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НИЖНЕГО КЕМБРИЛ 

СЕВЕР А БАйКАЛЬСКОГО НАГОРЬЯ 
(СОЛОНЦОВСКИй И ОБРУЧЕВСRИй 

ГОРИЗОНТЫ) 

До последнего времени подавляющее большинство местонахожде
ний археоциат, в том числе и недавно отирытых, было приурочено в 3а
байиалье и на Дальнем Востоие I{ широтной полосе юга иаледонсиой ге 0-
синилинали. R'омплеисам археоциат нижнего иембрия этой полосы при
суще сравнительное постоянство иаи в систематичесиом, таи и возрастном 
отношении, с возрастным диапазоном от основания нижнего иембрия (обе
дненный базаихсиий горизонт) до санаштыигольсиого горизонта ВI{ЛIочи
тельно, т. е .  до границы с верхним подотделом нижнего иембрия (Журав
лева, Репина , Хоментовсиий, H162) . В 3абаЙI{алье на обширной терри
тории юга иаледонсиой геосинилинали (в том числе на юге Байиальсиого 
нагорья) не были ни разу встречены археоциаты верхнего подотдела ниж
него нембрия. Оставалась отнрытой возможность находни фаунистиче
сни охарантеризованных отложений нижнего нембрия севернее широт': 
ной геОСИНIшинальной полосы ,  т . е .  на территории севера Байнальсного на
горья . Это было тем более важным, что здесь намечается соприиосновение 
геосиннлинальной и платформенной струнтур . Правда, на севере Бай
нальсного нагорья в бассейне р .  Янгуд давно были известны находии ар
хеоциат совместно с трилобитами, приуроченные и янгудсной тодще 
нижнего нембрия (Салоп, 1954) . А. г. Вологдин (1958, 1960) выделил по 
археоциатам в составе нижней янгудсной свит;r янгудсной толщи семь 
последовательных зон, для наждой из ноторых хараитерен свой списон 
аР4еоциаl', трилобитов и других органичесних остатнов . Три нижних 
зоны. по его мнению, должны харантеризовать алдансний ярус и четыре
ленсний ярус нижнего нембрия вплоть до самых его верхов. Однано 
анализ состава археоциат и трилобитов двух последних зон нижнего 
нембрия - сибирециатовой и редлихиновой поназывает, что нан архео
циаты (масса Ajacicyathus, Leptosocyathus, A rchaeofungia, Ethmophyllum), 
тан и трилобиты/ (Redlichina, Chakasskia, Rondocephalus, Bergeroniaspis, 
Granularia, Kootenia) уназывают на принадлежность их , нан и археоциат 
из ранее известных местонахождений Байнальсного нагорья, и санаШТЫI{
ГОЛЬСI{ОМУ номпленсу и, следовательно , н верхам нижнего подотдела ниж
него нембрия, но не н его верхнему подотдеJIУ .  Определения археоциат 
местонахождения бассейна р .  Янгуд , произведеНН"lе автором в 1949-' 
1950 гг. (сборы Л .  и. Салопа) , танже подтверждают положение о том, что 
и в этом районе до сих пор неизвестны археоциаты самых верхов нижнего 
нембрия (солонцовсного или обручевсного горизонт()в) . Выше по разрезу 
в бассейне р .  Янгуд известны трилобиты уже среднего нембрия. 

Толы{о в 1956 г. на территории Байнальсного нагорья , в Баргузин
(',иих горах (р . Бирамья) были встречены в известнянах археоциаты и 



трилобиты обручевского горизонта , т. е. самых верхов верхнего подотдела 
нижнего кембрия (Шобогоров , 1956; Беличенко,  Чернов , Журавлева , 
1960) . Трилобиты (роды Kootenia, Edelsteinaspis, Granularia) были опре
делены Л .  В .  Огиенко и Л. Н. Репиной, археоциаты (род Ethmophyllum) -

автором статьи. Естественно было ожидать на прилегающих участках 
Байкальского нагорья находки археоциат промежуточного - от верхов 
нижнего подотдела к обручевскому горизонту - солонцовского комплек
са . Это открытие было сделано летом 1961 г. геологом Д .  Ц .  Цыреновым 
(Цыренов и Дубченко,  1962) на севере Байкальского нагорья, к северо
востоку от оз .  Байкал. 3десь на водоразделе вершинного развилка речки 
Коокты, правого притока р .  Правой Мамы, в известняках верхов коок
тинской СВИТЫ были встречены обильные остаТI{И археоциат и трилоби
тов . МаССОВО,е преобладание представителей рода Claтuscyathus Vologdin 
среди археоциат и из трилобитов - рода Kootenia Walcott дает возмож
ность отнести эти отложения к СОЛОНЦОВСI{ОМУ горизонту верхнего подот
дела нижнего кембрия. Е сли для обручевсного I{омплеI{са нижнего I{ем
брия Байкальсного нагорья характерно ИСI\лючительное однообразие ар
!Хеоциат, представленных одним только родом и видом Ethmophyllum га
tum Vologd. (правда , в изобилии) , то СОЛОНЦОВСI{ИЙ комплекс,  наоборот, 
!Характеризуется разнообразием археоциат. При этом СРС:JДИ археоциат 
СОЛОНЦОВСКОГО комплекса по р .  КООI{ТЫ обнаружены единичные формы, 
!Характерные в массе или для более ВЫСОI{ОГО обручеВСI{ОГО горизонта 
(Ethmophyllum ratum Vologd., Е .  grandiper/oгatum Vologd.) или, наобо
рот, для более НИЗI{ОГО санаШТЫI{ГОЛЬСКОГО горизонта (Szecyathus cylindl'i
cus Vologd. , Clathricoscinus in/iгmus (Vologd.) и др . ) ;  однаI{О в виде еди� 
ничных экземпляров они присущи и СОЛОНЦОВСI{ОМУ комплексу. Обращает 
на �ебя внимание значительное число новых видов и даже нового рода" 
что сильно пополняет наши знания о солонцовском номпленсе археоциат 
в целом: обычно считается , что СОЛОНЦОВСКИЙ горизонт харюперизуется 

.ограниченным составом археоциат. 
Общий списон археоциат солонцовсного горизонта севера Байкаль

ского нагорья следующий: A l'chaeolynthl1,s Вр . ,  Игаlосуаthus вр . ,  A rcha
eocyathellus mamiensis вр . поу . ,  Robustocyathus Вр . ,  Ethmophyllum ratum 
Vologd., Е .  с/. grandipeг/ol'atum Vologd" A ngal'icyathus cyrenovi gen. 
et Вр . поу . , Formosocyathus Вр., Clathricoscinus in/iгmus (Vologd.),  Ргоtо
pharetra Вр" А raneocyathus kooctensis Вр . поу" С laruscyathus solidus (Уо-
16gd.), Claтuscyathus Вр . ,  Szecyathus cylindl'icus Vologd. 

Все формы, нроме: массового Claruscyathus solidus (Vologd.), встрече
ны по одному-два, реже в трех экземплярах (Angaricyathus cyrenovi gen. 
et Вр. nov.) .  

Трилобиты из этого местонахождения изучались Н. Е. Чернышевой 
и Л. Н .  Репиной. По их занлючению трилобиты в отложениях нижнего 
нембрия р .  Коонты представлены только одним родом - Kootenia и од
ним видом - Kootenia а//. mаgnа/огmis J egorova (письменное сообщен:це 
Н. Е. Чернышевой) . 

Анализ состава археоциат обоих местонахождений Севера Байкаль
сного нагорья позволяет сделать следующие выводы. 

1 .  Солонцовсний компленс археоциат ОI{азывается характерным не 
только для обширной территории Саяно-АлтаЙСI{ОЙ области каледонской 
геосинклинали, где он был впервые выделен (Журавлева, Репина, Хо

'ментовский, 1959) , но и далее н ВОСТОI{У, вплоть до севера БаЙI{альского 
!Нагорья. Таким образом, только теперь в 3абаЙI{алье и на Дальнем Вос
тоне известны все комплеI{СЫ археоциат нижнего кембрия, что и для Сая
но-Алтайской области. Это означает, что схема расчленения нижнего 
нембрия, пригодная ранее для ограниченной территории Саяно-Алтай
сКой области (Журавлева,  Репина, ХомеНТОВСI{ИЙ, 1962) , может быть рас
прciстранена- к востоку на всю территорию каледонской геосинклинали. 
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2 .  По направлению к востоку от Саяно-Алтайской области солонцов
ский комплекс археоциат становится более разнообразным. Так , если в 
обычных, отдельно взятых местонахождениях Алтая, Кузнецкого Ала
тау или Саян солонцовский комплекс характеризуется двумя-тремя, реже 
пятью родами археоциат, то в одновозрастном кооктинском местонахож
дении при первых еще далеко не полных сборах нам известны предста
вители уже 12 родов . Вероятно , можно сделать предположение о более 
позднем исчезновении некоторых санаштьшгольских форм на терри
тории Байкальского нагорья по сравнению с Саяно-АлтаЙСIЮЙ обла
стыо. 

3. Наоборот, к самому концу раннего кембрия комплекс археоциат 
становится более бедным по сравнению с одновозрастным комплексом Са
яно-Алтайской области (обручевский горизонт) или СиБИРСIЮЙ платфор
мы (еланский горизонт) . Если в Саяно-Алтайской области известны для 
обручевского времени до восьми родов , то в Байиальсиом нагорье , нак 
уже говорилось, только один род. Кажущаяся противоречивость в ха
рактеристиие последовательно сменяющих друг друга иомплексов архео
циат верхнего подотдела нижнего кембрия Байиальсиого нагорья нахо
дит простое объяснение : санаштьшгольсние формы, дожившие до солон
цовского времени и придавшие ему особое разнообразие, быстро исчезли, 
а проникновение ны{оторых характерных родов обручевского комплеI{са 
Саяно-Алтайской области на восток (роды Erbocyathus Vologdin, Tegero
cyathus Krasnopeeva) было затруднено . В результате в обручеВСI{ОМ 
комплексе Байкальсн:ого нагорья мы находим только тот род, кото
рый был известен на этой территории в более раннее , солонцовсное 
время . 

4. Находка археоциат солонцовского и обручевского компленсов на 
очень ограниченном участне Байнальского нагорья по сравнению со всей 
площадью иаледонской геосиннлинали н востоку от Байнала несомнен
но указывает на резкое сокращение здесь нормального. морсного бассей
на в эпоху верхнего подотдела раннего нембрия. Этот вывод может быть 
распространен и на эпоху раннего среднего кембрия. 

Ниже приводятся описания новых и наиболее харантерных ранее из
вестных форм археоциат солонцовского горизонта бассейна р .  Верхней 
Ангары и р . Бирамьи. 

Т ИИ A R CHA E O C Y ATH I 

К Л А С С  EUARCHAEOCYATHI 

ОТРЯД AJACICY ATHIDA 

С Е М Е:Й С Т В О AJACICYATHIDAE 

Р о Д Archaeocyathellus FOl'd, 1873 

A1"chaeocyathellus mamiensis sp . nov. 

Табл. 1, фиг. 1 

Г о л о т и п: экз. 1 ,  шло 1, обр . 4, коллекция ИГиГ\ .м 215; р .  KOOI{
та, Байкальское нагорье; солонцовский горизонт, нижний кембриЙ. 

О п и с а н и е. Кубки диаметром до 17 -?О мм и высотой до 30-40 �!M, 
конические. Наружная стенка толщиной 0 ,08 мм пронизана 2-5 ря
дами округлых пор , расположенных в шахматном порядке.  Диаметр пор 

1 ИГиГ - Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. 
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0 ,05 ММ У юного нубка (диаметром 5 ,0 ММ) и 0 , 10  .;\tM У взрослого. Рас
стояние между порами равно диаметру пор . Поры чуть расширены 
кнаружи. Интерваллюм 0 ,8  ММ шириной с ростом кубка сохраняет ширину 
постоянной. Перегородки в интерваллюме непористые по всей поверх
ности, за исключением стремевидных пор на стын:е с внутренней стенкой. 
Диаметр стремевидных пор равен 0 , 1 5  JltM. Толщина перегородок 0 ,03ММ. 
Расстояние между перегородками 0 , 18  J11,Jft (при диаметре нубка 5,0 ММ) , 
что дает отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных ка
мер 1 : 4. Радиальный коэффициент высчитан тоJ.j:ько для диаметра l{убl{а 
5 ,0 M.;\t и равен 4,0. Внутренняя стенка чуть толще наружной, толщи
ной 0 , 1 0  MJlt, пронизана одним рядом пор диаметром 0 , 1 5  JltM. Со сто
роны центральной полости внутренняя стенка имеет глаДI\УЮ поверх
ность 

С р  а в не ние .  Отличается от американских видов A ,.chaeocyathellus "ens
:saele,.icus Ford и А .  ,.aгus (Ford) значительным числом рядов пор наруж
ной стенки. Назван по р .  Маме, в бассейне ноторой находится р .  Ноонта . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с и о е  
р а с про с т р а н е н и е .  См. голотип. 

И з у  ч е н н ы й м а т е р и а л. Один экземпляр очень хорошей 
сохранности. 

СЕМЕИС;ТВ О ETHMOPHULLIDAE 

Род Ethmophyllum Meek, 1868 

Ethmophyllum ratttm Vologdin, 1932 
Табл. 1, фиг. 2-5 

1932. Ethmophyllum l'atum; Вологдин. Археоциаты Сибири, выи. 2, стр. 48, табл. Х ,  
фиг. 1-3, рис·. 38. 

1960. Ethmophyllum ratum; Журавлева, Красноиеева, Чернышева. Труды СВ ИИГИМС, 
выи. 19, стр. 107, табл. СМ-Н, фиг. 13, 14. 

Г о л о т и п :  не уиазан. 
О п и с а н и е. УзкоконичеСIше , почти цилиндричесиие l{убии диа

метром от 6 ,0  до 35 ,;\tM и высотой от 25 до 100 MJlt. Наружная стенка 0 ,03 JlMt 

толщиной при диаметре н:убн:а 6 MJlt И 0 , 1  JI[Jlt при диаметре 9-35 MJlt 

пронизана 3-4 рядами пор в шахматном ПОРЯДI-\е на интерсептум. Диа
метр пор 0 ,04-0,08 JltJlt в зависимости от размера иубка.  Толщина пере
мычеи между порами 0 ,04-0,06 ММ. Интерваллюм 1 , 1 - 1 , 3  ММ шириной. 
Перегородки 0,03-0,05 JltM толщиной пронизаны порами тольио вблизи 
наружного ирая. Диаметр пор 0 ,08 ММ, число рядов пор - до трех. Рас
стояние между порами 0 ,2  ММ. Расстояние между перегороднами 0 ,2  .�t.;\t; 
отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных иамер 1 : 5 ,  
1 : 6 .  Радиальный иоэффициент 9 ,0  с последующим понижением до  7 , 6 .  
Внутренняя стениа 0 ,2-4 м м  толщиной пронизана одним рядом каналов 
на интерсептум диаметром 0 ,2  MJft. Толщина перемычеи между каналами 
0,08-0,1  JltJlt. В стениах I{аналов - дополнительные отверстия диамет
ром 0 ,08 ММ. Число рядов таких отверстий на длину ианала внутренней 
степки - один, в ИСI{лючительных случаях - два .  Со стороны цент
ральной полости внутренняя стенка прикрыта ТОНI{ОЙ микропористой обо
лочкой. Толщина оболочки 0 ,02 мм, диаметр пор и расстояние между 
порами оболочки 0 ,01 JltM. Поры имеют угловатые очертания. Оболочка 
плотно прилегает и собственно внутренней CTeНI{e.  

С р а в н е н и е .  Отличается от Ethmophyllum gгandipeгfoгatum Volo
g'din менее массивной внутренней стенкой, каналы иоторой пронизаны 
1- (2) рядами дополнительных отверстий вместо 3-4 у Е. g,.andipeгfo,.atum. 
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Ге о логи ч е с к и й в озр а с т  и г е огр а ф и ч е ск о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаШТЫКГОЛЬСIШЙ, со
лонцовский, обручевский горизонты; Саяно-Алтайская область, Забай
калье (БайкаЛЬСI{ое нагорье) . 

И 3 У Ч е н н ы й м а т е р и а л .  
ЗОНТ - 1 экземпляр; р .  Бирамья, 
пляра. 

Рюш Коокта, солонцовский гори� 
обручевский горизонт - 3 экзем-

СЕМ Е Й СТВ О CARINACYATHIDAE 

р о Д Anga1>icyathus g·en. поу. 

Т и п р о Д а :  Anga,.icyathus cy,oenovi gen. et sp. поу. , нижний кемб
рий, солонцовский горизонт, БайкаЛЬСI{ое нагорье. 

Д и а г н о з. Одиночные узкоконические,  цилиндрические кубки. 
Наружная стенка пронизана тонкими коленчато-изогнутыми каналами, 
-открытыми вниз. В интерваллюме - частые пористые перегороДI{И и 
очень редкие гребенчатые днища . Внутренняя стенка промежуточного 
типа между кольцевым' и типом коленчато-изогнутых каналов . Коль
ца массивные, эластичные, в сечении коленчато-изогнуты, но имеют 
вертикальные перемычки на I{aJ-Iщые 3-6 участков интерсептальных 
камер . Пластина свободного ирая иолец, направленного в центральную 
полость, может быть прободена отверстиями, а по самому краю - вор
синчатая. 

С р а в н е н и е.  Отличается от рода Сагinасуаthus Vologdin, 1 932, 
особым типом строения иолец внутренней стенки, иогда сплошные в по
перечном сечении кольца соединяются вертикальными перемычиами че
рез I{аждые 3-6 участков интерсептума. Назван по р .  Верхней Ангаре, 
Б бассейне иоторой находится местонахождение этого рода. 

З а м е ч а н и я.  Род А ngагiсуаthus gen. поу. имеет внутреннюю 
стенку особого , ранее не встречавшегося типа. Это I{оленчато-изогнутые 
кольца, отирытые вверх, но с заметными извивами (эластичность) и до
полнительными вертииальными перемычиами. В результате на одних 
·сечениях стенка нажется сходной с чисто иолъцевой, на других - с эт
мофиллумовой, а на третьих близиа I{ чешуйчатой. На самом деле это 
особый, самостоятельный тип внутренней стении, тю{ же,  наи самостоя
телен тип внутренней стении, присущей роду Compositocyathus (i-Куравле
Ба, 1960) , совсем другого семейства и подотряда. 

С о с т а в р о Д а. Известен один вид (см. голотип) . 
Ге о л о г иче с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с и о е  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, СОЛОНЦОБСНИЙ ГОРИ30НТ, 
Забайкалье. 

Angaricyathu8 cYl'enQvi gen. et sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 6; табл. II, фиг. 1-2; фиг. А - Е 

Г о л о т и п: эиз .  2 ,  шло 1 ,  обр . 2, ноллеиция ИГиГ, ,м 215; р. Ко
окта , солонцовсиий горизонт, нижний кембриЙ. 

О п и с а н и е. Кубии диаметром до 14 .M�! и высотой до 40 �tM, вна
чале узиоионичесние,  на взрослой стадии - цилиндричеСI{ие. Наружная 
,стею{а 0 , 10  �t�t шириной пронизана двумя рядами иоленчато-изогнутых 
канадов на интерсептум. Канады отирыты IШИЗУ (см. рис. А) . В попереч
ниие наналы СПJIЮСНУТЫ, размер их - 0 , 10  х 0,02 �t�L. Толщина стенок 
нанадов 0,02-0,024 �tM; расстояние между канаJIами в горизонтальном 
ряду 0,05 M�t. 
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Фиг. A-Е.Аngаriсуаthus cyrenovi gen. et sp. nov. 

А - реКОНСТРУIЩИII коленчато-изогнутых каналов наружной стенки, Х 100. 
В - ПРОD;о;пьное сечение кольца внутренней стенки. П - перегородка, ворс - свободный ворсии, 

чатый край кольца; Х 50. Экз. 2, шл. 2, коллеКЦИff ИГиГ, М 215, голотип. 

В - тангенциальное сечение колец внутренней стенни. Обозначения те же; х 40. Голотип. 

1" - ренонструкцИff коленчато-изогнутого нольца внутренней стенки. В свободном нрае нольца, 

обращенном н центральной полости (ЦП), видны крупные отверстия и ворсинки по краю; Х 60. 
Д,Е - сечение гребенчатого днища. П - перегородна, НС - наружная стенка, ВС - внутреннкп 

стенка, 1"Д - гребенчатое днище, х 40. Экз. 3, mл. 2, КОllлекция ИГиГ, М 215J 

Интерваллюм 1 ,0 �tM шириной почти не изменяется с ростом кубка.  Пе· 
регородки 0,02-0,03 M�! толщиной пронизаны 6-8 рядами пор диамет
ром 0,06 мм. Расстояние между порами 0,06 мм. Расстояние между пе
регородками 0 ,20, �tM. Отношение сторон в поперечных сечениях интер
септальных камер 1 ; 5, радиальный коэффициент уме.ньшается с ростом 
от 12 ,0  при диаметре кубка 1,8 M�! дО 9 ,4  и далее до 8,8 при соответствен· 
ных диаметрах 5,8 и 8,5 ММ. Толщина кольцевого валика и стерженьков 
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гребенчатых днищ (см. рис. д, Е) одинакова и равна 0,03 ,м,м. Число 
стерженьков на ширину интерваллюма равно 10,  расстояние между стер
женьками 0,03-0,05 .м,м. Расстояние между днищами может превышать 
.10-1 1  мм, так что на сечение кубка в одном шлифе обычно приходит
ся только одно днище. Внутренняя стенка кольцевая, шириной 0 ,4  мм 
при диаметре кубка 5,8 мм и 0 ,7  мм при ДИ1!метре кубка 8-14 МДL. Коль
ца в сечении коленчато-изогнуты. открыты вверх (см. рис. Б) 
и эластичны: не дают в поперечном сечении жестких концентрических 
линий, а имеют частые извивы. Толщина колец у внутренних краев пе
регородок 0 ,05-0,08 дLМ, по свободному I�раю - 0,05 ,м,м. Кольца не 
сплошные, а имеют вертикальные переМЫЧI{И на каждые 3- 6 участков 
интерсептальных камер (см.  рис. В) . Свободный край перфорирован и 
является сплошным только по самому внешнему обрамлению, где он 
становится густо ворсинчатым (см. рис. Б-Г).  Ширина щелей внутрен
ней стенки соответствует расстоянию между смежными участками перего
родок и равна 0 ,2  м,м. Высота щелей равна расстоянию между кольца
ми - 0 ,3  мм. Книзу от каждого кольца идет приостренная шиповидная 
пластина (см. рис. Б ,  Г) . 

Центральная полость от скелетных образований свободна. 
3 а м е ч а н и я. Единственный вид нового рода . Назван в честь 

геолога Цыренова Д .  Ц. , первооткрывателя местонахождения архео
циат р .  Коокты .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I� ое 
р а с п р о с т р а н е н и е. Те же, что и у рода . 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л .  6 экземпляров. 

ОТРЯД ARCHAEOCY ATHIDA 

с Е М Е Й С Т В О ARANEOCYATHIDAE 

Род Araneocyathus Vologdin, 1940 

Araneocyathus kooctensis sp. nov. 

Табл. II, фиг. 2-3 

Г о л о т и п: экз. 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 а ,  коллекция ИГиГ, .м 215, 
р .  Коокта , Байкальское нагорье. Солонцовский горизонт, нижний кем
бриЙ. 

О п и с а н и е. Кубки диаметром до 80-100 дfдL, высотой также до 
80 МДL, . конические, до ширококонических. Наружная стенка толщиной 
0,08-0,1  дfдt пронизана двумя рядами округлых пор диаметром 0 , 15-
0,18  ,мм. Интерваллюм 1 , 2  ,м,м шириной. Тении непористые, толщиной 
0 ,08-0,1  ,м,м, расположены через 0 ,5-0,6 ДМL. Отношение сторон в попе
речном сечении интертениальных камер 1 : 2. Радиальный коэффициент 
вычислить не удалось. Внутренняя стенка толщиной также 0,08-0,1 мм 
пронизана одним-двумя рядами пор диаметром 0 , 15  дf,м, причем 
один из этих рядов - стремевидные поры. Пузырчатая ткань не встре
чена . 

С р а в н е н и е. Отличается от Araneocyathus ratchkovskii Vologd. 
и А. sisovae Vologd. одним-двумя , а не всегда одним рядом пор внутрен
ней стенки, меньшим отношением сторон в поперечных сечениях интер
тениальных камер (1 : 2 против 1 : 7) и отсутствием пузырчатой ТI�ани. 
Назван по р .  KOOI�Tbl. 



Г е о л о г и ч е С I{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч еск о е 
l' а с п р о  с т р а н е н и е .  См. голотип. 

И з У ч е н н ы й м а т е р и а:т. 2 экземпляра. 

СЕМ Е И СТ В О M E TA C O S C I N ID A E  

Р о Д Cla1'uscyathus (Vologdin), 1940 

Claruscyathus SQU(lus (Vologdin), 19:32 

Табл. II, .фиг. 3-6 

'1940. Eucyathus solidus; ВОЛОГДИН. Атлас РУI{ОВОДЯЩИХ форм, т. 1. I{ембрий, стр. 49, 
табл. VI, фиг. 5, 6, 8, 9, рис. 22. / 

1960. Claruscyathus solidus; Журавлева. Археоциаты СиБИРСI{ОЙ платформы, стр. 313, 
табл. ХХХII, фиг. 4-6; табл. XXXIII, фиг. 1. 

Г о л о т и п: не указан. 
О п и 'с а н и е. УЗКОI{оничеСI{ие, почти цилиндрические куБI{И диа

метром 4-6 .М.М, реже - до 20 �LM. Высота куБI\ОВ 10 М.М, реже - до 
60 .M�L. Наружная CTeНI{a толщиной до 0,08 M�L с очень редкими и плохо 
различимыми порами, диаметром 0,03 �LM У крупных экземпляров (у не
больших экземпляров до 0,12 �L�L) . Обычно наружная стенка кажется 
непористой, бли3I{ОЙ по структуре к пленке пузырчатой ткани. Число 
рядов пор на интертениум (если поры различимы) - два-три. Интервал
люм - непрерывного роста; ширина его равна 1 ,5 ММ при диаметре куб
IЩ 4,0 ММ, 1 ,8 M�L при диаметре 5,6' ММ и 4,0 M�L при диаметре свыше 
20 �LM. Тении почти прямые у взрослого кубка, внешне неотличимые от 
перегородок . Толщина тений 0,04- 0,08 �t�t, диаметр пор 0,05-0,08 M�t. 

Расстояние между порами примерно того же порядка. Расстояние между 
тениями 0 , 5-0,8 �t�t, СJ.Iабо меняется с диаметром нубна. Отношение сто
рон в поперечных сечениях интертениальных камер 1 : 3 - 1 : 5 в зави
симости от диаметра I{уБIЩ. Радиальный I{оэффициент 5,5 при диаметре 
куБI{а 4,0 �t�t И 3,0 у I\убна диаметром 6,0 �t�t. Днища той же толщины, 
что и тении, сильно ВЫПУlшые.  Ось перегиба днищ совпадает с осью нуб
на. Диаметр пор в днищах 0,05-0,10 �ип. Число рядов пор на участне 
между смежными тениями три-четыре, изредка не БОJrее двух . Расстояние 
между днищами 0,6-0,8 �tJlt. Отношение сторон у поперечнинов ЛОI{У
лей 2 :  3. Внутренняя стенна 0,03-0,05 �tM толщиной пронизана одним 
рядом пор на интертениум. Диаметр пор 0,15-0,12 M�t. Внутренняя 
СТ8fша не предстаВJrяет самостоятельного образования , а является ре
зультатом слияния внутренних нраев тений и днищ. Пузырчатая TI{aHb от
сутствует. Единичные Эl{зеМПJrЯРЫ имеют наружные и внутренние 
терсиевые выросты. 

О н т о г е н е з. Изучен со стадии 0 ,5  �t�t в диаметре нубна и высо
той 2,0 �tM. На этой стадии различима толы{o непористая наружная стен
на ТОJrЩИНОЙ 0,03 �tM; Во внутренней полости имеются ПJrенни пузырча
ТОЙ тнани. Подобное строение сходно со строением взрослой особи рода 
Batchatocyathus (стадия поднласса Irregulares) . У l{убна диаметром 0,6  �tJt 
во внутренней полости уже раЗJrИЧИМЫ стержены{и толщиной 0,02 �t�t. 

Ориентировна стержены{вB неясная (аналогия с родом Rhizacyathus) . 
При диаметре нубна 2,0 �t�t (высота 3,0 ММ) стерженьни размещаются уже 
в трех плосностях, давая полное сходство с размещвнием стерженьнов у 
рода Dictyocyathus (стадия отряда Al·chaeocyathida) . Намечается неболь
шая центральная полость. ЛИШЬ у нубl{а диаметром 3,0 �t.At И высотой 
4,0 мм, помимо стерженьков, в интервалшоме различаются днища . По
добное строение во взрослом состоянии имеют представители сем. Archa
eosyconiidae (стадия подотряда Archaeosyconiida) . Нанонец , при диамет
ре l{убка 4,0 M�t различимы все черты строения I\убка, харантерные для 
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1Jода Claгuscyathus. На этой стадии тении еще нередко имеют слабые ис
кривления и расщепляются у наружного края, тог да нан у кубков диа
метром 5-6 мм тении прямые 1. 

С Р а в н е н и е .  Отличается от Claruscyathus billingsi (Vologdin) 
прямыми , а не искривленными наружными Rраями тении. 

И з м е н ч и в о с т ь .  ЭRземпляры, изученные в настоящей Rоллек
ции, имеют, кю{ правило,  меньшие размеры по сравнению с саян о-ал тай
>СIШМИ представителями вида Claгuscyathus solidus и отсюда - меньшую 
толщину тений, днищ и обеих CTeHOIC Наибольшее отличие - в полном 
отсутствии пузырчатой ткани у RОО RТИНСКИХ форм, тогда ню{ у ранее из
вестных пузырчатая тнань встречалась всегда . 

Г е о л о г и ч е С R И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, СОЛОНЦОВСIШЙ горизонт; 
'Саяно-АлтаЙСRая облаСТD, Сибирсн:ая платформа, Забайкалье (Байкаль
·CI{Oe нагорье) . 

И з у ч е н п ы й м а т е р и а л .  РеIШ н.оокты - 10 ЭRземпля-
р ов .  
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Таблица I 

1. Archaeocyathellus mamiensis Бр .  IlOV. Голотип. ИГиГ, М 215, обр. 4, ШЛо 1, :шз .  1 
р .  J\ООIПЫ, СОЛОНЦОВСI{ИЙ горизонт, Х 4.  

Н:осопродольное сечение иубна. 
2-5. Ethmophyllum ratum Vologdin. ИГиГ, .N2 214-215.  

2-поперечное сечение l{убна, обр. 1,  ШЛо 1 ,  Эl{з. 1,  р .  Бирамья, обручевсиий 
горизонт, х6; 3 - ]{осопродольное сечение иубиа, обр. 1, ШЛ. 1, энз. 1 ,  р. HOOI{
ТЫ, солонцовсний горизонт, Х 6 ; 4 - поперечное сечение I{убиа, обр. 3, ШЛо 1 ,  энз. 
1, р. Бирамья, обручевсний горизонт, х 2; 5- часть продольного сечения ]{уБI{а, 
обр. 2, ШЛ о 1 ,  Эl{з.  1, р.  Бирамья, обручевсиий горизонт, Х 6 .  

{}-7. Angaricyathus cyrenovi gen. et Бр.  IlOV. ИГиГ, Н2 215,  р .  I{ооиты, СОЛОНЦОВСНИЙ 
ТОРИЗ0НТ. 

1 У Claruscyathus soliclus с Сибирсной платформы (Н\уравлева, 1960) наблюдалось 
,более усноренное развитие особей; первые ДIIища были отмечены при диаметре 1 , 6  .!tM. 
Вероятно, это объясняется изменчиво стыо на данных стадиях. 



6 - поперечное сечение кубка, обр .  1, ШЛо 1, ЭКЗ. 4, Х 6; внизу - часть про
дольника Archaeocyathellus mamiensis sp. nov.; 7 - поперечное сечение юног(} 
кубка, обр. 1, ШЛо 1, ЭКЗ. 6, х6. 

Табли ц а  11 
1: Angaricyathus cyrenovi gen. et sp. nov. Голотип. ИГиГ, М·215, обрJ1 , .шл. 1 ,  экз. 2, 

р. Коокта, СОЛОНЦОВСКИЙ горизонт, Х6. 
Косопродольное сечение. 

2-3. Araneocyathus kooctensis sp. nov. И ГиГ, М 215 .  2- об . 1 .6 ,  шло 1, экз .  2, 
р. Коокта, СОЛОНЦОВСКИЙ горизонт; часть поперечного сечения, Х 6; ввер
ху - Szecyathus sp.; 3-0бр. 1а ,  ШЛо 1 ,  экз. 1 ,  косопродольное сечение, х6. 
Голотип. 

4-6. Сlагusсуаtlшs solidus Vologdin. ИГиГ, М 2 1 5, р. Н.оокта , СОЛОНЦОВСКИЙ горизонт .. 

4 - обр. 1 , ШЛо 1 ,  экз .  1 ,  продольное сечение, Х6; 6 - обр. 6а, ШЛо 1 ,  ЭJ\З. 1 ,  попе
речное сечение, Х 6. 
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ТАБЛИЦА II 



А. И. OJB УТ, Е. Н. ЗУ В ЦОВ 

СТРАТИГРАФИЯ И ГРАПТОЛИТЫ 
ОРДОВИКА ГОРНОГО 

ОБРАМЛЕНИЯ НАРЫНСКОй ВПАДИНЫ 

В районе Нарынской впадины (Тянь-Шань) до сравнительно недавнего 
времени ОРДОВИКСI{ие отложения не были известны и сколько-нибудь ши
рокое их распространение здесь не предполагалось. Только после первых 
наХОДОI{ граптолитов южнее 03. Сонкуль в 1948 и 1949 гг. и определеНИ5I 
А. М. Обутом их ордовикского возраста стала возможной постановка во
проса о роли нижнепалеОЗ0ЙСКИХ отложений в геологическом строении 
этого района (Зубцов , 1956) . 

В последующие годы было установлено (Зубцов и Зубцова ,  1956) , что 
к этому возрасту относятся широко распространенные в обрамляющих 
Нарынскую впадину хребтах сланцевые и известняновые толщи, ранее 
принятые за силурийсние и девонсние. 

R настоqщему времени в названном районе удалось изучить в удовле
творительной степени тольно верхнюю часть нижнепалеОЗ0ЙСНОГО комп
ленса ,  относящуюся н ордовину . Публинуемые ма териалы являются резуль
татом полевых исследований Е .  И .  Зубцова и Е. И .  Зубцов ой В 1954-
1956 гг. и изучения граполитов А. М. Обутом. 

Нижняя часть рассма:гриваемого номпленса отложений, относимая к 
кембрию , очень слабо охарантеРИЗ0вана остатнами фауны; ее стратигра
фия базируется пока на недостаточно надежных сопоставлениях и нужда
ется в основательном изучении. 

Во всех разрезах, изученных в районе Нарынской впадины, на ордо
винских отложениях , а местами и на· кембрийсних несогласно залегает 
харантерная нонгломерато-песчаниновая толща - аналог тюлькубассной 
свиты хр. Каратау. Последняя всеми изучавшими ее исследователями от
носится к верхней части среднего и нижней части верхнего девона. Эта 
свита связана постепенным переходом с понрывающими ее известнянами 
фаменсного яруса. 

В отдельных разрезах ясно устанавливается угловое несогласие между 
нижнепалеОЗ0ЙСНИМ и девонским комплеI{сами; в других случаях девон
СI{ие осадни залегают с видимым согласием, но с признанами размыва 
нижнепалеОЗ0ЙСНИХ пород. 

СТРАТИГРАФИЛ 
В рассматриваемом районе нижнепалеОЗ0йсние отложения имеют пре

имущественное распространение на флангах горного обрамления Нарын
сной впадины: на западе - в горах Rон-Иримтау и на востоне - в 
горах Нура,  Джетымтау и Нарынтау. В промежуточной области, вследст
вие общего погружения снладчатых струнтур, имеются лишь разобщен-
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Itble, СРlliJнитeJIьно небольшие выходы ОрДовикских отложений, представ
ленных преимущественно своими верхними горизонтами (см. рисунок). 

В области западного замыкания Нарынской впадины один из наибо
лее полных нижнепалеозойских разрезов известен в долине р .  Байдам
тал (хр . Кок-Иримтау) . В нижней части разреза преобладают карбонат
ные породы - известняки и, в меньшем количестве, доломиты. Они 
сопоставляются с аналогичными отложениями хр . Джетымтау, содержа
щими остаТIШ трилобитов верхнего кембрия. 

В верхней части карбонатной толщи известняки переслаиваются с
глинистыми сланцами. Разрез толщи заканчивается горизонтом черных 
битуминозных кремнистых и глинистых сланцев с граптолитами и филло� 
каридами ордовика Dichograptus sepaгatus Elles, Tetragraptus (Eotet
гagraptus) amii Elles et Wood,  Т. (Tetragraptus) serra (Brongniart) , Ехраn
sograptus suecicus (TullЬerg) , Е. ensjoensis (Monsen) , Caryocaris baidamta
lensis sp . nоу. (обр . 594в).  

Весь комплекс видов характеризует аналоги зоны Phyllograptus den
sus нижних дидимограптовых слоев нижнего ордовика (аренига) РУССI{QЙ 
платформы, Швеции и Норвегии; (Обут, 1960а , б) . Таким образом, перехоД. 
от кембрия к ордовику происходит внутри единой толщи, не разделенной 
несогласием или перерывом. 

Описанные отложения были выделены Е. И. 3убцовым И Е. И. 3убцо
вой (1956) под наименованием байдамтальской свиты. 

На ней согласно залегает толща темно-серых мелкозернистых песча
ников , алевролитов и серицито-глинистых сланцев , выделяемая под на
именованием ичкебашской свиты. Мощность ее в данном разрезе 430 м. 
Выше, на размытой поверхности ичкебашской свиты лежит конгломерато
песчаниковая толща девона . 

В 100 к,м К востоку от р .  Байдамтал, на р .  Сулу-I\уртка наблюдается, 
во многом сходный с вышеописанным, .  но менее полный разрез, относя
щийся к ордовику и к верхней части кембрия. Он отличается ОТСУТСТRием 
характерного горизонта битуминозных сланцев аренига в верхней части 
байдамтальской свиты. Выше залегает толща темно-серых песчаников,. 
алевролитов и глинистых сланцев мощностью около 1000 Jlt (ичкебашская 
свита) . В ее нижней части в черных глинистых сланцах Е. И. 3убцовым 
В 1948 г. на правом водоразделе р .  Сулу-I\уртка были обнаружены, по 
определению А. М .  Обута, Diplograptus ех gr. truncatus Lapwortll .  (обр. 
1408/2, см. Rectograptus moldoensis sp . nоу . ,  стр . 32,  табл. IV, фиг. 1--5), 
Glyptograptus sp . (обр . ом 1408/1) ,_а в 1949 г. восточнее этой точки
Dicellograptus sp . ,  Climacograptus sp . и Rectograptus sp . (обр . 2592-
1/1 -6) .  

В 1956 г .  эти находки были дополнены Л .  Н. Мозолевым и Л .  Н. Ор
ловым, собравшими в первой из указанных точек Rectograplus muLdoensis sp .. 
noy� и Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapworth) (обр. 3008-2ПЮl-6). 

А. М. Обут на основании приведенных списков фауны отнес эти слои 
к нижней зоне среднего карадока (см. стр . 27). 

ИчкебаШСI\аЯ свита на р .  Сулу-I\УРТI�а , как и на р .  БаЙдамтаJl. с раз
мывом покрывается толщей песчаников среднего-верхнего девона. 

В 80 к,м I� востоку от р .  Сулу-Нуртка ,  в горах Нура, выходы ордовик
ских отложений занимают более обширные площади. 

В долине р .  Ичкебаш, в западной части хр . Нура ,  мощность неснолько· 
неполного разреза ичкебашской свиты достигает 1900 ,м. Следует. однако, 
отметить отсутствие полной гарантии того, что здесь не имеют места 1'е1\
тонические осложнения и сдваивание отдельных частей разреза, завы
шающие истинную мощность свиты. 

Состав ичкебаШС1\ОЙ свиты в сравнении с выш(>описанными разгезами, 
остается прежним, по преимуществу песчано-алеВРОЛИТОDЫМ. Ха j'a1\
терны С1\орлуповатое строение алевролитов и глинистых еланц�н И'! 

14 



� Мин - Куш .t.;r.::; \\ 
Q 

Е r IA 

о 1I0к-llнгаи 

оДжалал-Абаfi Ш1 [!]2 W!Zdз 

;::хема раСПО:lO;неНЮI В',ТХОДОВ нижнепадеО30ЙСЮIХ от.пожениЙ, разреЗ0В и пуш:тов сборов фауны в области горного обраМJIения 
Нарынской впадины . 

.. 1- .раз.резы; 2- п.Ункты сборов фа,-ны ; 3- районы выходов кембрийских и ордовикских отложе,щй 



частая встречаемость среди них глинистых конкреций, местами обога
щенных фосфатами. 

Основание ичкебашской свиты в данном районе неизвестно. Б 500 �' 
от начала разреза на р .  Ичкебаш в глинистых сланцах (обр . 261) встре
чены хвостовой щит Symphysops (?) cf. djebaglica Kolova , характерный 
для среднего ордовика хр . Джебаглы (определение 3. А. Максимовой) , 
и Climacograptus sp. (N 261 6) .  

Б 1100 м еще выше п о  разрезу в прослое извеСТI,ОВИСТОГО песчаника 
обнаружены брахиоподы, определенные О .  Н .  Андреевой кю{ Саmаго
toechia вр . и Orthis вр . ордовииского облика (06р. 263а) . 

Б 300 м выше по разрезу на размытую поверхность ОРДОВИI{СИИХ по
род налегают розовые песчаники девона. 

Б дополнение и приведенным данным о возрасте ичкебашской свиты 
необходимо добавить, что в 10 71,М восточнее, на р .  Сары-БУЛaI{ (Rарабук) , в 
верхней половине аналогичного разреза был собран более разнообраз
ный комплекс фауны. Он представлен: Endoceras dulancarinum Баlаsсhоw, 
Geisonoceras вр . (определение 3. Г. Балашова) , Liospira Вр . ,  Hormotoma 
вр . ,  Lophospira Вр., Bellerophon Вр . (определение Б. А. Бостоковой) , Schi
zophorella вр . ,  Plectambonites Вр . (определение О .  Н.  Андреевой) , ОгЫси
loidea elliptica Kut. (определение Э .  Б. Янова) . 

Нахождение в приведенном комплексе Endoceras dulancal'inum Баlа
schow уназывает на карадокский возраст верхней части ичкебашсиой 
свиты. 

Б восточной части хр. Нура разрез отложений ОРДОВИl{а более по
лон; ниже ичиебашской свиты здесь на поверхность выходит и верхняя 
часть байдамтальсиой свиты. Б долине р .  Баш-Нура наблюдается следу
ющий разрез. 

Характерные известняии байдамтальской свиты кверху постепенно 
сменяются черными и голубовато-серыми глинистыми сланцами с про
слоями известнЯI{ОВ и иремнистых сланцев. Быше залегают темно-серые 
глинистые сланцы, типичные для ИЧI{ебашской свиты. Б 300 м выше ос
нования последней найдены Climacograptus Вр. , Glyptograptus вр . 
(обр . 1 132в/2, 3) и Diplograptus aff. multidens Elles et Wood (обр . 1 132в/1). 
Б том же горизонте встречен хвостовой щит Symphysops (?) cf. djebaglica 
Kolova (по определению 3 .  М.  Максимовой) . Состав фауны снорее ун азы
вает на , возможно , НИЖНeI{арадонсний - среднекарадоксний возраст 
слоев. 

Общую мощность ичнебашсной свиты в данном районе определить за
труднительно из-за тен:тоничесних осложнений залегания пород. По
видимому, она не менее 1000 �t. 

Далее н востоку, в горах Джетымтау, которые являются естествен
ным продолжением хр . Нура. наблюдаются еще более полные разрезы 
нижнепалеозойсних отложений, хорошо увязывающиеся с байдамталь
сним разрезом. 

Б районе перевала Rалмак-Ашу, в западной части хр . Джетымтау, 
кан и в вышеописанных разрезах в верхней части байдамтальской свиты, 
наблюдается постепенное замещение известняков глинистыми сланцами. 
Разрез свиты заканчиваетсл горизонтом черных БИТУМИНОЗНО-I{ремнистых 
сланцев с граптолитами, филлонаридами и беззамковыми брахиопо
дами. 

