Batostoma varians, 
Orbignyella moyerokanensis sp. nov., Leptotrypa sp.), 
Fenestrata (Parachasmatopora sp.) и Cryptostomata 
(Phaenopora plebeia, P. pennata, P. erecta, P. carinata, 
P. viluensis, Phaenoporella sp. и Ph. multipora). 
Из них семь видов – C. vesiculosa, S. convestens, 
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Таблица 1. Мшанки долборского горизонта Сибирской платформы

№

О
Т

РЯ
Д

ТАКСОНЫ

Мшанки, описанные ранее 
Мшанки, 

описанные в 
этой работе

(по: Модзалевская, Нехорошев, 1955; 
Нехорошев, 1961; Астрова, 1965, 1978; 
Ярошинская, 1978; Розман и др., 1979; 

Волкова, 1982; Волкова, Ярошинская, 1984)
Долборский горизонт

р.
 К

ул
ю

м
бе

 (з
аг

ор
ни

нс
ка

я 
св

ит
а) бассейн р. 

Подкаменная Тунгуска

бас-
сейн 

р. Ви-
люй

бассейн р. Котуй

р.
 П

од
ка

м
ен

на
я 

Ту
нг

ус
ка

 

р.
 Б

ол
. Н

ир
ун

да
 

р.
 Н

иж
ня

я 
Ч

ун
ку

рр
. В

ил
ю

й,
 М

ор
ко

ке
, 

М
ар

ха

р.
 М

ой
ер

о р. Мойерокан

по
: Р

оз
м

ан
 

и 
др

., 
19

79 Верхняя 
часть 

джеромс-
кой свиты

виды из долборской 
свиты (++), для осталь-

ных свита не указана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

C
ys

to
po

ra
ta

Amsassipora simplex Jaroshinskaya, 1960 ++

2 Constellaria vesiculosa (Modzalevskaya in 
Modzalevskaya et Nekhoroshev, 1955) + + ++ +

3 C. complicate (Astrova, 1965) +
4 Lunaferamita? sp. +
5

Tr
ep

os
to

m
at

a

Calloporella sp. 1 +
6 Calloporella sp. 2 +

7 Stigmatella convestens Astrova in Ivanova et 
al., 1955 + +

8 Stigmatella sp. +
9 Nicholsonella mariae Astrova, 1965 + +

10 N. perculiara Jaroshinskaya in Volkova et 
Jaroshinskaya, 1984 ++

11 Trematoporina intercludens (Astrova, 1965) + + +

12 Batostoma varians (James, 1878) + + + +

13 B. nodosum Astrova, 1965 ++
14 B. arcticum Astrova, 1965 +
15 B. polare Astrova, 1965 +
16 B. implicatum Nicholson, 1881 + +

17 Trematopora propria Jaroshinskaya, 1960 ++

18 Eridotrypa granulosoformis Jaroshinskaya, 
1978 ++

19 Mesotrypa echinata Ulrich et Bassler, 1904 + ++

20 Homotrypa tumulosa Astrova, 1955 + + +

21 H. mobilis (Astrova, 1955) +

22 H. aperta (Astrova, 1955) + ++ +

23 H. astricta (Astrova, 1955) ++

24 H. rotunda Jaroshinskaya, 1978 ++

25 H. thuncuensis Jaroshinskaya in Volkova et 
Jaroshinskaya, 1984 ++
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26

Tr
ep

os
to

m
at

a Monotrypella parvula Jaroshinskaya, 1978 ++
27 Orbignyella moyerokanensis sp. nov. +
28 Leptotrypa jadrenkinae Jaroshinskaya in Volkova et 

Jaroshinskaya, 1984 ++
29 Leptotrypa sp. +
30

Fe
ne

st
ra

ta

Chasmatopora pusilla Astrova, 1965 +
31 C. cf. moyerensis Nekhoroshev in Modzalevskaya et 

Nekhoroshev, 1955 +
32 Parachasmatopora sp. +
33

C
ry

pt
os

to
m

at
a

Phaenopora angustobasis Nekhoroshev, 1961 +
34 P. plebeia Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 

1955 ++ + + +
35 P. pennata Nekhoroshev, 1961 +
36 P. viluensis Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 