Б 10 71,м К северо-востону от перевала Rалман-Ашу, на левом водораз
деле р .  Тамды-су, в глинистых сланцах, непосредственно подстилающих 
битуминозный горизонт, обнаружен Expansograptus suecicus (Tullberg) 
(о6р. 1053 а/1,2) .  Слои, ЗaIшючающие фауну, отвечают, по всей вероят
ности, слоям с граптолитами в байдамтальсном разрезе, Т. е .  являются 
аналогами ниш:них дидимограптовых слоев . 
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Вышележащий горизонт битуминозных сланцев на р .  Тамды-су содер
жит Ехраnsоgгарtus kiгgisiсus sp . nov. , Е. "obustus (Ekstrom) , Amplexo
gгарtus mахшеlli Decker. ,A. cf. confeгtus Ruedemann (поп Lapworth) , 
Сагуосагis sp . indet . и раковины без замковых брахиопод, принадле
жащих, по определению В .  Ю. Горянского , К сем. Acrotretidae (обр . 
1052в) . 

Весь н:омплекс форм сходен с комплексом видов самой нижней части 
верхних дидимограптовых слоев (нижнего лланвирна) Швеции. 

На перевале Калмак-Ашу в том же битуминозном горизонте обнару
жены Didymogгaptus sp . indet. (обр . 1 1 24в-1) , Glyptogгaptus sp . indet . 
(обр . 1 124в-2) и Pseudoclimacogгaptus sp . (обр . 1 1 24в-3) , что не проти
воречит приведенному заключению о возрасте слоев . 

Мощность байдамтальской свиты в районе перевала Калмак-Ашу дос
тигает 400-500 .М. Выше согласно залегает ичнебашская свита темно
серых , местами зеленовато-серых глинистых сланцев , алевролитов и мел
козернистых песчаников. В основании ее, нак обычно , присутствуют ха
ратперные голубовато-серые алевролиты и глинистые сланцы. Мощность 
свиты 1000-1200 �t. Из органичеСI{ИХ остатнов в ней были встречены на 
р. Тамды-су непосредственно выше горизонта голубовато-серых пород 
ближе неопределимые обрывки головных и хвостовых щитов трилобитов 
(обр . 1052а) . 

Рассмотренные выше разрезы ордовинских отложений более или ме
нее связаны meJ-IЩУ собой по простиранию и принадлежат относительно 
УЗIl:ОЙ полосе СI{ладчатых структур . Последние обрамляют Нарынсную 
впадину с севера .  В пределах южной части горной рамы впадины,ВЫХОДЫ 
ОрДОВИI{а весьма немногочисленны. На востоне,  в хр . Нарынтау, эти от
ложения, по-видимому, уничтожены додевонской денудациеЙ. Тан , на 
северном СIшоне названного хребта свита красноцветных песчаников де
вона несогласно залегает непосредственно на толще тиллитоподобных 
пород условно нижнекембрийсного возраста , занимающей по отношению 
н байдамтальсной свите более низное стратиграфичесное положение 
(свита Джетымтау,  по С. С. Шульцу, 1938) . 

Сравнительно небольшие выходы ОРДОВИКСIШХ отложений, относя
щиеСfI н южному обрамлению Нарынской впадины, находятся западнее 
хр . Нарынтау, в горах Каратау (Нарынсном) и Джаман-Давантау .  

В горах Каратау распространена толща темно-зеленоватых и темно
серых алевролитов и песчанИI{ОВ , типичного для ичнебашсн:ой свиты об
ЛИI{а . 

В отличие от рассмотренных выше разрезов здесь отмечено присут
ствие пачен и отдельных пластов мелн:о- и среднегалечных I\Онгломера
тов с гальной гранитоидов , эффузивных пород, нремнистых и слюдяных 
сланцев. 

В западной части хр . Каратау в верхних горизонтах ичнебашсной сви
ты был обнаружен Climacop'aptus sp . indet . ОРДОВИНСI{ОГО облика 
(обр . 1182б) . 

Из изложенного выше материала остается не вполне ясным положе
ние границы нембрия и ОРДОВИI{а.  Для решения этого вопроса необходимо 
обратиться н данным изучения соседних районов . 

В восточной части хр . Джетымтау, на р .  Арчалы, по сообщению 
В .  Г. Королева,  в 1955 г. им были найдены трилобиты верхнего нембрия 
Lotagnostus аН. asiaticus Troedsson, Н edinia аН. regalis Troedsson и др . 
Фауна приурочена н одному из пластов известняна в верхней части бай
дамтаЛЬСI{ОЙ свиты. Хотя верхняя граница известнянов в разрезе байдам
таЛЬСI{ОЙ свиты не является постоянной, тат{ нат{ часто сланцы в значи
тельной мере замещают известняни и последние отступают вниз по разре
зу, все же упомянутая находна дает возможность достаточно близно 
подойти Н решению разбираемого вопроса . Для целей геологичесного 
нартирования , например , можно удовлетвориться проведением границы 
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верхнего l{ембрия и нижнего ордовика между верхней, известняково-слан
цевой частью байдамтальской свиты и нижележащей ее частью, существен
но известняковой. 

В заключение необходимо остановиться на некоторых стратиграфиче
ских сопоставлениях с соседними районами по простиранию и вкрест 
простирания складчатых структур . 

Крайние из рассмотренных выше разрезов ордовика отстоят друг от 
друга на 250 nм, по простиранию. Тем не менее существенных различий 
в составе отложений и строения разрезов мы не видим. Обращаясь I{ хо
рошо изученным разрезам нижнего палеозоя гор Джебаглы и Большого 
Каратау, еще более удаленным по простиранию к западу от района На
рынской впадины, можно также убедиться в большом постоянстве фаци
ально-литологических особенностей отложений. 

Иной результат дает сопоставление одновозрастных отлmн:ений в на
правлении вкрест простирания структур . 

В хр . Северном Кавактау, в двух-трех десятках километров севернее 
Нарынской впадины, известны разрезы, существенно отличающиеся от 
описанных в настоящей статье. Так , в районе верховья р .  Мию{уш ордо
викские отложения несогласно залегают на толще метаморфизован
ных основных эффузивов , не известных в районе Нарынской впадины 
и относящихся по возрасту I-{ древним, вероятно докембрийским, 
образованиям. В основании толщи ордовика присутствуют мощные 
пласты крупногалечно-валунных конгломератов с валунами грани
тов . 

Выше !-{онгломератов толща ордови!-{а представлена песчаНИI-{ами, але
вролитами и глинистыми сланцами. В них непосредственно · над базаль
ным !-{онгломератом в 1947 г. А. Е. ДОВЖИI-{овым были найдены Ехраn
sograptus sp . indet . и Аmрlехоgгарtus аН. mахшет Decker, относящиеся, 
по всей вероятности, !-{ нижнему лланвирну. Та!-{им образом, низы ордо
ВИI-{а (тремадо!-{ и, вероятно , существенная часть аренига) в разрезе от
сутствуют. 

К юго-западу от указанных обнажений, на северном с!-{лоне хр . Мол
дотау распространена аналогичная толща, ордови!-{с!-{ий возраст !-{оторой 
был установлен еще в 1927 г .  на основании находки В .  А. НИI-{олаевым 
Тгiш'thгus sp . В 1956 г. геологами Киргизского геологичес!-{ого управле
ния Л .  Н .  Мозолевым и Л .  Н .  Орловым в этой толще на р .  Кызыл-Суе!-{ 
были найдены Nеmаgгарtus геmоtus (Elles et Wood) ,  Geitongraptus suni 
gen .  et sp . nov . , Leptogmptus sp . indet. [ обр .  N 3001а/89-(1-4) ] ,  Dicel
logmp tus salop iensis Elles et Wood ,  Glyptograptus sp . indet . ,  Climaco
gmptus sp . indet . ,  относящиеся I-{ возрастным аналогам зоны Nema
graptus gmcilis среднего ордовика. 

Охарю-{теризованные фациальные изменения и трансгрессивное за
легание ОРДОВИI-{с!-{их отложений I-{ северу от Нарынс!-{ой впадины у!-{а-

. зывают на расположение в этом направлении поднятий в раннепалеозой
ское время. Аналогичные изменения состава отложений среднего и верх
него ОРДОВИI{а ,  по-видимому, намечаются также и !-{ югу от Нарынс!-{ой 
впадины, насколько об этом можно судить по появлению !-{онгломератов 
в ичкебашс!-{ой свите в хр . Нарынс!-{ом Каратау. 



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 1  

G R A P T O L O I D E A  L A P W O R T H, 1 8 7 5  

ОТРЯД AXONOLIPA FRECH, 1897, EMEND. RUEDEMAN N,  
1 908, 1 947 

ПОДОТРНД DICHOGRAPTINA овит, 1957 

С Е М Е Й С Т В О DICHOG RAPTIDAE LAPWORTH, 1873 

Р о  Д Dichog1'aptus Saltel' ,  1863 

Dichogl'uptus sepUl'utus Elles 

Табл. I, фиг. 1 
1898 . D ichograptus separatus; Elles , р .  484, fig. 1 0 .  
1902.  Dichograptus separatus; Elles and Wood , р .  80 , pl . Х ,  fig, 4а , Ь .  
1947. D ichograptus sepamtus; Ruedemann, р .  289, p l .  4 6 ,  fig. 8 .  

г о л о т и п:  см . Elles ,  1898, fig. 10 .  
Ветви первого порядка образуют перемычку-фуникул 0 ,5  С.М длиной. 

Ветви второго порядка имеют длину до 2 ММ. ОНИ разветвляются и обра
зуют тонкие ветви третьего порядка. 

С р а в н е н и е. Описанная форма имеет наибольшее сходство с 
формой, изображенной в монографии Эллис и Вуд (Elles and Wood ,  1 902, 
табл. Х ,  фиг. 4в) . 

Она имеет ' сходство и с D ichogгaptus separatus var. hopeiensis (Sun; 
1 953) , но отличается меньшей длиной ветвей первого порядка, составля
ющих перемычку-фуникул. 

р а с п  р о с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. D ichograptus separatus 
Elles. известен в арениге Великобритании и соответствующих ГОРИЗ0нтах 
сланцев Левис и ГJIеногль Северной Америки. 

А с с о Ц и а Ц и я. Описанная форма обнаРУi-I{ена вместе с Tetragrap
tus (Eotetl'agl'aptus) quadl'ibl'achiatus (НаЩ , Т. (Е.) amii Elles et Wood, 
Т.  (Tetгagl'aptus) sепа (Brongniart) , Expansograptus suecicus (Tullberg) ,  
Е. ensjoensis (Monsen) , Cal'yocaris baidamtalensis sp . nov. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Долина р .  Байдамтал на южном склоне 
хр . RОI\-Иримтау, обр . 594в/5, Е. И. Зубцов , 1 955. 

СЕМЕ Й СТВ О TETRAGRAPTIDAE MU, ,1950 

ПОДСЕМЕЙСТВО TETRAG RAPТIN АЕ MU, 1950 

Р о д Tetragraptus Saltel' ,  1863 

I10ДРОД Еоtеtl'аgгарtus Boucek et PГibyl , 1 953 

Tetl'ugrupt1�s (Eotetpugl'uptus) quudl'ibl'uchiutus (НаН. )  

Табл. I ,  фиг. 2 

1865.  Graptolithus quad/'ibrachiatus; J .  НаН, р .  9 1 ,  pl .  5, fig. 1 -5;  pl .  6 ,  fig . 5, 6 .  
1902 . Tetrag/'aptus quad/'ibrachiatus; Elles and Wood , р .  57,  pJ. V ,  fig. 1 а - d.  
1937. Tetragraptus quadl'ibrachiatus; Monsen, S .  1 55 ,  Taf. 3 ,  Fig. 10 ,  29; Taf. 4 ,  

Fig. 17 ,  35 ;  Taf. 12 ,  Fig. 9 ;  Taf. 1 3 ,  Fig. 4 ,  16 .  
1 939 . Tetragraptus quadribrachiatus; КеЫе and Беnsоn, р .  87 .  

1 Коллекция описанных форм под М 234 хранится в музее Института геологии 
и геофизики Сибирского отделения АН СССР .  
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'1947 .  Tetragl'aptus quadl'ibl'acblatus; Ruedemal1l1 , р .  307, pl .  50 , fig. 15-18.  
'1 953.  Tet1'agl'aptus (Еоtеtl'аgгарtus) quacZrib l'acblatus; Boucek i Pfibyl, str. 7 , 

fjg. 2/4 Ь .  
1956.  Tetl'agl'aptus quad/'ibrachiatus; I{еллер, стр . 6 5 ,  табл. 1 ,  фиг. 2 .  
1956.  Tetragl'aptus (Eotet/'agl'aptus) quасZгiЬ /'асЫаtus; Boucek, str. 1 5 1 ,  оЬг. 8 1 ,  

v textu. 

л е I{ т о Т и п: см. J .  НаН, 1865, рl . 5, fig. 1, 5 .  
Ветви второго порядка горизонтальные; длина их до  2,5 с.И, ширина в 

начальной части равна 0 , 5  .M.i!t . Она постепенно увеличивается и дости
гает 2 Jlt.l!t . ПереМЫЧI\:а между этими ветвями, образованная НОРОТIШ:МИ ве
точнами первого ПОРЯДI{а,- фунинул, имеет длину 2,5 ММ. ТеI{И до 2,5-
3 .ММ длиной; ширина тек в 4 раза меньше их длины. Они нескольно рас
ширяются в сторону прямого или слабовогнутого устьевого нрая. Сво
бодная часть тен занимает от 1/з до 1/2 всей их длины. Они нанлонены ]{ 
оси ветви под углом 25-300.  В "10 М.М - 7 тен . 

С р а в н е н и е. Единственным небольшим отличием описанной фор
мы от типичных форм Т. (EotetTagгaptus) quadribгachiatus является отно
сительно маЛQе ЧИСjIО тен в 10 .i!f.i!t (7 против 8-10) .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Этот вид известен в нла
бавсних сланцах (о: � )  Чехии, нижних дидимограптовых слоях СI{анди
навии, арениге Велинобритании и в соответствующих этому ярусу ордо
вика слоях Северной АмерИI{И и Австралии. 

А с с о Ц и а Ц и я. Tetl'agTaptus (Eotetгagl'aptus) quadTibrachiatus 
(НаЩ обнаружен вместе с D ichogl'aptus sерш'аtus Elles. Т. (Eotetl'agl'aptus) 
amii Elles et Wood; Т. ( Tetгagl'aptus) sепа (Brongniart) , Expansogl'aptus 
ensj oensis (Monsen) , Е. suecicus (Tullberg) , С aTyocal'is baidamtalensis sp . 
nov. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Долина р. Байдамтал на южном СI{лоне 
хр . КОI{-Иримтау (средний Тянь-Шань) , обр . 594в/1 ; Е. И .  Зубцов, 1955. 

Tetra{/l'aptu8 (Eotetl'a(Jrapttt8) amii Elles et Wood 

Табл. 1, фиг. 8 
1 902 . Tetl'agraptus amii (Lapworth М .  s . ) ;  E lles and vVood , р .  6 1 ,  pl .  У, fig. 4а - с .  
1937 . Tetragl'aptus amii; MOl1sen, S .  160 ,  Taf. 3 ,  Fig. 9 ;  Taf. 4,  Fig. 1 1 ,  14,  36 ,  37; 

Taf. 12, Fig. 7, 8. 
1947. Tet/'agraptus amii; Ruedemann, р. 301 ,  pl .  50, fig. 12-14.  

л е к т о т и п: см. Elles and Wood ,  pl .  У, fig. 4Ь. 
Ветви второго порядна горизонтальные. Длина их до 2 см или не

СI{ОЛЬКО больше.Ширина в начальной части резко увеличивается и дости
гает 2,5 ММ, причем у дистального нонца она снова уменьшается. Пере
мычна между ветвями, образованная НОРОТI{ИМИ веТОЧI{ами первого по
рядка,- фунинул имеет длину 2 .i!tM. 

ТеIШ изогнуты в устьевой части. Длина тек до 3 JltM, ширина в 4 или 
5 раз меньше их длины. Свободная часть тек занимает 1/4 - 1/5 их длиньi . 
Угол наклона их к оси ветви равен 35-450, причем у устьевой части -
450, а в начальной части 25-300. Вентральный, устьевой I{рай тек не
снолько оттянут в сторону начальной части рабдосомы . В 10 мм-10 TelC 

С р а в н е н и е .  Описанная форма особенно сходна с формами Т. 
amii ,  изображенными Эллис и Вуд (Elles and Wood ,  1902, табл. У, фиг. 4в), 
Монсен (Monsen, 1937, табл. 4, фиг. 14) lи Рюдеманном (Ruedemann, 
1947, табл. 50, фиг. 1 3) .  . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Т. (Eotetl'agгaptus) amii 
характеризует З0НЫ Tetгagl'aptus appToximatus (3Ь сх.) - PhyllogTaptus 
densus (3Ь у) нижних дидимограптовых сланцев Норвегии и Швеции. 
В арениге Велинобритании этот вид известен только в зоне DidymogTaptus 
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extensus. В Северной Америке Т. amii  известен в соответствующих гори
З0нтах сланцев Гленогля и Дип Килла. 

А с с о Ц и а Ц и я .  Описанная форма обнару:н{ена вместе с Dicho
graptus sepal'atus Бllеs, Tetl'agraptus (Eotetragraptus) quаdгiЬгасhiаtus 
(Наll) , Т. ( Tetl'agl'aptus) seтra (Brongnaiart) , Ехраnsоgгарtus suecicus (Tul
lberg) , Е. ensjoensis (Monsen) , С агуосаl'is baidamtalensis sp . поу. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Долина р. Байдамтал на южном склоне 
хр . КОI{-Иримтау (Средний Тянь-Шань) , обр . 594в/2, 3, Е. И .  Зубцов , 
.1955. 

Подрод Tetl'agl'aptus Salter, 1863 

TetTagTaptus (TetTagl'aptus) seT1'a (Вl'опgпiю't) 

Табл. II, фиг . 1 

1828 . Fucoides sепа; Brongniart,  р. 7 1 ,  tab . VI,  fig. 7-8 . 
1865.  Graptolithus bryonoides; НаН, р .  84, р1 .  4, fig. 1-8,  1 1 .  
1902 . Tetrag/'aptus sen'a; Elles and vVood, р .  65, р1 .  VI,  fig. 4 а  - f. 
1937.  Tetragraptus serra; Monsen, S .  169,  Taf. 4 ,  Fig. 13,  18 , 22, 28; Taf. 12 ,  Fig. 1 -3; 

Taf. 19,  Fig. 10.  
1939.  Tetragraptus seгra; I{еЫе and Benson, р .  88 .  
1947.  Tetragraptus sепп; Ruedemann, р .  309,  р1 .  50 ,fig. 1 9-23. 

Ветви второго порядка поднятые кверху. Длина их до 4,5 С.М . Ширина 
в начальной части резко увеличивается и достигает 3 мм. У дистальных 
концов ветви снова несколько суживаются. Начальные части ветвей в 
отпечатне сближены, и истинную длину переМЫЧI{И между ними, образо
ванной нороткими веточнами первого порядн:а, установить не удалось . 
Тени изогнутые в устьевой части. Длина тен 3 ,5  ММ , ширина в 4 раза 
меньше их длины. Свободная часть TeI>: занимает 1/5 их длины. Угол 
нанлона тен н оси ветви равен 35-450. Вентральный, устьевой нрай тен 
оттянут в сторону начальной части рабдосомы. В 10 м.М - 8 тен . 

С р а в н е н и е. Описанная форма имеет наибольшее сходство с 
широкими формами Т. seтra, изображенными Рюдеманном (Ruedemann, 
1947, табл. 50, фиг. 22, 23) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о 3 Р а с т. Т.  (Tetгagraptus) Sel'l'a из
вестен в среднем и верхнем арениге Снандинавии, Великобритании, Се
верной Америни и Австралии. 

А с с о Ц и а Ц и я. Обнаружен вместе с D ichogl'aptus sepaгatus 
Elles, Т. (Eotetl'agl'aptus) quad/'ibl'achiatus (Наll) , Т. (Е.) amii  Щlеs et 
Wood,  Expansogгaptus suecicus (Tullberg) , Е.  ensjoensis (Monsen) , Са I'УО
cal'is baidamtalensis sp . ll O V .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Долина р. Байдамтал на южном снлоне 
хр . I{ок-Иримтау (Средний Тянь-Шань) , обр . 594 в/4, Е .  И .  Зубцов , 1 955 , 

р о Д [Expansog1'aptus Boucek et PГibyl , 1953 

. Expansogl'aptus suecicus (Tullberg) 

Табл. I ,  фиг . 3, 5, 6 

1880. D icZymog/'aptus suecicus; Tullberg, р .  39, fig. 9-10.  
1937 .  DicZymog/'aptus suecicus; Monsen, S .  104,  Taf .  1 ,  Fig. 35, 36 , 49 ; Taf .  7 ,  Fig .  6-8 ;  

Taf. 9 ,  Fig. 1 3 .  

Г о л о т и п:  см. Monsen, 1937, S .  104, N КО453, ТаУ . 7 ,  Fig· .  6 .  
Ветви ГОРИЗ0нтальные. Вентральный край прямой, дорзальный ирай 

почти прямой или слабоизогнутыЙ. Длина обломнов ветвей до 5 , 5  с.м; 
ширина у СИИУЛЫ 1 .мм ; она очень медленно возрастает, достигая 1 ,6 MJlL. 

Теки прямые, их Ilентральные устьевые ОRончания немного оттянуты 
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вниз. Ширина их в 2 ,5  раза меньше длины. Свободная часть TeR равна 
1/2 их длины в ПРОRсимальной части рабдосомы и 1/3 - в дистальной 
части. Они наRлонены R оси рабдосомы под углом 25-300. В 10 M�t -
10-9 TeR . СИRула имеет длину 2 .litM И возвышается над дор зальным Rpa
ем ветвей на 1/2 ее длины. 

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет наибольшее сходство с те
ми формами Didymogmptus suecicus, ROTopble обнаружены А. Монсен в 
видовом RомплеRсе зоны Рhуllоgгарtus densus (см. Monsen, табл . 7 ,  фиг. 7 ;  
табл . 9 ,  фиг. 13) .  

р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т.  Ехраnsоgгарtus suecicus 
(Tullberg) хараRтеризует зоны D idymogl'aptus balticus и Phyllogl'aptus den
sus нижних дидимограптовых слоев Швеции и Норвегии. Имея в виду, 
что азиаТСRая форма обнаружена в ассоциации с Т. amii и Е. ensjoensis, 
надо полагать, что в данном случае она хараRтеризует стратиграфиче
СRИЙ промеЖУТОR, отвечающий зоне Рhуllоgгарtus densus. 

А с с о Ц и а Ц и я. Описанная форма обнаружена вместе с D ichogl'a
ptus sepal'atus Elles , Tetl'agl'aptus (Eotetl'agl'aptus ) quаdl'iЬгасhiаtus (НаЩ , 
Т.  (Е.) ami i  Elles et Wood,  Т.  ( Tetl'agmptus) set'l'a (B]�ongniart) , Expanso
graptus ensjoensis (Monsen) , Сагуосагis baidamtalensis sp . поу. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Долина р .  Байдамтал на южном 
СIшоне хр . .RОR-Иримтау (средний Тянь-Шань) , обр . 594в17, 8,  9, 10 ,  
Е .  И .  Зубцов , 1955; долина "Р. Тамды-су, хр . Джетымтау, обр . 1053а/1 , 2 ,  
Е. и .  Зубцов , 1956. 

Expansograpt�ts епs,jбепsis (Monsen) 
Табл. 1, фиг. 7 

1937 .  D idymograptus ensioensis; Monsen, S .  107,  Taf. 1 ,  Fig. 40; Taf. 7, Fig. 12 ,  14 .  

Г о л о т и п :  см. Monsen, Taf. 7 ,  Fig. 12 .  
Ветви горизонтальные. Вентральный Rрай прямой. Дорзальный Rрай 

ветвей вблизи СИRУЛЫ слеГRа вогнут. У основания четвертой теRИ он 
выпрямляется, в центральной части ветви становится очень слабо ВЫПУR
лым и В дорзальной части снова выпрямляется. Длина ветви до 7 с.и , 
ширина 1 M�t У СИRУЛЫ становится на расстоянии в 2�CM от нее равной 2 ,ММ , 
далее достигает 2 , 2  ММ и на дистальном I\Онце снова неСRОЛЬRО умень
шается. ТеRИ УЗRие, почти прямые или слабо изгибающиеся , расширя
ющиес'я у устьевой части. Длина их до 3 ММ , ширина в 5 раз меньше 
длины. Свободная часть TeR равна 1/3 их длины. Они наRлонены R оси 
рабдосомы под углом 20-250. В 10 ММ - 9 TeR . СИRула имеет длину 
1 ,8 �tM и возвышается над дор зальным I<paeM ветвей на 1/2 ее длины. 

С р а в н е н и е .  Описанная форма удивительно соответствует по  
всем измерениям виду D. ensjoensis, установленному в ' Норвегии, и от
личается ТОЛЬRО неСRОЛЬRО более длинными ветвями (7 C�t против 5) . При 
,сравнении с типичным ЭRземпляром, изображенным в работе А. Монсен, 
можно установить, что у азиаТСRОЙ формы, может быть, неСRОЛЬRО более 
вогнута дор зальная сторона ветвей у их ПРОRсимальных RОНЦОВ.  

р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с т.  Expansogmptus ensjoen
sis хараRтеризует зону Phyllograptus densus нижних дидимограптовых сло
ев ОРДОВИRа Норвегии, Rоторая отвечает одноименной зоне Швеции. Эта 
зона соответствует зоне D idymogl'aptus extensus аренига Англии и диди
мограптовых слоев Дип .Rилла Северной АмеРИRИ. В СССР зона Ph. densus 
установлена в ОРДОВИRСRИХ отложениях (арениге) РУССRОЙ платформы. 
Имея в виду, что описанная форма обнаружена в ассоциации с Tetra
gl'a ptus amii ,  следует считать, что и в данном случае она хараRтеризует 
аналогичную стратиграфичеСI<УЮ зону. 
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А с с о Ц и а  Ц и я. Описанная форма обнаружена вместе с D ichograp
tus sepaгatus Elles , 1'et/'agгaptus (Eotetragraptus) quadrib"achiatus (НаН) , 
1'. (Е.) amii Elles et Wood ,  1' . ( 1'et"agгaptus) serгa (Brongniart) , Expanso
graptus suecicus (Tullberg) , С a"yocaris baidamtalensis sp . поу. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Долина р. Байдамтал на южном склоне 
хр . Кок-Иримтау (средний Тянь-Шань) , обр . 594в/6 , Е .  И .  Зубцов , 1955. 

Ex;pansogl'aptus l'obustus (Еkstl'ОШ) 

Табл. П, фиг. 2 

1937.  Didymog]'aptus ]'obustus; Ekstrom, р .  25, pl. 1, fig. 1-4; pl. П .  fig. 1-2. 

Г о л о т и п:  см. Ekstr6m, 1937, pl. 1 ,  fig. 1 .  
ОБЛОl\ШИ горизонтальных ветвей имеют длину до 5 ,5  см. Ширина их 

до 3 .М.И. Тен:и прямые , их устьевые н:рая шипообразно оттянуты. Ширина 
тен: в 4 раза меньше их длины. Они наклонены I� оси рабдосомы под углом 
350. В 10 мм - 8 тек. 

С р а в н е н и е .  Обломки ветвей описанной формы имеют полное 
сходство с соответствующими по ширине частями ветвей форм Е. "obustus 
Швеции (Ekstr6m, 1937) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Expansog"aptus "obustus 
(Ekstl'6m) установлен в зоне Didymograptus bifidus верхних дидимограп
топых слоев Швеции. Таким образом, надо полагать, что его форма , най
денная в I{иргизии, характеризует горизонт, отвечающий нижнему ллан
вирну английсr�ой стратиграфичеСI�ОЙ шr�алы. 

А с с о Ц и а Ц и я .  Описанная форма обнаружена вмосте с Ехраn
sog"aptus kirgisicus sp . поу . ,  Amplexogгaptus maxwelli Decker, Amplexo
graptus cf . confertus Ruedemann (поп Lapworth) , Caryocal'is sp . indet . и 
рar�овинами беззамr�овых брахиопод из сем. Acrotretidae. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река Тамды-су, северный склон хр . 
Джетымтау, обр . 1052в/4, Е .  И .  Зубцов, 1956. 

Expansograptus kil'gisic'us Obut et  Subtzov Бр. nov. 

Табл. 1, фиг. 4 

Г о л о т и п :  .м 1052вП , коллеrщия Е .  И .  Зубцова, 1956. 
Ветви горизонтальные. Длина ветви до 0,5 см. Ширина их у сикулы 

равна 1 ,7 .мм; оставаясь сначала постоянной, на дистальном конце она 
уменьшается. Теки прямые. Длина их до 2 мм, ширина в 3 раза меньше 
длины. Свободная часть тек равна 1/3 их длины. Они наклонены к оси 
рабдосомы под углом 30-350. В 5 .i1M� - 6 тек . Сикула имеет длину 1 ,8 .i1t.M 
и возвышается над дорзальным I�paeM рабдосомы на 1/3 ее длины. 

С р а в н е н и е .  Эта форма похожа на формы Expansogl'aptus similis 
(НаН) , известные в зоне D. bijidus в Северной Америке (Ruedemann, 
1947, стр . 347, табл. 55, фиг . 37-40) , однако отличается меньшими раз
мерами рабдосомы и большей шириной ветвей у сикулы. 

А с с о Ц и а Ц и я и в о з р а с т. Expansog"aptus kirgisicus sp . поу. 
обнаружен вместе с Expansog"aptus robustus (Ekstr6m) , Amplexograptus 
mахшеШ Decker, Amplexogmptus cj. conjertus Ruedemann (поп Lapworth) , 
Ca"yoca"is sp . indet .  и рar�овинами беззамковых брахиопод из сем. 
Acrotretidae, т. е .  С Rомплеr�сом форм, отвечающих нижней зоне верхних 
дидимограптовых слоев (нижний лланвирн) Швеции. 

М е с т о н а х о ;н Д е н и е .  Реrш Тамды-су на северном склоне хр . 
Джетымтау, обр . 1052в/1 , Е .  И .  Зубцов, 1956. 
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ПОДОТРНД LEPI'VGRAPTINA ивuт, 1957 

С Е М Е :Й  с Т в О LEPTOGRAPTIDAE LAPWORTH, 1879 

Р о Д Nem ag1'aptus ЕlllШОПS , 1855 

Nemagraptus remotus (Elles et Wood) 

Табл. П, фиг. 3 

1902.  Nemag/'aptus gracilis (НаН) var. remotus; Elles and vVoocl ,  р .  130, text-fig. 78, 
pl.  XIX, fig . 3 а - h. 

Л е к т о т и п: см. Еllев and Wood,  pl . XIX, fig. 3d. 
Ветви сигмоидально изогнутые . Сохранилась толы{о одна из главных 

ветвей первого порядка.  Длина ее неСI{ОЛЬКО больше 1 С.М , ширина равна 
0 , 1-0,15  мм. ОТ главной ветви отходят четыре ветви второго порядна . 
Мю{симальная длина их 0 ,5  см, наибольшая ширина на I{онца.х равна 0 ,2MJlt. 
Первая ветвь второго порядна находится на расстоянии 5 мм от синулы. 
Расстояние между ветвями второго порядка равно 1 .М.М. Теки удлинен
ные ,  изогнутые внутрь устьевыми частями, наклоненные к спинному краю 
ветви под пологими углами 5-100.  Они налегают друг на друга до 1/3 
их длины. В 5 мм -5 тю{ .  Сикула имеет 0,8 л[м в длину И возвышается 
над нраем ветви на 1/2. 

С р а в н е н и е. Описанная форма имеет очень большое сходство с 
типичными английсними формами, незначительно отличаясь, может быть, 
еще более тонними ветвями. Одню{о в массе энземпляров , изображенных 
Эллис и Вуд на табл . XIX,  фиг. 3а, есть отдельные энземпляры, сходные 
с формой, найденной 11 :Киргизии. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т.  Nemagraptus геmоtus El
ев et Wood,  нан и все другие представители рода Nеmаgгарtus, известен 
тольн:о в зоне Nemagгaptus gracilis среднего ордовина . 

А с с о Ц и а Ц и я .  Описанная форма обнаружена вместе с Geitono
graptus suni gen. et Вр . nov. , оБЛОJl;шами ветвей LepLog.,-арlus вр . indet. и 
отпечатками ГОJIОВНЫХ щитов,  трилобитов, относящихся, по определению 
Е .  А. Балашовой, н роду Тгiагthms Вр . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Долина р .  :Кызыл-суёI{ , правый борт,  
северный склон хр . Молдотау, обр . 3001а/89- 1 ,  Л. Н .  Мозолen , 1956.  

Geito1lQgraptus sU1�i Obut et  Subtzov gen. et sp. nov. 

Табл. П, фиг. 5, 6 

Г о л о т и п :  .М 3001/89-3. 
Главные ветви приподнятые.  Угол расхождения их в ПРОI{симали ра

вен 265-2700, далее они изгибаются и идут под углом 220- 1800 к го
ризонтали, а иногда и пересекают ее. Длина ветвей достигает 2 ,5  C.itt, ши
рина не превышает 0 , ;3 MJ1t. Дополнительных ветвей второго ПОРЯДI\а 
наблюдать не удалось . Тени удлиненные лептограптового типа , несн:ольно 
изогнутые внутрь устьевыми час'тями, нюшоненные к дор зальному н:раю 
ветви под углом 100. Они налегают друг на друга до 1/3 их длины. В 5 M.itt 
3 , 5-4 тю{и. Сю{ула маленьная. Точные ее размеры из-за плохой со
хранности не устq"новлены. 

С р а в н е н и е. Эта форма имеет наибольшее сходство с формой из 
среднего ордовю{а :Китая, описанной под названием N еmаgгарtus exilis 
(Sun, 1933, стр . 11, табл. 1 ,  фиг. 6а ,  в) . Американские представители 
N. exilis (Lapworth) (см. Ruеdешапп , 1947, стр . 371 , табл . 61 , фиг. 1-9) 
отличаются многочисленными ветвями второго порядка,  а формы var. 
l inearis, у которых Р.  Рюдеманн также наблюдал ветви второго ПОРЯДI\а, 
имеют слабо изгибающиеся ветви с постоянным углом их расхождения в 
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2700.  В этом отношении форма с территории :Киргизии и форма , описан
ная в :Китае под названием N. exilis, одинаково отличаются от североаме
рикаНСI{ОЙ N. exilis уаг. linearis (см. Ruedemann, 1947, стр . 372, таБJI .  61 , 
фиг. 10-14) .  Новый вид имеет сходство и с Nemagl'aptus pertenuis (Lap
worth) , описанным в Англии (Elles and Wood,  1902 , стр . 134, табл .ХIХ,  
фиг. 7a-f) , но  отличается от  них значительно большим углом расхожде
ния ветвей. 

Необходимо отметить, что новый вид следует отнести вместе с N еmа
gгарtus linеагis (Ruedemann) , N. peтtenuis(Lapworth) и N. explanatus (Lap
worth) к группе Nemag-raptus explanatus (Elles and Wood, 1902, стр . 126) . 
Все представители этой группы отличаются от видов группы N emagrap
tus gracilis редким расположением единичных ветвей второго порядна и 
даже их полным отсутствием, отсутствием резно выраженного I{PYTOrO 
сигмоидального изгиба поднятых кверху главных ветвей и прямым рас
хождением их от СИI\УЛЫ под углом большим 1800. В этом отношении они 
более близни н: роду Leptogтaptus, от представителей которого, однако ,  в 
свою очередь отличаются тоНI{ИМИ ветвями, сначала расходящимися от 
СИI{улы под углом большим 1800, затем идущими ГОРИЗ0нтально, снова 
изгибающимися до пересечения с горизонтальной линией с образованием 
пологого сигмоидального изгиба. Такое сравнение показывает, что фор
мы из группы N. exp lanatus оказываются переходными от рода Lерtоgгар
tus I{ роду N emagтaptus. В таном случае должно быть целесообразным 
объединение их в самостоятельный род. В качестве типа нового рода 
принимается вид Geitonogтaptus suni (Geitonogтaptus, "(slТШ\I, ,,(slтшvщ, 6 ,  
'У} - сосед, соседний) . Название нового вида Geitonogтaptus suni дано по 
имени китаЙСI{ОГО палеонтолога проф. Сун Юнь-чжу.  

А с с о Ц и а Ц и я и в о з р а с т.  Geitonogтaptus suni sp . поу. 
обнаружен вместе с Nemagraptus remotus Elles et Wood,  с обломками вет
вей Lерtоgгарtus sp . indet . фрагментами рабдосом Glурtоgгарtus sp . indet . ,  
Climacogтaptus sp . indet. Таким образом, надо полагать ,  что о н  вместе с 
N. "emotus относится I{ комплексу видов , харантеризующих стратигра
фичесние аналоги зоны Nеmаgгарtus gгасilis среднего ордовика.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Правый берег р .  :Кызыл-суёI{ на  север
ном снлоне хр . Молдотау, обр . 3001а/89-(2-3) ,  Л .  Н. Мозолев , 1956. 

с Е М Е И С Т В О DICRANOGRAPТIDAE LAPvVORTH, 1873 

Р о Д Dicellog1'aptus Hopkinson, 1871 
Dicello{!TClptus sCllopiensis (ЕllеБ et Wood) 

Табл. III ,  фиг. 1-3 

1904. D icellogl'aptus dival'icatus var. salopiensis; Elles and vVoocl ,  р .  145 ,  [11 .  ХХ, fig. 
7 а - е. 

1939 .  D icellograptus divaricatus J .  НаН var. salopiensis; КеЫе and B enson, р .  78 . 
1947. Dicellograptus di var icatus НаН var. salopiensis; Ruedemann р .  380 pl .  63 

fig. 2-3. 
' , , 

л е I{ т о Т и п :  см. Elles and Wood, pl .  Х Х ,  fig. 7 а .  
Обломки ветвей до  2 С.М длины имеют наибольшую ширину 0 ,5  .ММ. 

Угол расхождения ветвей от СИI\УЛЫ равен 3000. Теки имеют прямой 
внешний вентральный край, идущий параллельно дор зальному краю вет
ви. Длина его несI{олы{o больше 1/3 всей длины Т8I{И. Внутренний вент
ральный нрай, таl{ИМ обраЗ0М, занимает неснольно больше половины 
всей ее длины: Он НaI{ лонен к дорзальному нраю ветви под углом 15-
200.  ТеIШ налегают друг на друга на 1/2 их длины. ЭНСI{авации между 
тенами изогнуты ННИ3У. Глубина их достигает 1/2 всей ширины рабдо-
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сомы. Устьевые части тек слегка изогнуты внутрь.  В 10 J1t.iIt - 1 1 - 1 0  
тек . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет большое сходство с типич
ными формами, но отличается от них характерной изогнутостью - сжа
тием ветвей в проксимальной части рабдосомы. 

р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. D icellograptus salop iensis 
Elles et Wood известен в зонах Nemagraptus gl'acilis и Climacograptus 
peltifeг среднего ордовика Европы, Северной Америки и Австралии. 

А с с о Ц и а Ц и я и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Описанная форма 
обнаружена вместе с Leptograptus sp . indet . и Retiogl'aptus geinitzianus 
НаН . в обр .  3001б/89 (1 -4) , Л. Н. Мозолев , 1956, р .  R'ызыл-суёк , север
ный склон хр . Молдотау, причем в 200 м южнее по простиранию обнару
жен обр . 3001а/89-(1-5) с Nemagraptus l'emotus Elles et Wood,  Geitono
graptus suni sp . поу. и Leptogгaptus sp . indet . 

Dicellogl'aptus sp. 

Табл. П, фиг.  4 

Ветви до 2 C.ilt длиной имеют наибольшую ширину 0 ,5  .iltJ1t . Угол рас
хождения ветвей от сикулы равен 3100.  В 1 0  Jи,.и - 8 тек . Эта форма най
дена Е .  И. Зубцовым вместе с Climacogгaptus sp . indet. и D ip logгaptus 
(s . 1 . )  sp . indet . в долине р. Сулу-R'уртка , южной ОI{онечности хр . Мол
дотау в обр . 2594-1 , 1949. По lJредположению Е .  И. Зубцова ,  этот обра
зец в стратиграфическом отношении может соответствовать обр . 3008-
2/78 Л. Н. Мозолева, 1956 г. 

ОТРЯД AXONOPHORA FRECH, 1897, EMEND. RUEDEMANN ,  
1908, 1947 

ПОДОТРНД D IPLOGRAPTINA овит, 1957 

С Е М Е Й С Т В О  DIPLOGRAPTIDAE LAPWORTH, 1873 

ПОДСЕМЕЙСТВО CLIMACOGRAPTINAE FRECH, 1897, EMEND. RUEDEMANN,  1904 

Р о Д Pseudoclimacog1'aptus P;ibyl , 1947 
Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lap\vorth) 

Табл. IП,  фиг. 4, 5 

1876 . Climacograptus scharenbergi; Lapworth, pl.  11 ,  fig. 55.  
1877 .  Climacograptus scharenbergi; Lapworth, р .  138 ,  pl .  VI,  fig. 36. 
1906 . Climacograptus scharenbergi; Elles and Wood, р .  206 ,  text-fig. 1 39 а - с, 

Х ХУI I ,  fig. 14 а - с. 
1947. Climacograptus scharenbergi; Ruedemann, р ,  438, pl .  74, fig. 1 1 ,  54. 
1955. Climacograptus scharenbergi; Сун IOнь-чжу, Сюй Цзе, Му Энь-чжи, СТр .  75, табл. 

40 , фиг. 6, 7 .  
1956 . Pseudoclimacograptus scharenbergi; I{еллер, СТр .  95 ,  фиг. 4-6 . 

г о л о т и п :  см. Lapworth, 1876 , pl .  II, fig. 55. 
Обломок дистальной части рабдосомы 0 ,5  см длиной имеет наибольшую 

ширину 1 ,7 .iIt.ilt. Вдоль центральной части рабдосомы проходит зигзаго
образная септа. Теки резко изогнутые, имеют слегка выпуклый внешний 
вентральный край и слабо завернутые внутрь устья . Они налегают друг 
на друга на 1/3 их длины и имеют экскавации, глубина которых равна 1/4 
всей ширины рабдосомы. Устьевая часть тек слегка повернута внутрь 
рабдосомы. В 5 .iltM - 5 тек. 

С р а в н е н и е. Описанная форма отличается от типичных форм 
несн:олько большей шириной рабдосомы ( 1 , 7  .iltM против 1 , 5  J1t.ilt) и мень
шим числом тек в единице измерения (5 против 7-5,5 в 5 мм) . 
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р а с п р о  с l' Р а н е н и е и в о з р а с 1'. Pseudoclimacograptus 
scharenbeгgi (Lapwol'th) известен 01' лланвирна до нижней зоны 
среднего карадока в Англии, США и Китае. В СССР этот вид известен в 
андеркенском горизонте Южного I{азахстана (I{еллер , 1956) и в горизонте 
йыхви (Dr) Эстонии (Обут, 1960) , относящихся к верхней части среднего 
ордовин:а. , 

А с с о Ц и а Ц и я .  Описанная форма обнаружена вместе с Recto
graptus moldoensis sp . nov. 

М е с l' о Н а х о ж Д е н и е .  Река Сулу-Куртка на южном сн:лоне 
хр . Молдотау, обр . 3008-2178- 1 ,  Л .  Н .  Мозолев , 1956. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIPLOGRAPТINAE PRIBYL, 1948 

Р о д DipZog1oaptus М'Соу, 1950 

Diplograptu8 аН. multid'ens Elles et Wood 

Табл . I I I ,  фиг. 8 

Обломок рабдосомы имеет 2 см в длину. Наибольшая ширина рабдо
сомы 3 .мм. Прон:симальная часть не сохранилась . В дистальной части 
теки простые, налегающие друг на друга до 1/2 их длины. В 10 jltJ'I'� -
13 тек. 

С р а в н е н и е. Описанная форма похожа на формы D .  multidens, 
известные в Англии (Elles et Wood,  1907,  стр . 261 ,  табл . XXXI ,  фиг. 9a ,d) . 
Однано 01' типичных форм она отличается неСIl:ОЛ;ЬНО меньшей шириной 
рабдосомы (3 мм против 3 ,5-4 Mjj�) , хотя на табл . ' XXXI ,  фиг. 9с, d ан
глийсн:их авторов изображены формы,  наибольшая ширина рабдосомы 
ноторых не превышает 3 jjt.iIt . В этом отношении она имеет сходство танже 
с D .  multidens уаг. соmрасtuз (Lapworth) , описанноu теми же авторами на 
стр . 262, табл. XXXI ,  фиг. 10а-с. 

Р а с п р о  с l' Р а н е н и е и в о з р а с т .  D. multidens Elles et W ood 
харю{теризует верхнюю зону лландейло и отчасти нижнюю зону караДОI{а 
Англии. В СССР этот вид обнаружен Б .  М .  Келлером в разрезе на 
р .  Ишим (Казахстан) в аннан-бурлунсном горизонте верхнего лландеЙло. 
D .  multidens уаг. compactus (Lapworth) харантеризу.ет в английсних раз
резах танже верхнюю зону лландейло и изреДI{а встречается в двух ниж
них зонах нарадоr,а. Таним образом, и описанная форма может происхо
дить из горизонтов , являющихся аналогами зон D .  multidens в Казахстане 
и в Англии. 

А с с о Ц и а Ц и я и м е с т о н а х о ж Д е н и е. D iplogmptus aff. 
multidens Elles et Wood обнаружен вместе с Climacogl'aptus sp . indet. и 
Glyptograptus sp . в обр . 1 132в/1 , 2 ,  3, Е. И.  Зубцов , 1 956, р .  Баш-Нура , 
южный сrшон хр . Нура (западное продолжение Джетымтау) . 

р о Д Amplexograptus Elles et Wood, 1907 
Amplexograptu8 maxu:elli Decker 

Табл. I I I ,  фиг. 6, 7 

1935 . D iplograptus (Amplexograptus) maxwelli; Decker, р .  242, ]:1 .  1 ,  fig. 1-7, 1а-6а, 
1937 . Amplexograptus mахwеШ; Ekstrom, р. 37, р1.  УII, fig. 16; р1. VIII ,  fig. 1 -8.  
1947 . D iplograptus (Amplexograptus) mахwеШ; Ruedemann, р .  413 ,  р1 . 7 0 ,  fig. 33-39 . 

Обломон рабдосомы имеет длину 1 , 5  см. Наибольшая ширина его 
1 ,8 Mjjt. Тени налегают друг на друга на 1/2 их длины. Энсr{авации между 
тенами расположены косо относительно виргулы. Глубина их равна 1/5 -
1/4 всей ширины рабдосомы. В 10 jjtM - 1 1  тен . Пронсимальный нонец 
не сохранился. 
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С Р а в н е н и е .  Описанная форма имеет очень большое сходство с 
изображенной в работе Экстрёма формой (Ekstrom, 1937, tabl . VHI, 
fig. 5) , которая распространена в нижних зонах верхних дидимограптовых 
слоев Фогельзонга в Швеции. 

А с с о Ц и а Ц и я. Amplexograptus maxwelli Decker обнаружен вмес
те с Expansog-raptus robustus (Ekstrom) , Expansog,.aptus ki"gisicus Бр . поу . ,  
Аmрlехоgгарtus cf. confeгtus Ruedemann (поп Lapworth) , отпечаТIЩМИ 
панциря Саrуосагis Бр . indet . и раковинами беззамковых брахиопод иа 
сем. Acrotretidae 

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Тамды-су, северный склон хр . Дже
тымтау, обр . 1052в/5, 6, Е .  И. 3убцов,  1956. 

Amplexograptus cf. conlertus Ruedemann (поп Lap\VOl'th) 

Табл . III,  фиг. 9 

1947 . . D iplograptus (Amplexograptus) ct. contertus; Ruedemann, р. 412,  pl .  70 , 
fIg. 23, 24. 

Рабдосомы имеют длину до 2 ,5  см. Наибольшая ширина их 2,5 JlMt. 

В 10 .ММ - 12  тек. 
С р а в н е н и е. Несмотря на недостаточную сохранность материала,  

можно отметить большое сходство этой формы с формой из зоны D idymo
graptus bifidus Северной Америки (см. синонимику) . От типичных 
форм вида А mрlехоgгарtus conjeгtus (ЕllеБ and Wood,  1907, стр . 269, 
табл . XXXI, фиг. 18а - с) она отличается большей шириной рабдо
сомы . 

А с с о Ц и а Ц и я и в о з р а с т. Описанная форма обнаружена 
вместе с Expansog�'aptus "obustus (Ekstrom) Ех. kiгgisiсus Бр . поу . ,  Аm
plexog,.aptus mахшеШ Decker, Ca"yoca,.is sp . indet . и беззаМI�ОВЫМИ брахио
подами в нижней части верхних дидимограптовых слоев нижнего ордо
ВИI�а (нижнего лланвирна) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Рена Тамды-су, северный склон хр . Дже
тымтау, обр . 1052в/7 , Е .  И .  3убцов , 1956. 

р о Д Rectogra ptu,s pfibyl , 1949 

Rectogl'apttts moldoensis ОЬи! е! SublZOV sp. ПОУ. 

Табл. IV, фиг. 1-5 

Г о л о т и п :  .М 3008-2/78-2 .  
1\1аленьиие рабдосомы до 1 , 5  С.М в длину имеют наибольшую ширину 

2 М.М . Теки с полукруглым сечением, Д.1Jина их до 2-2,5  M�t, ширина в 5 
раз меньше длины. Они налегают друг на друга на 1/2-2/3 их длины и 
наклонены к виргуле под углом в 15-200.  В 10 �tM - 12-13 TeI� . Сикула 
имеет длину в 1 , 5  �t�t , диаметр ее устья не 'превышает 0 ,2 �LM . Она имеет 
маJIенькую виргеллу 0 ,2-0,3 �tM длиной. Вершина СИJl:УЛЫ находится 
на уровне устья теки 22 . 

С р а в н е н и е .  Описанный вид по форме рабдосомы и конфигурации 
тек сходен с Rесtоgгарtus pavlinovi Кеllег (I{еллер , 1956,  стр . 75,  рис. 10) ,  
но отличается от него более I{ОРОТI�ОЙ рабдосомой, которая уже на рас
стоянии 1 см от СИI�улы достигает ширины 2 мм, и еще более пологим 
углом НaI�лона тек к виргуле (15-200 против 25-300) .  В этом отно
шении он отличается также от всех известных видов группы Rectog,.a
ptus truncatus (см. Elles and Wood,  1907, стр . 233) , ,к которой отно
сится . 
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А с с о Ц и а Ц и я и в о з р а с т .  Rectogl'aptus moldoensis sp . nov. об
наружен вместе с Pseudoclimacogl'aptus schal'enbeгgi (Lapworth) и Glyp
tograptus sp . Имея в виду, что Р.  scharenbeгgi не встречается выше нижней 
зоны среднего карадон:а и что все представители группы R .  tl'uncatus не 
выходят за пределы этого яруса, следует полагать, что и новый вид в 
данном случае характеризует нижнюю зону среднего I{арадона .  Таное 
положение подтверждается уназанием Б .  М. Н.еллера о находне Р. sсlш
,'enbeгgi в андеркенском горизонте Южного Казахстана. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верховье р .  Сулу-Куртн:а на южном 
снлоне хр . Молдотау, обр . 1408/2, Е .  И. Зубцов, 1948; обр .  3008-2/78-
2, 3, 4, 5, Л. Н. Мозолев , 1956. 

С Е М Е й С Т В О  RETIOLITIDAE LAPWORTH, 1873 

ПОДСЕМЕйСТВО ARCHIRETIOLITINAE, BULMAN ,  1955 

Р о Д Retiograptus НаН ,  1859 (-Clathrograptus) 
LapwOl·th, 1873 

Retiogl'aptus gei11itziant�s НаН 

Табл .  I I I ,  фиг. 12 

1908. Retiograptus geinitzianus; Elles alld Wood , р. 316-317, pl. X XXIV, fig. 7 а - d .  
1934. Retiograptus geinitzianus; НБи, р .  90-91 ,  pl . VI , fig. 17 .  
1 947. Retiograptus geinitzianus; Ruedemallll , р .  459-460, pl . 80 ,  fig. 1 1 -26 . 
1960. Retiolites geinitzianus; Беrrу, р. 96, pl . 15 ,  fig. 3 а .  
1 964. Retiog/'aptus geinitzianus 

г о л о т и п: см. Ruedemann , 1947 , p l .  80 , fig. 1 1 .  
Обломок рабдосомы длиной 1 0  д.М И шириной 2 , 1  д.М. В рабдосоме 

хорошо видны слегна ундулирующие продольные тяжи обеих ее сторон 
и заключенный между ними срединный ряд прямоугольиых ячей. Вдоль 
вентральных сторон рабдосомы расположены более I{рупные ячеи, имеющие 
форму ПРЯМОУГОЛЬНИI{ОВ с длиной сторон 0 ,6  и 0 ,9  дд . Эти ячеи являются 
ограничениями тен , онончания устий I{OTOPblX шипообразно оттянуты в 
сторону и нверху. Длина этих шипообразных OTPOCТI{OB не превышае'Г 
0 ,3 .И.И . На 10 .М.М приходится 14 тен . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет полное сходство с формами 
этого вида , известными из среднего ОРДОВИI{а многих областей стран. От 
других видов ретиограптов этот вид отличается формой, размерами раб- _ 
досом и числом тен в единице измерения. 

р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т.  В СССР Retiolites geinit
zianus НаН. известен в среднем ордовике Горного Алтая и очень широно 
распространен на Таймыре в зонах Nemagl'aptus gl'acilis и Climacograp
tus peltifeг среднего ордовина.  В английских и североамериканских 
разрезах он известен также в этих зонах . В Китае и в Австралии он 
известен также в этих зонах. В Китае и в Австралии он встречается 
с таким же комплексом граптолитов, нан в Англии (Hsii, 1934; Berry, 
1960) . 

А с с о Ц и а Ц и я и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Описанная форма 
обнаружена вместе с D icellograptus salopiensis (Elles et Wood) и Lepto
graptus sp . indet . в обр . 3001б/89-(1 -3) , Л. Н. Мозолев , 1956, р .  Кызыл
суёI{ , северный склон хр . Молдотау, причем всего в 200 JJt южнее по про
стиранию найден обр . 3001а/89 - (1 -5) с Nemagl'aptus remotus Elles 
et Wood ,  Geitonograptus suпi sp . nov. и Leptogl'aptus sp . indet. 

29 



C R U S T A C E A  

ОТРЯД PHYLLOCARIDA PACKARD , 1879 

С Е М Е И С Т В О CERATIOCARIDAE, SALTER, 1865 

Р о д  СаrУОСШjоis SalteI' , 1 863 
Cal'yocaris baidamtalensis Obut е! Subt..lOV sp. nov. 

Табл . 1У, фиг . 8 

Г о л о т и п :  .N'2 594е 1 1 ,  н:оллекция Е .  И .  Зубцова , 1955. 
Отпечатон: левой створн:и ран:овины имеет длину 3,6 см. Наибольшая 

ширина его 1 см . Тан:им образом, н:оэффициент отношения ширины R дли
не равен 0 ,27.  Спинной край прямой, брюшной I\рай имеет радиус ириви
зны 7 , 5-8 C�t . Поверхность ран:овины ПОI(рыта меЛI\ОЙ поперечной и 
I{ОСОЙ рябью . Последняя составляет с брюшным ее праем угол в 1 50. На 
отпечатн:е имеется продольная борозда , иоторая начинается в 2 J\t.M, от брюш
ного ирая в передней части ран:овины. Постепенно сближаясь с брюш
ным н:раем, она сливается с ним у его заднего он:ончания . В близи спин-
1l0rO н:рая заднего оиончания створн:и рю{овины имеется узн:ий синус. 

П р и  м е ч а н и е. Вполне вероятно , что описанная форма является 
БЛИЗН:ОЙ · I{ форме , найденной в нижнем ОРДОВИI{е Южного Казахстана 
(Фрайбергер , 1947) . 

А с с о Ц и а Ц и я и в о з р а с т. Caryocaris baidamtalensis sp . лоу. 
обнаружен вместе с D ichogгaptus sepaгatus Elles ,  Tetragraptus (Eotetгa
graptus) quadribгachiatus (НаЩ , Т. (Е.) amii Elles et Wood ,  Т. (Tetra
graptus) sепа (Brongniart) , Expansograptus suecicus (Tullberg) , Е. ensjoen
sis (Monsen) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Долина р .  Байдамтал на южном сн:лоне 
хр . Кон:-Иримтау (средний Тянь-Шань) , обр .  594 в/11 ,  Е .  И .  Зубцов ,  1955. 

Тан:им образом, новый вид относится и I\омплен:су форм, хараитери
зующих нижние дидим6граптовые слои нижнего ордовииа (аренига) . 

B R A C H I O P O D A  

ОТРЯД NEOTREMATA BEECHER , 1891 

С Е М Е И С Т В О ACROTRETIDAE SCHUCHERT, 1893 

Табл. 111 ,  фиг. 10, 11 

Ран:овины беззамн:овых брахиопод, отнесенные В .  Ю .  Горянсн:им н: это
му семейству ,  по форме и размерам исн:лючительно похожи на ЭI\земпляр , 
изображенный в работе 91{стрёма (Ekstrom, 1937) на табл. I X ,  фиг. 6 ,  
под названием Obolus cf. sularpensis Hadding, найденный в нижних зонах 
верхних дидимограптовых слоев Швеции. В Тянь-Шане они таюне обна
ружены в аналогичных слоях вместе с Expansograptus l'obustus (Ekstrom) . 
Е. kirgisicus sp . поу . ,  Amplexograptus mахшеlli Decker, А .  cf. confertus 
Ruedemann (поп Lapworth) , Сш'уосаl'is sp . indet. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ры(а Тамды-су, северный сн:лон хр . 
Джетымтау, обр . 1052в , Е .  И .  Зубцов , 1956. 
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19 .  
S u n У. С.  Ordovician and si1urian Grapto1ites from СЫпа . - Pa1eonto1. Sinica , ser. 

В ,  1 933, 1 4 ,  N 1 .  
S u n J .  С.  so\ver ordovician graptolitefaunas o f  N orth СЫпа. P a1eonto1. Sinica, Ler. 

В .  1935, 14, .N2 2. 
�O Б Ъ Я с н Е Н И Я R. Т А Б Л И Ц А М 

Т а б  л и ц а  1* 
1 .  D ichograptus separatus Elles, Х 3 .  Нижние дидимограптовые слои нижнего ордовика 

(аренига) , аналог З0НЫ Phyllograptus densus; р. Байдамтал на южном снлоне 
хр.  I{он-Иримтау, .N2 594в/5, Е .  И .  Зубцов, 1955 .  

2 .  Tetragraptus (Eotetrag/'aptus) quadribrachiatus (НаЩ , Х 1 ,  5 .  Нижние дидимограпто
вые слои нижнего ордовика (аренига) , аналог З0НЫ Phyllograptus densus; р. Бай
дамтал на южном СIшоне хр.  Кон-Иримтау, М 594в/1 ,  Е .  И .  Зубцов, 1955. 

3 .  Expansograptus suecicus (Tu1Iberg) , Х 3 . Нижние дидимограптовые слои нижнего 
ордовика (аренига) ,  аналоги зоны Phyllograptus densus; р. Тамды-су на северном 
СIшоне хр.  Джетымтау, .N2 1 053а/1 , Е .  И .  Зубцов, 1956 . 

4. Expansograptus kirgisicus sp. ПОУ. Х 3. Нижняя З0на верхних дидимограптовых 
слоев среднего ОРДОВИI{а (НИЖНИЙ лланвирн); р. Тамды-су на северном СIшоне 
хр .  Д жетымтау. ГОЛОТИП. М 1052в/1 , Е .  И .  Зубцов, 1 956 . 

5. Expansograptus suecicus (Tullberg) , Х 3 .  Нижние дидимограптовые слои нижнего 
ОРДОDИI\а (аренига), аналог зоны Phyllograptus densus; р. Тамды-су на северном 
СIшоне Хр. Джетымтау, И2 1058а/2 , Е .  И .  Зубцов, 1956 . 

б .  Expansog/'aptus suecicus (Tullberg), Х 3. Нижние дидимограптовые слои нижнего 
ордовика (аренига), аналог З0НЫ Ph. densus; р .  Байдамтал на южном СIшоне 
хр. Кок-Иримтау, .N2 594вП, Е .  И .  Зубцов, 1955 . 

* Фотографии в таблицах изготовлены лаборантом Палеонтологичесной лабо
ратории Ленинградсного университета Б .  С. Погребовым. 
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7. Expansograptus ensjoensis (Monsen), Х 1 , 5.  Нижние дидимограптовые слои нижнего 
ордовика (аренига), аналог зоны Ph. densus; р. Байдамтал на южном склоне 
хр .  l{ок-Иримтау, .J\& 594в/6, Е .  И .  Зубцов, 1955.  

8.  Tetragraptus (Eotet/"agraptus) amii E lles et \Vood , Х 1 ,5 .  Нижние дидимограптовые 
слои нижнего ордовика (аренига) , аналог зоны Ph. densus; р .  Байдамтал на юж
ном склоне хр.  I{ОI{-Иримтау, ;м 594в/2, Е. И .  Зубцов , 1955.  

Т а б л и ц а  II  

1 .  Tet/"ag/'aptus (Tet/"ag/'aptus) sеп-а (Brongniart) , Х 1 , 5 .  Нижние дидимограптовые 
слои нижнего ордовика (аренига) , аналог зоны Phyllog/'aptus densus; р. Байдам
тал на южном склоне хр.  I{ОI{-Иримтау, .J\& 594в/4, Е .  И .  Зубцов, 1955 . 

2 .  Expansograptus robustus (Ekstrom), Х 1 , 5 .  Нижняя зона верхних дидимограптовых 
слоев среднего ОРДОВИI{а (нижний лланвирн) ; р. Тамды-су на северном склоне 
хр.  ДжетыМ:тау, .J\& 1052в/4, Е. И .  Зубцов, 1956. 

3 .  Nemag/"aptus /'emotus Elles et Wood,  Х 5 .  Лептограптовые слои среднего ордовика, 
аналог зоны Nemagraptus g/"acilis; р .  l{ызьш-суёI{ на северном склоне хр. Мол
дотау, N� 3001а/89, Л .  Н .  Мозолев, 1956 . 

4. Dicellog/'aptus sp. , Х 3. По всей вероятности, из среднего карадока; р. Сулу-I{УРТI{а 
на южном СIшоне хр. Молдотау, N� 2592-1 ,  Е .  И .  Зубцов, 1 949 . 

5. Geitonog/'aptus suni gen. et Бр. поу . ,  Х 3. Лептограптовые слои среднего ордошша, 
аналог зоны Nemag/'aptus g/"acilis;  р .  I{ызыл-суёк на северном СIшоне хр. М олдо
тау . Голотип, N� 3001а/89-3,  Л .  Н. Мозолев, 1956 . 

6 .  Geitonog/"aptus suni gen. et Бр.  поу . ,  Х 3 .  Лептограптовые слои среднего ордовика, 
аналог зоны Nеmаgгарtus g/'acilis; р .  I-\ызыл-суёк на северном СIшоне хр. Молдо
тау, N� 3001/89-4, Л. Н. Мозолев, 1956 . 

Т а б л и ц а III . 

1 .  D icellog/"aptus salopiensis E lles et Wood, Х 3 .  Лептограптовьre слои среднего ордо
ВИI{а, аналоги зон Nеmаgгарtus gracilis и Climacograptus pelti/er; р .  I{ызыл-суёI{, 
северный СIШОН хр .  Молдотау, N� 3001б/89-1 , Л .  Н. Мозолев, 1956 . 

2, 3. Dicellog/'aptus salopiensis Elles et Wood . Х 3 и х 5. ОБЛОМОI{ ветви, .J\& 3001б/89-2, 
Л. Н.  Мозолев, 1956. 

4, 5 .  Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapworth), Х 3 и Х 12. Лептограптовые слои 
верхней части среднего ордовика, аналог нижней зоны среднего I{араДОI{а; р. Су
лу-I{УРТI{а, южный склон хр.  Молдотау, N� 3008-2/78- 1 ,  Л .  Н. Мозолев, 1956 . 

6, 7. Amplexograptus maxwelli Decker, Х 3 .  Нижняя зона верхних :дидимограптовых 
слоев среднего ордовика (нижний лланвирн); р. Тамды-су на" северном склоне 
хр .  Джетымтау. ПротивоотпечаТI{И одного экземпляра, N� 1 052в/6 ,5 ,  Е .  И .  Зуб
цов, 1956. 

8.  Diplog/'aptus aff. multidens Elles et vVood , Х 3 .  Средний ордовик, аналог зоны Cli
macograptus pelti/er; р. Баш-Нура, южный склон хр. Нура, .J\& 1 1 32в/1 ,  Е .  И. Зуб
цов, 1956. 

9.  Amplexograptus cf. con/ertus Ruedemann (noll Lapworth) , Х 3. Нижняя часть верх
них дидимограптовых слоев среднего ОРДОВИI{а (нижний лланвирн); р .  Тамды-су, 
северный СIШОН хр. Джетымтау, .J\& 1 052в/7, Е. И .  Зубцов, 1956 .  

10, 11 .  Раковины беззаМI{ОВЫХ брахиопод из сем.  Acrotretidae . Х 3 .  Нижняя часть 
верхних дидимограптовых слоев среднего ордовика (нижний лланвирн) ; р. Тамды
су, северный склон хр.  Джетымтау, .J\& 1052в/9, 10 ,  Е .  И .  Зубцов, 1956 . 

12.  Retig/'aptus geinitzianus, Х 5. Лептограптовые слои среднего ордовика, аналоги 
зон Nemagraptus gracilis и Climacograptus pelti/er; р. I-\ызыл- суёI{, северный 
склон хр .  Молдотау, .J\& 3001б/89-4, Л .  Н. Мозолев, 1 956 . 

Т а б л и ц  а IV 

1-5. Rectograptus moldoensis Бр.  llOV. Лептограптовые слои верхней части среднего 
ордовика, аналог нижней зоны среднего !{арадока; р. Сулу-I{уртка на южном 
СIшоне хр.  Молдотау, Л .  Н .  Мозолев , 1956 . 

1- N� 3008-2/78-3, Х 5; 2, 3 - голотип, .J\& 3008-2/78-2, Х 5 и Х 12 ;  
4- NQ 3008-27/8-5, Х 12 ;  5 - .J\& 3008-2/78-4, Х 12 .  

6 .  Glyptograptus Бр. ,  Х 1 2 .  Лептограптовые слои верхней части среднего ОРДОВИI{а, 
аналог нижней зоны среднего карадока; р. Сулу-I{уртка на южном СIшоне 
хр .  Молдотау, N� 1408/1 , Е. И .  Зубцов, 1948 . 

7. Caryocaris Бр. illdet. ,  Х 3. Нижняя зона верхних дидимограптовых слоев среднего 
ордовин:а (нижний лланвирн); р. Тамды-су, северный склон хр.  Джетымтау, 
N� 1052в/8, Е .  И .  Зубцов, 1956 . 

8. Caryocaris ba idamtalensis Бр.  llOV. , Х 3 .  Нижние дидимограптовые слои нижнего 
·ордовика (аренига) , аналог зоны Pl�yllograptus densus; р. Байдамтал на южном 
склоне хр.  I{ок-Иримтау . Голотип, .J\& 594в/ 1 1 ,  Е .  И .  Зубцов, 1955.  
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А. М. О Б У Т  

ГР АПТОЛИТЫ СИЛУРА ОМУ ЛЕВСКИХ ГОР 
(БАССЕйН РЕКИ КОЛЫМЫ) 

На основании определений коллекции граптолитов , собранных геоло
гом А. А. Николаевым в 1946 г . ,  автором настоящей статьи еще в 1947 г. 
было установлено наличие в Омулевских горах бассейна р. Колымы ллан
доверИЙСI<ИХ отложений и неСI<ОЛЬКО более высоких горизонтов силура ,  
соответствующих тю< называемому тараннону старой английской стра
тиграфической шкалы. 

В 1955 г. А. А. Николаев несколько пополнил сборы граптолитов 
в этом районе. В результате описания этих ноллеций удалось уста
новить следующий харантерный компленс видов граптолитов среднего 
лландовери (зона Pl'istiogгaptus gl'egarius) : Climacogl'aptus kolymaensis 
sp . nov . ,  Hedl'ogl'aptus yacuticus sp . nov . , Glyptogгaptus sinuatus (Nichol
son) , G. nikolayevi sp . nov . ,  Pl'istiogгaptus concinnus (Lap\vorth) , Р. biso
nensis sp . nov . , Paneгogl'aptus omulevkaensis sp . nov . , Demil'astl'ites tl'i
angulatus (Harkness) var. majol' (Elles et Wood) , Rastl'ites socialis (Torn
quist) , R. geinitzi (Tornquist) , Diveгsogl'aptus bOl'eus sp . nov. Кроме того, 
были описаны D iplogl'aptus bellulus (Tornquist) , остатки которого харю<те
ризуют более высоние горизонты (верхи среднего лландовери - верхний 
лландовери, зоны Demil'astl'ites convolutus - М onogl'aptus sеdgшiсki) , 
лландоверийсний Climacogl'aptus kl'ivunensis sp . nov. и Oktavites spiгalis 
(Geinitz) . Последний является исключительно широко географичесни 
распространенной формой нижнесилурийсних отложений ряда регионов 
COBeTcI<orO Союза, зоны О. spil'alis нлассичесних разрезов этих отложе
ний в Чехии и соответствующих горизонтов в других странах (тараннон 
старой английской стратиграфической ШI<алы) . Все отмеченные виды 
граптолитов составляют номплеI<С,  отнесенный А. А. Нинолаевым (1958, 
1959 , а ,  б) , 1< верхам омулевсной свиты и к низам венлока. 

В последующие годы от А. А.  Нинолаева и других геологов были 
получены новые большие нолленции граптолитов ордовина и силура, 
собранные в том же регионе (см .  Богданов Н.  А. ,  М.  Н.  Чугаева,  1960) . 
Занимаясь их изучением , в настоящее время автор представил н опуб
линованию в этой статье описания , сделанные им ранее по первым ма
териалам. 'Ганое решение было принято в надежде, что до онончания 
изучения всех НОЛЛeI<ЦИЙ эти описания все же окажутся полезными 
для тенущей работы геологов-стратиграфов и палеонтологов ,  изучающих 
силурийские отложения на обширной территории Сибири, Северо-Востока 
и ны{оторых других областей СовеТСl{ОГО Союза. 
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G�R A P T O L O I D  Е А  L A P W.O R Т Н, , 1 8 7 5 1 

ОТРЯД АХОNОРI-ЮRА FRECH, 1897, EMEND. RUEDEMANN ,  
1908, 1947 

ПОДОТРНД DIPLOGRAPTINA овит, 1957 

С Е М Е И С Т В О D IPLOGRAPTIDAE LAPWORTH, 1873 

ПОДСЕМЕИСТВО CLIMACOGRAPТlNAE FRECH, 1897 

Р о Д Climacograptu8 НаН , 1 865 

т и п р о Д а: Gmpto lithus bicomis НаН , 1848; ОРДОВИR Канады. 

Climacograptus lcrivunensis Obut sp. ПОУ. 

Табл . 1, фиг . .1 

Рабдосома имеет до 5 C.7ft длины без свободной части виргулы, Rоторая 
занимает 0 ,4  см. Наибольшая ширина рабдосомы 2 ,5  .7ftM. ТеRИ имеют 
энснавации, глубина ноторых равна 1/4 в ПРОRсимальной части, а в сред
ней и дистальной частях до 1/3 всей ширины рабдосомы. Продольная 
септа начинается примерно на уровне 15-й пары тен . ОтпечаТI{И ее нраев 
проходят,  не пересеная ЭRснаваций, ВДОJJ Ь их рядов по обеим стлронам 
виргулы. В 10 M.7ft насчитывается 10 тен . Синула не сохранилась. 

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет сходство с Climacogl'aptus 
medius T6rnquist, но отличается от этого вида большей длиной рабдосо
мы и положением начала продольной септы. У последнего она начинает
ся на уровне 4-5-й пар тен. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Г О Л О Т И п . .:м 768/1946 
обнаружен вместе с Rastl'ites sp . в лландоверийсних отложениях ому
леВСRОЙ свиты долины ручья Кривун, левого притона р .  ОмулеВRИ. 

Climacograptus 1colymaensis ОЬи! Бр. ПОУ. 

Табл. 1, фиг. 2 

Рабдосома имеет 3 ,7  C.7ft длины без обломна свободной части виргулы, 
занимающего 1 см. Синула имеет тонний шип - виргеллу до 2 .7ft.7ft длиной. 
От ПРОRсимального Rонца, равного 0 ,5  M.7ft , ширина рабдосомы увеличи
вается и на расстоянии 1 см достигает маRсимума в 2 мм. К дистальному 
RОНЦУ она слеГRа уменьшается. В 10 мм пронсимального Rонца насчиты
вается 1 2  тен в Rаждом ряде, а в средней и дистальной частях рабдосомы -
10-9 TeR . Они имеют прямой внешний вентральный нрай, параллель
ный виргуле,  и ЭRснавации, имеющие ширину 0,3-0,4 мм и глубину, за
нимающую от 1/4 до 1/3 всей ширины рабдосомы. 

С р а в н е н и е. С. /{:olymaensis имеет сходство с С. scalal'is (Hisin
ger) var. normalis Lapworth, но отличается большей шириной рабдосомы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Г О Л О Т И П �2 637/2-
1946 обнаружен вместе с Hedl'ogl'aptus yacuticus sp . nov. , Glyptogmp
tus nikolajevi sp . nov. , Pl' istiogl'aptus bisonensis sp . nov . ,  Р. concinnus (Lap
worth) , Pel'nerogl'aptus omulevkaensis sp . nov. , Demil'astl'ites tl'iangulatus 
var. major (EHes et Wood) , Rastrites socialis (T6rnquist) , R .  geinitzi (T6rn
quist) , D i vel'sogl'aptus bOl'eus sp . nov. в среднем лландовери омулеВСI{ОЙ 
свиты, в долине ручья Бизон, левого притона р. Омулевни. 

1 Коллекция описанных форм под М 235 хранится в Музее Института геологии 
и геофизики Сибирского отделения АН СССР.  

' 
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Р о д  Hedrograptus Obut, 1949 

Т и п р о Д а :  Hedrogmptus janischewskyi Obut ,  1949 ; силур , ЛJlандо
вери Средней Азии. 

HedrQgraptus yacuticus Obut sp. llОУ. 

Табл. 1, фиг. 3 

Рабдосома имеет 3 ,2  см длины без обломка свободной части виргулы, 
занимающего 1 ,7 см. Сикула имеет тонкий шип - виргеллу до 2 см дли
ной. От проксимального конца, равного 0 ,6  .мм, ширина рабдосомы уве
личивается до максимума в 2 ,2  Jlt.M. В 1 CJlt от дистального конца (от ос
нования свободной части виргулы) ширина рабдосомы становится равной 
2 мм . В 1 0  мм ПРОI{симального конца насчитывается 12 тек в I{ЮКДОМ 
ряде, а в средней и дистальной частях рабдосомы - 10 тек . Они имеют 
прямой внешний вентральный край, почти параллельный виргуле. ЭКСI{а
вации имеют 0 ,2-0,3 MJlt ширины и В одном ряде доходят почти до се
редины рабдосомы. В другом ряде БИДНЫ маленькие выемки, кю{ у всех 
представителей рода Hedrogmptus. Отпечатки краев продольной септы 
проходят через теки и экснавации наждого ряда на половине расстояния 
от нраев рабдосомы до виргулы. 

С р а в н е н и е .  Н. yacuticus sp . nov. имеет сходство с IIedTogTaptu$ 
janischewskyi Obut ,  но отличается от него быстрым увеJlичением ширины 
рабдосомы от пронсимального конца и длинной свuuодной частью вир
гулы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Г О Л О Т И П ом 637/1 -
1946 обнаружен вместе с Climacogl'aptus kolymaensis sp . nov" Glyptogl'ap
tus nikolayevi sp , nov . ,  PTistiogTaptus concinnus (Lapworth) , PeГne7'ogTap
tus пmulеvkаеnsis sp , nov" DemimstTites tTiangulatus (Harkness) var, major 
(Elles et Wood) , Rastrites socialis (T6rnquist) , R ,  geinitzi (T6rnquist) , D i
ve7'sogTaptus boTeus sp . nov. в среднем лландовери омулевской свиты ру
чья Бизон, левого притока р ,  Омулевни, 

ПОДСЕМЕйСТВО DIPLOGRAPТINAE PRJBYL,  1948 

Р о д  Glyptograptus LapwOl'th , 1873 

Т и п р о Д а: D iplogTaptus tamaTiscus Nicholson, 1868; силур (ллан
Довери) Англии. 

Glyptograptus sinuatus ( Nicholson) 

Табл. 1, фиг. 4 

Г о л о т и п :  см, Nicholson, 1869, p l ,  XI ,  fig. 1 1 .  

1 869. D iplograptus sinuatus; Nicholson, р .  235, pl . XI ,  fig. 1 1 .  
1897,  D iplograptus (Glyptograptus) sinuatus; Perner, р .  5 . ,  text-fig, 3 ,  pl .  IX ,  fig. 9-12.  
1 907 . D iplograptus (Glyptograptus) sinuatus; Elles and vVood , р .  255-257, text-fig. 1 75 

а - Ь; pl. XXXI,  fig. 6 а - с. 
1 945. Glyptograptus sinuatus; Waterlot, р .  6 1 ,  tabl .  XVI, fig. 199.  
1952. Glyptograptus sinuatus; МйпсЬ, S ,  60, Та{. 5, Fig. 5 а, Ь ,  

Рабдосома имеет до 2 СМ длины без тонкой виргеллы, I{оторая зани
мает до 5 мм , Максимальная ширина рабдосомы 2 JltJlt. Тени сигмоидаль
но изогнутые, налегающие друг на друга на 1/2 их длины. В пронсималь
ной части наблюдается их чередованиеj по двум рядам рабдосомы, ха
рантерное для глиптограптов . В 10 JltM наСЧитывается 1 0  тек . 

С р а в н е н и е ,  Описанная форма имеет особенно большое сходство 
с формами G, sinuatus, изображенными в монографии Эллис и Вуд (см. 
СИНОНИМИI{у , 1907) . 
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Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т.  G. sinuаtus известен в зо
не Pristiograptus gгеgЩ'ius среднего лландовери Англии, в зонах Demi
rastrites pectinatus и Demirastrites triangulatus среднего лландовери Че
хии и Марокко и в зоне Огthоgmрtus vesiculosus верхней части нижнего 
лландовери Германии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. 3кз. 1254/1946 найден в лландовери 
омулевской свиты ручья Каньон, левого ПРИТОI\а р .  Омулевн:и. 

Glyptograptus ni1colayevi sp. nov. 

Табл.' 1 ,  фиг. 5 

Рабдосома имеет 1 ,4 СМ длины без свободной части виргулы, ното
рая достигает 0 ,7  см . МаI\симальная ширина рабдосомы 1 ,7 M.�t. ТеI\И сиг
моидально изогнутые, налегающие друг на друга на 1/3 их длины. 
Края их устий горизонтаJIьные. На 10 мм приходится 10 TeI\ . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма похожа на Glурtоgгарtus tаmагis
cus (Nicholson) , I\ группе видов ноторого она относится, но отличается от 
него длинной свободной частью виргулы, более I\ОРОТIШЙ и ШИРОI\ОЙ 
рабдосомой и меньшим I\оличеством теи в 10 JftJft. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Г О JI О Т И П М 637/11 -
1946 обнаРУiI\ен вместе с Climacogmptus kolymaensis sp . поу. , Ргistiо
gгарtus concinnus (Lapworth) , Р. bisonensis sp . поу . ,  Регnегоgl'арtus omulev
kaensis sp . поу . ,  Dеmiгаstl'itеs tl'iangulatus (Harkness) var. majol' (Elles et 
Wood) , Rastrites socialis (T6rnquist) , R .  geinitzi (T6rnquist) , D ivегsоgгар
tus Ьогеus sp . поу. в среднем JIландовери ОМУJIеВСI\ОЙ свиты ручья Бизон, 
левого притока р. ОМУJIеВI\И. 

Р о д  Diplograptus М'Соу, 1850 ( =Mesogl'aptus Elles et Wood, 1907) 

Т и п р о Д а: Pl'ionotus ргistis Hisinger, 1837 (Gurley, 1896) ; ордо
вик Швеции. 

Diplograptus bellulus (Tornquist) 

Табл. 1, фиг. 6 

Л е I\ т о Т и п :  см. T6rnquist, 1890, Taf. 1 ,  Fig. 25 (Pfibyl , 1948, str. 
1 1 ) .  

1890. D iplograptus bellulus; Tornquist, S .  28, Taf. 1 ,  Fig. 25-29 . 
1897.  D iplograptus bellulus; Perner, р. 4, text-fig. 1 ;  pl.  IX ,  fig. 1 4 - 1 5 .  -
1 9 0 7 .  D ip lograptus (Orthograptus) bellulus; Elles and vVood , р .  231 , 232, text-fig. 1 52 

а - с; pl.  XXIX,  fig. 2 а - е . 
1 945.  Orthograptus bellulus; Waterlot, р. 56 , tab . XI ,  fig. 1 58 . .  
1952 .  D iplograptus (Orthograptus) bellulus; Mi.inch, S .  54, Taf. 3,  Fig. 5 а;  Ь .  
1 9 5 5 .  O rtlIograptus bellulus; Сун Юнь-чжу, Сюй Цзе, Му Энь-чжи, стр. 73, табл. 40, 

фиг. 1 0 .  
. 

Рабдосома имеет до 2 CJft ДJIИНЫ без ТОНI\ОЙ виргеллы , I\оторая зани
мает до 1 CJft . Мar�симальная ширина рабдосомы 2 мм. В ПРОI\симаJIЬНОЙ 
части теI\И заметно изогнутые, имеющие неБОJIьшие выемки - ЭI\СI\ава
ции, в средней и в дистаJIЬНОЙ частях рабдосомы они приобретают все 
более JIегний изгиб и становятся почти прямыми. ТeIШ наJIегают друг на 
друга до 1/2 .их ДJIИНЫ. На 10 JftJft приходится 14 теи . СИI\УJIа маJIены\я,' 
до 0 , 5  MJ1t. 

С р а в н е н и е. Описанная форма имеет особенно БОJIьшое сходство 
с формами D iplogmptus (Оl'thоgгарtus) bellulus, изображенными в моно
графии 3JIJIИС и Вуд (см. СИНОНИМИI\У, 1907) . Принимая во внимание ра
боту Пржибьша (А. Pfibyl , 1949) , в настоящее время в I\ачестве предста
витеJIей рода O" thogl'aptus возможно рассматривать тольно формы, от
носящиеся н группе вида Огthоgmрtus quadl'imuCl'onatus, который ЯВJIЯ-



ется генотипом. Эти формы отличаются характерными теками с шипами. 
Теки D .  bellulus лишены шипов , а в ПРОRсимальной части рабдосомы они 
заметно изогнуты и имеют ЭRскавации. ТаRИМ образом, эти два признака 
позволяют отнести описанный вид к роду D iрlоgгарtus. 

р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Diрlоgгарtus Ьеllulus (Тоrп
quist) известен в лландовери (зоны Dеmiгаstгitеs convolututs - Моnо
gгарtus sedgwicki) Швеции, Англии, Чехии, МаРОIШО и I\итая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Экз. 791/2-46 обнаружен вместе с 
Dеmiгаstгitеs sp . в лландовери омулеВСRОЙ свиты ручья Маут, впада
ющего в р .  Пропасть, левый ПРИТОR р .  ОмулеВRИ. 

ПОДОТРЯД MONOGRAPTINA овит, 1957 

С Е М Е И С Т В О  MONOGRAPTIDAE LAPWORTH, 1875 

Р о Д Pristiog'l'aptus Jaekel, 1889 

Т и п р о Д а: Pristiograptus frequens J aekel , 1899 ; силур Германии 

Pristiograptus concinnus (LapWol'th) 

Табл. I, фиг . 7 

л е R т о Т и п:  
str. 68) . 

см. Lapworth, 1876 , pl.  XI ,  fig. 1а , (PГibyl , 1948, 

1876 . Monograptus concinnus; Lap\vorth, р. 320, pl .  XI ,  fig. 1а - е .  
191 1 .  Monograptus concinnus; Elles and Wood , р .  368, text-fig. 240 а - d ;  pl .  XXXVI, 

fig. 5 а - е. 
1934. Monograptus concinnus; Hsii, р .  92, pl .  УII,  fig. 2 а - Ь.  
1945. Monograptus concinnus; Waterlot, р .  68,  pl .  XXIII ,  fig. 264. 
1949 . Monograptus (Pristiograptus) concinnus; Обут, стр .  21 , табл. I I I ,  рис. 7 а ,  б. 
1952. Pristiograptus concinnus; Miinch. S. 84, Taf. 1 7, Fig. 4а - с. 
1955. Pristiograptus concinnus, Обут, стр .  1 39, табл. ХII .  фиг. 2-3'. 

Длина оБЛОМRа рабдосомы 2 с,м , ширина 0,9 ,м,м. Теки прямые, нале
гающие друг на друга от 1/3 до 1/2 их длины. Они имеют длину до 1 ,2 М, 
ширина их - 0,5 MJlt. Они наRлонены R виргуле под углом 200, а их усть
евые Rрая расположены почти горизонтально или почти перпендикулярно 
к виргуле.  На 10 JltM приходится 10- 1 1  тек . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма ничем н е  отличается от типичных 
форм, относящихся К этому виду. 

р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Pristiograptus concinnus 
известен в лландовери Южного Урала , СиБИРСRОЙ платформы (р . Курей
ка) , АлаЙСRОГО и Туриестанского хребтов Средней Азии, долины р .  Янц
зы В Китае, в Чехии, в Англии и в Марокко. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Экз . 637/4 обнаружен вместе с Climaco
graptus kolymaensis sp . поу . ,  Неdгоgгарtus yacuticus sp . поу . ,  Glyptograptus 
nikolayevi sp . поу. ,  Pristiogl'aptus bisonensis sp . поу . ,  Pernerograptus оmu
levkaensis sp . поу . ,  Dеmiгаstl'itеs tгiаngulаtus (Harkness) var. major (EI
les et Wood) , Rastrites socialis (T6rnquist) , R ,  geinitzi (T6rnquist) , D i vег
sograptus Ьогеus sp . поу. в среднем лландовери омулеВСRОЙ свиты ручья 
Бизон, левого ПРИТОRа р .  ОмулеВRИ. 

Pristiograptus bisonensis Obut sp : nov. 

Табл. 11 ,  фиг . 1 

Длина обломка рабдосомы 4,3 см. Ширина 1 ,5-1 ,8 ,мм. ТеI\И прямые, 
'налегающие друг на друга на 1/2 или несколько больше 1/2 их длины. 
Они имеют длину до 2,3  MJlt , ширину 0,6-0,7 MJlt и наклонены к вир-

37 



гуле под углом 300, а их устьевые края - под углом 650. На 10 мм при
ходится 7-8 тек . 

е р а в н е н и е .  Оuисанная форма имеет большое сходство с Pl'is
Jiograptus l'egularis T6rnquist, однако отличается от этого вида значитель
но меньшей длиной тек и их меньшим количеством в 10 �tM . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о 3 Р а с т. Г О Л О Т И n ом 637/3-
1946 обнаружен вместе с ClimacogTaptus kolymaensis sp . поу . , Hedl'ograp
tus yacuticus sp . поу. , Glyptogl'aptus nikolayevi sp . поу . , PristiogTaptus соn
cinnus (Lapworth) , Pemerogl'aptus omulevkaensis sp . поу . ,  Demil'astrites 
triangulatus (Harkness) yar. major (E lles et Wood) , Rastrites socialis (Т61'П
quist) , R. geinitzi (T6rnquist) в среднем Jшандовери омулевсн:ой свиты 
ручья Бизон, левого притока р .  Омулевки. 

Pristiogl'aptus ul'ultunensis Obut sp. nov. 
Табл. I I ,  фиг . 2 

Обломок рабдосомы в 3 ,5  c�! длиной и до 1 ,4 M�! шириной. Теки пря
мые,  налегающие друг на друга до 1/2 их длины. Они имеют длину до 
2 ,5  M�! и ширину до 0 , 5  мм и наклонены н виргуле под углом 1 5-200, 
а края их устий имеют наклон в 750. В 10 мм насчитывается 7 тек . 