1955 + +
37 P. carinata Nekhoroshev, 1961 +
38 P. perelegans Astrova, 1965 +
39 P. lata Nekhoroshev, 1961 +
40 P. multifora Nekhoroshev, 1961 + +
41 P. limbata Nekhoroshev, 1961 +
42 P. insignia Nekhoroshev, 1961 ++
43 P. erecta Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 

1955 + + + + +
44 P. praeerecta Nekhoroshev, 1961 + +
45 P. aff. lopatini Nekhoroshev, 1961 +
46 P. mirabilis Astrova, 1965 +
47 Phaenoporella transenna-mesofenestralia (Schoenmann, 

1927) + + + + +
48 Ph. multipora Nekhoroshev, 1961 + ++ +
49 Ph. macrofenestralia (Schoenmann, 1927) + +
50 Ph. anastomosa Nekhoroshev, 1961 + +
51 Ph. septoporoides Nekhoroshev, 1961 +
52 Ph. sibirica (Schoenmann, 1927) +
53 Ph. ptiloporoides Nekhoroshev, 1961 + +
54 Ph. transformis Nekhoroshev, 1961 +
55 Stictoporellina clausa Nekhoroshev, 1961 +
56 Rhinidictya bifurcata Nekhoroshev, 1961 +
57 Carinodictya carinata (Astrova, 1955) +
58 Sibiredictya usitata Nekhoroshev, 1961 +

Таблица 1. Окончание

B. varians, P. plebeia, P. viluensis, P. erecta и Ph. 
multipora – ранее были обнаружены в долборских 
отложениях других районов Сибирской платформы 
и только один вид – P. erecta – отмечался Астровой 
в этом горизонте по р. Мойерокан (табл. 1). Виды 
P. carinata и P. pennata впервые обнаружены в дол-
борском горизонте Сибирской платформы.

Кроме  того,  нами впервые  выявле-
ны в ордовике Сибирской платформы роды 
Lunaferamita, Orbignyella и Parachasmatopora. Род 
Lunaferamita ранее был описан из среднего ор-
довика США (Utgaard, 1981) и верхнего ордо-
вика северо-запада Китая (Chang et al., 2011) 

и  Аргентинских Прекордильер (Ernst, Carrera, 
2022), а  Parachasmatopora  – из верхнего ордови-
ка Эстонии, США и Аргентинских Прекордильер 
(Лаврентьева, 1985; Ernst, Munnecke, 2009; Ernst, 
Carrera, 2022). Представители рода Orbignyella ши-
роко распространены в ордовике и силуре всего 
мира (Астрова, 1978). Род Calloporella с Calloporella 
sp. 1 и Calloporella sp. 2 впервые встречен в верх-
нем ордовике Сибирской платформы. Ранее был 
описан только один вид этого рода – C. lamellaris – 
из криволуцкого горизонта по рр. Лена, Мойеро 
и Нюя (Модзалевская, Нехорошев, 1955; Астро-
ва, 1965, 1978). В современной терминологии этот 
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Таблица 2. Палеогеографическое распространение изученных мшанок

№ Таксоны
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Нижний силур

1 Constellaria vesiculosa

2 Stigmatella convestens

3 Batostoma varians

4 Phaenopora plebeia +

5 Phaenopora viluensis +

6 Phaenopora carinata

7 Phaenopora erecta + + +

8 Phaenopora pennata + +
9 Phaenoporella multipora 

Верхний ордовик

1 Constellaria vesiculosa + + + +
2 Stigmatella convestens + + +
3 Batostoma varians + + + + +

4 Phaenopora plebeia + + + + +

5 Phaenopora viluensis + +
6 Phaenopora carinata + +

7 Phaenopora erecta + + + + +

8 Phaenopora pennata + + +

9 Phaenoporella multipora + + +
Средний ордовик

1 Constellaria vesiculosa + +

2 Stigmatella convestens

3 Batostoma varians + + +

4 Phaenopora plebeia +

5 Phaenopora viluensis

6 Phaenopora carinata +

7 Phaenopora erecta +

8 Phaenopora pennata

9 Phaenoporella multipora +
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горизонт соответствует муктэйскому, волгинскому 
и киренско-кудринскому горизонтам дарривиль-
ского яруса среднего ордовика (Каныгин и др., 
2017). 