е р а в н е н и е .  Описанная форма имеет большое сходство с Pl'is
tiograptus jaculum Lap\vorth, однако отличается от этого вида меньшим 
количеством тек в 10 мм. В этом отношении она имеет сходство с Р. т
sonensis sp . поу . , но отличается от этого вида значительно меньшим уг
лом наклона тек и меньшей шириной рабдосомы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Г о л о т и n ом 53/1 -
1955 обнаружен вместе с Hedl'ogгaptus sp . indet . в лландовери долины 
ручья Пелос, впадающего в р .  Урультун, правый приток р .  Омулевки. 

Pernerograptus Ptibyl , 1 941 

Т и п р о Д а: Graptolites al'genteus Niсhоlsол, 1869 . 

Pel'nerograpt�ts omulevlcaensis Obut sp. nov. 
Табл. I I ,  фиг . 3 

Рабдосомы значительно дорзально ИЗ0ГНУТЫ в проксимальной и сла
бо ИЗ0гнутые в дистальной частях. Обломки рабдосом достигают 8 см 
длины. Ширина их от тонкой проксимали достигает 1 ,2 �t.ilt . Теки н:рюч
Rообразно ИЗ0гнутые в ПРОRсимальных частях рабдосом, прямые в ди
стальных частях. Последние имеют длину до 2 M.ilt И ширину до 0 , 5  �tM. 

Они налегают друг на друга до 2/3 их длины и наклонены н: виргуле под 
углом 200. На 10 .iltM приходится 9-10 тен . 

е р а в н е н и е .  Описанная форма имеет сходство с PeгneTogгaptus 
Tevolutus (Kurck) и его разновидностью R. praecursor (Elles et Wood) , 
но отличаетСЯ от них большей длиной, гибн:остью и шириной рабдосомы. 

М е с т о н а х о ж д'е н и е и в о 3 Р а с т.  Г О Л О Т И n 
,м 637/10-1946 обнаружен вместе с Climacograptus kolymaensis sp . лоу. , 
Н edrograptus yacuticus sp . ЛОУ. , Glyptograptus nikolayevi sp . ЛОУ. , Р ristio
gTaptus concinnus (Lapworth) , Р. bisonensis sp . лоу . ,  Demirastl'ites tl'ian
gulatus (Нагlшеss) yar. majol' (Elles et Wood) , Rastrites socialis (Т6глquist) , 
R .  geinitzi (Т6глquist) , D iveгsograptus boreus sp , ЛОУ. в среднем лландовери 
омулеВСRОЙ свиты ручья БИЗ0Н, левого притон:а р .  Омулевни. 
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р о Д Okt avites Levina, 1 928 ( -Obutogl"aptus Ми, 1955) 

Т и п р о Д а: G"aptolithus spimlis Geinitz ,  1842 (Левина , 1928) ; силур , 
верхи лландовери - низы венлока (тараннон английской стратиграфи
ческой шкалы) Германии. 

Рабдосомы свернуты в плосиие или несимметричные ионусовидные 
-спирали. Теии треугольные, вытянуто-треугольные или изогнутые на 
ионцах , сильно расширенные у основания. Каи многие другие монограп
тиды, виды рода Oktavites плавали при помощи пузыря-пневматофора 
(голоплаНI-\ТОН) , помещавшегося на верхних (дистальных) ионцах их 
рабдосом. Последние , однако ,  вместе с пневматофорами сохраняются 
{)чень редио,  таи иак после гибели колонии почти во всех случаях прежде 
всего отрывался пневматофор , !{оторый по отношению !{ рабдосоме , 
в силу зан:онов флотации, должен был захороняться в другой точке дна 
бассейна даже при самом слабом движении водной среды. Много ви
дов . Встречаются в силуре, верхнем лландовери - нижнем венлоие 
(тараннон старой английсной шиалы) Европы, Азии, Австралии, Се
верной Африии, Северной Америки. В СССР они известны в силуре,  
верхнем лландовери - нижнем венло!{е Прибалтиии, Новой Земли, 
Югорсиого полуострова, Таймыра ,  Казахстана и Средней Азии. 

З а м е ч а н и е. В 1908 г. Г. Гюрих (G. Gurich) выделил из монограп
тид род Spi"og"aptus, к иоторому отнес два вида : «Sрiгоgmрtus tuггiсulаtus 
Barrande» и «Sрiгоgгарtus subconicus T6rnquist» . Второй вид в дал ьнейшем ' 
был признан синонимом Sрiгоgгарtus sрiгаlis (Geinitz) , (Pfibyl , 1946) . 
В 1949 и в 1950 гг.  А. М.  Обут обосновал отнесение этих видов !{ двум 
самостоятельным родам, причем в иачестве генотипа Sрiгоgгарtus им был 
предложен Gгарtоlithus spimlis Geinitz , 1842, а вид GI'aptolithus tUNi
culatus Barrande рассматривался иаи генотип нового рода Тугsоgгарtus. 
В 1955 г .  Му Энь-чжи (А. Т .  Ми) опублииовал работу, в иоторой уиазал , 
что тю{ое предложение не может быть принято ПО чисто формальным причи
нам, таи иаи еще в 1929 г .  О .  Бульмэн (О.  Bulman) , не признавая самостоя
тельности рода Sрiгоgгарtus, произвольно выбрал .в иачестве его генотипа 
вид Gгарtоlithus tUNiculatus Barrande. Таиое обстоятельство побудило 
Му Энь-чжи сохранить за этим видом название Sр iгоgmрtus tUl"1"iculatus 
(Barrande) , а вид Gmptolithus spimlis Geinitz избрать генотипом нового 
подрода ОЬutоgгарtus Ми, 1955, рода Dеmiгаstгitеs Eisel , 1912 .  Еще 
в 1928 г. Е .  Ф. Левина предложила родовое название для двух групп 
видов : «А. Граптолиты , все т0I{и иоторых имеют одинаиовую форму. 
Тип Oktavites sрiгаlis Barrande. Б .  Граптолиты , иоторые имеют две формы 
ты, - Тип Oktavites convolutus Hisinger» . В СИНОНИМНI{е и описанию вида 
Oktavites spimlis Е .  Ф. Левина отмечает Gmptolithus spimlis Barrande, 
1850, pl . 3, fig. 10-12,  т. е .  формы вида , название иоторого является си
нонимом GI"aptolithus Sp il"alis Geinitz , 1842. Тю{им образом, в силу закона 
о приоритете название подрода Obutog,.aptus Ми, 1955, оиазывается си
нонимом Oktavites Levina , 1928 . 

Теперь следует рассмотреть вопрос о принадлежности подрода Okta
vites и роду Dеmiгаstгitеs. Диагностииа рода Demil"astl"ites E isel ,  1912 ,  
предполагает, что все его представители хараитеризуются присутствием 
двух типов тек . В происимальной части рабдосом имеются вытянутые,  
трубчатые, изолированные друг от  друга теЮl растритового типа , а в сред
ней и в дистальной частях рабдосом теии налегают друг на друга,  иаи 
у монограптов, и имеют форму, близиую и треугольной за счет расширен
ного основания, !{оторая является типичной для всех спирограптов.  
Таиое положение заставляет считать , что Demi"ast"ites является само
<;тоятельным и, быть может, промежуточным родом между типичными рас
тритами и спирограптами, а Oktavites (Obutogmptus) тогда должен быть 
подродом рода Spi,.og,..aptus, но не Demi,.ast,.ites. 
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А. Пршибыл и Х .  Спасов (1955) рассматривали в рамнах рода Sp iro
graptus два подрода : 1) Spirograptus Gur

·ich, 1908; s u Ь g е n о 1 е с t 0-
t y  Р е Graptolithus tuгriculatus Barrande, 1850 и 2) Саmроgгарtus Obut , 
1949 ; s u Ь g е n о 1 е с t о t У Р е Spirograptus (Campogгaptus) communis 
(Lapworth, 1876) = Monograptus conv'olutus уаг. communis Lapworth, 
1 876. В таном аспеRте среди представителей рода Sрiгоgгарtus можно рас
сматривать и третий подрод Oktavites Levina ; 1928; s u Ь g е n о 1 е с t 0-
t У Р е Gгaptolithus spiralis Geinitz , 1842. Однано приходится иметь в виду, 
что виды, относящиеся I{ группе Саmроgгарtus communis Lapworth, при 
общем сходстве форм рабдосом значительно отличаются от видов группы 
Oktavites spiralis (Geinitz) по морфологии теи , в то же время последние 
в этом отношении имеют сходство с двумя родственными видами Sрiго
graptus tUlТiculatus (Barrande) и S. minor (Boucek) , но отличаются от них 
по формам рабдосом. Эти различия, по всей вероятности, являются ре
зультатом различной энологии. S. tuuiculatus и S. minoT были эпипланн
тонными формами (Chang, 1938) . Две первые группы видов , относящиеся, 
по-видимому, н голоплаНRТОНУ, при значительной разнице в морфологии 
теи составляют, по всей вероятности, близние, но, видимо , все же само
стоятельные ряды, связанные с видами рода SpiTog1"aptus общностью фи
логенеза. Таная ТОЧRа зрения заставляет полагать, что в данном случае 
мы имеем дело с самостоятельными родами единого подсемейства Spiro
graptinae сем. Monograptidae. 

O1ctavjtes spirali's (Geinitz) 

Табл. I I ,  фиг. 4 

Л е R т о Т и п :  см. Geinitz , 1842, Taf. Х ,  Fig. 26 ; 1852 , Taf. IV, 
Fig. 32 (Pfibyl , 1946) . 
1842. Graptolithus spiralis; Geinitz, S .  700 , Taf. 10\ Fig. 26-27 . 
1850. Graptolithus spiralis; Barrande, р .  54-56, pl .  3, fig. 10-13 .  
1851 . Graptolithus convolutus; Suess, S .  36 ,  Taf. IX,  Fig. 8 а .  
1852 . Monograptus convolutus; Geinitz, S .  45-46 , Taf. I V ,  Fig. 8 ,  26-28, 30-34. 
1883. Cyrtograptus dubius; Tullberg, S .  33, Taf. IV, Fig. 1 9-24. 
1883. Cyrtograptus spiralis; Tullberg, S. 34, Taf. IV, Fig. 1 -3.  
1892 . Monograptus spiralis et subconicus; Tornquist, S .  33 ,  Taf. I I I ,  Fig. 12-23. 
1899 . Monograptus spiralis et subconicus; Perner, р. 26, 27,  text-fig. 19, 20 а - с; pl . 

16 ,  fig. 23-25; pl .  1 7 ,  fig. 26-29 . 
1 908 . Spirograptus subconicus; Giirich, S .  34, Taf. 8 ,  Fig. 9 .  
1912 .  Monograptus spiralis; Elles and Wood , р .  475, text-fig. 331 Ь ,  с (not text-fig. 331а) ;. 

pl .  X LVIII ,  fig. 7Ь - d (not fig. а, с) . 
1912 .  Monograptus spiralis; Tornquist, S .  603, 6 1 7, Taf. 8 ,  Fig. 1-5.  
1919 .  Monograptus pseudopriodon; Kirste,  S .  1 59 ,  Taf. 1 1 ,  Fig. 26  а - d .  
1923. Monograptus spiralis; Gortani, р. 1 6 ,  text-f ig. 6-7,  tab . 1 ,  fig. 36 . 
1924. Monograptus Zimmermanni et spiralis; Hundt , S .  7 1 ,  72, Taf. VIII ,  Fig. 1; 2,  Taf. 

ХУIII ,  Fig. 5. 
1928 . Oktavites spiralis; Левина, стр .  10, рис. 10 .  
1929 . Monograptus spiralis; Аверьянов, стр .  1 16 ,  табл. ХХХУ, фиг. 1 3а .  
1931 . Monograptus spiralis; Аверьянов, стр .  18 ,  табл. У, фиг . 7а - с .  
1 932. Monograptus spiralis; Bulman, р .  1 3-14,  text-fig. 2 ,  p l .  6 (I I I ,  1 ) ,  fig. 15 ,  16 .  
1933. Monograptus giganticus; Hemmann, S .  299 ,  300, Fig. 3 .  
1935 . Monograptus spiralis et arcticus; Янишевский, стр .  35, 36 ,  табл. У, рис. 4 и фиг. 

5а - с. 
1940. Monograptus spiralis; Laursen, S. 28, Text-fig. 23,  Taf. I I ,  Fig. 5. 
1 941 . Monograptus spiralis; Ч ернышев, стр. 89, 90, табл .  1 ,  фиг. 2-7. 
1943. М onograptus spiralis var. pseudoproteus et var. ciliatus; Hemman, S. 1 1 7,  1 1 8, 

Fig. 6-8. 
1946. Spirograptus spiralis spiralis; PГibyl , str. 6-9, text. vуlпеs 1.  3, 4,  tab . 1 ,  vykres 

1 -4; tab. У, vykres 1 -3. 
1 947 . Monograptus cf. convolutus et spiralis; Ruedemann, р. 478 , pl .  87, fig. 2-6 . 
1947 . М onograptus walcottorum; Ruedemann, р .  490, pl .  87, fig. 7-14,  поп М onograptus 

spiralis, р .  487, fig. pl. 87, 15 .  
1949 . Spirograptus spiralis; Обут, стр .  26 , табл. У, фиг. 2, 3 
1950. Spirograptus spiralis; G. and Н. Termier, р .  144, tab . 238, fig. 31 -36. 
1952. Spirograptus spiralis; Miinch, S .  !�З, Taf. 36, Fig. 1 а .  
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1953.  Spirog " aptus spiralis; БодылеВСI{ИЙ, СТр .  45, табл. Х, фиг. 48. 
1 953.  Spirograptus' spiralis; Pi'ibyl, str . 1 6-18,  tab. ХП, fig. 1 .  

' .  
1953.  Spirograptus subconicus, spiralis, spiralis уаг minor et уаг ciliatus, Huncl t ,  11g. 3, 5 ,  

67-69, 76, 1 13 .  
1956 .  Spirograptus spiralis; Бопдаренно и I{еллер, стр .  93 ,  фиг. 1 1  а - б . 

Non: Monogmptus (Demil'astl'ites) sp imlis; Сун Юнь-чжу, Сюй Цзе, Му 
Энь-чжи, 1955, стр . 80, табл. 43, фиг. 20. 

Рабдосома свернута в плоскую спираль, имеющу,ю до пяти оборотов. 
Ширина ветви 3 мм . Тени с широними основаниями и удлиненными, изо
гнутыми I{онцами. На 10 .мм приходится 9-10 тек . 

С р а в н е н и е. Описанная форма не отличается от типичных форм 
этого вида , изображенных в монографии А. Пршибыла (Pfibyl , 1946) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Oktavites spil'alis (Geinitz) 
известен в низах венлока ( =тараннону старой английской стратиграфиче
сной шкалы) Средней Азии, Таймыра ,  Новой Земли, Югорского полуостро
ва, Урала, Швеции, Дании, Англии, Германии, Чехии, Болгарии, Н.ар
нийских Альп, Сербии, Сардинии, Маронко , Китая, Австралии, Север
ной Америки. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Экз . 613а/1946 обнаружен в низах вен
ЛОI\а по реЧI{е Пропасть, левого притока р .  Омулею{и. 

р о Д Demirastrites Eisel , 1 912  
Т и п р о Д а :  Rastl'ites tl'iangulatus Harkness, 1851 (Bulman, 1929) ; 

силур , лландовери Англии. 

Demil'ast1'itljs t1'iangulatus (НЮ'knеss) \'аг. majQ1' (Elles et Wood) 

Табл. I I I ,  фиг. 1, 2 

Л е к т о т и п :  см. EIles and Wood ,  1913 ,  p l .  XLVII ,  fig. 5а (Pribyl , 
1 948) . 

1913 .  М onograptus triangulatus (Harkness) уаг. major; Elles and Wood , р .  472-473, 
text-fig. 328 а - Ь;  pl. XLVII ,  fig. 5 а - d. 

1945. Monograptus triangulatus уаг. major; Waterlot, р.  88, pl. XLII ,  fig. 430 . 

Дорзально изогнутые рабдосомы. Их обломки достигают 2 С.М длины 
И 1 , 5  м.лt ширины. Теки вытянутые и загнутые на концах . Своими расши
ренными основаниями они несколько налегают друг на друга . На 10 .лt.i!t 
приходится 10-12 тек . 

С р а в н е н и е .  По конфигурации тек и по их количеству в 1Q  .лt 
рассматриваемые формы имеют большое сходство с формами D .  tl'iangu
latus yar. majol', описанными в Англии (EIles and Wood, 1913) .  В этом 
отношении и по состоянию изогнутости рабдосомы полное сходство с по
следними имеют формы,  характеризующиеся Эl{З .  637/6 (табл . I I I ,  фиг. 1 ) .  
Такие формы,  как Экз .  637/5 (табл. I I I ,  фиг. 2) , отличаются более резко 
изогнутой рабдосомоЙ. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. D .  tl'iangulatus (Harkness} 
yar. majol'. распространен в среднем лландовери, зона Pl'istigl'aptus gl'e
gal'ius  Англии - зона D .  tl'iangulatus Чехии и в соответствующих гори-
зонтах лландовери в Марокко .  

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Экз.  637/5-1946 и 637/6-1946 обнару
жены вместе с Climacogl'aptus  kolymaensis sp . поу . ,  Hedl'ogmptus yacuticus 
sp . поу . ,  Glyptogl'aptus nikolayevi sp . поу. , Pl'istiogl'aptus concinnus (Lap
worth) , Peгneгogl'aptus omulevkaensis sp . поу. , Rastl'ites socialis (Tornquist) , 
R .  geinitzi (Tornquist) , Diveгsogl'aptus bOl'eus sp . поу. в среднем лландовери 
омулевской свиты ручья Бизон, левого притока р .  Омулевки . 



Demi1'astrites sp. 

Табл. III, фиг. 3 

Обламак праксимальнай и средней частей рабдасамы имеет акала 
1 ,5 CJJL в длину И да 1 , 5  jjtjjt в ширину. В праксимальнай части теки растри
тавага типа, выше - такие же, как у D .  t"iangulatus. В 10 мм насчиты
вается 10 тек . 

е р а в н е н и е. Описанная фарма имеет схадства с п .  tгiangulatus 
(Harkness) и D .  tгiangulatus var. maj07' (Elles and Waad) , аднака .отлича
ется .от них балее танкими теками, меньшим каличествам их в 10 мм и 
бальшей изагнутастыа рабдасам;ы. 

М е с т а н а х а ж Д е н и е и в а з р а с т. Экз. 791/1 -1946 .обна
ружен вместе с D .  D iplogгaptus bellulus (Tornquist) в лланд.овери амулев
,СI{ай свиты ручья Маут, впадающега в р .  Прапасть, левый притак р .  Ому
левки. 

р о Д Rastrites Bal'l'ande, 1850 

(-Rastrograptus Hopkinson е! LapwOl·th, 1875) 

Т и п р а Д а :  RasU'ites pe"egгinus Вапапdе,  1850 (Мillег, 1889) ; 
'силур , лландавери Чехии. 

Rastrites socialis (ТОГШjuist) 

Табл. lII, фиг. 4 

Л е и т а т и п :  Tornquist, 1907, pl .  1 ,  fig. 30,  (Pfibyl , 1941 ) ;  

1907 . Rastrites peregrinus var. socialis; Tornquist, р. 8 ,  9 ,  pl . 1 ,  fig. 27-31 . 
1 907 . Rastrites peregl'inus var. pecten; Tornquist, р. 8 ,  pl .  1 ,  fig. 25, 26 . '" 
1 941 . Rastl'ites peregrinus socialis; Pribyl, S . ,  Taf. 1 ,  Fig. 4, 5 .  
1945. Monograptus (R astl'ites) socialis vVaterlot, р.  9 0 ,  tab . XLV, fig. 448. 
1 945. Monograptus (Rastrites) pecten ; Waterlot, р.  90, tab XLV,  fig'. 443. 
1952.  Rastrites peregrinus socialis; Miinch, S. 123,  Taf. 40 , Fig. 2. 

Длина дарзальна изагнутай рабдасамы 1 ,8 C.i!t. Теии имеют 1 ,4 .i!t.i!t ДJIИН
ны , 0 ,3  .i!L.i!t ширины. Расстаяние между ними равна 0 ,8-0,9 M.i!t. Диаметр 
общега ианала равен 0 , 1  MJJt . На 10 jj{jj{ прихадится 10 тек . 

е р а в н е н и е .  От .очень БЛИ3I{ага вида Rast7'ites peтegгinus этат вид 
.отличается балее длиннай, менее изагнутай рабдасамай и балее иарат
кими теиами. 

Р а с п р а с т р а н е н и е и в а з р а с т. Rastгites socialis (T6rn
-quist) известен в зане P"istiogгaptus gгеgагius = зане Demiгastгites tгi
angulatus лландовери Швеции, Чехии, Германии и Мараlша. 

М е с т а_ н а х а ж Д е н и е .  Эиз. 637/7-1946 .обнаружен вместе 
с Climacogгaptus kolymaensis sp . nav . ,  HedTogгaptus yacuticus sp . nav. , 
GlyptogTaplus i�ikolayevi sp . nav . ,  Р гistiоgгарt'J,s concinnus (Lapwarth) , 
Pemeтogгaptus omulevkaensis sp . nov. , Rаstгitеs geinitzi (Tornquist) , 
Demiгastl'ites t7'iangulatus (Harkness) var. maj07' (Elles et Waad) , D i veтso
gгaptus boгeus sp . nav. в среднем лландавери амулевскай свиты ручья 
Бизан, левага притака р .  Омулевии. 

Rastrites geinitzi (ТО1'IЩllist) 

Табл . 1 1 1 ,  фиг. 5 

Л е I{ т а т и п :  см. Tornquist, 1907, pl .  1 ,  fig. 34 (Pfibyl , 1948) . 

1907. Rastl'ites appl'oximatus VЮ'. Geinitzi; Tornquist, р. 10 ,  pl .  1 ,  fig. 32-41 . 
19 13 .  Monogl'aptus (Rastrites) approximatus var. Geinitzi; Elles and \,Vood , р. 4Н2, pl .  

L, fjg. 5Ь ,  d ,  поп 5а, с ,  and. text-fig. 347 а, Ь (PJ'ibyl, 1941) . 
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1920. Monog"aptus (Rastrites) approximatus var. geinitzi; Gortani, р .  50, text-fig. 2, taЬ. 
Ш, fig. 41 -43. 

1945. Monograptus (Rast,.ites) approximatus var. geinitzi; Waterlot, р .  89, taЬ. XLVI, 
fig.  435 . 

1952. Rastrites approximatus geinitzi; Miinch, S .  124,  Taf. 40 , Fig. 7 .  

Сильноизогнутые маленькиё рабдосомы. Теки имеют до  2 СМ длины, 
0 ,2 мм ширины. Расстояние между ними равно 0 ,3-0,4 мм. Диаметр 
общего нанала равен 0 ,2  JlU1t . На 5 JltM приходится 8 тек . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма имеет полное сходство с формой, 
!Изображенной в монографии Эллес и Вуд (Elles and Wood, 1913 ,  табл . L ,  
фиг. 5 Ь.) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Rastl'ites geinitzi (T6rn
quist) известен в зоне Pl'istiogTaptus gl'еgагius лландовери Германии, 
Чехии, Н,арнийских Альп, Англии и Марокко. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  ЭI�З. 637/8-1946 обнаружен вместе 
с Climacogl'aptus kolymaensis sp . nov . ,  HedTogтaptus yacuticus sp . nov . ,  
·Glyptogтaptus nikolayevi sp . nov. , Р Tistiogтaptus concinnus (Lapworth) , 
Pemeгogl'aptus omulevkaensis sp . nov. , Dеmiтаstгitеs tгiаngulаtus (Hark
ness) var. majol' (Elles et Wood) , Rаstгitеs socialis (T6rnquist) , Diveгso
gгарtus bOl'eus sp . поу. в среднем лландовери омулевской свиты ручья 
Бизон, левого притона р .  Омулевни. 

С Е М Е й С Т В О DIVEHSOGHAPTIDAE MANCK, 1923 

Р о д  Dive1'sograptus Manck, ' 1923 
Т и п р о Д а :  D iveгsogтaptus тamosus Manck, 1923 (Bulman, 1929) . 

Divel'sogl'aptus bOl'eus OЬut sp. noy. 

Табл. I I I ,  фиг. 6 

Ветви полого S-образно изогнуты в пронсимальной части, вблизи их 
расхождения. Самые длинные их обломки, прямые или неСI�ОЛЬКО 
изогнутые, достигают 3-4 CJlt . Ширина ветвей до 0,4 MJlt . Тени располо
жены на противоположных сторонах двух расходящихся ветвей. На 10 MJlt 

приходится 10-11  тек. 
С р а в н е н и е .  Описанный вид имеет сходство с D ivегsоgгарtus 

.capillaTis (Carruthers) (см. Boucek а Ptibyl , 1953) , но отличается располо
жением тек на противоположных сторонах двух расходящихся ветвей 
и большим их I�оличеством в 10 MJlt. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Г О Л О Т И П .м 637/9 
обнаружен вместе с Climacogl'aptus kolymaensis sp . nov . , Hedl'ogтaptus 
yacuticus 8р . nov . ,  Glyptogl'aptus nikolayevi sp . nov . ,  Р l'istiogтaptus concin
nus (Lapworth) , Pemeгogl'aptus omulevkaensis sp . поу . ,  DemiTastl"ites 
tl"iangulatus (Harkness) var. majol" (Elles et Wood) , Rastl'ites socialis (T6rn
quist) , R .  geinitzi (T61'nquist) в среднем лландовери омулевской свиты 
ручья Бизон, левого притока р .  Омулевни . 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М 

Т а б л и ц а I *  

1 .  Climacograptus krivunensis sp.  nOV. Голотип, .М 768/1946, х 3.  Лландовери, ручей 
I-\_ривун, левый ПРИТОI{ р .  ОмулеВRИ. 

2. Climacogl'aptus kolymaensis sp. nOV. Голотип, ом 637/2-1946, х 3. Средний лландо
вери, ручей Бизон, левый ПРИТОR р .  ОмулеВRИ. 

3. Hedrograptus yacuticus sp. nOV. Голотип, X� 637/1 -1946,  х 3. Средний лландовери, 
ручей Бизон, левый IlРИТОI{ р. ОмулеВRИ. 

4. Glyptograptus sinuatus (Nicho1son) . ом 1254/1946, х 3. Лландовери, ручей Каньон, 
левый притон р .  ОмулеВRИ. 

'" Фотографии в таблицах изготовлены лаборантом Палеоитологичеrной лабо
ратории Леиинградсного �ниверситета Б. С. Погребовым. 
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б. Glyptograptus nikolayevi sp. nov . Голотип, .м 637/1 1 -1946 , х 3. Средний лландове
ри, ручей Бизон, левый приток р .  Омулевки . 

6. D iplograptus bellulus (T6rnquist) . .м 791/2-1946 , х 3 .  Лландовери, ручей Бизон . 
7. Pristiograptus concinnus (Lap\vorth) . .м 637/3-1946, х 3. Средний лландовери, ру

чей Маут, левый приток р .  Омулевки. 

Т а б л и ц а  II 

1 .  Pristiograptus b isonensis sp. nov . Голотип, ;М 637/3-1946,  Х около 3. Средний ллан
довери, ручей Бизон, левый ПРИТОI{ р. Омулевки. 

2. Pristiograptus urultunensis sp .  nov. Голотип, .м 53/1-1955, х 3. Лландовери, ручей 
Пелос, впадающий в р. Урультун, правый приток р .  Омулевки. 

3. Pernerograptus omulevkaensis sp . nov. Голотип, .м 637/10-1946/ х 3. Средний ллан
довери, ручей Бизон, левый ПРИТОI{ р. Омулевки. 

4. Oktavites spiralis (Geinitz) . .м 613а/1946, Х 1 ,  5. Низы венлока, речка Пропасть,. 
левый ПРИТОI{ р. Омулевки. 

Т а  б л и  ц а  III 

1. Demirastrites triangulatus (Нагlшеss) var. major. (Elles et Wood) . . М 637/6-1946, 
Х 3 .  Средний лландовери, ручей Бизон, левый приток р .  Омулевки. 

2. Demirastrites triangulatus (Нагlшеss) уаг. major (Elles et Wood) . N2 637/5-1946, Х 3 .  
Средний лландовери, ручей Бизон, левый приток р .  Омулевки. 

3. Dеm irпstritеs sp . .м 791/1 -1946, х 3. Ручей Маут, впадающий в ручей Пропасть, 
левый приток р .  Омулевки. 

4. Rasirites socialis (T6rnquist) . N2 637/7-1946, Х 3. Средний лландовери, ручей Бизон, 
левый приток р. Омулевки. 

б. Rastrites geinitzi (T6rnquist) . N2 637/8-1946, Х 3. Средний лландовери, ручей Бизон, 
левый приток р. Омулевки. 

6. D iversograptus boreus sp. nov. Голотип, .м 637/9-1946, х 3. Средний лландовери, 
ручей Бизон, левый приток р. Омулевки. 
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в О. В. IO ФЕ Р Е В 

КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР КАРБОНА 
ХРЕБТА СЕТТЭ-ДАБАН 

;' 

:Как показали исследования И .  П. Атласова , :К. Я .  Спрингис (1958) , 
Б .  С. Абрамова (1968, 1961) , Г .  Д .  Бабаян и др . (1960) , В .  И .  :Курлаева 
(1959) и других геологов , каменноугольные отложения в хр . Сеттэ-Дабан 
распространены довольно широко .  В последние годы Б .  С.  Абрамопым 
(1958, 1961) на основании литологических особенностей и состава бра
хиопод и кораллов к турнеЙСI"\ОМУ ярусу были отнесены известняки 
хамамытской свиты и к визейскому ярусу - глинисто-песчаные отложе
ния куранахской, чугучанской и, возможно , овлачанской свит. Фора
миниферы при этом не учитьшались. 

В 1 961 г. автором настоящей статьи впервые было начато изучение 
фораминифер из I"\аменноугольных отложений хр . Сеттэ-Дабан. Мате
риалом для настоящей статьи послужили исследования автора и О .  И. Бо
гуш в северной части хр . Сеттэ-Дабан, произведенные летом 1961 г . , 
а также изучение ноллекций, собранных геологами Алах-Юнсн:ой экспе-, 
диции Янутского геологического управления Б .  С. Абрамовым, В .  А .  Ян
Жин-Шином, Н. В .  Балановым и сотруднином ИГиГ Сибирского отделе
ния АН СССР Р. Е .  АленсеевоЙ. Всего было изучено 990 шлифов , из них 
268 с фораминиферами. 

В результате проделанной работы в отложениях , относимых предше
ствующими исследователями к нижнему карбону, выделено четыре ос-
новных компленса фораминифер . 

. 

1 КОМПЛЕКС С SEPTAGLOMOSPIRANELLA? 
KINGIRICA REITL 

Помимо немногочисленных однокамерных фораминифер , основную 
часть комплекса образуют Caligella sp . ,  Тоuгnауеиа ех gr. discoidea Dain , 
Tourпayeиa sp . ,  Carbonella sp . ,  Septaglomospiгanella kingi,.ica Reitl . ;  
S.  p ,.imaeva (Raus . ) ,  subsp . gгaciosa Reitl . ,  S.  aff . папа Reitl . ,  Plectogyгa 
tubeгculata (Lip . ) ,  Quasiendothy,.a cf. communis (Raus .)  subsp . regularis 
ир . ,  Q. baidjansaica Bog. et J u f . ,  Q. ех gr. communis (Raus . ) ,  Planoendo
thyгa аН. compta (SchIyk.) . 

:Кроме видов,  харантерных главным образом для слоев этрень СССР 
[Sep taglomospi,.anella kingi,.ica Reitl . ,  S. pl'imaeva (Raus . )  subsp . gra
ciosa R eitl . ,  QuasienodothY7"a cf. communis (Raus.) subsp . regularis Lip . , 

Q.  baidjansaica Bog. et Juf . , Q. ех gr. communis (Raus . ) J ,  в комплексе 
присутствуют виды типично турнейские [ Tourпayeиa ех gr. discoidea 
Dain, Plectogyгa tubeгculata (Lip .) J ,  что говорит о сходстве 1 I"\омплекса 
Сеттэ-Дабана с I"\омплексами фораминифер нижнего турне Центрального 
:Казахстана , Тянь-Шаня, Урала и Русской платформы, особенно с наи
более древними из них , обычно сопоставляемыми со слоями этрень Запад
вой Европы. 
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II КОМПЛЕКС С КВАЗИЭНДОТИРАМИ ГРУППЫ 
Q UASIENDOTHYRA COMM UNIS ( RAUS. )  

И ТУРНЕЙСКИМИ ПЛЕКТОГИРАМИ 

Наряду с редкими однокамерными фораминиферами, этот I{омплеI{С 
содержит EarZandia minima (Bir . ) ,  Septaglomospiranella endothyroides 
(Dain) . S .  dainae Lip . ,  Chemyshinella ех gr. glomijormis (Lip .) , Plecto
gym tenuiseptata (Lip .) , Р.  crassitheca (Lip . ) ,  Р.  ех gr. tubeгculata (Lip .)  
QuasiemlothYl'a communis (Raus . ) ,  Q .  communis (Raus.) var. turbida Durk . ,  
Q .  cf. baidjansaica Bog. e t  Juf. , Q .  е х  gr. communis (Raus . ) .  

Кроме ряда видов , переходящих сюда из  1 I{ОМПЛeI{са , во I I  I{омплеI{се 
много видов типично турнеЙСI{ИХ [Septaglomospil'anella dainae Lip . ,  S .  
endothYl'oides (Dain.) , Chemyshinella ех  gr. glomijol'mis (Lip . ) ,  Plectogyra 
tenuiseptata (Lip . ) ,  Р.  cl'assitheca (Lip . ) ,  Р.  ех gr. tubel'culata (Lip . ) J ,  в том 
числе верхнетурнеЙСI{ИХ [Р lectogYl'a tenuiseptata (Lip . ) ,  Р. cгassitheca 
(Lip . ) ,  Р. ех gr. tubeгculata (Lip . ) J ,  позволяющих рассматривать возраст 
II I{омплеI{са иаи турнеЙСI{ИЙ, возможно верхнетурнеЙСI{ИЙ. 

III КОМПЛЕКС МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВИЗЕЙСКИХ ПЛЕКТОГИР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ TETRATAXIS, 

PSE UDOENDOTHYRA, \ 
А ТАКЖЕ ТУРНЕЙСRИХ IШАЗИЭНДОТИР ИЗ ГРУППЫ 

Q UASIENDOTHYRA COMM UNIS (RAUS. )  И ДР. 

в этом I{омплеI{се, наряду с переходящими из предыдущего I I  I{омплеI{
са ОДНОI{амерными фораминиферами, присутствуют Eal'landia elegans 
Raus . et Reitl .) , Е. minol' (Raus . ) ,  Bmnsia sygmoidalis (Raus . ) ,  В .  i lТe
gulal'is М611 . ,  Ammodiscus sp . ,  Septaglomospimnella endothYl'o ides (Dain) . ,  
Тоиl'nауеиа discoidea Dain var. umlica Grozd.  et Leb . ,  Тоитауеаа sp . ,  
FOl'schia pal'vula Raus . ,  Quasiendothyгa communis (Raus .)  subsp . communis 
(Raus . ) ,  Q. communis (Raus . )  var. turbida Durk. , Q. baidjansaica Bog. et 
J uf . ,  Q. diseгta Leb . ,  PlanoendothYl'a cf. compta (Schlyk.) (единичные) , 
PlectogYl'a similis (Raus .  et Reitl . ) , Р.  lenociniosa (Schlyk.) , Р. p l'isca 
(Raus .  et Reitl . ) ,  Р. kil'gisana (Raus . ) ,  Р. bmdyi (Mikh . ) ,  Р. cf. b l'adyi 
(Mikh . ) ,  Р .  ех gr. b l'adyi (Mikh . ) ,  Р. ех gr. tubel'culata (Lip .)  (единичные) , 
GloboendothYl'a pseudoglobulus Reitl . ,  Globoendothyгa sp . ,  PseudoendothYl'a 
stmvei (М611 . ) , Ps. eгma1l-iensis (Leb . ) ,  Ps. аН. гaja Grozd. et Leb . ,  Medio
cгis cupellaejol'mis (Gan. ) ,  Mediocгis sp . ,  Palaeotextulal'ia sp . ,  Tetгataxis 
media Viss . , Т. dentata Viss . ,  Т. eominima Raus . ,  Т. kiselikus Malakh . ,  
Т .  angusta Viss . ,  Tetl'ataxis sp . ,  A steгosphaeгa pulchгa Reitl . 

В цедом приведенный I{омплеI{С имее1' смешанный турнеЙСI{о-визей
СI{ИЙ облИI{ .  Однаио преобладание в нем видов типично визейских [Bl'unsia 
sygmoidalis (Raus.) , В. ilТegulal'is М611 . ,  FOl'schia pal'vula Raus . ,  Plecto
gyгa similis (Raus. et Reitl .) , Р.  lenociniosa (Schlyk. ) ,  Р .  pl'isca (Raus. et 
Reitl . ) ,  Р.  kil'gisana (Raus . ) ,  Р.  bradyi (Mikh.) , Globoendothyra pseudo
globulus Reitl . ,  Pseudoendothyra struvei (М611 . ) ,  Ps. eгmakiensis (Leb . ) ,  
Ps. аН. гaja Gl'ozd. e t  Leb . ,  Mediocris cupellaejormis Gan. J и многочислен
ных представителей р .  Tetl'ataxis  позводяет рассматривать возраст I I I  иом
плеI{са I{aI{ визеЙСI{ИЙ и сопоставлять его с маЛИНОВСI{ИМ подъярусом 
визеЙСI{ОГО яруса , отложения I{OTOPOrO в ЕвропеЙСI{ОЙ части СССР таI{же 
охараI{теризованы смешанным турнеЙСI{о-визеЙСI{ИМ I{омплеI{СОМ форами
нифер . 

Сущеетвенным отличием I I I  I{омплеI{са Сеттэ-Дабана от I{омплеI{са 
фораминифер маЛИНОВСI{ОГО подъяруса Урала и РУССI{ОЙ платформы яв
ляется то, что в Сеттэ-Дабане в раннем визе присутствуют I{вазиэндотиры 
из группы Q. communis, неизвестные в более западных обдастях СССР 
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в отложениях моложе нижнего турне. Аналогичное явление отмечает 
А. Д .  Мюшухо-МаRлай (1961 ) ,  по данным ROTOPOrO в нижней части ви
зеЙСRИХ отложений бассейна р .  Омолон таЮRе присутствуют Rвазиэндо
тиры и другие турнейсн:ие формы. Это свидетельствует, cI\Opee всего ,  
в пользу более длительного существования на cebepo-востоRе Сибири 
представителей группы Q uasiendothyra communis, хотя не ИСRлючено, 
что это явление - следствие переотложения. 

Из других особенностей III  Rомплен:са следует отметить более раннее, 
по сравнению с ЕвропеЙСRОЙ частью СССР, Центральным Казахстаном, 
Тянь-Шанем и Средней Азией, появление с самых низов визе Globoendo
thyгa pseudoglobulus Reitl . и представителей рода Pseudoendothyгa; RpoMe 
Сеттэ-Дабана , подобное явление имеет место ТОЛЬRО в Кузбассе, RОМПЛeI{С 
фораминифер ПОДЪЯRОВСI{ОЙ зоны ROTOpOrO (Н. С. 'Лебедева,  1954) имеет 
большое сходство с н:омплеRСОМ III  Сеттэ-Дабана. 

IV RО:М:ПЛЕI{С с AR CHAEDISCUS KRESTOVNIKOVI 
VAR. KRESTOVNIKOVI RAUS . �  

PLECTOGYRA ЕХ. GR. BRADYI (MIKH. ) И TETRAXIS 

Фораминиферы. в этом RомплеI{се немногочисленны. Кроме ОДНОI{а
мерных фораминифер , здесь присутствуют Ea,.landia elegans (Raus. et 
Reitl . ) ,  Septaglomospi,.anella? Вр . ,  Plectogy,.a ех gl'. Ьгаау; (Mikh. ) ,  Р.  ех 
gr. similis (Raus .  et Reitl . ) ,  Plectogyгa Вр . ,  Eostajjella? Вр . ,  A ,.chaediscus 
moellai Raus . ,  А .  k,.estovnikovi var. k,.estovnikovi R aus . ,  A ,.chaediscus 
Вр . ,  Planoarchaediscus? Вр . ,  Tetl'ataxis sp . ,  и Textula,.iidae. 

По своему xapaRTepy рассматриваемый RомплеRС сходен с RОМТJлеR
сом фораминифер горизонта с «А l'chaediscus>} и «Р lаnош'сhаеdiscus>} , уста
новленного А. Д .  Мюшухо-Мarшаем (1961) в бассейне р .  Колымы. В оз
раст н:омллен:са IV снорее всего средневизеЙСRИЙ. 

Тан:им образом, в Rаменноугольных отложениях хр . Сеттэ-Дабан 
выделяются четыре мю{рофаунистичеСI\ИХ I{омплеI{са : 

1 RОМПJIeI{С с Septaglomospi,.anella? kingi,.ica Reitl . 
I I  RОМПЛeI{С с Rвазиэндотирами из группы Quasiendothy,.a communis 

и турнеЙСI{ИМИ плеRтогирами. 
I I I  I{омплеRС с Tetгataxis, визеЙСRИМИ плеRтогирами и Rвазиэндотира

ми из группы Quasiendothyra communis. 
IV RомплеRС с А ,.chaediscus. 
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О. В. IO Ф Е Р Е В 

RВАЗИЭНДОТИРЫ ГРУППЫ 
QUASIENDOTHYRA COMM UNIS ЕВРАЗИИ 

Представители группы QuasiendothY"a communis, описанные впервые 
Д. М. Раузер.-ЧерноусовоЙ в 1948 г. из Центрального Казахстана и 
Южного Урала, в последующем были установлены в пределах восточной 
окраины Русской платформы (Липина , 1956, 1960а , б) , Урала (Крестов
ников и Карпышев , 1948; Гроздилова и Лебедева,  1954; Гроздилова.  
1 959 ; Липина , 1960а , б ;  Малахова,  1959 , 1960; Чернышева;  1940) и Новой 
Земли (Рейтлингер , 1961) . Данные о распространении квазиэндотир 
группы Q. communis в Центральном Казахстане (Крестовников и Рау
зер-Черноусова ,  1938 ;  Раузер-Черноусова, 1950) в последующие годы 
существенно дополнены Н .  С. Лебедевой (1956) и Е .  А. Рейтлингер (1959) . 
В работах О .  И .  Богуш, О .  В .  Юферева (1957, 1961 , 1962) и Б .  В .  Пояр
кова (1957, 1960) имеются сведения о распространении квазиэндотир 
этой группы в пределах северных дуг Тянь-Шаня. В 1962 г. автором на
стоящей статьи квазиэндотиры группы Q. communis установлены R 
хр. Сеттэ-Дабан и в Томь-Колыванской складчатой зоне. Из других стран 
квазиэндотиры группы Quasiendothyra communis пока что извеСТЮil толь
ко в Германии (Liebus, 1932) . 

Таким образом; представители квазиэндотир группы Q .  communis 
распространены на громадной территории от Западной Европы до Вер
хоянья и от Северного Ледовитого океана до Тянь-Шаня . 

С момента открытия фораминиферы группы Q. communis постоянно 
привлекали к себе внимание многих исследователей, так как почти во 
всех районах они приурочены I{ отложениям, переходным от девона 
к нарбону, и в то же время стратиграфичесное положение этой группы 
подверл\ено определенным изменениям. Из наиболее значительных работ 
о группе Q. communis необходимо отметить исследование О .  А. Липиной 
(1960а , б) , посвященное стратиграфическому значению и истории ра :щития 
этой группы в Волго-Уральсной области, и Е .  А. Рейтлингер (1961 ) ;  
в последней детально рассмотрены вопросы систематини нвазиэндотир . 

Тю{ IШI{ в последние годы появилось много данных о распространении 
нвазиэндотир J;fa территории Азиатсной части СССР, а таюне новые ма
териалы по Европейсной части СССР, не вошедшие в работу О .  А .  Ли
пиной (1960а) , вознин:ла необходимость составления хотя бы нраТI\ОЙ 
СВОДI\И с рассмотрением стратиграфичеСI{ОГО значения Iшазиэндотир 
группы Q. communis и развития их во времени и пространстве на террн
тории Евразии, что и составляет предмет настоящей статьи . 

В Тимано-ПеЧОРСI\ОЙ области нвазиэндотиры группы Quasiendothyra 
communis впервые появляются в слоях с архесферами, вицинесферами и 
единичными Septatournayella rauserae. Они представлены органогенно
обломочными, участнами доломитизированными известшшами. Квази-
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эндотиры В этих отложениях встречаются редно. Кроме фораминифер , 
А. В .  ДУРRина (1959а) УRазывает на присутствие здесь верхнефамеНСRИХ 
Cyrtospirijer lebedianicus Nal . ,  Camarotoechia kalmiusi Rot . ,  С. ех gr. 
livonica Buch. и из других групп - A starte socialis E ichw. 

ПОRрывающие слои с Quasiendothyra communis и Q. kobeitusana, по 
тому же автору, хараRтеризуются массовым СRоплением Rвазиэндотир 
группы Q. communis. Сложены они существенно глинистыми породами 
с прослоями органогенно-обломочных, бреRчиевидных, иногда песчани
стых извеСТНЯRОВ.  В этих слоях наблюдается реЗRое обеднение однона
мерных фораминифер , а таRже обновление состава фораминифер за счет 
появления родов Spiroplectammina, Glomospira и Brunsia и ряда видов 
плеRТОГИР - Plectogyra cf. primaeva (Raus . ) ,  Р .  antiqua (Raus.) , Р. аЬ
soluta Durk. и др . 

Из брахиопод присутствуют харантерные для турне Chonetes malev
kensis Sok . ,  Spirijer tomacensis Коп . ,  Plicatijera ех gr. niger (Goss.) , 
Schuchertella cf. p laniuscula (Sem. et мон.) ,  Liorhynchus cf. ursus Nal . 
и нижнетурнеЙСRие остраноды. 

Местами, нан на Южном Тимане, в грубообломочных извеСТНЯRах 
тех же слоев Rвазиэндотиры достигают больших размеров и в стенне 
у них появляется стеRловато-лучистый слой. Наибольшего разнообразия 
Rвазиэндотиры достигают в Средне-ПеЧОРСRОМ районе в органогенных, 
песчанистых , иногда слабобитуминозных извеСТНЯRах [ Quasiendothyra 
kobeitusana Raus . ,  Q .  kobeitusana Raus. var. delicata Durk. ,  Q .  kobeitusana 
Raus. subsp . mirabilis N. Tchern. ,  Q. communis (Raus . ) ,  Q. petchorica 
Durk . ,  Q. conjerta Durk . ,  Q. communis (Raus.)  уаг. kamenkaensis Durk . ,  
Q.  kobeitusana (Raus.) var. smekhovi (Leb.) ] ,  н о  представлены они здесь 
меЛRИМИ формами с однослойной стеНRОЙ. !Е1 I 

Вышележащие слои с Septatournayella njumulga, представленные n 
Тимано-ПеЧОРСRОЙ области доломитами, доломитизированными извест
НЯRами и извеСТНЯRами, содержат обедненный RомплеRС фораминифер -
меЛRИХ септатурнейелл, реДRИХ плеRТОГИР и Quasiendothyra communis 
(Raus .) (ДУРRина , 1959 а, б) . 

Поверх отложений с Septatournayella njumulga в Тимано-ПеЧОРСRОЙ 
области лежат породы малеВСRОГО ГОРИЗ0нта , n основании ноторого на 
Тима не отмечается размыв . ��,: 

ТаRИМ обраЗ0М, в 'Тимано-ПеЧОРСRОЙ области RвазиэнДотиры группы 
Q .  communis впервые появляются в фамеНСIШЙ вен в середине данново
лебеДЯНСRОГО времени. Начало Rарбона (время отложения слоев с Q .  соm
munis и Q. kobeitusana) является эпохой расцвета Rвазиэндотир , посте
пенно исчезающих в результате начавшейся во время отложения слоев 
с S eptatournayella njumulga регрессии моря и осолонения бассейна . 
Появление в основании вышележащих отложений Chonetes malevkensis 
Sok . ,  многочисленных бисфер и других примитивных фораминифер , 
харю{терных для малеВСRОГО горизонта , определяет время исчезновения 
в этой части бассейна Rвазиэндотир группы Quasiendothyra communis, 
совпадающее с регрессией моря и частичным размывом наRОПИВШИХСЯ 
ранее отложений. �lijl 

В Поволжье, где переходные от девона R Rарбону слои детально изу
чены О .  А. Липиной (1956,  1960а, б) , I{вазиэндотиры группы Q. communis 
впервые в небольших Rоличествах появляются в З0не Sерtаtоuгnауеllа 
rauseгae, т. е, в верхней части лебеДЯНСRИХ слоев фамеНСRОГО яруса 
(таблица) . Одновременно с Rвазиэндотирами в этих слоях впервые в разрезе 
этой области появляется ряд других многонамерных фораминифер [Sep
tatoumayella rauserae Lip . ,  Glomosp iranella ]'ага Lip . ,  Chernyschinellina 
markovskii (N.  Tschern.) и др . ] ;  Rвазиэндотиры меЛRие с однослойной стен
RОЙ.  Сложены ' эти слои афанитовыми извеСТНЯRами; примитивные фора
миниферы в них немногочисленны. И3 брахиопод развиты Schuchertella 
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ГеографичеCIюе распространение и 

Р у с с к а я  п л а т ф о р м а  У р  а л 
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Т а б л и ц а' 
геологичеСI'ИЙ возраст Iшазиэндотир 
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аН. matyrica Nal . ,  Camarotoechia li vonica Wen. , а также характерные для 
малевского и упинского горизонтов Camarotoechia aff. panderi (Sem. 
et Moell.) , Plicatifera jallax (Pand .) и Paulonia ranovensis (Peetz . ) ,  а из 
других групп - Eridoconcha socialis (Eichw.) и др . 

К концу накопления озерских слоев и в �OBaHCKoe время квазиэндо
тиры группы Q. communis в Поволжье становятся массовыми (зона частой 
или массовой Q. communis) . Для этого времени характерны крупные 
квазиэндотиры с Двуслойной стенкой, обитавшие , как и прежде, в зоне 
накопления тонких карбонатных илов . Из других многокамерных фора
минифер продолжают встречаться редкие Septatournayella rauserae Lip . ,  
Glomospiranella гага Lip . ,  появляются Plectogyra аН. latisp iralis (Lip .) 
и первые чернышинеллы турнейского типа. Брахиоподы представлены 
iXарактерной для этрень Западной Европы Seminula (?) struniensis Dehee, 
Paulonia ranovensis (Peetz) и др . ;  из кораллов присутствуют Caninia 
cornucopiae Mikh. ,  Syringopora conferta Keys. и др . 

Верхняя возрастная граница распространения в Поволжье группы 
Quasiendothyra communis определяется подошвой малевского горизонта, 
который в Центральной части Русской платформы ложится с размывом 
на подстилающие отложения (Липина , 1960а) . 

В Донбассе, по Д .  Е .  Айзенверг и Н .  Е .  Бражниковой (1956,  1 957; 
Бражникова ,  1962) , на осадки серого (Dсз) или бурого (Dбз) девона транс
грессивно налегают известняки, в различной степени доломитизированные, 
выделенные А. П. Ротаем (1931) в качестве нижней зоны турнейского яруса 
(Ct1a) . В этих известняках, кроме примитивных фораминифер , в частности 
бисфер, встречены Earlandia sp . ,  Septaglomospiranella primaeva (Raus . ) ,  
Тоurnауеиа discoidea Dain, Bmnsia sp . и местами массовые скопления 
квазиэндотир группы Q. communis [ Q. communis (Raus.) и Q. lcobeitusana 
Raus. ] ,  из брахиопод присутствуют Schuchertella p laniuscula (Sem. et 
Moell . ) ,  Chonetes hardrensiformis Rot . ,  Productus kalmiusi Lis . ,  из корал
лов - Syringopora ramulosa Goldf. и другие и из других групп - Eri
doconcha (Astarte) Socialis (Eichw.) .  

Отложения вышележащей зоны Cl1б с Chernyshinella glomiformis (Lip . ) ,  
Spirifer cf. malevkensis Sok. и Sp . medius Leb . ,  сопоставляемые с малевским 
и упинским горизонтами Подмосковного бассейна, содержат лишь редкие 
квазиэндотиры. По последним данным Н. Е .  Бражниковой (1962) ,  для 
верхнего турне Донбасса характерны Quasiendothyra rotai Dai, а для 
раннего визе - представители р. D ainella, являющиеся по тому же авто
ру, боковой ветвью Quasiendothyra. 

Подводя итог по Русской платформе, можно сказать, что в этой обла
сти - в Поволжье и в Тимано-Печорской провинции, квазиэндотиры 
группы Quasiendothyra communis в виде мелких форм с однослойной стен
кой впервые в небольших количествах появляются примерно с середины 
верхнефаменского времени . . Картина расселения фораминифер зоны 
Septatournayella rauserae в Поволжье прекрасно показана О .  А. Липиной 
(1960а) . С расширением трансгрессии в хованское время увеличивается 
разнообразие и количество квазиэндотир , появляются крупные квази
эндотиры с двухслойной стенкой. Именно в это время ОI{раинная часть 
моря перемещается в Донбасс, осолененные отложения зоны C1t а которого 
с обильными квазиэндотирами группы Q. communis сопоставляются с зо
ной массовой Q.  communis и хованским горизонтом центральной части 
Русской платформы (Айзенверг и Бражникова,  1956 , 1957;  Бражникова, 
1962; Разницын, 1959) . 

Осадки регрессии, последовавшей в конце хованского времени, в цен
тральной части Русской платформы не сохранились, а может быть, и 
не отлагались - здесь малевский горизонт с резким размывом налегает 
на отложения с массовыми Q. communis. Несомненно , к регрессивной 
серии осадков относятся слои с Septatournayella njumu�ga Тимано-Печор-
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ской области с обедненным комплексом мелких Quasiendothyra communis 
(Raus . ) ,  септатурнейелл и плектогир , зarшюченным в лагунных отложениях .  

В Заволжье, в Донбассе и в Средне-Печорском районе размыва в ос
новании малевского горизонта нет. Налицо, однако, резкая смена пород 
и характера фауны - несомненных свидетелей значительных изменений 
гидрологического режима и палеогеографической обстановки на границе 
I8:0BaHCI{OrO и малевского времени. 

Малевский горизонт почти на всей территори� платформы, за исклю
чением крайних западных районов , охарактеризован примитивными фо
раминиферами и только в Донбассе в нем содержатся более или менее 
обильные плектогиры и другие многокамерные фораминиферы, часть 
ноторых появилась раньше, еще во время расцвета квазиэндотир группы 
Q. communis. 

Основываясь на отсутствии перерыва в основании малевского горизон
'.Га в Донбассе , а также наличии в нем в той же области многокамерных 
фораминифер , Д .  Е .  Айзенверг и Н. Е .  Бражникова (1956,  1957) и другие 
приходят к выводу, ЧТО в Донбассе верхняя часть отложений с Q. соmmи
nis образовалась уже в начале малевского времени. По аналогии подоб
ный же вывод можно было бы сделать также в отношении слоев с Septato
urnayella njumulga Тимано-Печорской области и верхней части слоев 
с массовыми Q. communis восточной окраины платформы .  Однако если 
говорить об отложениях с S. njumulga, то они, Kar{ справедливо отмечено 
А. В .  Дуркиной (1959а) , являются образованиями осолоненного бассейна , 
т. е .  отвечают регрессивной серии осадков хованского времени, не имею
щих возрастных аналогов в центральных районах Русской платформы. 
Отложения, одновозрастные слоям с S. njumulga, следует искать на во
сточной окраине Русской платформы в верхней половине зоны частой 
Quasiendothyгa communis, где весь разрез этой зоны и малеВСI{ОГО гори
зонта представлен непрерывной серией нормально морских осадков . . Ct То же самое,  очевидно , можно сказать и о верхней части горизонта 1 а 
Донбасса с массовыми QuasiendothYl'a communis, где в основании малев
ского горизонта , представленного морскими отложениями, также нет 
размыва .  

Таким образом, отложения с Septatournayella njumulga и и х  возраст
ные аналоги представляют собой осадки позднехованского времени, от
вечающие времени регрессии с платформы хованского моря;  развиты они 
в периферических частях Русской .платформы и в До:Ei:бассе, которые 
-Б эпоху регрессии море не покидало .  

Малевская трансгрессия, судя по  резкому изменению характера осад
ков и фауны, сопровождалась значительными изменениями границ моря 
и суши, что , естественно , не могло не ,отразиться на развитии фораминифер , 
многие роды которых , в том числе многокамерные фораминиферы, отсут
{)твуют в малевском горизонте Русской платформы. В то же время следует 
подчеРIШУТЬ, что комплекс примитивных фораминифер малевского бас
,сейна БЛИЗ0К н номпленсам фораминифер хованского бассейна. В Дон
,бассе аналогичное явление имеет место таЮI{е в отношении многокамер
.ных фораминифер . 

Отсюда следует, что фораминиферы малевского времени унаследованы 
,01' хованских фораминифер , причем совершенно естественно , что наиболее 
ярко эта связь проявилась в тех частях бассейна (Донбасс) , где морской 
режим на границе хованско-малевсного времени существовал непрерывно 
и физино-географические изменения были наименьшими. На эту сторону 
'Вопроса обычно не обращают внимания, тан нан в большинстве районов 
Европейской части СССР прежде всего бросается в глаза разница фауни
,стических номпленсов малевсного и ховансного ГОРИ30НТОВ,  в СВЯ3И С чем 
Е .  А. Рейтлингер (1960) и неноторые другие авторы разрез ка:м;еRRQУfОДъ
(НОЙ сисr(3мЬJ :ца,ч:инают с подошвы малеВСRОГО ГОРИЗ0нта . 
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По всей видимости, представляет таRже интерес то обстоятельство, 
чт.о именно в Донбассе и в Заволжье (Пилюгино-15) в верхнем турне 
встречены представители Rвазиэндотир , отсутствующие в малеВСRОМ и 
вышележащих горизонтах турне более западных районов Руссн:ой плат
формы. 

Следующей областью широн:ого распространения нвазиэндотир группы 
QuasiendothYl'a communis является Урал . Каменноугольные отложения 
на Урале в большинстве случаев связаны постепенным переходом с де
ВОНСIШМИ, причем и те и другие представлены осаДI{ами отнрытого моря,  
что делает эту область особенно интересной, тан нан позволяет наблюдать. 
более ранний, по сравнению с РУССI{ОЙ платформой, период развития 
интересующей нас группы фораминифер . 

Из известных в настоящее время на Урале местонахождений I{вази
эндотир группы Q.  communis первые представители этих фораминифер 
появляются на западном снлоне Южного и Среднего Урала в пролоби
товых слоях (Липина , 1960а, б) , т. е. в начале верхнефамеНСI\ОГО времени. 
Из работ В .  Н. КреСТОВНИI{ова и В .  Г .  Карпышева (1948) , О .  А .  Липиной 
(1960а , б) и других следует, что Iшазиэндотиры группы · Q. communis 
пролобитовых и нижней части левигитовых слоев (З0на Q llasiendothy,.a 
ех gr. communis) представлены меЛRИМИ формами с однослойной стевяой; 
совместно с ними в разрезе появляются редн:ие Septatoul'nayella Tauseгae 
Lip . и Glomospil'anella гага Lip . и продошн:ают существовать перешедшие 
сюда из более древних горизонтов примитивные фораминиферы . Из ма
Rрофауиы здесь же встречаются Liогhуnсhus U7'SUS Nal . ,  L. baschkil'icus 
N .  Tschern . ,  Сугtоsр iгifег ех gr. vemeuili Мшсh . ,  Posidonia venusta Miinst. 
и др . В разрезе преобладают обломочные извеСТНЯI\И. 

На Южном Урале (Липина, 1960а) отложения этой зоны представлены 
в .основном обломочными, н:онгломератовидными и бреI{чиевидными изве
СТНЯI{ами. Помимо переходящих сюда из зоны Quasiendothyгa ех gr. 
communis меЛI\ИХ I\вазиэндотир Sерtаtоuгnауеllа 9'auseгae Lip . ,  Glomo
spil'anella 7'ш'а Lip . и примитивных фораминифер , здесь появляются и 
быстро становятся многочисленными Rрупные нвазиэндотиры группы 
Q. communis с двуслойной стенной. 

На Среднем Урале однов'CJзрастные отложения, получившие от Н. П. Ма
лаховой (1959, 1960) , название лытвенсного горизонта , представлены 
органогенно-обломочными извеСТНЯI{ами с Quаsiеndоthуга communis 
(Raus . ) ,  PlectogYl'a р гimаеvа (Raus . ) ,  примитивными фораминиферами и 
водорослями. Из брахиопод главную роль в этих отложениях играют 
Rugosochonetes malevkensis Sok . ,  PlicatifeTa ех gr. fallax Pand. ,  АmЬо
coelia uTei Flem. и др . Лытвенсний горизонт Среднего Урала литологи
чесни составляет единое целое с извеСТВЯI{ами верхнего девона ; от малев
сного горизонта он отделен размывом. ТаRИМ образом, Средний Урал 
в I{онце девона - начале I{арбона имел много общего с центральными 
районами РУССI{ОЙ платформы. 

Примерно тан:ой же харантер имеет З0на частой Quasiendothyгa соm
munis на западном и восточном снлонах Северного и Полярного Урала 
(Малахова, 1960) . 

Подводя итог по Уралу, необходимо отметить, что МОРСI{ОЙ бассейн, 
располагавшийся на его территории в I{онце девона - начале иарбона , 
постоянно , хотя и в разной степени, распространялся таюне на восточ
ную онраину Руссиой платформы и Донбасс, что и определяет особенно
сти развития МОРСI\ОЙ фауны этих областей. 

Квазиэндотиры группы Quasiendothym communis на этой территории 
впервые появцлись на Южном и Среднем Урале в начале верхнефамен
сиого времени. О .  А. Липиной (1960а) ПОI{азано , что неСI{ОЛЬНО позже 
в связи с трансгрессией моря началось заселение Rвазиэндотирами 
ПОВОЛЖЬJ;I. Одновременно нвазиэндотиры заселили Тимано-Печорсную 
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область, где они могли появиться толы\о СО стороны Урала или Новой 
Земли, верхи фамена в которых еще недостаточно изучены. Тан как на 
большей части Урала условия в конце хованского - начале малевского 
времени сходны с таковыми Донбасса и восточной окраиной Руссн:ой плат
формы, ОТЛ0жениям с Septatou!'nayella njumulga здесь соответствует 
верхняя часть зоны с массовой Q. communis (см. таблицу) . 

В Центральном Н.азахстане в районе оз . Тенгиз разнообразный богатый 
КОl\шлекс квазиэндотир встречен Н. С. Лебедевой (1956) в известняках 
с SpiTija аааа Hall . ,  P7'oductus cf . niger Goss . ,  CY7'tospi7'ija julii Dehee. 
В них , кроме бисфер и паратураммин, присутствуют Bmnsia sp . ,  I<lu
Ьоиеиа (?) mагkоvskii (N. Tschern.) , Spil'op lectammina sp . ,  Рlесtоgуга 
pl'imaerea (Raus . ) ,  QuasiendothY7'a Ьеиа (N. Tschern . ) ,  Q .  communis (Raus . ) ,  
Q .  communis (Raus . )  subsp . l'egula7'is Lip . ,  Q .  ех  gr. communis (Raus . ) ,  
Q .  konensis (Leb .) , Q .  kobeitusana (Raus.) subsp . mil'abilis N .  Tschern. ,  
Q .  kobeitusana (Raus.) , Cherпyshinella ех gr. glomijol'mis Lip . и др . Возраст 
ОТЛOJнений с этим Jсомплексом определяется рядом исследователей, в том 
ЧИСJlе и Н .  С. Лебедевой (1956) , H:aI\ этреНЬСI{ИЙ; ими они начинают разрез 
н:арбона. С извеСТНЯI\ами фа мена и вышележащими известняиами с Рl'О
ductus kassini N al . известняки этрень составляют литологически единую 
толщу. 

В юго-зi:шадной части Центрального l{азахстана , на р .  l{аракингир , 
I{вазиэндотиры группы Q.  communis, по Е .  А .  Рейтлингер (1959) , впервые 
появляются в разрезе в устькарагандинских слоях. Представленные 
доломитизированными извсстняиами и доломитами устькараГЮIДИНСI{ие 
слои зю{лючюот реДЮIЙ однообразный комплеI{ С  н:вазиэндотир , число 
особей и степень организации которых быстро увеличивается вверх по 
разрезу, таи что в верхней части устькарагандинских слоев квазиэндо
тиры становятся частыми. Среди квазиэндотир в верхней части устьн:ара
гандинских слоев преобладают Quasiendothyтa communis (Raus . )  var. 
l'egulal'is (Lip . )  и Q. kobeitusana Raus . ;  кроме них , встречаются Q. Ьеиа 
N. Tschern. и Q. kobeitusana (Raus.) subsp . mil'abilis N. Tschern . ,  а из дру
гих многокамерных форцминифер - Septaglomospiтanella ргimаеvа Raus. 
и Septatourпayella sp . Брахиоподы представлены Chonetes setigaa Hall . ,  
Plicatijeтa аН. niga Goss . ,  CYl'tospil'ija sibil'icus Leb . ,  С, аааа Hall . ,  
С .  kuгЬаn Nal . ,  С .  semisbugensis Nal . ,  С .  sulcija (Н . С.)  и др . 

Из I\ораллов встречается Caninia cOl'nucopiae Mikh. М .  В .  Мартынова 
(1958) и Е .  А. Рейтлингер (1959) относят устькарагандинские слои к фа
менсн:ому ярусу. Нижняя часть устькарагаНДИНСI{ИХ слоев с редкими 
Q. communis (Raus.) и Q. bella (N. Tschern.)  действительно соответствует 
верхней части фамена , скорее всего , зоне Septatoul'nayella "ausaae Рус
ской платформы, однаио верхняя часть тех же слоев с многочисленными 
разнообразными квазиэндотирами и появляющимися тут же харю{Терны
ми для карбона CYl'tosp i7'ijer аааа НаН . и С. sibil'icus Leb . ,  скорее всего , 
отвечает зоне частой Quasiendothyтa communis. Этот вывод согласуется 
с анализом брахиопод, произведенным А. И .  Сидяченио (1962) , из I{OTOPO
го следует, что разрез девона в Центральном l{азахстане заианчивается 
караиингирскими слоями , и, таиим образом, вышележащие усты{ара
гандинсиие слои и уж конечно верхнюю их часть следует относить и н:ар
бону. 

Вышележащие тогузиуньские слои, представленные доломитизирован
ными известняками с прослоями доломитов,  заишочают многочисленные 
квазиэндотиры группы Q. communis, среди н:оторых много местных видов. 
«Основное развитие здесь получает группа QuasiendothYl'a kobeitusana 
(Raus . )  subsp . mi7'abilis N .  Tchern. и Q. konensis (Leb . ) .  Большинство I{Ba
зиэндотир имеет крупные размеры , толс'гую стенну,  состоящую преиму
щественно из внутреннего стекловато-лучистого слоя, ситовидную апер
туру и тендеНЦИN 1\ выпрямщшию» (Рейтлингер , 1959, стр . 662) . Из н:ва-
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зиэндотир В тогузкуньских слоях встречены Q.  communis (Raus.) var. 
radiata Reitl . ,  Q. konensis (Leb .) var. mutabilis Reitl . ,  Q. konensis (Leb.) 
var. glоmijогmis Reitl . ,  Q .  kobeitusana (Raus.) subsp . kobeitusana Raus . ,  
Q.  kobeitusana (Raus.) subsp . miгаЫlis N.  Tschern. , и з  брахиопод - Сугtо
sрiгijег siЫгiсus Leb . ,  С. аааа НаН . ,  С. semisbugensis Nal . и др . 

Вышележащие отложения нижней части кассинских слоев представ
лены доломитизированными известняками с многочисленными Сугtо
sрiгijег siЫгiсus (Leb .) и редкими QuasiendothY7'a communis (Raus .) и 
Q.  ех gr. communis (Raus . ) .  Эти отложения согласно перекрыты мелко
обломочными и оолитовыми известняками с паратурамминами и кальцис
ферами. 

Таким образом, в Центральном Казахстане в непрерывной серии мор
ских осадков фамена - нижнего турне, квазиэндотиры группы Q. соm
munis впервые появляются на юго-западе в конце фаменского века, во вре
мя накопления нижней части устькарагандинских слоев , по-видимому, 
соответствующих верхней части зоны SерtаtоuгnауеЫа гаusегае Русской 
платформы. 

В первой половине этреньского века, во время накопления верхней 
части устьн:арагандинских слоев , квазиэндотиры группы Q. communis 
в той же области становятся многочисленными. 

Однотипный состав брахиопод и фораминифер , в частности обилие 
разнообразных видов квазиэндотир в слоях этрень Тенгизской впадины 
и тогузкуньских - верхней части устькарагандинских слоев бассейна 
р. Каракингир - указывает на их одновозрастность, откуда следует, что 
в этреньский век квазиэндотиры с юга мигрировали в северную часть 
Центрального Казахстана. Наиболее благоприятные условия для жизни 
-квазиэндотир (появление крупных форм с толстой двухслойной стенкой) 
наступают в Центральном Казахстане несколько позднее, чем на Южном 
Урале :и Русской платформе, именно во второй половине этреньского вре
мени. 

После этого во время отложения слоев с Сугtоsрiгijег siЫгiсus квази
эндотиры группы Q. communis становятся редкими, однообразными и I{ на
'чалу накопления известняков с паратурамминами и кальцисферами вы
мирают. Не исключено, что слои с Сугtоsрiгijег siЫгiсus Казахстана 
одновозрастны слоям с Septatoumayella njumulga Тимано-Печорской 
<области. 

В Центральном Каратау О .  И .  Богуш и автором настоящей статьи (1962) 
квазиэндотиры группы Q. communis, именно Q. communis (Raus . )  и Q . 
.baidjansaica Bog. et J uf . ,  встречены совместно с Sерtаtоuгnауеllа гauseгae 
Lip . ,  Septaglomospi7'anella ргimаеvа (Raus.) , Plectogyгa antiqua (Raus . ) ,  
Р .  cf . latispiгalis (Lip . ) ,  примитивными фораминиферами, а из  брахиопод -
Adoljia talassica (Vas .)  и другими в шламмовых и мелкодетритовых из
вестняках. 

По составу фораминифер и брахиопод эти отложения , очевидно, сле
дует сопоставлять с зоной Sерtаtоuгnауеllа гаusегае Русской платформы 
и каракингирскими слоями Центрального Казахстана , т. е .  с верхней 
частью верхнефаменского подъяруса. 

Сходный комплекс фораминифер с единичными Quаsiеndоthуга (?) 
геgulагis (Lip .)  приводится Б .  В .  ПОЯРI{ОВЫМ (1960) из верхнефаменских 
отложений Таласского Алатау. 

В Каратау и западных отрогах Таласекого Алатау вышележащие 
,отложения, получившие название от О .  И .  Богуш и О .  В .  Юферева (1962) 
'слоев с Quasiendothyгa communis, содержат богатый комплекс форамини
ф ер ,  включающий Quаsiеndоthуга communis (Raus . ) ,  Q. kobeitusana (Raus) , 
Q .  baidjansaica Bog. et Juf . , Q .  ех gr. communis (Raus . ) ,  Septag'lomosp�
гаnеиа .... ргimаеvа (Raus . ) ,  Chemyshinellina pygmaea (Malakh. ) ,  Рlесtоgуга 
рагаkоsvеnsis Lip . ,  Р. antiqua (Rau8 . ) ,  Тоuтауеиа sp . и др . Из брахиопод 
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�дecь присутствуют Cyrtosp irifer julii Dehee, Plicatifera cf. gOl'skii Nal . ,  
Pl. cf. niger Goss. и другие, а и з  кораллов - Caninia cOl'nucopiae Mikh. 
В разрезах , сложенных известняками, н:ак в Малом Каратау, рассма
'триваемые отложения содержат многочисленные фораминиферы , в том 
числе обильные квазиэндотиры группы Quasiendothyra communis; в Боль
шом Каратау и западных отрогах Таласского Алатау, где в рассматривае
мых слоях появляется много доломитов, численность фораминифер резко 
уменьшается. По составу фораминифер, брахиопод и кораллов эти отло
жения сопоставляются с зоной массовой Q. communis Русской плат
формы. 

Лежащие выше в Каратау и западных отрогах Талассн:ого Алатау 
<Слои с многочисленными однокамерными фораминиферами и редкими 
верхнетурнейскими плен:тогирами верхней половины нижнего турне 
представлены осадками морского и лагунного происхождения. Морские 
фации этих слоев в Центральном и Юго-Восточном Каратау заключают 
единичных представителей квазиэндотир группы Q. communis прен:рас
ной сохранности. 

О присутствии квазиэндотир в верхнем девоне Южного Тянь-Шаня 
данных пон:а не имеется. В Северном Тянь-Шане, в Каратау и Талас
сн:ом Алатау многочисленные фораминиферы известны с конца фамен
,ского вен:а. 

О благоприятных условиях для жизни фораминифер , наступивших 
,одновременно в Таласском Алатау, говорит Б .  В .  Поярн:ов (1960) . В эт
реньский вен: н:вазиэндотиры в наиболее открытых участках бассейна 
в Северном Тянь-Шане становятся многочисленными; одновременно на
·блюдается появление многих типично турнейских видов плектогир 
(Plectogyтa parakoskensis Lip . ,  Р. antiqua (Raus . )  и других фораминифер , 
а также брахиопод и кораллов . Следует отметить, что , несмотря на оби
лие квазиэндотир в отдельных фациях этрень Северного Тянь-Шаня, 
они нигде в этой области не становятся столь богаты разновидностями, 
как в Центральном Казахстане или в Тимано-Печорской провинции. 
Морской' режим, сохранявшийся в отдеЛhНЫХ районах Тянь-Шаня на 
протяжении всей первой половины турнейского века,  способствовал тому, 
что немногочисленные представители н:вазиэндотир группы Q .  communis 
продолжали существовать и во второй половине нижнего турне (см. 
таблицу) . 

В Кузбассе (Лебедева ,  1954; Максимова, 1961 ; Максимова и Ростов
цева, 1956;  Ротай, 1938) и в Колывань-Томсн:ой Сlшадчатой зоне (Матвеев
ская, 1960) в абышевском горизонте и его аналогах, несмотря на неодно
I{paTHble исследования,  из фораминифер были обнаружены только еди
ничные представители рода Saccamina (Лебедева , 1954) . 

В 1961 г. Л .  С .  Бушмина передала автору настоящей статьи образцы 
известняка из абышевского горизонта, происходящие с р .  Койнихи 
из он:рестностей дер . Таскаево (Колывань-Томская сн:ладчатая зона) . 
Известняки сильно перекристаллизованные, сгустково-фораминиферо
вые. 

Из фораминифер определены А rchaesphael'a sp . ,  Vicinesphaeгa squalida 
Antrop . ,  Vicinesphaera sp . ,  Parathul'ammina ех gr. cusnmani Sul . ,  A ste
l'osphaera sp . ,  Septatoumayella sp . ,  Quasiendothy,'a аН. communis (Raus . ) ,  
близкая к Q.  communis (Raus .)  subsp . l'egularis (Lip . ) ,  Q.  ех  gr. communis 
(Raus . ) ,  Quasiendothyra sp . ,  Chemyschinella glomiformis (Lip . )  {огта mi
nima , PlectogYl'a ех gr. latispil'alis (Lip . )  и Plectogyra sp . 

В целом приведенный комплекс имеет смешанный девонско-каменно
угольный оБЛИR . ОднаRО присутствие в нем совместно с Rвазиэндотирами 
группы Quasiendothyтa communis типично турнеЙСRИХ Cheгnyshinella 
glomifol'mis (Lip . )  forma minima и Plectogyтa ех gr. latispil'alis (Lip . )  
позволяет сопоставлять заRлючающие его отложения со I I  фаунистиче
СRИМ l{омплексом Каратау, зоной частой QuasiendothYl'a communis и 

59 



RоваНСRИМИ слоями Руссной платформы, лытвенсним горизонтом Урала 
и слоями этрень Западной Европы , с ноторых многие авторы (Липина , 
1956 ; Малахова,  1960, и др .)  начинают разрез Iшрбона . 

Наиболее восточной областью , где в настоящее время известны нвази
эндотиры группы Quаsiеndоthуга communis, является Южное Верхоянье 
(хр . Сеттэ-Дабан) . В этом районе н:вазиэндотиры группы Q. communis 
[ Q.  communis (Raus . ) ,  Q. baidjansaica Bog. et Juf.  и Q. ех gr. communis 
(Raus.) J найдены в сообществе с Тоuгnауеиа ех gr. discoidea Dain. , Septa
glоmоsрiгаnеllа kingiгiса Reitl . ,  S .  pl'imaeva (Raus . ) ,  S .  ргimаеvа subsp . 
gгaciosa Reitl . и другими в мелкодетритусовых , обломочных , иногда 
с примесью глинисто-алевритового материала известнян:ах нижней части 
хамаМЫТСI,\ОЙ свиты. Получившие это название от Б .  С. Абрамова (1961) 
известняни хамамытсн:ой свиты, по его данным, зан:лючают Sугingорога 
g7'acilis Keys. и другие нораллы . Приведенный н:омплекс фауны сходен 
с номпленсами нижнего турне Центрального Казахстана , Тянь-Шаня, 
Урала и Руссн:ой платформы, именно с наиболее древним из них, обычно 
сопоставлямым с этрень Западной Европы. Таним образом, Iшазиэндотиры 
группы Q.  communis в Сеттэ-Дабане известны с начала намеННОУГОЛD1l0 ГО 
периода . 

Второй номпленс,  возраст которого по присутствию Pler;togyra tenui
septata (Lip . ) ,  Р.  crassitheca (Lip .) , Р.  ех gr. tubeгculata (ир .) и по поло
жению в разрезе предположительно определен нами ню, верхнетурней
сний, содерл\Ит Quasiendothyra communis (Raus . ) ,  Q. communis (Raus.) 
var. turbida Durk. и Q .  сУ. baidjansaica Bog. et Juf.  Фораминиферы здесь 
встречаются в обломочно-сгустновых , сгустновых И обломочных извест
няках. 

Обломочные и глинистые известнЯI{И нижнего визе, возраст ноторых 
определяется присутствием GlоЬоеndоthуга pseudoglobulus Reitl . ,  Pseudo
еndоthуга struvei (Моеll . ) ,  Ps. eгmakiensis (Leb . ) ,  многочисленных видов 
рода Tetl'ataxis, плентогир групп Plectogyra similis (Raus. et ReitI . ) ,  
Р. bTadyi (Mikh. )  и других , танте содержат нвазиэндотир группы Quasien
dothyгa communis, н ноторым в дополнение н встречающимся в верхнем тур
не прибавляется Q. diseгta Leb. 

Столь широное веРТИI{альное распространение в хр . Сеттэ-Дабан 
Rвазиэндотир группы Q. communis (от этрень до нижнего визе) может быть 
следствием переотложения. Однано отсутствие в верхнем турне Сеттэ
Дабана харю{терных для этрень той же области септагломоспиранелл ,  
а в нижнем визе - типично верхнетурнейсних плеI{ТОГИР П03ВОЛЯQТ 
в равной степени предполагать более длительное существование квази
эндотир группы Q. communis в этой области. В пользу последнего го
ворит однообразие условий, господствовавших в Сеттэ-Дабане на протя
жении турнейсного - начала визейсного вю{ов . 

В Ы В О Д Ы  
Полные разрезы отложений с нвазиэндотирами группы Q. communis, 

в ноторых наблюдается появление, расцвет и угасание фораминифер 
рассматриваемой группы, имеются только в Урало-Тянь-ШаНЬСI\ОЙ ге 0-
синн:линальной области и на восточной онраине Руссной платформы,  
т.  е .  в областях с МОРСI{ИМ режимом на  протяжении верхнедеВОНСI{ОЙ эпо
хи - первой половины турнеЙСI{ОГО BeI\a .  

Наиболее раннее появление нвазиэндотир группы QuasiendothYTa 
communis наблюдается в Урало-Тянь-Шаньсной геосию{линали. 

В западных отрогах Северного Тянь-Шаня представители этой группы 
известны со второй половины верхнефаменсного времени; еще позже, 

. в самом нонце фамена (начало устьнарагаНДИНСI{ОГО времени) I\вазиэндо
тиры МИГРJIРQJ3;1.щ{ :G IOго-западную часть Центрального Казахстана и,  
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наконец , в этреньский век достигли района оз .  Тенгиз и вместе с транс
грессирующим морем расселились на территории Бет-пак-Далы (Алек-
сандрова и Борсук , 1955) . 

. 

Тюш:м образом, в конце фаменского - начале турнейского веков 
несомненно имела место миграция квазиэндотир из Тянь-Шаня в Цен
тральный I{азахстан. 

На Южном и Среднем Урале квазиэндотиры появились в начале верх
нефаменского времени. 

Миграция квазиэндотир и других многокамерных фораминифер во 
второй половине фаменского века - начале турне с Южного Урала на 
запад, в пределы РУССIЮЙ платформы убедительно ДОIшзана О .  А. Липи
ной (1960а ,б) .  

Н а  этом пути квазиэндотиры вместе С ' трансгрессирующим морем 
в этреньское время появились в Донбассе , несколько западнее него, и 
пронИIШИ также на север , в область Северного и Полярного Урала . 

Не совсем ясно , откуда в . верхнефаменсн:ое время появились I{вази
эндотиры в Тимано-ПеЧОРСI{ОЙ области, так как в одновозрастных отло
жениях Северного и Полярного Урала ивазиэндотиры не встреqены. 
Однако сходство этреньских квазиэндотир Тимано-Печорской области 
и Центрального Назахстана не оставляет сомнений в наличии связи 
между этими областями. 

В I{олываНЬ-ТОМСI{ОЙ области и в Сеттэ-Дабане квазиэндотиры группы 
QuasiendothYl'a communis известны с 'этреНЬСI{ОГО BeI{a ,  ОТI{уда следует; что 

появление их в этих областях связано с миграцией с юго-запада, со сто
роны Урало-Тянь-ШаНЬСI{ОЙ геосинклинали. 

Небезынтересно , что направление миграции нвазиэндотир в верхнем 
девоне - начале турне совпадает с направлением основных течений 
в этой части мирового OI{eaHa , реКОНСТРУI{ЦИЯ ноторых для того времени 
выполнена Б .  Л. Рухиным (1959) . Само собой напрашивается вывод, что 
направление миграции квазиэндотир зависело от направления основных 
течений. 

В Урало-Тянь-Шаньской геосиннлинаJIЬНОЙ области и на Руссной 
платформе со времени ШИРОI{ОГО распространения I{вазиэндотир имеет 
место четко выраженная этапность в их развитии. 

1 .  В верхнефаменсное время квазиэндотиры представлены Q. communis 
(Raus.) , Q.  kobeitusana Raus. , Q. Ьеиа (N .- Tscllel'll . )  и Q. baidjansaica 
Bog. et J llf. Это мелние редкие формы с однослойной стенной. 

2. В этреньсний вен наблюдается расцвет нвазиэндотир , выражающийся 
в обогащении их большим числом новых видов и разновидностей, появле
нии I{РУПНЫХ форм С толстой двухслойной стею{ой, а таюне увеличении 
численности особей. Особенно это заметно в Центральном Назахстане и 
Тимано-Печорсной области, т. е .  в областях с относительно устойчивым 
тентоничеСI{ИМ режимом. 

3 .  Н I{ОНЦУ этрень , в позднеховансное время, в эпоху регрессии хован
CI{OrO моря начинается вымирание квазиэндотир группы Q. communis, 
исчезают многие виды и раЗНОtiИДНОСТИ, в том числе нрупные формы 
·с толстой двухслойной стенной. Особенно значительны� изменения в это 
время происходят в Тимано-Печорсной области и в Центральном I{азах
-стане, где богатые типично этреНЬСI{ие номпленсы сменяются отложениями 
регрессирующего моря с редними I{вазиэндотирами. Слабее те же изме
нения сназываются на Урале, в Тянь-Шане и в восточных частях Руссной 
платформы, где нвазиэндотиры ниногда не достигали таного расцвета , 
I{3H в Центральном Назахстане и на Тимане. 

4. После нрупных тентоничесних движений на границе ховансно
малевского времени нвазиэндотиры группы Q. communis вымирают и 
теряют всяное стратиграфичесное значение . . В малевсное время на Урале, 
в Тянь-Шане и в Тимано-Печорсной области встречаются тольно единич-
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ные представители этой группы - мелкие Q .  communis (Raus . ) ,  Q. bai
djansaica Bog. et Juf .  и Q. kobeitusana (Raus . ) .  

В Сеттэ-Дабане квазиэндотиры группы Q.  communis известны с начала 
карбона до нижнего визе. Здесь, а судя по данным А. Д .  Миклухо-Мак
лая (1961 ) ,  по-видимому, и в других частях Верхояно-Колымской обла
сти, квазиэндотиры в своем развитии не испытывают таной этапности,_ 
как на Русской платформе и в Урало-Тянь-Шаньсной геосиннлинали, 
что явилось следствием однообразия условий, господствовавших здесь. 
на протяжении всего турнейского - начала визейского веков , если толь
ко отмеченные особенности не возникли вследствие переотложения. 
Наблюдается неноторое сходство в истории развития нвазиэндотир 
в Сеттэ-Дабане и Донбассе - единственных областях,  где эта группа 
доживает до ранневизейсного времени. 
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Л. С. в JТ Ш М и н А 

ОСТРАI-{ОДЫ АБЫШЕВСКОГО ГОРИЗОНТА 
(НИJI-{НИЙ: КАРБОН) КУЗБАССА 

АбышеВСRая зона выделена в Rузбассе А. П.  Ротаем в 1938 г .  в осно
вании нижнего I>:арбона и получила название от дер . Абышево ,  где она 
лучше всего представлена . В 1955 г. Т. Г. Сарычева и А.  Н. СОRОЛЬСI>:ая 
пришли R выводу, что это подразделение больше подходит под поня
тие стратиграфичеСRОГО горизонта , тю>: RaR оно обнимает разнофаци
альные отложения · одного возраста и названо по географичеСI>:QМУ 
ПУНRТУ. 

ПО литологичеСRИМ признаRам в абышеВСRОМ горизонте выделяют снизу 
вверх три толщи: 

1) н и ж н и й и з в е с т н я R ,  
2 )  R В а р Ц и т о в и Д н ы е п е с ч а н и R и ,  
3 )  д о л о м и т о в у 10 Т О Л Щ у.  
Органические остаТRИ содержатся ТОЛЬRО в нижнем известню>:е и 

ТОЛЬRО на северо-западной ОRраине Rузбасса , где эта толща залегает 
на немых пестроцветных породах верхнего девона. Фауна представ
лена брахиоподами, мшаНRами, Rораллами, острю{одами, фораминифе
рами и др . На основании изучения брахиопод, Rораллов и мшаНОR пре
дыдущие исследователи эти извеСТНЯRИ относят R самым низам нижнего 
Rарбона (Ротай, 1938; Сарычева и СОRОЛЬСRая, 1955; Безносова, 1959; 
Тризна , 1959) . 

Из брахиопод здесь распространены A vonia ех gr. nigeг (Goss . ) , Spheno
spil'a julii (Dehee) , A ulacella intel'lineata (Sowerby) , Mel'istella (?) tobolica 
(Nalivkin) и др . ,  из I>:ораллов - Endophyllum аН. caninoides Gorsky и 
Lophophyllum аН. caninoides GOl'sky; из мшаНОR В .  Б .  Тризной установлен 
Rомплеl{С, состоящий из новых видов :  Fistulipol'a joliacea Trizna , ТаЬu
liporella risilla Trizna , Т. vesca Tl'izna , Lioclema textila Trizna , Fenestella 
abyschevaensis Trizna , Р. ustjensis Trizna , Р. juxtaserгatula Tl'izna 
и др . ,  из фораминифер - новые виды из рода Saccammina (Лебедева ,  
.1954) 

ОстраRОДЫ из этого горизонта впервые начали изучаться автором. 
Они собраны в обнажениях северо-западной ОRраины Rузбасса по pel>:aM 
Большой Мозжухе (в 6 I>М выше с .  Мозжухи) , Ине (у дер . Абышево) , 
Rамышной (выше Ж .-д. моста, у дер . Тош>:и) , Тыхте (в 5 KJ',t выше с. Вась
I>:OBO) . RомдлеRС остраRОД состоит из представителей 1 1  семейств : Aparchi
tiidae J ones , Hollinidae Swartz , Youngiellidae Kellett ,  Glyptopleuridae 
Girty, Knoxidae Egorov,  Healdiidae Harlton, Bairdiidae Sars , Gl'aviidae 
Polenova , Eridoconchidae Ulrich et Bassler, Kloedenell idae Ulrich and 
Bassler, Kil'kbyidae Ulrich et Bassler. 