Вид O. moyerokanensis sp. nov. является энде-
мичным на Сибирской платформе. Остальные 
виды имеют широкое географическое распростра-
нение (табл. 2). Из них P. carinata, S. convestens, 
Ph.  multipora, C. vesiculosa и B. varians помимо 
среднего–верхнего ордовика Сибирской плат-
формы известны: P. carinata – из верхнего ордо-
вика Южного Верхоянья (Волкова и др., 1978), 
S. convestens – из верхнего ордовика Юго-Запад-
ной Тувы (Модзалевская, 1977) и Юго-Западного 
Алтая (Авров, Модзалевская, 1982), Ph. multipora – 
из верхнего ордовика п-ва Таймыр (Нехороше-
ва, 1966б) и о-ва Котельный (Нехорошева, 2018), 
C. vesiculosa – из среднего ордовика о-ва Вайгач 
(Астрова, 1965), верхнего ордовика Горного Алтая 
и Горной Шории (Ярошинская, 1960), Польши 
(Kiepura, 1962) и провинции Цзянси, Китай (Hu, 
1986), B. varians – из среднего ордовика Юго-За-
падной Тувы (Модзалевская, 1977), среднего и 
верхнего ордовика США (Cumings, Calloway, 1912; 
Астрова, 1955, 1965, 1978), верхнего ордовика хр. 
Сетте-Дабан (Модзалевская, 1970), Таймыра (Не-
хорошева, 1965, 1966б, 2018) и о. Котельный (Не-
хорошева, 2018). 

Виды P. viluensis, P. plebeia, P. pennata и P. erecta 
помимо среднего–верхнего ордовика и ниж-
него силура Сибирской платформы известны: 
P. viluensis – из верхнего ордовика Таймыра (Не-
хорошева, 1997а), P. plebeia – из верхнего ордови-
ка хр. Сетте-Дабан (Модзалевская, 1970), Таймы-
ра (Нехорошева, 1966а, 1966б, 1997а), о. Котель-
ный (Нехорошева, 2018) и Монголии (Ariunchimeg, 
2009), P. pennata – из верхнего ордовика хр. Сет-
те-Дабан (Модзалевская, 1970), Монголии 
(Ariunchimeg, 2009) и нижнего силура Таймыра 
(Нехорошева, 1997б), P. erecta – из верхнего ордо-
вика хр. Сетте-Дабан (Модзалевская, 1970), Мон-
голии (Ariunchimeg, 2009), Таймыра (Нехорошева, 
1997а), о. Котельный (Нехорошева, 2018) и нижне-
го силура Северо-Западной Монголии и Централь-
ной Тувы (Нехорошева, 2018).

Изученные мшанки имеют слабое стратигра-
фическое значение, поскольку распространение 
обнаруженных таксонов захватывает средний ор-
довик и нижний силур. Для палеогеографических 
построений наибольшую ценность могут иметь 
виды C. vesiculosa и B. varians, а также представите-
ли родов Phaenopora и Phaenoporella (табл. 2). Для 
первых двух видов характерно широкое географи-
ческое распространение в среднем–позднем ордо-
вике, что указывает на биогеографические связи 
между Сибирским, Палеобалтийским и Северо- 
Американским бассейнами в это время (см. также 
обзор биогеографии позднеордовикских мшанок 

в: Buttler et al., 2013). Виды родов Phaenopora и 
Phaenoporella многочисленны в средне-верхне-
ордовикских отложениях Сибирской платформы 
и сопредельных регионов, а также на территории 
бывшего Палеобалтийского бассейна и Северной 
Америки (см. распространение видов в: Горюно-
ва, Лаврентьева, 1993). Их колонии при хорошей 
сохранности часто легко определяются до вида по 
внешним признакам. Ранее виды Phaenopora и 
Phaenoporella, наряду с другими мшанками, были 
использованы для корреляции ордовикских от-
ложений ряда районов Алтая с Сибирской плат-
формой (Ярошинская, 1960, 1970; Астрова, 1965), 
хр. Сетте-Дабана с Сибирской платформой и п-вом 
Таймыр (Модзалевская, 1970), о. Котельный и п-ва 
Таймыр с Сибирской платформой (Нехорошевой, 
1997а, 2018). 