Преобладают роды, дользующиеся ШИРОRИМ веРТИRальным распростра
нением (девон - Rарбон) : Hollinella Согуеll , Selebratina Polenova, Моо-
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I'ites Coryel1 and В illings , Marginia Polenova , Knoxiella Egorov,  Healdia
nеиа Posner, Ca7'bonita J ones, MiC7'ocheilinella Geis, Bairdiocypris Kegel , 
Bairdia М'Соу, имеются представители каменноугольных родов : Glypto
pleura Girty, Е ditia Brayer, N eokloedenella Groneis and FunkllOuser и S emino
lites Coryel1 ,  а также девонского рода Seгenida Polenova. Следует отметить, 
что часть видов из-за недостатка материала УСЛОВНО ' отнесена и ранее 
известным родам (Paraparchites? sp . ,  MiC7'ocoelonella? inensis sp . nov. , 
Carbonita? tropica sp . nov. , Microcheilinella? indefenita sp . nov. , Bairdio
сургis (?) altus sp . nov . ) .  Почти все виды абышевского горизонта являются 
новыми. Некоторое сходство отдельные виды имеют с остракодами из 
ховаНСIШХ слоев Русской платформы, где они наиболее хорошо изучены. 
Так , Hollinella sp . сходна с Н. semichatovae Tschig. ,  Healdianella sp .
с Н. devonica Posner, Ваiгdiосургis declivis сходен с В.  evgenia Posner, 
Ваiгdiа quasiextenuata близка к В. extenuata Nas. Кроме того , здесь нахо
дится Epidoconcha socialis Eichw . ,  которая встречается на Русской плат
форме в отложениях девона и в пограничных озерсио-хованских слоях. 
Судя по литературным данным, хованские слои содержат смешанную 
девоно-каменноугольную фауну и вопрос об их возрасте оиончательно 
не решен. Одни авторы относят эти СЛОИ к иарбону, другие ----'- к девону. 
В .  А. Чижова (1960) , изучавшая ховансиий н:омплекс остракод, пишет, 
что по CJ30eMY составу он близок к комплексу остракод из вышележащих 
иаменноугольных отложений, и отличия между иомплексами являются 
недостаточными для отнесения ховансиих и лихвинсиих осадков к раз
ным системам. 

Помимо сходства с остраиодами Руссиой платформы, HeI{OTOpble из 
абышеВСI{ИХ видов сходны с видами из слоев киндеРХУI{ Северной Амери
ии, хотя в целом эти комплеI{СЫ резко отличаются по родовому составу; 
общими являются толы{о роды Baipdia и Ваiгdiосургis, среди I{OTOPblX име
ются сходные между собой виды : таи , Bairdia аН. subparalella Могеу 
сходна с В. subpaгallela Могеу, Bairdia cognata sp . nov . - с В. kindегhо
okensis MOl'ey ,  Baipdiocypris p pivus - с Bairdiocypris mapginifeгus (Geis.) , 
Ваiгdiа tichtensis sp . nov.- с В .  ресЪ Morey. 

Из вышеизложенного видно, что абышевсиий иомплеис остракод от
личается своеобразием иаи родового, таи и видового состава , что не дает 
возможности для точного сопоставления содержащих его отложений 
с подразделениями других районов , а лишь указывает на принадлеж
ностЬ их и самым низам нижнего карбона . 

Следует отметить бедность остракодами абышевских известняиов. 
Несмотря на большой объем образцов и неоднократную повторную обра
БОТI{У большинства из них, материал для описания получен недостаточ
ный и часть видов описана на основании единичных ЭI{земпляров . Боль
шим распространением по сравнению с другими родами в абышевских 
известняках пользуются представители родов Baipdia, Ваiгdiосур гis 
и Serenida. 

Ниже приводятся описания остраиод из абышевсиого горизонта Куз
басса . 

Фотографии выполнены в фотолаборатории Института геологии и 
геофизики Сибирсиого отделения АН СССР, рисунки - художницей 
Л. Ф. ДруговоЙ. Коллеиции хранятся под И� 1 19 в музее Института гео
логии и геофизиии. Весь материал собран автором в 1959-1961 гг. 

В таблицах латинсиими буивами обозначены размеры раиовин: 
L - длина, Н - высота , D - толщина, l - длина замочного края. 
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С Е М Е й С Т В О  APARCНITIIDAE JONES, 1901 

Род Ршrараrсhitеs Ulrich et Bassler, 1906 
1 906. Pa raparchites; Ulrich and B assler, р .  149-150. 
1 951 .  Paraparchites; Познер, CTn. 21 -22._ 

т и п р о Д а :
-

Paraparchites humel'osus Ulrich et Bassler, 1906, пен
сильванские отложения, Манхеттен, США. 

Д и а г н о з .  Раковина до 2 .м.М длины, лепердитоидная или почти 
овальная с прямым спинным краем. В заднеспинной трети раковипы 
иногда присутствует бугорок . Левая створка больше правой, охваты
вает последнюю вдоль свободного края . Замок состоит из желобка на пра
вой створке и соответствующего ножевидного валика на левой створке. 
Поверхность раковины гладкая или пористая. 

В о з р а с т. Девон - пермь. 

PaTapa1'chites ? sp . 

Табл. IV, фиг. 1, 2, 3 

М а т е р и а л :  две правых и одна левая створка. 
О п и с а н и е .  Створка усеченно-овальная. Спинной край прямой и 

длинный. Брюшной край выгнутый. Передний конец широко округлен. 
Задний конец уже переднего, ниже срединной линии скошен к брюш
ному краю . Наибольшая высота находится в передней половине рако
вины. В задней половине раковины находится округлый, нечетко выра
женный бугор. Перед бугром средняя часть раковины вблизи спинного 
края уплощена . На правой створке у спинных углов имеется по бу
горку, у переднего конца бугорок конусовидный, у заднего маленький, 
округлый. Заднеспинной угол створок уплощен. Вдоль спинного края 
от заднеспинного бугорка к переднеспинному углу проходит горбинка.  
Свободный край рю{овины округленно-килеватыЙ. Поверхность рако
вины неровная, шагреневая. 

Размеры (В .iIt.ilt) 

Материал Местонахождение L Н I D I I H/L I l/L 

Правая Кузбасс, р. Боль- 2 , 0  1 , 2 0 , 60 1 , 36 0 , 6  0 , 7  
створка шая Мозжуха 

С Р а в н е н и е .  Описываемая форма сходна по очертанию ракови
ны, присутствию бугорка у заднеспинного угла с представителями рода 
Pal'apal'chites, от которых она отличается наличием плоского бугра в зад
ней половине раковины, неясно выраженного понижения перед ним и 
небольшого бугорка у переднеспинного угла правой створки. По при
сутствию бугра в задней половине и понижения перед ним описываемая 
форма несколько сходна с представителями рода Aparchitellina, от кото
рых она отличается расположением бугра почти посредине высоты створ
ки, а не вблизи спинного края , наличием бугорков у передне- и задне
спинного угла правой створки, очертанием раковины; кроме того,  харак
терного для р ода Apanhitellina диморфизма у описываемой формы не 
обнаружено . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о 
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса , р .  
Б ольшая Мозжуха,  абышевский горизонт. 
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р о Д М iC1'ocoelonella COl'yell et Sohn, 1 938 

1938 . Microcoelonella; Coryell and S oh11 , р.  597. 

Т и п р о Д а: Microcoelonella scanta Coryell et Sohn, 1938, честерские 
отложения (Mouch chunk) 3ападной Виргинии, США. 

Раковина маленышя лепердитоидная по очертанию; створки вьшук
лые; большая правая створка охватывает левую вдоль свободного 
края. Спинные части створок дугообразш) приподняты. Спинной край 
прямой, он находится в лодкообразном понижении, поверхность гладкая. 

В о з р а с т. Верхний девон - нижний I�арбон. 

MicTocoelonella ? inensis sp. поу. 

Табл. 1 ,  фиг. 6; табл. V, фиг. 9 

Г о л о т и п :  ИГиГ\ м 1 19/12* . Северо-западная окраина I-I'узбасса , 
р .  Иня, обр . 418,  абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: 3 раковины хорошей сохранности. 
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округленно-пятиугольная с пря

МЫМ спинным краем, с угловато-округленным вытянутым и УЗI�ИМ зад
ним концом, с широко округленным передним концом. Вдоль переднего 
и заднего конца левой створки слабо развиты кили. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая ОI�ругленно-пятиугольная. Спин
ной Б:рай прямой. Спинная часть правой створки слегка выпуклая и 
выступает в виде горбинки над спинным краем. У переднего и заднего 
конца спинного края правой створки имеются слаборазвитые ушковид
ные выступы. Брюшной край раковины дуговидный. Передний конец 
ШИрОIШ округленный. 3адний конец суженный, вытянутый, угловато
округленный, он располагается выше срединной линии. Наибольшая· 
длина находится выше срединной линии раI{ОВИНЫ, а наибольшая высота, 
в средней части раковины, несколько ближе к переднему концу . Наиболь
шая толщина находится почти посредине раКОВИНЫ,немного ближе к брюш
ному краю и заднему концу. Правая створка охватывет левую ШИрОIЮ 
вдоль средней части брюшного края и незначительно со стороны концов. ' 
Вдоль переднего и заднего конца левой створки развиты кили. Поверх
ность раиовины пористая .  

РаЗl\ШРЫ (В ,;,t,;,t) 

Материал Местонахождение L н D I Н!L I D/L I l/L 

Целая раковина J\:узбасс, р. Иня, 0 , 62 0 , 46 0 , 31 0 , 43 0 , 72 0 , 50 0 , 68 
(голотип) у дер.  Абышево 

Целая раковина Там же 0 , 50 0 , 33 0 , 25 0 , 33 0 , 67 0 , 50 0 , 66 
(личинна) 

То же » 0 , 42 0 , 27 0 , 20 0 , 27 0 , 67 0 , 50 0 , 67 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид условно отнесен к роду Micro
coelonella, с представителями I{OTOPOrO он сходен по очертанию рю{овины 
и соотношению створок, но отличается от них тем, что спинной I{рай 
у него не находится в лодиообразном понижении, так I{aK у данн;ого вида. 

1 И ГиГ - Институт геологии и геофизини СиБИРСI{ОГО отделения АН СССР. 
* Здесь и дальше в числителе указан номер нолленции Музея И ГиГ, в знаменате

ле - номер образца описываемой I{оллекции. 
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дугообразно приподнята спинная часть только правой створI{И, а у левой 
она прямая. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса , р .  Иня 
у дер . Абышево,  абышевский горизонт. 

С Е М Е Й С Т В О HOLLINIDAE SWARTZ, 1936 

Р о д  Hollinella Согуеll , 1928, emend.  Kellett , 1929 

1928. Н ollinella; Согуеll, р. 377 .  
1929 . Hollinella; Rellett , р .  196 .  

т и п р о Д а :  Hollinella dentata Coryel1 , 1928, средний карбон Се
верной Америки. 

Д и а г н о з. РаКО1Зина усеченно-овальная с поперечной срединной 
бороздой, часто с короткой передней бороздой. С обеих сторон от средин
ной борозды располагаются по округлому бугру, при этом задний бугор 
больше переднего . У самок хорошо развито краевое пластинчатое ребро ,  
у самцов и личинок оно небольшое или отсутствует. Замок образован на 
левой створке приостренным ираем с зубовидными отростиами на ион
цах , на правой - бороздкой с ямиами на ионцах . Поверхность ракови
ны поирыта мелиими бугориами, реже гладиая. 

В о з р а с т.  Девон - пермь. 

н ollinella sp. 

Табл. IV, фиг. 7 

М а т е р и а л: 2 левые створии личинои? с обломанными задними 
ионцами. 

О п и с а н и е. Раиовина вытянутая ,  усеченно-овальная. Спинной 
ирай прямой и ДЛИННЫЙ. Брюшной ирай выгнутый. Передний ионец 
широио ОI,ругленный, задний ионец угловато-оиругленный, скошенный 
и брюшному ираю , значительно уже переднего ионца. Срединная борозда 
ворониообразная. Задний бугор большой шаровидный, внизу сливается 
с выпуилостью , идущей вдоль брюшного ирая раковины, образуя с ней 
дуговидный валии , огибающий срединную борозду. Передний бугорои 
небольшой, оируглыЙ. Вдоль переднего ионца и брюшного ирая развита 
гладкая пластинчатая оторочиа.  Поверхность раковины мелн:обу-
горчатая. 

Размеры (В .ilt.ilt) 

Материал Местонахождение I L Н D H/L D/L 

Левая створка Rуsбасс, р .  Тыхта 0 , 96 0 , 50 0 , 32 0 , 52 0 , 33 

» Там же 0 , 94 0 , 49 0 , 29 0 , 52 0 , 30 

С Р а в н е н и е .  Данная форма по очертанию раковины, хараитеру 
поверхности, по присутствию гладиой оторочии сходна с Н ollinella 
semichatovae Tschig. (Чижова , 1960, стр . 227-228, табл. III ,  рис .  4) , 
описанной из хованских слоев Руссиой платформы. Она отличается от 
Hollinella semichatovae тем, что задний и передний бугры не отграничены 
с брюшной стороны от поверхности раковины, а сливаются с ней и обра
зуют иаи бы единый валик , оиружающий срединную борозду. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и 
г и ч е с к и й в о з р а с т. lCebepo-западная окраина 
р. Тыхта, абышевский горизонт. 

с Е М Е Й С Т В О GRA VIIDAE POLENOV А, 1952 

Р о Д Selebratina Polenova, 1953 

1953. Gravia (Selebratina); Поленова, сТр. 28-29. 
1956. Gravia (Selebratina); 3анина, сТр. 195 .  
1960. Selebratina; Поленова, сТр. 299. 

г е о л 0-
I\узбасса. 

Т и п р о Д а :  Gravia (Selebratina) dentata Polenova , 1953, верхний 
девон (евлановские слои) Русской платформы. 

Д и а г н о з. Рановина от усеченно-овальной до усеченно-круглой 
с длинным и прямым спинным краем и выгнутым брюшным; правая 
створка незначительно охватывает левую ; передний конец неСI{ОЛЬКО вы
дается, задний скошен к брюшному краю . Раковина нерасчлененная, 
иногда с неясной бороздой или ямкой. Наибольшая выпуклость проходит 
от середины заднего конца до середины брюшного края . В задней половине 
раковины может присутствовать небольш'ой шип. 

В о 3 Р а с т: Девон - карбон. 

Selebratina remissa sp. nov. 

Табл. IV, фиг. llа, 6 

Г о л о т и п :  ИГиГ , м 1 19/3 . Северо-западная окраина I\узбасса , 
р .  Тыхта , обр . 407 , абышевсний ГОРИ30НТ. 

М а т е р и а л: 3 раковины. 
Д и а г н о 3. Раковина неправильно Оl{ругленно-прямоугольная . 

Поперечная борозда отсутствует, но на ее месте рю{овина уплощена . 
О п и с а н и е .  Рановина неправильно округленно-прямоугольная. 

Спинной :край прямой и почти равен наибольшей ДJIИне рановины. Брюш
ной край выгнутый. Передний кардинальный угол тупой, задний :карди
нальный угол бли3IШЙ l{ прямому. Передний нонец широн:о Оl{ругленный , 
задний :конец уже переднего , он сношен ниже срединной линии l{ брюш
ному l{раю . Поперечная борозда у данного вида отсутствует, но на ее 
месте рановина уплощена . Наибольшая высота и длина рановины посре
дине . Наиболее вздута раковина в задней половине и близ брюшного 
края. Правая створка немного больше левой и слабо охватывает послед
нюю вдоль брюшного края и переднего нонца.  Поверхность створон мелно
пористая. 

Разnшры (В .iШlt) 

Материал Местонахождение I L I H/L I l/L I D/L 

Целая раковина Rузбасс, р. Тыхта 0 , 64 0 ,41  0 , 42 0 , 53 0 , 63 0 , 82 0 , 6  6 
(голотип) 

Целая раковина Там же 0 , 58 0 , 42 0 , 41 0 , 49 0 , 73 0 , 86 0 , 7  о 

С Р а в н е н и е .  Описываемый вид напоминает SеlеЬгаtinа 
legibilis Polenova (Поленова . 1953, стр . 30, 31 ; табл . 1 ,  фиг. 4а , б) по очер
танию раковины и отсутствию ЯМI{И В средней части, ОТ НОТОРОЙ ОН отли
чается более ВЬШУIШЫМИ l{онцами рю{овины и отсутствием меш{озу бча
того ребра вдоль п:рая створон. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  
:г и ч е с к и й в о з р а с т .  
та , абышевский горизонт. 

р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
Северо-западная окраина Кузбасса , р .  Тых-

с Е М Е Й С т в О YOUNGIELLIDAE KELLETT, 1933 

Р о Д М o01'ites COl'yell et Billings , 1932 
1 932 . lVIoorites; Согуеll and Billings, р. 182.  
1946 .  lVIoorites; Соорег, р .  1 2 1 .  
1 960. 1VI oorites; Поленова ,  стр. 38 . 

Т и п р о Д а :  Mool'ites hешеtti Coryell et Bill ings , 1932, пенсильван
ские отложения Техаса Северной Америки. 

Д и а г н о з. Рю�овина равностворчатая, близкая к ОI�ругленно
прямоугольной, с прямым спинным краем, с валиковидным краевым реб
ром и петлевидным срединным. Поверхность раковины ямчатая. 

В о з р а с т .  Девон - карбон. 
3 а м е ч а н и я. В настоящей работе объем рода Mool'ites тrринима

ется более широким, чем у авторов,  первоначально его установивших . 
Последующие авторы (Купер , Е .  Н .  Поленова) относят к · этому роду таюке 
формы с поверхностью или покрытой беспорядочно расположенными реб
рами, или только ячеистой ,  или глаДI�ОЙ. Относительно ориентировки 
раковин автор согласен с мнением Е .  Н. Поленовой (1960, стр . 37) , и 
в настоящей работе выступающий конец рассматривается как передний, 
а Сlшшенный I� брюшному краю - как задний. 

Moorites mirus Вр. ПОУ. 

Табл. 1 ,  фиг. 8; табл. IV, фиг. 8а, б 

Г О л о т и п :  ИГиГ, ом 1 19/4. Северо-западная Оl�раина Кузбасса , 
р .  Б ольшая Мозжуха, обр . 109, абышеВСI�ИЙ горизонт. 

М а т е р и а л :  2 рановины хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Рю{овина маленьная , с центральной ЯМI\ОЙ и тонно

ребристой поверхностью . 
О п и с а н и е. Раковина маленьная, округленно-четырехугольного 

очертания. Спинной нрай рановины прямой и длинный, в задней четверти 
он слегна вогнутый. Брюшной край наклонен к переднему I{ОНЦУ, круто 
закруглен при переходе к переднему нонцу и полого - к заднему. 
Передний нонец округлен и вытянут, со спинным краем он образует 
онругленно-тупоб: угол. Задний конец уже переднего , со спинным краем он 
о бразует округленно-прямой угол. Ниже срединной линии задний конец 
сношен к брюшному нраю . Наибольшая высота находится в передней по
ловине раковины. В центральной части створон имеется ямка.  Вдоль 
свободного края створон развит валин , отделенный от остальной поверх
ности раковины бороздкой более четко выраженной у переднего конца 
и брюшного нрая. Поверхность рановины в задней половине и в брюшной 
части покрыта волнисто-изогнутыми тонними реБРЫШI{ами. 

Материал 

ц 
( 

елая раковина 
голотип) 

70 

РаЗl\ШРЫ (В ,;)t.1t) 

Местонахождение I L н 

J\узбасс, р. Боль- 0 , 42 0 , 22 
шая Мозжуха 

D 

0 , 19 0 , 33 0 , 54 0 , 89 0 , 46 



С Р а в н е н и е .  Данный вид · неСI{ОЛЬRО сходен с М оогitеs convexus 
Соорег (Соорег, 1 941 , стр . 64, табл.  XIV, фиг. 32-33) , от ЕОТОРОГО отли
чается более УЗRИМ задним ЕОНЦОМ, присутствием срединной ЯМRИ и 
ребристой поверхностью раRОВИНЫ. 

Г е о г р а ф и ч е с R о е р а с п р о  с т р а н е н и  е и г е о л о г и
ч е с R и Й В о з р а с т .  Северо-западная ОRраина Rузбасса , р .  Боль
шая Мозжуха, абышеВСRИЙ ГОРИ30НТ. 

MooTites abyschevaensis sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 7; табл. IV, фиг. 10а, б 

Г о л о т и п: ИГиГ, ом 1 19/5 . Северо-западная ОRраина Rузбасса, 
р .  Rамышная , у дер . ТОIIRИ, обр . 212.  

М а т е р и а л : 6 раRОВИН. 
Д и а г н о 3. МалеНЬRая глаДRая рю{овина с Ераевым ваЛИRОМ, от

граниченным от остальной поверхности раRОВИНЫ БОРО3ДRОЙ, Rоторая 
не доходит на 1/4 высоты СТВОРRИ ДО спинного Rрая. 

О п и с а н и е .  РаRовина малеНЬRая , вытянутая, БЛИЗRая по форме 
R ОRругленно-прямоугольноЙ. Спинной Rрай прямой и находится в ложбин
Ее. Брюшной Rрай прямой. Передний Rардинальный угол тупой, задний 
кардинальный угол близкий к прямому. Передний конец выступающий 
округленный. Задний конец уже переднего , ниже срединной линии СЕО
шен R брюшному Rраю . Rраевой ваЛИR отграничен от остальной поверх
ности раIl:ОВИНЫ БОРО3ДRОЙ, Rоторая у переднего и заднего Еонца не дохо
.дит на 1/4 . высоты СТВОРRИ до спинного Rрая. Наибольшая длина и тол
щина находятся посредине раRОВИНЫ. Наибольшая высота в передней 
половине рю{овины . Поверхность раRОВИНЫ глаДRая. 

ЛИЧИНRИ отличаются от взрослых форм более сглаженным Ераевым 
,ребром. По остальным признаRам совершенно сходны с В3рОСЛЫМИ ЭR
земплярами. 

Размеры (В .ilt.ilt) 

Материал Местонахождение I L \ н I D I I H/L I l/L I D/L 

I\узбасс: 

Целая раковина р. Большая М оз- 0 , 44 0 , 28 0 , 18 0 , 38 0 , 56 0 , 85 0 , 42 
(личинка) жуха 

Целая раковина р .  Н:амышная 0 , 56 0 , 30 0 , 24 0 , 48 0 , 53 0 , 86 0 , 43 
(голотип) 

Целая раковина » 0 , 40 0 , 22 0 , 18 0 , 35 0 , 56 0 , 88 0 , 44 
(личинка) 

С Р а в н е н и е. Описываемый ВИД отличается от М оогitеs mims 
,sp . ПОУ. ,  с ЕОТОРЫМ вместе встречается, отсутствием центральной ЯМRИ и 
глаДI{ОЙ, а не ребристой поверхностью раRОВИНЫ. 

Г е о г р а ф и ч е С R о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о-
г И ч е с R и Й в о 3 Р а с т. Северо-западная ОRраина Rузбасса, реRИ 
Б ольшая Мозжуха, Тыхта, Rамышная, абышеВСRИЙ ГОРИ30НТ. 

СЕМЕЙСТВО КIRKBYIDAE ULRICH ЕТ BASSLER, 1906 

Р о д  Editia Bl'ayel' , 1 952 
1952 . Editia; Вгауег, р. 1 70. 
1960. Editia ;  Чижова, стр . 194-195.  

Т и ' п  Р о Д а :  Editia elegantis Brayer, 1 952 , МИССИСИПСRие отложения 
МИССУРИ США. 
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Д и а г н о з Раковина маленькая , прямоугольно-закругленная , с 
прямым спинным и брюшным краями. Вблизи переднеспинного угла при
сутствует маленький бугорOI'\' По самому краю створок проходит тонкое 
и низкое ребро, кроме того , имеются поперечные ребра, одно у переднего 
Rонца и два - у заднего.  Правая створка немного больше левой. Замок 
состоит на правой створке из приостренного валика и двух зубных ямок 
на ;концах, на левой - из желобка с мелкой поперечной насечкой и зубо
видных выростов на концах . Мускульное пятно находится в центральной 
части раковины. Поверхность раковины покрыта ячейками угловато-' 
округленной формы. 

Возраст - карбон . 

Editia tichtensis sp. nov. 

Табл . I ,  фиг. 9; табл. IV, фиг. 9 

Г о л о т и п: ИГиГ, .М 1 1 9/6. Северо-западная окраина I\узбасса, р .  
Тыхта, обр . 405, абышевский горизонт. 

М а т е р и а л :  2 раковины и 3 створки. 
Д и а г н о з. Раковина маленькая, округленно-прямоугольная ячеи

стая, с маленьким бугорком вблизи переднеспинного угла. По самому 
Rраю раковины, от заднеспинного угла к переднему проходит плоское тон
Roe килеподобное ребро. Вблизи заднего конца створок находятся два 
тонких поперечных ребра, а вблизи переднего - одно. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая , близкая к округленно-прямо
угольной. Спинной край ПРЮl�оЙ. Брюшной край слабо вогнут посреди
не. Передний и задний кардинальные углы тупые. Передний конец 
выступающий, широко округленный. Задний конец скошен к брюшному 
краю ниже срединной линии. Наибольшая длина и высота находятся 
в средней части раковины. Вблизи переднеспинного угла правой и левой 
CTBOPOR находится маленький круглый бугорок. По самому краю створок 
от заднеспинного угла к переднему проходит плоское килеподобное ребро. 
Вдоль заднего конца створок проходят два тонких ребра, а вдоль перед
него - одно очень нечеткое , тонкое. В центре створок может присут
ствовать ямка. Поверхность раковины ячеистая . Ячейки округленно
пятиугольной формы с широкими стеюшми. 

Размеры (В .1It.M) 

Материал Местонахождение I L н D I H/L I l/L I D/L 

Кузбасс: 
/ 

Целая раковина р .  Тыхта 0 , 42 0 , 24 0 , 20 0 , 38 0 , 56 0 , 90 0 , 47 
(голотип) 

Ц елая раковина р .  I-\.амышная 0 , 49 0 , 27 0 , 23 0 , 45 0 , 56 0 , 92 0 , 47 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид несколько сходен с Editia kise
lensis (Posner) (Чижова,  1 960, стр. 195 ,  табл. Х ,  рис. 4а, б ;  5 ;  6а, б ,  в) , 
ОТ RОТОРОЙ он отличается более широко округленныщ задним КОНЦОМ ра
RОВИНЫ, прямым, а не выпуклым брюшным краем, хорошо развитым 
краевым килеподобным ребром и недоразвитым «главным ребром» , кото
рое сливается с поверхностью раковины, подходя к брюшному краю ,  тог
да как у Editia kiselensis это ребро четкое и проходит вдоль всего свобод
ного края. :Кроме того, описываемый вид отличается более крупными 
ячейками, развитыми на поверхности раковины. 
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Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л 0-
г и ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Rузбасса, реки
Тыхта и Rамышная, абышевский горизонт . 

СЕМЕЙСТВО GL YPTOPLEURIDAE GIRTY 

Р о д Glyptopleura Girty, 1910 

1910 .  GZyptopZeura; Girty, 234, 236 . 

Т и п р о Д а :  Glyptopleura inopinata Girty, 1 910 ,  Пенсильванские от
ложения США. 

Д и а г н о з. Раковина почти овальная с прямым замочным краем. 
Передний конец раковины выше заднего.  Правая створка больше левой 
и охватывает последнюю вдоль свободного края. 3амок состоит из валика 
на правой створке и желобка, заканчивающегося ямками на левой. На 
переднем и заднем концах замочного края правой створки развиты высту
пы. В средней части раковины, в верхней ее половине расположены одна 
над другой две ямки. На поверхности створок присутствуют ребра, распо
ложенные концентрическими или параллельными рядами. Самки отли
чаются от самцов вздутой задней частью раковины. Поверхность створок 
ячеистая или гладкая . 

В о з р а с т .  Rарбон - пермь. 

Glyptopleurn costatij01'n�is sp. nov. 
Табл. I, фиг. 1,  2; табл. IV, фиг . 5, 6 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .М 1 1 9/8. Северо-западная окраина Rузбасса . 
р .  Тыхта, обр . 416 ,  абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: одна раковина с плохо сохранившейся правой створ
кой и 4 правых створки. 

Д и а г н о з. Раковина близка к овальной, на поверхности ее разви
то 8 тонких округлых ребер, которые располагаются параллельно кон
туру раковины. 

О п и с а н и е. Раковина близкая к овальной по очертанию. Спинной 
край прямой, он находится в ложбинке. Брюшной край слабовьшуклыЙ. 
Передний конец выступающий, плавно округленный. 3адний конец ско
шен ниже срединной линии к брюшному краю . В средней части створок , 
ближе !{ спинному краю и переднему концу находятся 2 нечеткие ямки, 
разделенные ребром. На поверхности створок имеются 8 ребер. Ребра тон
кие округленные, иногда дихотомирующие. Правая створка широко охва
тывает левую вдоль свободного края и выступает над спинным краем. 
у переднего конца спинного края правой створки имеется выступ, за
ходящий при смыкании на левую створку. В задней трети у раковин сам
цов находится уступ. Поверхность раковины пористая. 

Материал 

елая рю{овина ц 
( оригинал) 

п равая створ:ка 

Разnюры (В .ilt.M) 

Местонахождение I L н 

I-\:узбасс: 

р. Тыхта 0 , 96 0 , 56 

р .  Большая Моз- 0 , 80 0 , 45 
жуха 

D 

0 , 48 0 , 80 0 , 58 0 , 50 0 , 80 

0 , 18 0 , 56 
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С Р а в н е н и е .  Описываемый вид по очертанию раковины напо
минает Glyptopleura costata (М'Соу) (Согуеll and Brackmier, 1931 , стр. 
51 0 -511 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 -4) , отличаясь от последней в большой степени 

"скошенным к спинному краю передним концом раковины, меньшим числом 
ребер и иным их расположением. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса, реки Боль
шая Мозжуха и Тыхта, абышевский горизонт. 

Glyptopleu'f'a (?) kuzbassica sp. nov. 

Табл. 1 ,  фиг . 3 а ,  б; табл. IV, фиг . 4 а, б 

г о л о т и п: ИГиГ, М 1 1 9/9. Северо-западная окраина Кузбасса, 
р .  Большая Мозжуха, обр . 107 ,  абышевский горизонт. 

. 

М а т е р и а л: 2 раковины. 
Д и а г н о з. Раковина почти овальная с прямым и коротким спин

ным краем. На поверхности раковины имеются плоские прерывистые 
в олнисто-изогнутые неясные продольные ребра, между которыми кое
где развиты поперечные короткие ребрышки. 

О п и с а н и е.  Раковина почти овальная. Спинной край, прямой и 
короткий, находится в ложбинке. На переднем конце спинного края пра
вой створки развит ушкообразный выступ, заходящий на левую створку. 
Брюшной край прямой. Передний конец выступающий, скошенный к 
спинному краю. Задний конец плавно округленный. Наибольшая длина, 
высота и толщина раковины посредине. В средней части раковины, ближе 
к переднему концу и спинному краю находятся две ямки:, разделенные реб
ром. На поверхности раковины располагаются тонкие волнисто-изогну
тые плоские прерывистые продольные нечеткие ребра, между которыми 
кое-где развиты поперечные короткие ребрышки. Правая створка широко 
охватывает левую вдоль свободного края . Поверхность раковины пори
стая . 

Размеры (В .i1t.i1t) 

Материал Местонахождение I L н D I H/L I D/L I l/L 

I{узбасс: 

Целая раковина р. Большая Моз- 1 , 12 0 , 60 0 , 45 0 , 62 0 , 54 0 , 40 0 , 56 
(голотип) жуха 

Целая раковина Там же 1 , 20 0 , 64 0 , 48 0 , 64 0 , 53 0 , 40 0 , 53 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с представителями рода 
Glyptopleura по очертанию раковины, соотношению створок, присутствию 
ямок В средней части и ребер на поверхности раковины, но отличается от 
известных представителей этого рода более вытянутым передним кон
цом раковины, более коротким спинным краем, характером поверх
ности , орнаментированной ребрами не высокими и концентрически рас
положенными, как у видов рода Glyptopleura, а сглаженными, едва за
метными, прерывистыми, и развитием между ними коротких поперечных 
ребрышек. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и q е
с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса , р. Б ольшая 
Мозжуха, абышевский горизонт. 
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С Е М Е й С Т В О K NOXIDAE EGOROV, 1950 

Р о Д М arginia Polenova, 1952 

1952 . М al·ginia; Поленова, стр . 96-97. 

т и п р о Д а:  М arginia sculpta Polel1ova, 1 952, верхняя часть жи
ветского яруса Сызрани, Самарская Лука.  

Д и а г н о з .  «Раковина по очертанию удлиненно-овальная, с пря
мым спинным и брюшным краями. Правая створка незначительно охваты
вает левую. Наибольший охват наблюдается в передней и задней части 
.спинного края ,  где обычно хорошо выражен ушковидный выступ. Бли
же к переднему концу раковины расположена узкая поперечная бqрозда 
и впереди нее развит небольшой округлый бугорок. Створки окаймлены 
радиально-лучистой оторочкой и иногда параллельными ей одним или 
несколькими ребрами. Поверхность ячеистая, мелкобугорчатая. Замок 
образован валиком правой и желобком левой СТВОРКИ» (по Полено
вой Е. Н. ) .  

В о з р а с т .  Девон - карбон. 

lIIarginia sp . 

. Табл. 1, фиг. 4 а ,  б; табл. У, фиг. 6 а ,  б 
М а т е р и 'а л :  одна целая раковина (личинка) . 
О п и  с а н и е .  Раковина по очертанию приближается к округленно

прямоугольной. Спинной край почти прямой и находится в ложбинке. 
у переднего конца спинного края правой створки развит ушковидный 
выступ, заходящий на левую створку. Брюшной край в средней части 
почти прямой, наклоненный к переднему концу, закругленный к концам 
раковины. Наибольшая высота находится в передней половине раковины. 
Переднеспинной угол тупой, а заднеспинной - округленно-прямой. Перед
ний конец выступающий, ШИРОI{О округленный. Задний конец уже перед
него, в верхней половине он усеченный, а ниже срединной линии скошен 
к брюшному краю .  Почти посредине, ближе к переднему концу имеется 
V-образная бороздка, заканчивающаяся ямкой у середины высоты рако
вины. Вблизи переднего конца, впереди борозды находится плоский ок
руглый бугорок. У переднеспинного угла створка уплощена. По самому 
краю правой и левой створки проходит тонкое ребро. Правая створка 
немного больше левой. Охват наблюдается только у переднеспинного уг
ла левой створки. У переднего ,  заднего конца и брюшного края створки 
прилегают друг к другу. Поверхность раковины неясно ячеистая . 

Раз�шры (В .iI�.iI{) 

Материал Местонахождение I L н D I Н!L ] D /L I l/L 

Целая раковина l{узбасс, 0 , 78 0 , 44 0 , 32 0 , 62 0 , 56 0 , 41 0 , 80 
голотип) р .  l{амышная 

С Р а в н е н и е .  Описываемая форма сходна с М arginia sculpta 
Polel1ova (Поленова,  1952, стр. 97 -99 ,  табл . V, 1 ,  2 , 3) по очертанию 
раковины, присутствию петлевидной срединной борозды и бугорка пе
ред ней, а также по наличию тонкого ребра,  окаймляющего створки. 
Данный вид отличается от последнего отсутствием радиально-лучистой 
оторочки, не разветвленным краевым ребром у переднего конца раковины, 
более плоским бугорком у переднего конца створок. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и 
г и ч е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина 
р. Камышная, абышевский горизонт. 

Knoxiellct Egorov 
1 950. Knoxiella; Егоров, СТр .  90. 

г е о л 0-
Кузбасса,  

Тип рода : Knoxiella semilukiana Egorov, 1 950, франский ярус , воро
нежские слои Русской платформы. 

Раковина усеченно-овальная . Правая створка больше левой и охваты
вает последнюю более широко вдоль брюшного края , у спинного края 
створки соприкасаются без охвата. На переднем и заднем концах замоч
ного края правой створки могут присутствовать «ушкИ» , заходящие при. 
смыкании за края левой створки. Створка разделяется двумя бороздами 
на три части, которые имеют вид сглаженных бугров . Самки характери
зуются сильно вздутым задним бугром,  на который приходится наиболь
шая толщина раковины. У самцов задний бугор уплощен. 

В о з р а с т. Девон - карбон. 

':Knoxiellct inje1"ct sp. nov. 

Табл. У, фиг. 3а, б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .М 1 1 9/1 1 .  Северо-западная окра;ина Кузбасса 
р. Тыхта , обр . 416,  абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: целая раковина и одна правая створка. 
Д и а г н о з .  Раковина близкая к округленно-прямоугольной с вы

ступающим передним концом , выгнутым брюшным краем,  наклоненным 
к переднему концу, с петлевидной бороздой, находящейся почти посре
дине, и плоским бугорком перед ней. Вдоль брюшного и спинного края 
раковины слабо развиты кили. 

О п и с а н и е.  Раковина по очертанию приближается к округленно
прямоугольной. Спинной край прямой и короткий, он нахб1J;ится в лож
бинке в задней половине раковины. У переднего конца спинного края пра
вой створки развит ушковидный выступ. Брюшной край умеренно вы
гнутый , наклоненный к переднему концу. Передний кардинальный угол 
округленно-тупой, задний кардинальный угол близкий к округленно
прямому. П ередний конец выступающий, широко округленный. Задний 
конец уже переднего ,  усеченно-округленный.  Наибольшая длина нахо
дится посредине, а наибольшая высота - в передней половине раковины. 
Наибольшая толщина наблюдается в задней половине раковины. В перед
ней половине почти посредине раковины находится петлевидная борозд
ка, обращенная выгнутой стороной к заднему концу. Впереди борозды на
ходится округлый плоский бугорок. У переднеспинного угла створка уп
лощена. Правая створка охватывает левую в задней половине брюшного 
края и у заднего конца, у переднеспинного угла ушковидный выступ пра
вой створки заходит на левую. На перегибе спинного и брюшного края 
слабо развиты округленные кили. Поверхность раковины неясно ячеистая . 
Раковина самки отличается от раковины самца большей вздутостью в зад
ней трети. 

С р а в н е н и е. От типичных представителей рода К noxiella, описанных 
впервые В .  Г. Егоровым из девонских отложений Русской платформы, 
описываемый вид отличается формой раковины, вытянутой, округлеtlНО
прямоугольной с почти равновысокими концами или с более высоким пе
редним концом. У девонских же представителей рода Knoxiella раковина 
овальная , менее вытянутая , в большинстве случаев с более высоким зад
ним концом. Кроме того , описываемый вид отличается от девонских пред
ставителей более длинной и более глубокой срединной бороздой. Большее 
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Разnшры (В .ilt.ilt) 

Материал Местонахождение \ L \ н I D I \ H/L \ D/L \ l/L 

Целая раковина Кузбасс, 1 , 07 0 , 65 0 , 67 0 , 74 0 , 60 0 ,50 0 , 70 
(голо тип) р. Тыхта 

Правая створка Там же 0 , 90 0 , 50 - 0 , 64 0 , 55 - 0 , 71 

сходство данный вид имеет с Knoxiella (?) archedensis Tschig. (Чижова,  
1960, стр . 220 -221 , табл. I I I ,  рис. 3;  табл. VI , рис. 6 . ) ,  описанной И3 ма
левских отложений Русской платформы, которую она отнесла к этому 
роду условно. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о 3 Р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Тыхта, 
дбышевский ГОРИЗ0НТ. 

СЕМЕйСТВО KLOEDENELLIDAE ULRICH ЕТ BASSLER, 1908 

Р о Д N eokloedenella Cl'oneis et Funkhousel' ,  1 939 
1939 .  Neokloedenella; Croneis and Funkhouser, р.  341 -342 . 

Т и п р о Д а :  . Neokloedenella prima Croneis et Funkhouser, . 1 939,  
миссисипские отложения Иллинойса, США. 

Д и а г н о 3 .  Раковина закругленно-прямоугольная со слаборазви
тым углублением в переднеспинной части; створки почти равные; спинной 
и брюшной края прямые; спинной край находится в понижении; правая 
.створка с треугольным выступом у переднекардинального угла, которому 
на левой створке соответствует выемка. Поверхость раковины гладкая. 

В о з р а с т . Карбон, 

Neokloedenella abyschevaensis sp. nov. 
Табл. I I I ,  фиг. 7, 8а, б; табл. IV, фиг. 13а, б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, И� 1 1 9/зз. Северо-западная окраина Кузбасса, 
р .  Тыхта, обр . 414, абышевский ГОРИЗ0НТ. 

М а т е р и а л: раковина � и одна раковина и левая створка cJ .  
Д и а г н о 3 .  Раковина округленно-прямоугольная с почти прямым 

спинным и брюшным краями , с округленными передним и задним, концами. 
Вдоль брюшного и спинного края створок развиты кили. 

О п и с а н и е. Раковина округленно-прямоугольная. Замочный 
край прямой, находится в понижении в средней части раковины. Спин
ной и брюшной края слабовьшуклые, почти прямые. Передний и задний 
концы плавно округленные. Задний конец незначительно скошен к брюш
ному краю. Вдоль брюшного и спинного края раковины развиты кили. 
Правая створка большая. Со стороны концов и брюшного края створки 
соединяются без охвата, но в передней половине и в задней трети спинного 
нрая правая створка охватывает левую. Брюшной нрай раковины нахо
дится в понижении. Н аибольшие длина и высота раковины располагаются 
посредине. У одного экземпляра в среднеспинной части раковины наблю
далось слаборазвитое понижение. Поверхность раковины гладкая. 

Рановины самок отличаются от раковин самцов расположением наи
большей толщины в задней трети, а не посредине, а также относительно 
большей высотой и толщиной раковины. 
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Размеры (В ...,t...,t) 

Материал Местонахождение I L I H/L I D/L I l/L 

Целая раковина l{узбасс, 0 , 75 
(голотип) р. Тыхта 

0 , 45 0 , 32 0 , 30 0 , 59 0 , 42 0 , 40 

Целая раковина Там же 0 , 80 0 , 52 0 , 38 0 , 32 0 , 65 0 , 47 0 , 40 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид отнесен к роду Neokloedenella. 
с представителями которого он сходен по очертанию раковины, почти 
равным по величине створкам, присутствию треугольного выступа у. пе
реднего кардинального угла правой створки; он отличается от них раз
витием приостренных килей вдоль брюшного и спинного края створок 
и отсутствием углубления в переднеспинной части раковины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса , р. Тыхта. 
абышевский горизонт. 

С Е М Е Й С Т В О HEALDIIDAE HARLTON, 1933 

Н ealdianella POSllel' , 1951 
1951 . Healdianella; Познер, стр. 75 .  

Т и п р о Д а:  Н ealdianella, da1Winuloides Posnel', 1 951 , алексинская 
толща Боровичского района, р. Охомля . 

Д И а г н о з .  Раковина удлиненно-овальная или округленно-прямо
угольная . Замочный и спинном края прямые или слабовыпуклые. Задний 
конец выше переднего.  Левая створка охватывает правую кругом, за 
исключением части спинного края , где присутствует замок , который обра
зован желобком на левой и ножевидным валиком на правой створках. 
Поверхность гладкая. 

В о з р а с т. Девон - карбон. 

Healdianella sp. 

Табл. 1, фиг. 10а, б; табл. V, фиг. 8а, б 

М а т е р и а л :  одна раковина . 
О п и с а н и е .  Раковина удлиненная , почти овальная. Спинной Иi 

брюшной края прямые. Замочный край, прямой и короткий, находится 
в ложбинке. Передний конец низкий, скошенный к спинному краю. Зад
ний конец широко округлен. Наибольшая высота, длина и толщина на
ходятся в средней части раковины. Левая створка охватывает правую ши
роко вдоль брюшного края, переднего конца и заднего конца (?) . Поверх
ность раковины гладкая . 

Материал 

Целая раковина 
(голотип) 

Размеры (В .1tJlt) 

Местонахождение I L н D I H/L I D/L I l/L 

0 , 50 I 0 , 50 

I 
Нузбасс, 
р. Намышная 

0 , 75 0 , 40 0 , 38 0 , 38 0 , 53 

С Р а в н е н и е. От Healdianella devonica Posnel' in illllS . ,  описанной 
В .  М. Познером из озерско-хованской толщи Подмосковного бассейна . 
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данная форма отличается более вытянутой в длину раковиной, менее вытя
нутым и суженным передним концом раковины, относительно меньшей, 
толщиной, более широким охватом вдоль брюшного края и переднего кон
ца правой створки. 

Г е о г р а ф и ч. е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Камыш
ная, абышевский горизонт. 

8eminolites COl'yell, 1 928 
1928 .  Seminolites; Согуеll, р. 88. 

Т и п р о  Д а:  Seminolites truncatus Coryell, 1 928, Wewoka формация, Ок
лахома. 

Д и а г н о з. Маленькая неравностворчатая округленно-треугольная 
раковина с дуговидным спинным И прямым или слабовыпуклым брюшным 
краем. Задний конец раковины уплощенный, отграничен уступом от 
остальной части раковины. У переднего и заднего конца раковины име
ется дуговидное ребро и тонкая неглубокая бороздка, примыкающая к реб
ру с его вогнутой стороны, Левая створка охватывает правую по всему 
краю, за исключением задней части спинного края ,  где находится 
замок. На поверхности створок в средней, части могут быть круглые · 
ямки. 

В о з р а с т .  Карбон. 

Seminolites sp. 
Табл . 1, фиг. ба, б; табл. У, фиг. 4а , б 

М а т е р и а л :  одна раковина. 
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти овальной формы. Перед

ний и задний концы широко округленные. Передний конец немного выше 
заднего, Раковина уплощена у заднего конца и вдоль задней части спинного 
края . Наибольшая высота и длина находятся в средней части раковины. 
Вблизи заднего и переднего конца раковины имеются дуговидные ребра.  
С вогнутой стороны ребро ограничено тонкой бороздкой. Охват более ши
рокий вдоль брюшного края. На поверхности в средней части створок име
ется несколько больших круглых ямок. 

Размеры (в ж.;,t) 

Материал Местонахождение I L н D I Н!L I D/L I l/L 

, 

Целая раковина Rузбасс, 0 , 40 0 , 24 0 , 20 0 , 17 0 , 60 0 , 50 0 , 50 
(голотип) р .  Тыхта 

С Р а в н е н и е .  По очертанию раковины описываемый вид несколь
ко сходен с Seminolites sohni Croneis and Bristol (Croneis and Bristol, 1 939, 
стр .  99 -100, табл. I I I ,  фиг. 26 -27).  Он отличается от последнего почти 
равновысокими концами, более длинным и дуговидным задним ребром , 
менее выпуклым спинным краем. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Тыхта, 
абышевский горизонт. 



Р о д  СшrЬоnitа Jones 
1870 .  Carbonia; J ones, р. 218 .  
1 879. Carbonia; Jones, р .  30. 
1928 . Carbonita; Strand,  р. 41 (переименование). 
1 951 . Carbonita; Познер, стр . 85. 

Т и п р о Д а :  Carbonia agnes J ones , 1 870, верхний карбон Англии. 
Д и а г н о з. Раковина почти овальная или овально-удлиненная. 

Передний конец обычно ниже заднего. Правая створка немного больше 
. левоЙ и охватывает последнюю вдоль переднего и заднего конца и брюш
ного края. Замок находится в средней трети спинного края, не изучен. 
Мускульное пятно круглое, расположено в центре, число бугорков неиз
вестно. 

В о з р а с т. Девон пермь. 

Carbonita Бр. 

Табл . 1, фиг . 11; табл. IV, фиг . 12 

М а т е р и а л: три раковины и правая створка.  
а п и с а н и е .  Раковина маленькая, почти овальная . Спинной край 

яыпуклый, брюшной край прямой. Концы округленные, почти равновы
,сокие. Наибольшая высота находится в задней половине раковины, наи
большая длина и толщина - посредине. Левая створка кругом охваты
в ает правую. Поверхность раковины гладкая. 

Размеры (в JltJlt) 

Материал Местонахождение L Н D H/L D/L 

I{узбасс: 

Целая рю{Овина 
(оригинал) 

р .  Иня 0 , 42 0 ,25 0 , 18 0 , 58 0 , 43 

Правая створка р .  Тыхта 0 , 45 0 , 25 0 , 55 

С Р а в н е н и е .  Данная форма отличается от Carbonita malevkensis 
Posner (Познер, 1 948, стр .  85, табл. 8, фиг. 5; 8а, в ;  9) меньшими разме
рами раковины, менее выпуклым в средней трети спинным краем, распо
ложением наибольшей высоты раковины ближе к заднему, а не к переднему 
концу раковины, а наибольшей толщины - посредине, а не в задней по
ловине раковины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса, реки Иня и 
Тыхта, абышевский горизонт. 

Ca1'bonita (?) tropica Бр. поу. 

Табл. I I ,  фиг. ба, б, в; табл. V, фиг. 7а , б, в 

г о л о т и п: ИГиГ, .М 1 1 9/15 . ' Северо-западная окраина Кузбасса, 
р .  Камышная, обр . 212 .  

М а т е р и а л :  четыре раковины. 
Д и а г н о з. Раковина высокая, неправильно овальная , с асиммет

рично вздутыми створками, левая створка вздута вблизи брюшного края , 
а правая - вблизи спинного; с дуговидными краями и суженным задним 
концом. 

а п и с а н и е.  Раковина высокая, почти овальной формы, с асим
метричными створками. Спинной край прямой и короткий, находится 
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,В средней трети. Спинная часть правой створки выступает над спинным 
краем. Брюшной край дуговидный. Концы округлены. Задний конец уже 
и ниже переднего .  Наибольшая высота посредине. Наибольшая длина 
ниже срединной линии раковины вблизи брюшного края. Наибольшая 
толщина у левой створки находится ближе к брюшному краю , у правой -
ближе к спинному. Левая створка охватывает правую широко вдоль 
брюшного края. Вблизи концов раковина слегка уплощена. Поверхность 
раковины неровная, пористая. 

РаЗ�IeРЫ (В .iI!,.iJt) 

Материал МеСТО'l!ахождение I L н I D I I H/L I D/L I l/L 

Целая раковина l-l:узбасс, 0 , 70 0 , 45 0 , 42 0 1 37 0 , 64 0 , 60 0 , 52 
(ГОЛОТИП) р .  I-\амышная 

Цщrая раковина Там же 0 , 70 0 , 45 0 , 37 0 , 35 0 , 66 0 , 54 , 0 , 52 

То же » 0,86  0 , 52 0 , 47 0 , 45 0 , 61 0 , 55 0 , 52 

С Р а в н е н и е. Данный вид отличается от представителей рода 
Са,.ьоnиа асимметричными правой и левой створками, различающимися 
как по форме, так и по расположению наибольшей толщины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о, ,г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Rузбасса, р .  Rамыш
ная, абышевский горизонт. 

р о Д М icrocheilinella Geis,  1932 
1932 . Microcheilus; Geis (поп Kittl, 1894), р. 1 8 1 . 
1933.  NlicroclIeilinella; Geis , р .  1 1 2 .  
1 95 1 .  Мiсгосlиilinеllа; Познер, сТр. 79.  

Т и п р о Д а: Microcl,eilinella distorta Geis, 1933, миссисипокце , отло
жения штата Индиана, США. ( 

Д и а г н о з .  Раковина вздутая ,  удлиненно-овальная, у прям;ым за;
мочным краем, с выгнутым спинным краем и прямым или слабовыгнутым 
брюшным, с округленными почти равновысокими концами, с наибольшей 
толщиной в задней четверти, которая обычно больше высоты. Правая 
створка больше левой И 'СИЛЬНО ' охватыВает 'ее. Замок образован желобком 
левой створки и приостренным краем - правой .. Поверхность г;rrадкая . 
Мускульные бугорки характерны для сем. Healdiidae . 

В о з р а с т. Силур - l{арбон. 

MicTQcheilinella divel'sa sp. nov. 

Табл. У, фиг. lа,  б 

Г о л о  т и п :  ИГиГ, J\I� 1 1 9/17 .  Северо-западная окраина Rузбасса ,  
р .  Иня , обр. 425, абышевский горизонт . 

М а т е р и а л: две целых раковины и одна с обломанным передним 
концом. 

Д и а г н о з. Раковина вздутая в задней трети, близкая по форме 
к овальной, с асимметричными створками, с умеренно выгнутым спинным 
;краем и дуговидным брюшным краем, узким задним концом, скощ(Энным 
к брюшному краю, с нечетко выраженной ямкой, находящейся вблизи 
спинного края в средней части раковины. 

О п и с а н и е. Раковина почти овальная с асимметричными створками. 
Спинной край прямой, находится в слабо выраженном ПQнижении. Спин-
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ная часть левой створки выступает над спинным краем. Спинная часть 
правой створки, прилегающая к спинному краю ,  несколько уплощена при 
рассматривании сверху. В передней и задней трети спинной край закруг
лен к концам раковины. Б рюшной край дуговидный. Передний конец ши
роко округленный. Задний конец угловато-округленный, скошенный ниже 
срединной линии к брюшному краю . В средней части раковины, несколь
ко ближе к переднему концу и спинному нраю находится неясная ямка , 
ноторая лучше выражена на ядрах. Наибольшая длина и высота рано
вины - посредине. Наибольшая толщина находится в задней трети ра
новины, у левой створки она расположена ближе н спинному краю , у 
правой - посредине. Правая створка кругом охватывает левую, причем 
более широно вдоль брюшного нрая и менее - вдоль заднего конца. По
верхность раковины пористая . 

Размеры (в j1(j1() 

Материал Местонахонщение I L I н D I H/L I D/L I l/L 

Целая раковина l{узбасс, 1 , 09 0 , 74 0 , 70 0 , 74 0 , 67 0 , 64 0 , 68 
(голотип) р. Иня 

Целая раковина Там же 1 , 14 0 , 74 0 , 80 0 , 75 0 , 66 0 , 70 0 , 65 

С Р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от представителей 
рода Microcheilinella присутствием нечетной ямни вблизи спинного нрая, 
в средней части рановины. По очертанию рановины данный вид немного 
сходен с Microcheilinella intumescens Posner (Познер , 1 951 , стр . 81 , 
табл. XVHI,  фиг. 4) , отличаясь от нее большими размерами рановины, 
менее выпуклым спинным нраем, более узним задним нонцом, меньшей 
толщиной рановины, а танже нахождением ее в задней трети, а не посре
дине рановины. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о 3 Р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса, р. Иня, 
абышевсний ГОРИ30НТ. 

Mic1'Qcheilinella (?) indejenita sp. nov. 

Табл. HI,  фиг. 5; табл. V, фиг. 2 

Г о л о т и п:  ИГиГ, .М 119/18.  Северо-западная окраина Кузбасса,  
р .  Иня, обр. 39,  абышевский ГОРИ30НТ. 

М а т е р и а л :  две целых раковины и три с обломанным передним кон
цом. 

Д и а г н о 3. Раковина почти овальная, с прямым спинным краем, 
над ноторым выступает спинная часть правой створни, брюшной нрай 
дуговидный, передний нонец широко округленный, задний конец угловато
округленный; рановина вздута вдоль брюшного нрая .  

О п и с а н и е .  Раковина почти овальная. Спинной край прямой 
в средней части, а в передней трети и задней четверти угловаТО-ИЗ0ГНУТ 
и сношен н нонцам раковины. Брюшной }{рай дуговидныЙ. Передний нонец 
широно округленный. Задний нонец уже переднего ,  угловато-округлен
ный. Н аибольшая длина рановины находится посредине, а высота в перед
ней ее половине. Наибольшая толщина в средней трети раковины, она 
располагается ближе к брюшному нраю .  Правая створка кругом охваты
вает левую, более широкий охват в средней части брюшного нрая ,  а более 
У3НИЙ - у заднего нонца раковины. Над спинным нраем правая створка 
дуговидно выступает. Поверхность раковины пористая. 
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РаЗ�IeРЫ (В .ilt.M) 

Материал Местонахождение I L н D \ H/L I D/L I l/L 

Целая раковина Кузбасс, 1 , 12 0 , 73 0 , 67 0 , 53 0 , 65 0 , 60 0 , 46 
(голотип) р .  Иня 

Целая раковина Там же 1 , 17 0 , 80 0 , 67 0 , 54 0 , 68 0 , 58 0 , 46 

с р а в н е н и е .  Описываемый вид по очертанию раковины сходен 
с Microcheilinella diversa, с которой вместе встречается. Он отличается от 
последней угловаТО-ИЗ0ГНУТЫМ в передней трети и задней четверти 
спинным краем и расположением наибольшей толщины в средней части 
раковины вблизи брюшного края, тогда как у М. diversa наибольшая тол
щина находится в задней трети, вблизи спинного края. Описываемый 
вид отличается от представителей рода Microcheilinella расположением 
наибольшей толщины и характером спинного края . 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с :к и й в о 3 Р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Иня , 
абышевский ГОРИЗ0НТ. 

р о Д Bairdiocy р ris Kegel, 1932 
1932. Bairdiocypris; Kegel, р. 246 . 
1952. Bairdiocypris; Поленова, стр. 135 (см. синонимику). 

т и п р о Д а: Bairdiocypris gегоlstеinеnsis Kegel, 1 932 , верхний девон 
Германии. 

Д и а г н о 3 .  Раковина неправильно закругленно-треугольной фор
мы с асимметричными створками. Большая левая створка охватывает 
правую. Спинной край прямой в средней части и угловаТО-ИЗ0ГНУТЫЙ 
в передней и задней трети раковины. Передний и задний концы закруг
лены. Брюшной край раковины прямой. В задней части правой створки 
близ брюшного :края иногда развита борозда . 

В о з р а с т .  Силур - карбон. 

Bairdiocypris declivis sp. nov. 

Табл. П ,  фиг. 2; табл. VI, фиr. 4а, 6; 7 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .М 1 1 9/19 .  Северо-западная окраина Кузбасса , 
р .  Большая Мозжуха,  обр. 1 09,  абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: 5 раковин и 3 створки. 
Д и а г н о 3. Раковина по очертанию близкая :к округленно-тре

угольной с дуговидным спинным краем и почти прямым брюшным кра
ем, с плавно округленным задним концом и низким угловато округленным 
передним концом. 

О п и с а н и е. Раковина округленно-треугольного очертания. Спин
ной край почти прямой в средней части, угловато ИЗ0ГНУТ в передней и зад
ней трети и скошен к концам раковины. Брюшной край в задней половине 
почти прямой, на расстоянии примерно 1 /3 длины раковины от переднего 
конца он угловато ИЗ0ГНУТ и приподнят К переднему концу. Задний конец 
низкий, округленно-заостренныЙ. Передний конец выше заднего, широко 
округленный. Наибольшая длина находится ниже срединной линии ра
ковины. 

Наибольшая толщина и высота - в средней части раковины. Левая 
створка охватывает правую широко вдоль спинного края и средней части 
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брюшного края, у заднего конца створки соединяются без охвата. По
верхность раковины гладкая. Личинки не отличаются от взрослых экзем-
пляров . 

. 

Материал 

Целая раковина 
(голотип) 

Целая раковина 

То же 

То же (личинка) 

Личинка 

Размеры (В .ilMt) 

Местонахождение L 

l-l:узбасс: 
р. Большая Моз- 1 , 34 
жуха 

Там же 1 , 28 

» 1 , 15 

» 0 , 93 

р .  Тыхта 0 , 65 

И з м е н ч и в о с т ь .  Для форм данного 

н D I RIL I D/L 

0 , 85 0 , 60 0 , 63 0 , 44 

0 , 77 0 , 54 0 , 60 0 , 43 

0 , 75 0 , 50 0 , 65 0 ,43 

0 , 58 0 , 40 0 , 62 0 , 43 

0 , 42 0 , 31 0 , 65 0 , 48 

вида характерно посто-
янство признаков , несколько изменчиво только отношение высоты к 
длине. 

С р а в н е н и е. Данный вид по очертанию раковины сходен с Bair
diocypris lutea in mns, описанным В .  М. Познером из озерско-хованской 
толщи Подмосковного бассейна, но отличается от него большими разме
рами раковин, немного большей их высотой iI более широко округленным 
передним концом. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а iI е н и е и г е о л о г и-
ч е с .к  и й В о з р а с Т. Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Боль-
шая Мозжуха, р. Тыхта и р. Иня , абышевский горизонт. 

Bail'diocypl'is pl'ivus sp. ПОУ. 

Табл .. I I ,  фиг. 4 и 7; табл. VI,  фиг. ба, б; 6 а ,  б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .N'2 1 1 9/20. Северо-западная окраина Кузбасса 
р: Тыхта, обр . 406, абышеВСI<ИЙ горизонт. 

М а т е р и а л: 2 целых раковины и 2 с обломанными концами. 
Д и а г н о з .  Раковина высокая; округленно-треугольная , с дуго

видным спинным и прямым брюшным краем, с широко закругленными 
нюшими концами. о Q 

• 

-о П и с а н и е . . Раковина округленно-треугольная . Спинной край 
в средней части почти прямой, наклоненный к заднему концу, в передней 
трети и задней четверти перегнут и круто наклонен к концам раковины, 
при этом наклон к переднему концу пологий, а к заднему - крутой. Брюш-

· ной край слабо вогнут посредине. Концы круто закруглены и находятся 
ниже срединной линии раковины. Наибольшая высота и толщина рако-

· вины наблюдаются посредине, наибольшая длина - ниже срединной ли
нии раКОВИН):>I . Левая створка широко охватывает правую вдоль средней 
части спинного края, незначительно - вдоль брюшного края и чуть за
.метно - со стороны концов. Поверхность раковины гладкая . Личинки 
· отличаются от взрослых форм несколько большей высотой раковины. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Bairdiocypris mаг
ginijerus (Geis) (Geis, 1 932 , стр . 179 -180, табл. 26, фиг. 2а, в) более 
широко округленным передним концом раковины и несколько меньшей 
толщиной раковины. . 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е . р а с п р о  с т р а н е н и е и г е Q л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Северо-западная окраина Кузбасса, р .  Тыхта,  
абышевский горизонт . 
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Размеры (В .II(.II() 

Материал Местонахождение I L I H/L I D/L I l/L 

Целая раковина Кузбасс, 1 , 28 0 , 84 0 , 52 0 , 50 0 , 66 0 , 41 0 , 39 
(голотип) р. Тыхта 

Целая раковина Там же 1 , 09 0 , 72 0 , 50 - 0 , 65 0 , 45 -

Целая раковина » 0 , 72 0 , 52 0 , 34 0 , 32 0 , 72 0 , 47 0 , 44 
(личинка) 

Bail'diocypris sp. 

Табл. У, фиг. 10 

М а т е р и а л: одна раковина. 
О п и с а н и е .  Раковина крупная , округленно-треугольная . Спин

ной край перегнут посредине. Брюшной край ПРЯМОЙ, слегка вогнутый в 
средней части. Передний и задний концы закругленные. Задний конец 
ниже переднего. Наибольшая высота и толщина раковины наблюдаются 
посредине, наибольшая длина - ниже срединной линии раковины. Вдоль 
заднего конца раковина слегка уплощена. Левая створка сильно охваты
вает правую вдоль спинного края, слабо - вдоль средней части брюшного 
края, у концов створки соединяются без охвата. Поверхность раковины 
гладкая . 

Размеры (В .II(.IIt) 

Материал Местонахождение L Н D Н/L I D/L 

Целая ряловнна I{узбасс, 2 , 03 1 , 35 0 , 98 0 , 66 0 , 48 
(оригинал) р . Тыхта 

С Р а в н е н и е. Данная форма отличается от Ваiгdiосургis р гivus, 
описанной выше, большими размерами раковины, плавно выпуклым спин
ным краем левой створки без образования углов в передней и задней тре
ти его , почти равновысокими и более в�тяну

(тым� передним и задним 
концами раковины, относительно меньшеи высотои раковины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с u р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а  с т. Северо-западная окраина Кузбасса , р .  Тыхта, 
абышевский горизонт. 

Bairdiocypris (?) altus sp . . nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 4; табл. У, фиг. 5 

Г о л G Т И п:  ИГиГ, .N2 1 1 9/22. Северо-западная окраина Кузбасса , 
р .  Большая Мозжуха, обр . .  107,  абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: 1 целая раковина и 9 с обломанным передним или зад
ним концом. 

Д и а г н о з. Раковина высокая, бобовидная, с выпуклым спинным 
краем, почти отвесно спадающим к округленно-прямоугольному низкому 
и уплощенному заднему концу. Передний конец плаi3НО округлен и ско
шен R брюшному краю. 

О п и с а н и е. Раковина высокая, бобовидная. Спинной край вы
гнутый, почти отвесно спадающий R заднему концу раковины. Замочный 
Rрай прямой и короткий, он находится в задней половине спинного края 

85 



раковины. Брюшной край прямой. Задний конец округленно-прямо уголь
ный, уплощенный, почти листовидный и слегка загнутый, он находится 
вблизи брюшного края раковины. Передний конец плавноокругленный, 
скошенный к брюшному I{раю ниже срединной линии раковины. Наиболь
шая длина, высота и толщина раковины посредине. У одного экземпляра 
наблюдался листовидный киль, проходящий вдоль переднего конца ра
ковины. Левая створка умеренно охватывает правую вдоль спинного и 
брюшного I{рая. Поверхность раковины , гладкая. Личинки не отличают
ся по своим признакам от взрослых форм. 

РаЗl\ЮРЫ (В .ilt.ilt) 

Материал МестонаХО;Rдение I L Н I D I H/L I D/L I J/L 

l\:узбасс: 
моз- [ 0 , 96 Целая раковина р. Большая 0 , 75 0 , 55 0 , 42 0 , 78 0 , 57 0 , 43 

(голотип) жуха 

Целая раковина Там же 0 , 75 0 , 55 0 , 42 0 , 73 0 , 56 
(личинка) 

То же р .  Тыхта 0 , 75 0 , 60 0 , 40 0 , 38 0 , 78 0 , 53 0 , 50 

Целая раковина » 1 , 05 0 , 73 0 , 52 0 , 42 0 , 70 0 , 50 0 , 4'1 
(с килем) 

И З М е н ч и в о с т ь .  Наблюдалась изменчивость только в соотноше-
ниях высоты , толщины И длины раковины. 

С р а в н е н и е .  Данный вид условно отнесен к роду Bairdiocypris, 
так как отличается от его представителей фОРМОЙ раковины усеченно
круглой, а не округленно-треугольной, как у видов рода Ваiгdiосургis. 
Кроме того , для описываемого вида характерно уплощение заднего 
конца и присутствие киля вдоль переднего конца раковины. 

Описываемый вид наиболее близок к Ваiгdiосургis  pl'aepilatus Pole
nova (Поленова , 1960, стр . 64, табл . 8, фиг. 5а , б) по усеченно-округлен
ному очертанию раковины, форме переднего и заднего конца , но отличает
ся от последнего менее выгнутым спинным краем и более угловатым пере
ходом его к заднему концу раковины. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I� и Й В о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса , реки Тыхта 
и Большая Мозжуха, абышевский ГОРИ30НТ. 

р о Д Вш/Л'diа М'Соу, 1844 
1844. Bairdia; М'СОУ,I р. 164. 

Т и п р о Д а: Bairdia сuгtа М ' Соу, 1844, нижний Iшрбон Ирландии. 
Д и а г н о 3 .  Раковина округленно-трапециевидная, почти треуголь

ная или овальная. У типичных форм данного рода задний конец оттяну
тый, ЮIЮВОВИДНЫЙ, но может быть притупленным и ОI{ругленным. Перед
ний I{онец закругленныЙ. Левая створка больше правой, отличается от 
нее по очертанию и охватывает ее кругом. По краю левой створки прохо
дит бороздка, в I{ОТОРУЮ при СМЫI{ании створок вкладывается приострен
ный край правой створки. Замок состоит на левой створке И3 желобка 
с углублениями на концах , а на правой - И3 ножевидного валика С утол
щенными концами. Мускульные бугорки располагаются в форме розетки 
в средней части раковины. 
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Bairdia sincera sp. nov. 

Табл. I I ,  фиг. 6; табл. VI, фиг. 1а, б 

Г о л о т и п :  ИГиГ , ом 1 1 9/23. Северо-западная окраина :Кузбасса, 
р .  Тыхта , обр . 47 , абышеВСIШЙ горизонт. 

М а т е р и а л: 15 раковин. 
Д и а г н о з. Раковина округленно-треугольного очертания с вы

гнутыми нраями и суженными, вытянутыми концами. 
О n и с а н и е .  Рю{овина округленно-треугольного очертания. Спин

ной край прямой в средней части и перегнутый к концам в передней и зад
ней трети. Брюшной край выпуклый. :Концы почти равновысоние, су
женные и вытянутые. Задний конец уже переднего, приострен и слегка 
вздернут. Наибольшая длина , высота и толщина посредине. Левая 
створна нругом охватывает правую , более широкий охват вдоль средней 
части спинного и брюшного нрая.  Поверхность раковины гладная. 

Размеры (В .1r.M) 

Материал Местонахождение I L и D I И/L I D/L \ l/L 

I{узбасс: 
Целая раковина р .  Тыхта 1 , 07 0 , 64 0 , 48 - 0 , 60 0 , 44 -

(голотип) 

Целая раковина р .  Большая Моз- 1 , 03 0 , 58 0 , 40 0 , 42 0 , 56 0 , 39 0 , 45 
жуха 

То же Там же 1 , 05 0 , 82 0 , 42 0 , 50 0 , 78 0 , 40 0 , 47 

» р. Тыхта 1 ,05 0 , 62 0 , 45 0 , 48 0 , 60 0 , 43 0 , 46 

И з М е н ч и в ы соотношения высоты и длины раковины. 
С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Bai,.dia sitovae 

Tschigova (Чижова ,  1960, стр . 228-229 , табл . Х ,  рис. 1 )  более выпук
лыми спинным и брюшным нраями раковины и более суженными и вытя
нутыми передним и задним концами раковины, более полого наклонен
ным I{ переднему и заднему концам спинным I{paeM раковины. 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и Й В о з р а с т. Северо-западная онраина :Кузбасса, рени Боль
шая Мозжуха , Тыхта , Иня, :Камышная, абышевский горизонт. 

Bctirdia cQgnata sp. nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 1; табл. VI, фиг. 2а, б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, 1 19/24. Северо-западная онраина :К узбасса, 
р .  Тыхта , обр . 406, абышевский горизонт. 

М а т е р и а л :  5 раковин и левая створка.  
Д и а г н о з .  Раковина удлиненная ,  округленно-трапециевидная, 

с выпуклым спинным нраем, при переходе которого к переднему и зад
нему концам образуются уступы. Брюшной край раковины умеренно 
выпуклый. Задний конец низкий, заостренный, вытянутый, передний ко
нец выше заднего , округлен и уплощен. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная ,  округленно-трапециевидная .  
Спинной I{рай вьшунлый, слабо наклоненный в средней части к заднему 
нонцам. При переходе спинного края к переднему и заднему концам ра
новины образуются уступы. Брюшной край слабовогнутый посредине. 
Передний конец онругленный и уплощенный. Задний нонец низкий, 
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вытянутый и заостренный. Наибольшая длина раковины находится ниже 
срединной линии. Наибольшая высота и толщина располагаются в сред
ней части раКОЕИНЫ. Левая створка охватывает правую широко вдоль 
спинного края и вдоль средней части брюшного края; охват 'чуть замет
ный вдоль заднего и переднего конца и вдоль передней и задней трети 
брюшного края. Поверхность раковины гладкая. 

Размеры (В �t�t) 

Материал )iестонахождение I L I н \ D I H/L 1 D/L I l/L 

Кузбасс: 
Целая раковина 
(голотип) 

р . Тыхта 

Целая раковина }> 1 , 50 0 , 75 0 , 70 0 , 56 0 , 50 0 , 46 0 , 37 

То  же }> 1 , 65 0 , 87 0 , 66 0 , 56 0 , 52 0 , 40 0 , 34 

Целая раковина р . Большая Моз- 1 ,85 0 , 91 0 , 72 0 , 62 0 ,49 0 , 39 0 , 33 
(в породе) 

I 
жуха 

С Р а в н е н и е. Данный вид по очертанию рановины сходен с Bairdia 
kinderhookensis Morey (Morey, 1936, стр . 120, табл. 17 ,  фиг. 13, 1 5) ,  от НО
торой отличается очертанием брюшного края: почти прямого или слабо
выпуклого в средней части, а танже ниже расположенным задним нонцом 
раковины. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с н и й в о з р а с т. Северо-западная онраина Кузбасса , рю{и Тых
та и Большая Мозжуха, абышевсний горизонт. 

Bairdia Jcuzbassica Вр. nov. 

Табл. I I ,  фиг. 3; табл.  VII,  фиг. 2а,  б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, ом 1 1 9/25.  Северо-западная онраина Кузбасса , 
р .  Большая Мозжуха , обр . 109. 

М а т е р и а л :  33 рановины. 
Д и а г н' о з. Раковина вздутая посредине, толстостворчатая , он

ругленно-трапециевидная с тупо приостренным и слегна вздернутым пе
редним концом и УГJJ овато-округленным задним. Передний и задний нон
цы равновысокие. Левая створка широно охватывает правую . 

О п и с а н и е .  Раковина толстостворчатая, онругленно-трапецие
видная. Спинной нрай в средней части почти прямой, нанлоненный н зад
нему концу, а в передней и задней трети угловато изогнут и скошен н 
нонцам рановины. К переднему концу спинной нрай нанлонен более по
лого , чем н заднему. Брюшной край равномерно выпунлыЙ. 3адний но
нец тупо заострец и елегна вздернут. Передний конец угловато-округлен
ный. Концы почти равновысоние и находятся на высоте срединной линии 
раковины. Наибольшая высота наблюдается в передней трети, а наиболь-' 
шая длина и толщина - посредине. Левая створна широно охватывает 
правую кругом. Поверхность пористая. Личинни отличаются от взрослых 
форм относительно б6льшей высотой раковин и более ВЫСОIШМ передним 
концом. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Непостоянны соотношения длины и высоты pa� 
ковин. 

С р  а в н е н и е. Опиьываемый вид отличается от Bairdia cognata, 
с котор'ОЙ вместе наХОJJ;ИТСЯ, менее вытянутыми и более закругленными 
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Материал 

Ц елая паковина 
(голотип) 

елая Ц 

Т о же 

» 

раковина 

P!l3Mepbl (В ';'blt) 

Местонахождение I L н 

l{узбасс, 1 , 45 0 , 78 
р .  Большая Моз-
жуха 

Там же 1 , 40 0 , 78 

» 1 , 40 0 , 75 

» 1 , 27 0 , 72 

D 

0 , 64 0 , 65 0 , 53 0 , 44 0 , 44 

0, 65 0 , 62 0 , 55 0 , 46 0 , 44 
. 

0 , 70 0 , 67 0 , 53 0 , 50 0 , 48 

0 , 62 0 , 58 0 ,56 0 , 48 0 , 45 
-

передним и задним I\Онцами раковины, а также более широким и равно
мерным охватом вдоль всего края правой створки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и .е и г е о л о г и
ч е с 11: и Й В о з р а с т .  Северо-западная окраина Rузбасса , реки Боль
шая Мозжуха,  Иня и Rамышная, абышевский горизонт. 

Bairdia vara sp. nov. 

Табл. Н, фиг. 1; табл. УН, фиг. 1а,  6 

Г о л о т и·п: ИГиГ, ом 1 1 9/26 .  Северо-западная окраина Rузбасса, 
р. Тыхта , обр

"
. 47, абышевский ГОРИЗ0НТ. 

М а т е р и а л: 6 раковин. 
Д и а г н о з .  Раковина высоь:ая округленно-треугольная с дуговид

ным спинным И брюшным краем, с приостренным и низким задним концом 
и плавно округленным высоким передним концом. 

а п и с а н и е. Раковина высокая, близкая по очертанию к округлен
но-треугольной. Спинной край дуговидныЙ. Брюшной край выпуклый, 
полого приподнят к заднему концу и круто - к переднему. 3адний ко
нец приострен и слегка вздернут, он находится ниже срединной линии 
раковины. Угловато-округленный передний конец выше заднего.  Наи
большая длина раковины ниже срединной линии. Наибольшая высота 
почти посредине, немного ближе к переднему ионцу. Наибольшая толщи
на находится в средней части раI\ОВИНЫ. Вблизи переднего ионца раио
вина немного уплощена . Левая створиа охватывает правую ШИРОI\О 
вдоль спинного I\рая и средней части брюшного I\рая и незначительно -
со стороны ионцов . Поверхность раI\ОВИНЫ неясно ячеистая .  

Материал Местонахождение I L I H/L I D;L I l/L 

Целая рю{овина Кузбасс, р. Тыхта 1 , 78 1 , 11 0 , 85 0 , 60 0 , 62 0 , 47 0 , 35 
(голотип) 

Целая раковина Там же 1 , 60 1 , 00 0 , 75 0 , 48 0 , 62 0 , 47 0 , 30 

С р а в н е н и е .  По очертанию раI\ОВИНЫ этот вид немного сходен 
с Bairdia nechaevae, описанной В .  А. Чижовой из даНI\ово-лебеДЯНСI\ИХ 
слоев ВолгограДСI\ОЙ области (1960, стр . 229-230; табл . IV, рис. 3) . 
отличаясь от нее большими размерами раI\ОВИН, более ШИРОI\ИМ охватом 
со стороны спинного I\Р�Я, более суженным задним I\OНIJ;OM. 



Г е о г р а ф  и ч е с  к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о Ji о г и
'''1 е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина I\узбасса, р .  Тыхта , 
.абышевскиЙ горизонт. 

Bairdia quasiextenuata sp. поу. 

Табл. I I I ,  фиг. 2; табл. УII,  фиг . 3а, б; 4 и 6 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .М 119/27 .  Северо-западная окраина I\узбасса, 
р .  Иня, обр . 39 , абышевский горизонт. 

М а т е р и а л: 22 раковины. 
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, почти округленно-трапециевид

ного очертания с наибольшей высотой в передней трети, с коротким за
остренным и слегка вздернутым задним концом и плавно округленным пе
редним концом. 

О п и с а н и е. Рановина тонностворчатая, по очер'танию близная 
к онругленно-трапециевидноЙ. Спинной край в средней части прямой, 
наклоненный к заднему нонцу, в передней и задней трети он угловато 
изогнут и скошен к нонцам рановины. Брюшной нрай умеренно выгнутый, 
приподнятый I{ заднему концу. Задний конец заостренный, короткий, низ
ний И слегна вздернутый. Передний нонец выше заднего ,  плавно округлен. 
Наибольшая высота находится в передней трети раковины. Наибольшая 
толщина наблюдается посредине. Левая створка охватывает правую вдоль 
спинного I{рая и средней части брюшного нрая. Поверхность рановины 
гладкая. 

Материал 

Целая раковина 
(голотип) 

Ц 

ц 
елая раковина 

ел ая раковина 
(личиика) 

То же 

РаЗ1llеры (В .ilt.ilt) 

Местонахождение I L н 

Кузбасс: 
р . Тыхта 1 , 07 0 , 58 

р . Иня 1 , 05 0 , 45 

)} 0 , 67 0 , 40 

)} 0 , 69 0 , 47 

D I H/L I D/L \ l/L 

0 , 47 0 , 48 0 , 53 0 , 44 0 , 45 

0 , 48 0 , 47 0 , 50 0 , 45 0 , 45 

0 , 29 0 , 29 0 , 59 0 , 43 0 , 44 

0 , 30 0 , 30 0 , 68 0 , 44 0 , 44 

И з м е н ч и в о с т ь.  Изменчивы отношения высоты I{ длине рако
вины нан у личинок, тан и у взрослых форм. 

С р а в н е н и е .  Описанный вид по очертанию рановины сходен с 
Bairdia extenuataNasarova (Назарова ,  1951 , стр . 206 , табл. IV, фиг. 1 -4) , 
-от ноторой он отличается формой спинного нрая , более вытянутого в сред
ней части и более нороткого в передней трети. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и Й В о з р а с т.  Северо-западная окраина I\узбасса, реки Боль
шая Мозжуха, Тыхта , I\амышная, Иня, абышевсний горизонт. 

Bairdia ticJttensis sp. поу. 

Табл. VIII,  фиг. lа, б 

Г о л о т и п :  ИГиГ, .N'2 1 19/28. Северо-западная онраина I\узбасса,  
р .  Тыхта, обр . 408, абышевсний горизонт. 

М а т е р и а л: 14 рановин. 
Д и а г н о з. Раковина удлиненная ,  онругленно-трапециевидная, 

.0{) полого дуговидным спинным нраем и прямым брюшным, нонцы ракови
ны закругленные, задний конец ниже переднего. 
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О п и с а н и е .  Раковина округленно-трапециевидная. Спинной край 
'в средней части прямой, а в передней и задней трети перегнут к концам 
раковины. Брюшной I{рай слабо вогнут посредине, почти прямой. 
Задний конец угловато-округленный, он находится ниже срединной 
линии раковины. Передний конец плавно округленный, шире заднего 
конца. Наибольшая длина находится ниже срединной линии раковины, 
а наибольшая толщина и высота - в средней части раковины. Левая 
створка охватывает правую широко вдоль спинного края и средней части 
брюшного края, со стороны концов охват незначительныЙ. Край перед
него конца раковины утолщенный. Поверхность раковины гладкая. Ли
чинки, помимо меньших размеров , не отличаются от взрослых форм. 

Размеры (В .ilc.iIt) 

Материал Местонахождение I L н D 

Целая рю{овина 
I{узбасс: 

1 , 47 0 , 82 0 , 58 0 , 65 0 , 55 0 , 39 0 , 44 
(голотпп) р .  Тыхта 

Целая раковина Там же 1 , 30 0 , 73 0 , 52 0 , 52 0 , 56 0 , 40 0 , 40 

Целая раковина >} 1 , 10 0 , 60 0 , 45 0 , 42 0 , 55 0 , 40 0 , 39 
(ЛИЧИIша) 

То же » I 1 , 25 0 , 74 0 , 52 0 , 42 0 , 58 0 , 41 0 , 34 

С Р а в н е н и е .  Описываемый вид по  очертанию раковины и харак
теру охвата сходен с Ваiгdiа pecki Morey (Morey, 1935, стр . 323, табл . 28, 
фиг. 20) , от которой он отличается более суженным и низким задним кон
цом раковины. 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е
с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса , р .  Тыхта , абы
шевский горизонт. 

Bairdia аН. subpal'allela MOl'ey, 1 935 
Табл. VI фиг. 3 

М а  т е р и а л: одна целая раковина . 
О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, угловато-округленная. Спин

ной край в средней части прямой. В передней трети и задней четверти 
спинной край перегнут и наклонен к I{онцам раковины - полого I{ перед
нему и круто к заднему. Брюшной край пологовыпуклый. Передний ко
нец ВЫСОI{ИЙ, угловато-округленный·, несколько суженный. Задний конец 
приостренный, I{ОРОТКИЙ, вздернутый, располагается ниже срединной 
линии, наибольшая высота и толщина раковины находятся посредине , 
а наибольшая длина - ниже срединной линии раковины. Левая CTBOpI{a  
значительно охватывает правую вдоль спинного края и средней части 
брюшного I{рая и слабо - со стороны концов , а также вдоль передней 
и задней части брюшного края. Поверхность рю{овины глаДI{ая. 

Размеры (В .i1l.i1C) 

Материал Местонахождение L Н I D \ I H(L \ D(L \ l(L 

Целая раковина 
Rузбасс: 

1 , 13 1 , 66 0 , 52 0 , 52 0 , 56 0 , 45 0 , 45 
(оригинал) р .  Тыхта 

С Р а в н е  н и е .  Описываемый вид по очертанию раковины и разме
рам сходен ,с Ваiгdiа subpaгallela Morey (Morey, 1935, стр . 323-324, табл . 
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28, фиг. 24) , от RОТОРОЙ он отличается равномерно ВЫПУRЛЫМ брюшным 
RpaeM раRОВИНЫ, а таRже более суженным передним RОНЦОМ раRОВИНЫ. 

Г е о г р а ф  и ч е с R о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
q е с R и Й В о з р а с т. Северо-западная ОRраина Кузбасса , р .  TЫXTa� 
абышеВСRИЙ горизонт. 

Fabalicy pl'is Coopel' ,  1946 
1 946 . Fabalicypris; Соорег стр . 59. 

Т и п р о Д а: Fahalicypris, wileyensis Соорег, 1 946, пенсильваНСRие' 
отложения ИллиноЙса. 

Д и а г н о з. РаRовина вздутая, БЛИЗRая к овальной по очертанию. 
Спинной и брюшной Rрая выгнутые . Задний юшец более УГЛОЕатый, чем 
передний. Переход от спинного Rрая R заднему концу дуговидный без: 
образования УГОЛRа. Левая створка охватывает правую более ШИрОRО' 
вдоль средней части спинного и брюшного Rрая. Охват в передней трети 
брюшного Rрая реЗRО уменьшается и правая cTBopRa здесь выступает В: 
виде УГОЛRа .  Поверхность глаДRая. 

В о 3 Р а с т. Карбон. 

Fabalicypris tQPlciensis sp. nov. 

Табл. I I ,  фиг. 8; табл. VIII,  фиг. 7а, б 

О р и г и н а л :  ИГиГ , .М 1 19/30. Северо-западная ОRраина Кузбасса. 
р .  Тыхта, обр . 212 ,  абышеВСRИЙ горизонт. 

М а т е р и а л: 5 раRОВИН. 
Д и а г н 0 3 . РаRовина удлиненная, БJ[изкая R овальной, с низким. 

угловаТО-ОRругленным задним RОНЦОМ и с усечеННО-ОRругленным перед
ним RОНЦОМ. Левая cTBopRa ШИрОRО охватывает правую . 

О п и с а н и е .  РаRовина удлиненная, близкая R овальной. Спинной 
Rрай в средней части слеГRа ВЫПУRЛЫЙ, а в задней четверти и в передней 
трети СRошен R концам раRОВИНЫ, наклон спинного I\рая к переднему н:он
цу более пологий и длинный, чем R заднему. Брюшной н:рай близн:ий R 
прямому, но угловато-изогнутый в передней трети ран:овины. Передний 
Rонец вытянутый, усеченно-он:ругленный. Задний Rонец угловаТО-ОR
ругленный, располагается ниже переднего н:онца . Наибольшая длина на
!Ходится ниже срединной линии, а наиБОЛ ',шая высота '-- в средней трети 
ран:овины. Раковина равномерно вздута . Левая cTBopRa широн:о охваты
вает правую н:ругом. Поверхность раRОВИНЫ гладн:ая. 

Размеры .( в JltJlt) 

Материал Местонахождение L Н l) I H(L I l)fL I I(L 

Н.узбасс: 
! 

Целая раковина р . Тыхта 0 , 88 0 , 38 0 , 36 0 , 35 0 , 43 0 , 41 0 , 40 ,  
(оригинал) 

То же р . J\:аJ\1Ышная 0 , 80 0 , 42 0 , :35 0 , 34 0 , 53 0 , 44 0 , 42 

» » 0 , 80 0 , 42 0 , 35 0 , 34 0 , 53 0 ,44 0 , 42 

» » 0 , 80 0 , 40 0 , :)7 0 , 34 0 , 50 0 , 46 0 , 42 

И з М е н ч и в о с т ь .  Эн:земпляры данного вида харан:теризуются 
постоянством признан:ов, немного изменчиво соотношение высоты, ДЛИНЫ1 
и толщины ран:овИны. 

С р а в н е н и е . .  Данный вид по очертанию раRОВИНЫ и xapaRTepy 
охвата вдоль брюшного Rрая сходен с представителями рода Fabalicypris .. 
от которых он отличается ниже расположенным за,7;I;НИМ RОНЦОМ раRОВИНЫ, .  
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'более широким охватом вдоль переднего и заднего конца раковины, более 
полого приподнятым брюшным краем к концам раковины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о С Т Р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Кузбасса, реки Тыхта 
и Камышная, абышевский горизонт. 

SUBORDER ERIDOSTRACA ADAMCZAK, 1 961 

С Е М Е й С Т В О ERIDOCONCHIDAE HENNINGSMOEN, 1 953, 
EMEND. ADAMCZAK, 1961 

Р о Д Eridoconcha Ulrich et Basslel' ,  1 923 

1 860 . A starte; Eich\vald (поп SO\v.) ,  р .  1005. 
1923. Eridoconcha; Ulrich and BassJer, р. 297. 
1934. E ridoconcha; B assler and Kellett, р .  16 .  
1 954. Eridoconcha; Egorov, р .  23-27. 
1961 . Eridoconcha; Adamczak, р. 80-81 . 

Т и п р о Д а: Eridoconcha rugosa Ulrich et Bassler, 1 923. 
Д и а г н о з .  Многопластинчатые овальные Eridoconchidae с корот

'ким замочным краем и четкой макушкой. Число полос роста колеблется 
·ОТ 7 до 1 1 .  