Комплекс мшанок верхней части джеромской 
свиты, выявленный на р. Мойерокан, на родовом 
уровне близок к таковым Лаврентии, Балтики, Ар-
гентинских Прекордильер и Китая. На видовом 
уровне он обнаруживает некоторую связь с п-ом 
Таймыр, о. Котельный, хр. Сетте-Дабан и Монго-
лией, что подтверждает предыдущие исследования. 

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования позволили суще-
ственно повысить уровень наших знаний о соста-
ве комплекса мшанок верхней части джеромской 
свиты верхнего ордовика Сибирской платфор-
мы. В этих отложениях до видового уровня были 
идентифицированы 10 образцов мшанок, тогда 
как остальные таксоны определены в открытой 
номенклатуре. Мшанки принадлежат к 10 родам 
из отрядов Cystoporata, Trepostomata, Fenestrata 
и Cryptostomata. Роды Lunaferamita, Orbignyella 
и Parachasmatopora впервые выявлены в ордови-
ке Сибирской платформы, а род Calloporella – в 
долборском горизонте. Вид O. moyerokanensis 
sp. nov. является эндемичным. Виды P. carinata, 
S. convestens, Ph. multipora, C. vesiculosa и B. varians 
имели широкое распространение в ордовике Си-
бирской платформы и за ее пределами, тогда как 
P. viluensis, P. plebeia, P. pennata и P. erecta извест-
ны также и в нижнем силуре Сибирской платфор-
мы и других территорий. Комплекс мшанок, выяв-
ленный по р. Мойерокан, на видовом уровне обна-
руживает некоторую связь с комплексами мшанок 
п-ва Таймыр, о. Котельный, хр. Сетте-Дабан и 
Монголией. На родовом уровне он близок к ком-
плексам мшанок Лаврентии, Балтики, Аргентин-
ских Прекордильер и Китая. 

Полученная информация может быть в даль-
нейшем использована при региональной и межре-
гиональной корреляции и палеобиогеографиче-
ских построениях.
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In the upper part of the Dzheromo Formation (Dolborian Regional Stage, Katian Stage, the Upper Ordovician) 
along the Moyerokan River (Northern Siberian Platform) seventeen bryozoan species were revealed, seven 
from which, due to the poor preservation of the colonies, were identified in an open nomenclature. The 
bryozoans belong to 10 genera from four orders: Cystoporata (Constellaria vesiculosa (Modzalevskaya in 
Modzalevskaya et Nekhoroshev), Lunaferamita? sp.), Trepostomata (Calloporella sp. 1, Calloporella sp. 2, 
Stigmatella sp., S. convestens Astrova in Ivanova et al., Batostoma varians (James), Orbignyella moyerokanensis sp. 
nov., Leptotrypa sp.), Fenestrata (Parachasmatopora sp.), and Cryptostomata (Phaenopora plebeia Nekhoroshev 
in Modzalevskaya et Nekhoroshev, P. pennata Nekhoroshev, P. erecta Nekhoroshev in Modzalevskaya 
et Nekhoroshev, P. carinata Nekhoroshev, P. viluensis Nekhoroshev in Modzalevskaya et Nekhoroshev, 
Phaenoporella sp. и Ph. multipora Nekhoroshev). The genera Lunaferamita, Orbignyella and Parachasmatopora 
were found in the Ordovician of the Siberian Platform for the first time, as well as the genus Calloporella – in 
the Dolborian Regional Stage. The species O. moyerokanensis sp. nov. is endemic to Northern Siberia, while 
the majority of the species have a wide geographic distribution. The studied bryozoan complex demonstrates 
some connection with bryozoan assemblages from Taimyr Peninsula, Kotelny Island, the Sette-Daban ridge 
and Mongolia at the species level. At the generic level, it is close to the bryozoan assemblages from Laurentia, 
Baltica, the Argentine Precordillera, and China.

Keywords: Bryozoans, Upper Ordovician, Dolborian Regional Stage, taxonomy, palaeogeography
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