В о з р а с т .  Ордовик - карбон. 

El'idoconcha socialis (Eichwald) 

Табл. I I I ,  фиг. 6 ;  табл. VIII, фиг. 4-6 

'1860. Astarte socialis; Eichwald, р .  1005, табл. XXXIX,  фиг. 1 .  
1 954. Eridoconcha socialis; 'Егоров, стр . 22. 

О Р и г и н а л: ИГиГ, М 1 19/31 . Северо-западная окраина Кузбасса, 
р. Большая Мозжуха, абышевский горизонт. 

М а т е р и а л. 10 экземпляров неполной сохранности. 
Д и а г н о з. Eridoconcha с коротким замочным краем, с 8 полосами 

роста, макушка расположена над серединой замочного края . 
О п и с а н и е .  Створка выпуклая , высокая , округлая. Спинной край 

низкий, прямой, короткий, равен половине наибольшей длины створки: 
Макушка выступает над серединой спинного края. Брюшной край дуговид
ный. Передний и задний концы раковины широко округлены. Наиболь
шая длина и высота располагаются посредине раковины. Высота состав
ляет 4/5 наибольшей длины раковины. Полос роста 8 .  На ядрах раковин 
имеется треугольной формы вдавленность, идущая от макушки и расши
ряющаяся к свободному краю; она доходит до середины высоты раковины. 
Поверхность раковины мелкоямчатая. 

Размеры (в .ilt.i!t) 

Материал Местонахождение L Н H/L \ i/L 

Rузбасс: 
1 ;07 Створка с обло- р .  Большая Моз- 1 , 36 0 , 79 

манным концом жуха 
(оригицал) 

Створка (ли- Там же 0 , 80 0 , 62 0 , 42 0 , 78 0 , 53 
чинка) 

То же р .  Тыхта 0 , 80 0 , 67 0 , 84 
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с р а в н е н и е .  l\узбасские экземпляры отличаются от голотипа, 
(Eich,vald, 1 860, стр. 1005 , табл. XXXIX, фиг. 1) более ко:ротким замочным; 
краем раковины и менее вытянутой макушкой. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о JI о Г и
ч е с н и й в о з р а с т. Верхнедевонские и озерско-хованские отло
жения Русской платформы; абышевский горизонт северо-западной о]{раины 
l\узбасса. 

Р О Д Ы  INCERTAE SEDIS 

Р о Д Serenida Polenova, 1953 
1953. Serenida; Поленова, стр. 86. 

Т и п р о Д ц: Serenida carinata Polenova, 1 953, задонские слои, г. 3а
донсн Орловсной области. 

Д и а г н о з. «Раковина овальная , с резко асимметричными створ
нами. Спинной и брюшной нрая большей правой створни дугообразные,. 
могут нести нили; спинной нрай левой створни· прямой. Правая створка 
сильно охватывает левую. Вдоль замочного края расположена углублен
ная площадна. 3амон образован выступом правой створни и жеJIобком: 
левой. Наибольшая выпунлость наблюдается в задней трети и сред-
ней части рановины. Поверхность гладкая или ямчатаю> (Поленова, 
1 953) . . 

. В о з р а с т .  Девон - нарбон (?) .  

SCTcnida (7) inccTta вр. nov. 

Табл. III ,  фиг. 3; табл. VIII, фиг. 2а, б и 3 

Г о л о т и п: ИГиГ, 1 1 9/32 .  Северо-западная окраина l\узбасса 
р. Большая Мозжуха, обр. 1 09 ,  абышевский горизонт . 

М а т е р и а л: 30 экземпляров . 
Д и а г н о з. Раковина овальная по очертанию. В передней трвти ле

вой створки вблизи спинного края имеется слабо выраженное уплощение. 
На правой створке при перегибе краев у середины брюшного и спинного' 
края , переднего и заднего концов имеются короткие валикообразныв утол
щения. 

О n и с а н и е. Раковина крупная , с асимметричными створками. 
Правая створка овального очвртания, левая - онругленно-четырехуголь
ного. Спинной край в средней части почти прямой, а в передней трети и 
задней четверти угловато-изогнутый. Брюшной край почти прямой в сред
ней части, переход его н заднему концу округленно-тупоугольный, к 
переднему - дуговидныЙ. :Концы плавно округлены. Под изгибом спин
наго края левой створки в передней трети раковины имеется слабо выра
женное уплощение. На большей правой створке .при перегибе краев у се
редины брюшного,  спинного, а также переднего и заднего концов имеются 
короткие валикообразные утолщения. Наибольшая высота находится 
в средней трети раковины и составляет 2/3 от ее длины. Наибольшая тол
щина находится посредине или несколько ближе к заднему концу ракови
ны. Поверхность раковины гладкая. 

Личинки встречаются вместе со взрослыми формами , от которых они 
отличаются более суженным и угловатым задним концом раковины и более 
четко развитыми килями вдоль спинного и брюшного края правой створ
ки. 
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Размеры (В ,;,t,;,t) 

Материал М�СТОffахождение I L н D 

Кузбасс: 
Целая раковина р. Большая Моз- 1 , 32 0 , 85 0 , 67 0 , 67 0 , 64 0 ,51  0 , 51 
(голотип) жуха 

Целая раковина Там же 1 ,40 0 , 90 0 , 65 0 , 62 0 , 64 0 , 46 0 , 44 

То же р .  Тыхта 1 , 30 0 , 87 0 , 62 0 , 50 0 , 67 0 , 48 0 , 38 

Целая рю{овина р .  Большая Моз- 1 , 06 0 , 72 0 , 48 0 , 42 0 , 67 0 , 45 0 , 40 
(личинка) жуха 

То же Там же 0 , 85 0 , 56 0 , 33 0 , 35 0 , 66 0 , 37 0 , 39 

» » 0 , 60 0 , 40 0 , 29 0 , 30 0 , 66 0 , 48 0 , 49 

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости подвержены высота переднег(}, 
конца раковины, отношение высоты и толщины к длине раковины и кили 
на правой створке, развитые в разной степени. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по очертанию раковины несколь
ко сходен с Serenida zadonica Poler.ova (Поленова, 1 953, стр. 88 -89 , табл. 
13 ,  фиг. 2а,  б) , от которой он отличается более угловатым переходом 
спинного края к переднему концу у левой створки, более резко скошенным 
к брюшному краю задним концом раковины, гладкой, а не ямчатой поверх
ностью раковины. От всех представителей Serenida описываемый вид от
личается отсутствием углубленной площадки вдоль замочного края рако
вины. 

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Северо-западная окраина Rузбасса, реки Боль
шая Мозжуха,  Тыхта, Rамышная, абышевский горизонт. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ R ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  1 
1 ,  2. Glyptopleul'a costatifol'mis sp. поу. 

1- вид со стороны левой створки; 2- правая створка; р. Большая Мозжуха . 
3 а ,  6. Glyptopleul'a kuzbassica .sp. nov. 

Голотип: а - вид со стороны левой створки; 6 - со стороны спинного края; 
р. Большая Мозжуха. 

4 а, 6. М arginia sp. (личинка) . 
а - вид со стороны левой створки; 6 - со стороны спинного I{рая; р. Н:амыш

ная . 
.5 а ,  6. Seminolites sp. 

а - вид со стороны правой створки; б - со стороны спинного края; р. Тыхта . 
.{j. Microcoelonella (?) inensis sp. поу. 

Голотип. Вид со стороны левой створки, р. Иня. 
7.  Nlool'ites abyschevaensis sp. поу. 

Голотип. Вид со стороны левой створки, р. Rамышная. 
8.  Moorites mirus. sp. поу. . 

Голотип. Вид со стороны левой створки, р. Большая Мозжуха. 
9. Editia ticntensis sp. поу. 

Вид со стороны левой створки, р. RамыIIIая •. 
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10 а ,  б. Healclianella sp. 
а - вид СО стороны правой СТВОРI\И; б - СО стороны спинного I\рая. 

11.  СагЬоnitа Бр. Вид СО стороны правой СТВОРI\И, р. Иня. 

Т а б л и ц а 11 
1. Bairdia vara sp. nov. 

Голотип. Внд СО стороны правой СТВОРI\И; р. Тыхта. 
2.  Bairdiocypl'is declivis sp. nov. 

Голотип. Вид СО стороны правой СТВОРI{И; р .  Большая Мозжуха. 
3.  Bairdia lcuzbassica sp . nov. 

Голотип. Вид СО стороны правой СТВОРI\И; р. Большая Мозжуха. 
4 И 7.  Bairdiocypris privus sp . nov. 

Голотип. 7 - вид СО стороны правой СТВОРI\И; 4 - (раI\овина. ЛИЧИНI\а) Х 50-
вид СО стороны правой СТВОРЮI; р. Тыхта. 

5 а, б, в. СШ'Ьоnitа tl'opica sp. nоу. 
Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРI{И; б - СО стороны правой СТВОРI\И; 

в - СО стороны спинного I\рая; р. I{амышная. 
6. Bail'Clia sinceJ"a sp. nоу. 

Паратип. Вид СО стороны правой СТВОрIШ; р. Тыхта. 
8. Fabalicypris (?) topkiensis sp. nov. 

Голотип. Вид СО стороны правой СТВОРI{И; р. Камышная. 

Т а б л  и ц а  111 
1 .  Bairdia cognata sp. nov. 

Паратип. Вид СО стороны правой СТВОРI{И; р. Тыхта. 
2. Bairdia quasiextenuata sp. nov.  

Голотип. Вид СО стороны правой СТВОРI{И; р .  Большая Мозжуха. 
3 Sel'enicla (?) incerta sp. nov .  

Голотип: а - вид С О  стороны левой СТВОРI\И; р .  Большая Мозжуха. 
4. Ваil'Cliосургis (?) altus sp. nov.  

Голотип. Вид СО стороны левой СТВОрIШ; р .  Большая Мозжуха. 
5. М iCI'ocl�eilinella (?) inclefenita sp. nоу . 

Голотип. Вид СО стороны правой СТВОРI\И; р. Иня. 
6. Еl'idосоnсlщ socialis (E ich\v) .  

Оригинал; р .  Большая Мозжуха. 
7. 8 а, б.  Neonloedenella abyschevaensis sp. nov. 

7 - рю{овина, вид СО стороны левой СТВОРI\И; 
8 _ . .  - РЮ{ОВИIШ: а - вид СО стороны левой створю{; б - СО стороны спинного I{рая. 

Т а б л и ц а  IV 

1, 2, 3 .  Рагарагсhitеs (?) sp . 
1 - правая CTBOpI{a, вид сБОI{У; 2 - левая CTBOpI{a, вид сБОI\У; 3 - оБЛОМОI{ ра

I\ОВИНЫ, вид СО стороны спинного I\рая, р. Большая Мозжуха у фермы «Гор
няю>, Х 25 .  

</. а ,  б. Glyptopleu l'a kuzbassica sp. nov . 
Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРI\И; б - СО стороны спин

ного I{рая, р. Большая Мозжуха, Х 45. 
5 н б. Glyptopleul'a costatijol'mis sp. nov . 

Голотип: 5- вид СО стороны левой СТВОРIШ; б - правая CTBOpI{a, р. Б ольшая 
Мозжуха, х 45. 

7 .  Hollinella sp . 
Голотип. Левая створна, р .  Тыхта, Х 45. 

8 .  lVlool'ites mil'us sp. nov. 
Голотип: а - вид СО стороны правой СТВОРIШ; б - СО стороны спинного 

I\рЭЯ, р. Большая Мозжуха; Х 45 . 
9. Eclitia tichtensis sp . nоу . 

Голотип. Вид СО стороны левой СТВОРI\И, р. Камышная, Х 80. 
10 а ,  б. lVIool'ites abyschevaensis sp. nov . 

Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРI{И; б - СО стороны спинного I{рая, 
р. Н.амышная, Х 45.  

11 а ,  б. Selebratina remissa sp. nov. 
Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРI\И; б - СО стороны спинного I\рая; 

р .  Тыхта, Х 45. 
12. Cal'bonita sp. 

Вид СО стороны правой СТВОРI\И, р .  Иня, х 80 . 
13 а, б. N eokloeclenella abyschevaensis sp. llОУ. 

Голотип : а - вид СО стороны левой СТВОРI{И; б - СО стороны спинного I\рая, 
р. Тыхта, Х 45.  
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Т а б л и ц а  V 

1 а, б. Microcheilinella cliversa sp.nov. 
Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРКИ, б - СО стороны спинного края, 

р .  Иня, х 45. 
2. Microcheilinella (?) indefenita sp. nov . 

Голотип. Вид СО стороны левой СТВОРI{И, р .  Иня, Х 45. 
3 а ,  б. Knoxiella infe7'a sp. nov. 

Голотип: а - вид СО стороны левой СТВОРКИ; б - СО стороны спинного края, 
р. Тыхта , Х 45, 

4 а, б. Seminolites sp. 
а - вид СО стороны правой СТВОРКИ; б - СО стороны спинного края, р. Тыхта, 

Х 45. 
5.  Bairdiocyp ris (?)  altus sp. nov 

Вид СО стороны левой СТВОрЮI, р. Большая Мозжуха, Х 45. 
6 а, б. lVla7·ginia sp. Личию{а: а - вид СО стороны левой СТВОрIШ; б - СО стороны спин

ного края, р .  I{амышная, Х 45. 
7 а ,  б, е .  Carbonita (?)  tropica sp. nov. 

Голотип: а - вид СО стороны левой створии; б - СО стороны правой створии, 
в - СО стороны спинного края, р. Н.амышная, Х 45. 

8 а, б. l1ealclianella sp . 
а - вид СО стороны правой створии; б - со стороны спинного I{рая, р .  I{амыш
ная, Х 45. 

9.  il1icrocoelonella (?) inensis sp. nov . 
Вид СО стороны левой створки, р .  Иня, х 45. 

10 . Baircliocypris sp. 
Вид СО стороны правой створии, р.  Тыхта, Х 45. 

Т а б л и ц а  УI 

1 а ,  б.  Bai7'dia sincera sp. nov. 
Голотип: а - вид СО стороны правой створки, б - СО стороны спинного 

ирая, р .  I{амышная, Х 45. 
2 а, б. Bai7'clia cognata sp . nov . 

Голотип: а - вид СО стороны правой створки; б - СО стороны спииного края, 
р. Тыхта, Х 45. 

3. Bairdia аН. subparallela Morey. 
О ригинал. Вид СО стороны правой створии, р .  Тыхта, Х 45 . 

4 а ,  б. 7. BaircliocYPl'is cleclivis sp . nov . 
Голотип: а - вид СО стороны правой створии; б - СО стороны спинного края; 

7 - паратип, рю{овина личинки СО стороны правой створки, р. Большая Мозжуха, 
Х 45. 

5 а, б; 6 а, б .  Bairdiocypl'is privus sp. nov. 
Голотип: а - вид СО стороны правой створки; б - СО стороны спинного края; 

6 - паратип, раковина личинки:  а - СО стороны правой створки, б - СО стороны 
спинного ирая, р .  Тыхта, Х 45. 

Т а  б л и ц  а УН 
1 а ,  б. Bairdia vara sp. nov. 

Голотип: а - вид СО стороны правой створки; б - СО стороны спинного ирая, 
р. Тыхта, Х 45. 

2 а ,  б .  Bairdia kuzbassica sp. nov. 
Голотип: а - вид СО стороны правой створки, б - СО стороны спинного I{рая, 

р .  Большая Мозжуха. 
3 а, б; 4;. 5 а, б; 6. Bai/'Clia quasiextenuata sp. nov. 

3 - голотип: а - вид СО стороны правой створки, б - СО стороны спинного 
ирая; 4 - паратип, вид СО стороны правой створки; 5 - паратип: а - вид СО сто
роны правой створии, б - СО стороны спинного ирая; 6- паратип, вид со стороны 
правой створии, р .  Иия, Х 45. 

Т а б л и ц а VHI 
1 а, б. Bairdia tichtensis sp. nov. 

Голотип: а - вид СО стороны правой створки; б - СО стороны спинного крал , 
р .  Тыхта, Х 45 . 

2 а, б, 3 .  Serenida incel'ta sp . nov . 
2 - голотип: а - СО стороны левой створии, б - СО стороны правой СТВОРИН; 

3 - паратип, вид СО стороны левой створки, р .  Большая Мозжуха, х 45. 
4, 5, 6 - Eridoconcha socialis (Eichvv.) . 4, 5 - СТВОрИИ С внешней стороны, 6 - ядро , 

р .  Большая Мозжуха. 7 а, б. Fabalicyp ris (?) topkiensis sp. nov. 
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О . А. В Е Т Е  Х Т Н  Н А 

НЕКОТОРЫЕ ВЕРХНЕПАЛЕО30йСRИЕ 
ПЕЛЕЦИПОДЫ 

ТУНГУССКОГО БАССЕйНА 

. Верхнепалеозойски'е пелециподы И3 угленосных отложений Тунгус
ского бассейна все чаще привлекаются для обоснования широких регио
нальных сопоставлений и определения возраста включающих их осадков 
(Рагозин, 1 960 а, б ;  Люткевич и Лобанова,  1 960, и др . ) .  

. 

Однако современное состояние изученности тунгусских пелеципод 
позволяет успешно использовать их лишь для увязки разрезов в пределах 
ограниченных площадей отдельных угольных месторождений (Лобанова ,  
1961 ; СпаССI{ая , 1 962) , но  при корреляции по  этой фауне разрезов различ
ных районов даже Тунгусского бассейна возникают существенные труд
ности , которые в значительной степени возрастают, когда соиоставления 
выходят за его пределы. Причина заключается в том, что иока еще неясна 
стратиграфическая последовательность комплексов пелеципод для тунгус
ской серии осадков . 

Объясняется это положение тем , что имеющийся в настоящее время 
материал по тунгусским пелециподам (Чернышев , 1 937;  Рагозин, 1 938, 
1 960; Люткевич и Лобанова,  1 960; Спасская , 1 962) происходит из отдель
ных местонахождений, далеI{О отстоящих друг от друга и отвечающих 
небольшим интервалам разреза тунгусской серии, и не известно пока 
единого стратотипического разреза , где можно было бы проследить после
довательность комплексов , описанных перечисленными авторами. В то же 
время большая фациальная чувствительность верхнепалеозойских лагунно
пресноводных пелеципод к условиям обитания обусловливает частую 
миграцию их ассоциаций и связанную с этим рекурренцию отдельных ро
дов и видов , что приводит К одновременному существованию на одной llЛО
щади довольно различных по составу или облику фауны I,Оl\шлексов пеле
ципод, которые при недостаточном количестве материала и разобщенности 
местонахождений могут быть приняты за разновозрастные . Естественно,  
что для успешного использования этой группы в стратиграфических со
поставлениях широких масштабов необходимо установить не только вер
тикальную последовательность I{ОМПЛeI{СОВ тунгусских пелеципод , но 
и закономерности площадного их распределения. 

В результате геологичесних исследований, проводившихся в послед
ние годы в Тунгусском бассейне , появился новый фактический материал, 
позволяющий расширить существующие представления как о родовом и 
видовом составе тунгусских пелеципод, так и об особенностях простран
ственного и стратиграфического размещения отдельных их компленсов 
в разрезах тунгуссной серии. В нашем распоряжении находится несколь
ко неБОJIЬШИХ КОJIленций, ноторые происходят из различных районов раз
вития тунгусской серии. Одна из них была отобрана В. А. Быкадоровым из 
скважин Тасеевского района, неСI{ОЛЬКО образцов имеется из обнажений 
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по речке Бургукли и довольно многочисленные сборы переданы нам 
А. Б .  Гуревичем , который проводил исследования в Норильском районе. 
По составу и условиям захоронения ассоциации пелеципод во всех трех 
месторождениях различны и заслуживают более или менее подробного 
описания. 

Анализ вертикального распространения пелеципод в разрезах тунгус
ской серии показывает , что они образуют, подобно кузнецким, ассоциации 
различных категорий, смена I\OTOpblX обусловлена причинами различного 
характера. 

На основании имеющегося в нашем распоряжении материала ока
залось возможным различить следующие категории ассоциаций пеле
ципод: 

1) ассоциации (ориктоценозы) первого порядка, представляющие собой 
совокупность видов пелеципод, свойственных отдельным фаунистическим 
слоям. Для их обозначения при описании использованы буквенные ин
дексы, соответствующие наименованиям наиболее распространенных 
в этой ассоциации видов ; 

2) комплексы ассоциаций (ориктоценозов) или просто комплексы, ко
торые предстаВJIЯЮТ собой либо чередование определенных ассоциаций пер
вого порядка,  либо совокупность близких по видовому составу ассоциаций 
на некотором стратиграфическом интервале. Для наименования комплек
сов использовалось название района, где развит этот комплекс , или страти
графического интервала, к которому он приурочен. 

В Норильском районе пелециподы были отобраны из шести обнаже
ний 1 ,  расположенных по речке Фокиной и ее притокам. Обнажения 
вскрывают часть угленосной тунгусской серии, в составе которой, по дан
ным А. Б .  Гуревича, выделяются: катская, бургуклинская и пеляткин
ская свиты. Общая мощность сводного разреза более 400 .iJ,t . Разрез пред
ставлен обычным для угленосных отложений набором литологичеСIШХ ти
пов пород :  песчаников , алевролитов , аргиллитов , углистых аргиллитов и 
углей. Обычно наблюдается один-два пласта угля . В некоторых обнаже
ниях присутствуют эффузивы. Пелециподы были встречены лишь в верх
ней половине разреза , где установлено в общей сложности 18 фаунисти
ческих слоев , приуроченных , как правило , к тонким алевролитам или ар
гиллитам. 

Фауна имеет обычный для угленосных формаций тип сохранения в ви
де плоских скульптурных ядер и отпечатков . :к сожалению , почти во всех 
слоях сохранность материала плохая (створки неполные, ядра очень пло
ские , неясные) , что в значительной степени затрудняет определения и вно
сит в них некоторый элемент условности. Часто вместе с пелециподами 
присутствуют обрывки или более или менее полные отпечатки растений, 
в некоторых слоях довольно многочисленные остатки червей трубкожи
лов - S рiгогЬis, встречаются циррипедии, чешуйки рыб и крылья насе
комых.  Пелециподы этого района отличаются довольно однообразным ро
довым составом и небольшими размерами особей. 

Наибольшим распространением здесь пользуются различные виды рода 
Naiadites Davv. и своеобразные мелкие плоские или довольно выпуклые 
раковины овального или округлого очертания , которые морфологически 
напоминают некоторых представителей кузбасских родов Мгаssiеllа Rag . , 

«Abiella» u ssovi Rag. Fed . и К ineгkaella Khalf . ,  а другие и М icгodontella 
Leb . 

Условия сохранения этой группы таковы, что часто отсутствуют ос
новные диагностические признаки и невозможно определить даже родо
вую принадлежность остатков раковин подобного типа. Однако эта 
группа пелеципод представляет характерный элемент в составе верхне-

1 НумераЦИ 1 ()бнажений и фаУШIстичеСI{ИХ слоев по А. Г. Гуревичу. 
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палеозойской фауны Норильского района , поэтому пришлось объединить 

все формы подобного облина, точно не определенные по условиям�сохра
нения , в искусственную группу, которая в дальнейшем будет называться 

«группа М>} .  Отдельные элементы этой группы, сохранность которых по
зволяла сделать родовые и видовые определения , 
оказались родами, распространенными в балахон
ской и кольчугинской сериях l\узбасса,  или близ_ 
кими к ним формами. 

Представители других родов верхнепалеозой_ 
ских лагунно-пресноводных пелеципод встречают
ся в этом разрезе сравнительно редко и относятся 
к родам Anthraconauta Pruw. , Anthraconaia Tr. et 
"Veir и подроду Procopievskia. Облик пелеципод ,  
видовой состав ассоциаций и характер распреде
ления их в разрезах рассматриваемого района 
определяются двумя основными причинами. Прежде 
всего, отчетливо проявляется влияние фациальной 
обстановки на состав ассоциаций (ориктоценозов) ,  
относящихся к отдельным слоям , и характер их 
захоронения. Об этом свидетельствует приурочен
ность некоторых ассоциаций к определенным фа
циям, например , появление горизонтов с однооб
разной и скудной фауной вблизи угольных плас
тов , особенно над угольными пластами . (обычно 
ассоциация состоит лишь из представителей груп-
пы М);  при этом иногда уменьшаются размеры 
особей, сокращается их количество [вместо по
слойных скоплений (табл .  1 ,  фиг. 13) имеют месс 
то лишь единичные отпечатки ] ; наблюдается че
редование слоев с различным видовым составом 
ассоциаций. 

Это особенно отчетливо можно наблюдать в 
обн. 1 1  (см. рис. 1 ) ,  где слои, содержащие глав
ным образом различные виды наядитесов , пере
слаиваются со слоями, содержащими только фор
мы группы М, и где появляются экземпляры из 
группы М с грубой скульптурой в слоях крупных 
алевролитов , и т .  д. В разрезе можно наметить 
несколько чередующихся между собой или после
довательно сменяющих друг друга близких по ро
довому и видовому составу ассоциаций, ноторые 
образуют более крупный порядон , т. е .  номпленс 
ассоциаций. l\омпленсы характеризуют значитель
ные стратиграфичесние интервалы, отвечающие по 
объему подсвите или целой свите. 

Смена номпленсов обусловливается уже не 
тольно фациальной обстановноЙ. В составе ассо
циаций появляются новые роды и виды, возник
новение которых определяется уже эволюцион
ным развитием фауны; нроме изменения фаций, 
существенное влияние на состав ассоциаций име

, , , ' , ' ,  

v v v v 
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Рис. 1 .  Размещение ас
социаций (ориктоцено
зов) в разрезе обн. ' 11  
(разрез по  А. Б .  Гуре-

вичу) .  
1 - алевролиты ; 2- пере-
слаивание алевролитов и пес
чаНИRОВ ; 3- аффузивы ; 4-
аргиллиты; 5 - RОIшреции; 
б - угли и углистые аргил
литы; 7 - ОРИRтоценоз AN 
(слой 8) (найндитесы, антра
I<онавты, формы группы м); 
8- ОРИRтоценоз мн (слой 9), 
форма группы М; 9-0РИI<ТО
ценоз MN (слой 1 5)-найнди-

тесы, форма группы М 

ет время . В разрезах по речне Фониной удалось в.аметить два комплекса. 
l\ сожалению , эти разрезы не вполне благоприятны для установления 
стратиграфической последовательности наметившихся ассоциаций перво
го порядна,  тан нан представляют изолированные небольшие отрезни уг
леносной толщи, часто содержащие различные по составу ассоциации. 
Анализ фауны позволил наметить такую последовательность. 
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Стратиграфический нижний комплекс, который лучше всего называть 
норильским, . СОСТОИТ из нескольких ассоциаций. Наиболее древней, от
вечающей наиболее мористым условиям осадконакопления , является ас
социация (оректоценоз) N, так как в ее составе в изобилии присутствуют 
различные наядитесы и такие солоноватоводные организмы, как S piror
b is и циррипедии. Вверх по разрезу элементы солоноватоводной фауны 
исчезают и появляются два типа ассоциаций: с одной стороны, оректоце
поз MI\,  который состоит почти исключительно из форм, близких ПО своим 
очертаниям к н:узбасским родам 1\!I rassiella и К inerkaella, и с другой -
АМ, характеризующийся тем, что наряду с многочисленными представи
телями группы М появляются Anthraconauta, Anthraconaia, а в некоторых 
случаях еще сохраняются представители рода N aiadites. 

Все эти ассоциации имеют ряд общих признаков и, как указано выше, 
объединены в норильский комплекс. Норильский комплен:с сменяется 
вверх по разрезу иным иомплексом, в состав I{OTOPOГO в нашем районе 
входит одна ассоциация К, состоящая почти исилючительно из предста
вителей группы М ,  морфологически близким родам Kinerkaella, «Abi
e lla» ussovi и даже iVlicrodontella (см .  табл . 1 ) .  

Эта ассоциация отличается однообразием состава ,  ограниченным I\ОЛИ
чеством особей и часто малыми размерами раковин, т. е. носит следы 
угнетения. Возможно , отмеченный второй комплекс содержит и другие 
ассоциации (ориктоценозы) , но,  к сожалению, в этом районе они не встре
чены. 

Кроме описанного местонахождения , подобные ассоциации известны 
и в других разрезах тунгусской серии Норильского района: на Кайер
иаНСI{ОМ месторождении (Люткевич и Лобанова ,  1960) и в Руднинском 
хребте выше с .  Ербогочены (Рагозин, 1960) . В этих местонахождениях в 
составе ассоциаций также присутствуют наядитесы и формы группы 
М .  Очевидно,  и последовательность в смене комплексов ассоциаций ана
логична установленной на речке Фоииной, так иак у Л. А. Рагозина 
имеется замечание, что (шелециподы более высоиих горизонтов угленос
ной толщи Тунгусского бассейна представлены в основном мелкими угне
тенными формами» (Рагозин, 1 960, стр. 63) . 

Видимо , измельчание видов и обеднение состава ассоциаций на опре
деленном стратиграфическом уровне не является случайным местным 
явлением, а отражает определенный этап в развитии тунгусских пелеци
под и отвечает существенным изменениям физиио-географичесиих обста
новок. 

Если предполагать, что во всех указанных местонахождениях,  судя 
по составу ассоциаций, имеет место единый норильский комплекс пел е
ципод, то можно считать,  что часть разреза по речке Фокиной (см. табл. 2) 
отвечает интервалу от пласта IX дО пласта VI Кайеркансиого месторожде
ния и той части разреза РУДИНСI{ОГО хребта, где Рагозиным (1960) указы
вается ассоциация « найадитесов» , очень близкая по составу и ассоциации 
N в районе речии Фокиной. 

В Тасеевском районе имеет место совершенно ИНОЙ по своему составу 
комплекс пелеципод. Материал по этому району происходит из двух сква
жин, пробуренных на левом берегу р. 'Гасеевой - притока Ангары. По 
предварительным данным В. А. Бьшадорова, отложения, вскрытые эти
ми скважинами, относятся к листвяжинской (С2 + Сз) И рыжиовской (PJ) 
свитам. Несмотря на ограниченное количество материала, пелециподы 
этого района заслуживают описания. 

В разрезах скважин наблюдаются два фаунистичесиих горизонта,  
которые располагаются на различных стратиграфических уровнях. Один 
из них, занимающий более низкое стратиграфическо� положение , про
слеживается в обеих скважинах . Характерной особенностью этого гори
зонта является присутствие обломков ирупных раковин (см. табл. 1 ,  
фиг. 30) . Обычно формы настолько крупны, что обрезаны границами 
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Таблица сопоставлепия разрезов neрхпеrо палеозоя ТупrУССRоrо и КузвеЦRОГО бассейнов по RО�lПлеRСЩ\l пелеципод 
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Нузнецкий бассейн 

Нольчугинский КОМплекс: MicrOdon· 
tella Lep " Microdonla Khalf, Anthracona1t
ta, Palaeanodonta Amal "  Abiella Rag . 

Роды Microdontella и 
КЬаН, 

N eamnigenia 

Microdontella, Palaeanodonta, многочис
ленные Naiadites ех gr', sihirica 

6 PeKyppeHTHafI фауна: роды M rassiella 

� и A1tgea KhaIf, Разнообразные Anthraco
о nauta (6 видов), Abiella ussovi 
;>о 

Нрупные: Anthl'aconauta (Procopiev
skia) ех gr', g'iganfea, А, )'оЬщtа, ,А, аn
tracoтioides и еще 5 видов, Naiadites 2 ви
да, М ,'assiella SP , .  Abiella ussovi, род Dic
tys КЬаlf, 

НаЙI'Jркансное место-
Нокуйское mecTO-1 рождение (по 

рождение (по О . В . Лобановой и 
И. С. Спасской) Е. М. Люткейичу) 

Тунгусский бассейн 

Р айон речки 
Фокиной 

Обломки фауны 
группы М плохой 
сохранности 

НОРИЛЬ'ский комп
лекс ориктоценоз 
АМ 

Anthroc onauta ( Рго
copievskia) giganl, 
Формы группы М 

Состав верхних Ориктоценоз N 
к омплексов не из- Naiadiles тiser 
вестен N aiadites angustus 

Naiadites tyschovi, 
формы группы М 

Имангда УгольнаfI 
(по О. В. Лобановой) 

Верхний комплекс 
у пласта 1 формы 
группы М 

Нижний комплекс 
(от пл. VIII и ниже) 

Anthr. (Procop.) 
gigantea, Mrassiella 
ех gr. magтrorma. 
Формы группы М 

Руднинский хре
бет, 37 ПА' выше 

с. Ербогочено 
(по Л. А. Раго

зину) 



о:: о> 
Z :<1 о >< '" 1': � ", Р;  \о '" :<1 И о. '" 

l't1 

р; 
I 
7 

о' 
о: о' '" :.:: I о :<1 о' О >< '" о: 1': о> о> 
Щ :.:: о :<1 О >< о> 1': о> \о '" :<1 � ::;: ::r: 

..... 
� 

'" 0 0:  :<1 0>  "" :.:: а о  � 
� � O:  ", О>  );i :<1  0 '-0. 0  
� '"'  

о: '" 
z '" '" о> :.:: 
::; 1': <f, 

о: '" :.:: " '" о О. ?> '" "" 
::;:: 

,::;: 
:э '" о 1': 1': '" 
8 '" 
о. 
::;:: 
,::;: 
:э '" О 
� '" :.:: о. 
gj 
� 
,::;: 
:э 

Naiadites skoki (Fed. ) ,  Yavorskiella 
skoki Fed. 

Anthraconauta ( � вида), А; pseudolon
gissima и др. ,р оды Kinerkaella и Mrassiella 

р .  Anthraconauta (6 видов) : А. longa 
и др.,  род Mrasiella (6 видов) : M rassiella 
striata, М. obreviata и др_ 

Naiadites (2 вида) общие с нижниы 
горизонтом Mrasiella magniforma, Kiner
kaella b�lachonskiensis, Аngагоdоn 

§ Многочисленные и разнообразные 
а5 N aiadites (9 вндов): N. mochoviensis, 
!i:: N. orWcu/ata, N. kumpani, Orthonaiasites, 
8: роды Mrasie lla, Angarodon Rag. о: о> 
::r: 

Верхний - обед
ненный комплекс 

Нижний к о�ш-
лекс: 

Anthraconauta 
longa, А. сС 
magna, роды 
Mrassiella и 
Kinerkaella 

Интервал от пла· 
ста VI дО пласта Х 
Naiadites longa, N. 
orbiculata 

Формы группы М 

l{омплекСы ниже 
пласта Х неизвест, 
ны 

МногочисленnЫе 
Naiadites, N. 

tyschovi, N.  
spirorbigera и дР. 
формы группы 



керна, поэтому они определяются только со знаком вопроса, как А nth raco
naia magna (Tchern.)? Кроме этих крупных форм, присутствуют довольно 
многочисленные обломки и более или менее целые отпечатки раI{ОВИН 
различных размеров,  которые по очертанию створок и положению ма-
кушки можно отнести к роду Mrassiella Rqg .  

. 

Некоторые формы мрассиелл из этой ассоциации очень похожи на уже 
извё6тные' виды из Кузнецкого бассейна: M" assiella ех gr. magnijorma 
Rag. , но другие экземпляры имеют весьма своеQбразный облик и могут 
быть описаны как новые виды. Наиболее характерные представители этой 
ассоциации изображены на табл. 1 .  I{poMe перечисленных видов , среди 
пелеципод имеются обломки довольно крупных раковин, которые,  види
мо,  принадлежат роду A nthraconauta Pruv. 

Рассмотренная ассоциация занимает несколько поверхностей наслое
ния, разделяясь заметными <ШУСТЫМИ» интервалами, поэтому можно счи'
тать, что здесь имеет место комплекс , который лучше всего назвать тасе
евским. Вторая ассоциация располагается стратиграфически выше первой 
и установлена только в одной скважине . В отличие от первой она ха
рактеризуется присутствием очень мелких раковин, совершенно неопре
делимых по условиям сохранения . Интересным является то обстоятель
ство ,  что во  всех просмотренных образцах этого района совершенно от
сутствуют, с одной стороны, обрывки растений, с другой - какие-либо 
элементы, указывающие на солоноватоводный режим водоема. Все формы 
пелеципод ИСIшючительно пресноводные и никаких остатков других 
групп животных , кроме чешуек рыб , не встречается . Следовательно , 
пелециподы Тасеевского района обитали в условиях, отличных от тех, ко
торые существовали в НОРИЛЬСI{ОМ районе. 

Наибольшее сходство тасеевский комплекс имеет с ассоциацией пеJlе
ципод, описанной Спасской (1962) из отложеНИЙ ЛИСТВЮI{ИНСКОЙ свиты 
Ко'куйского месторождения . Причем, скорее всего , тасеевский комплекс 
соответствует первому фаунистическому комплевсу Кокуйского место
рождения (Спасская , 1962) . Следует отметить, что верхний фаунистиче
ский комплекс Rокуйского месторождения, относящийся уже к рыжков
ской свите , так же как и в Тасеевском районе, irредставлен мелной и 
скудной фауной. Это сходство кажется весьма примечательным и позво
ляет с большей уверенностью сопоставлять разрезы Тасеевского и Rон:уй
ского районов . 

Пелециподы речки Бургукли, притон:а Нижней Тунгусн:и, составляют 
совершенно особую ассоциацию . Это довольно крупные формы, выпук
лые , обычно с явным килем; сохранились в виде скульптурных ядер и 
отпечатн:ов . Очень редко на ядрах наблюдаются остатки вещества створок. 
Состав пелеципод однообразен ; здесь присутствуют главным образом 
крупные экземпляры, которые были определены как A nth" aconauta rom
boidalis Lutk. f. longa f. nova (табл.  1 ,  фиг. 30) ; два эн:земпляра были опре
делены как A nthraconauta cf. "omboidalis (табл. 1 ,  фиг. 31) .  Этот вид из
вестен из лемберовской свиты Таймыра (Люткевич, 1951 ) .  Никаких дру
гих органических остатков вместе с пелециподами не встречено,  наблюда
ются только кан:ие-то очень неясные ооразования , видимо, обрывки флоры. 
Для удобства дальнейших стратиграфических сопоставлений эту ассоциа
цию пелеципод будем называть бургуклинскоЙ. 

' По общему облику фауны, однообразию родового. состава бургуклин
ская ассоциация имеет общие черты с комплексом пелеципод, описанным 
Б .  И .  Чернышевым (1937) из отложений тунгуссн:ой серии ПО р .  ПОДК<lмен
ной Тунгуске ниже Кривулей. В этом местонахождении фауна также 
очень однообразна и представлена внутренними ядрами довольно I{РУПНЫХ 
р�н:овин раЗJIИЧНЬД видов рода A nth,'aconaia или A nthraconauta . 

Таким обраЗ0М, все три перечисленные выше комплекса отличаются 
между собой как по составу ассоциаций (ОРИI{тоцеНОЗ0В),  так и по усло-
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виям обитания и захоронения . Выяснить стратиграфические взаимоот
ношения между ними чрезвычайно затруднительно. Все рассмотренные 
комплексы не содержат общих видов и даже родов , исключение состав
ляет лишь группа jJ!lrassiella magnijoTma, которая установлена как в 
Норильском, так и в Тасеевском комплексах и которая в разрезах Н'уз
басса имеет широкое вертикальное распространение. 

Обычно стратиграфическое ПОЛOi-н:ение отдельных пелециподовых комп
лексов Тунгусского бассейна принято определять путем сопоставления 
с фауной Н'узбасса, так как большая часть тунгусских пелеципод иден
тифицируется с кузбасскими видами. Причем сопоставления , как пра
вило, основывались на продолжительности существования отдельных 
видов или родов . Однако исследования последних лет показали, что про
должительность существования даже весьма характерных форм контроли
руется особенностями фациальной обстановки в каждом конкретном 
случае , и при благоприятных условиях эти формы в одном районе 
могут существовать значительно ДОJlьше, чем в другом. 

Наглядным примером этого положения может служить l{емеровский 
район Н'узбасса. В этом районе влияние МОРСI{ИХ условий существовало 
значительно дольше, чем в остальных районах, и именно здесь род К iner
kaella, столь характерный для нижнебалахонского времени (С2 - Сз) , 
продолжал существовать и в верхнебалахонское (Р1) время. 

Таким образом, установление последовательности пелециподных комп
лексов верхнего палеозоя Тунгусского бассейна путем их сопоставления 
с фауной Н'узбасса возможно лишь при учете фациальных особенностей 
сопоставляемых разрезов, содержащих близкие ассоциации, показаний 
других групп животных и особенно растений. Наиболее устойчивой I{aTe
горией для корреляции будут, видимо , не отдельные роды И виды, а це
лый комплеI{С, так нан смена номпленсов определяется наними-то сущест
венными факторами в истории развития района, которые проявлялись на 
большей его территории и в неноторой степени нашли отражение и за его 
пределами. , 

Последовательность смены нрупных растительных номплексов в от
ложениях тунгусской серии соответствует тановой в Н'узнеЦI{ОМ бассейне 
(Рассназова, 1958) . Что I{асается пелециподовых номплексов Тунгусско
го бассейна, то сопоставление их с ассоциациями пелеципод, отвечающи
ми рангу «фауна» , в Н'узбассе может носить пона лишь самый общий ха
рактер . Видимо, НИ в составе,  ни в последовательности их стратиграфи
чесного размещения мы и не вправе ожидать точных повторений, тан I{aH 
фациальные обстановни были различны. 

На современном уровне наших знаний о пелеципоДовых компленсах 
Тунгуссного бассейна можно считать, что фауна Норильсного района 
формировалась в условиях, неснолько отличных от остальной части 
бассейна. Здесь сильнее и дольше сказывалось влияние морского бассей
на, или дольше сохранялся реликт этого бассейна. Именно этим объяс
няется продолжительное существование здесь наядитесовой фауны, 
которой в других районах соответствует иной комплекс пресноводных 
пелеципод. 

На прилагаемой таблице (см. табл. 2) приводится сопоставление не
которых разрезов тунгусской серии между собой и с разрезом I{узнец
кого бассейна по комплеI{сам пелеципод. В основу его положены следую
щие основные положения : общий родовой состав комплексов (и «фаую» , 
общий облик фауны, отражающий особенности фациальной обстановки 
(размеры , количественное соотношение отдельных групп и т. д . ) ,  И вер
тикальная последовательность в смене пелециподовых комплексов , уста
новленная в I{узнецком бассейне. Это сопоставление предварительно, оно 
должно быть дополнено данными по флоре и литологии , что представляет 
уже следующий этап работы. 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
Нами приводится описание наиболее распространенных форм в рассмо

тренных выше комплексах, причем описаны не только новые виды, но и 
те формы, которые идентифицируются 'с видами, установленными за пре
делами Тунгусского бассейна. Эти описания необходимы в силу следую
щих обстоятельств . Как уже говорилось ранее, условия сохранения пел е
ципод в угленосных формациях верхнего палеозоя таковы, что нет воз-
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11 ---- !, 

1- - - - - - - - - -
1 ",  L 

fj 

.. I 

Рис. 2. Основные элементы раковины. 

h 

А .  L - наибольшая длина, h - наибольшая высота, D 
главная ]диагональ, d - малая диагональ (или наибольшая 
ширина раковины) , 1 - длина замочного l{рая; ПН - передний 
конец, нан - нишнезадний конец; ПБН - переднебрюшной 
край; ан- задний край; f3 - верхний дорзаJiьный угол (верх
незадний) ; а. - передний дорзальный (верхнепередний) . Б .  Но· 
сая штриховка - область переднего края ; ПЛ - передняя ло· 
пасть ; перекрестная ШТРИХОВI{а - область заднего края. В .  1,,
высота переднего края; 12- 1 , - передняя и задняя ветви замоч-

ного края. 

можности определить детали внутреннего строения раковины (отпечатки 
мускулов , строение замка и т. д . ) .  Единственным видовым и даже родо
вым диагностическим признаком остаются очертания раковины и ее скуль-
птура. . 

Однако неморские верхнепалеозойские пелециподы обладают, с одной 
стороны, простой морфологией раковины, с другой - большой инди
видуальной изменчивостью . Поэтому среди этой группы пелеципод очень 
часто появляются виды-двойники, т. е. формы, морфологически очень 
сходные между собой, но несомненно принадлежащие к различным родам 
или видам, так как приурочены к отложениям, разобщенным значи-
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тельными отреЗRами времени или расположенным в различных климати·· 
ческих провинциях или даже поясах . Явленив конвергенции создает 
существенные трудности в определении фауны этого типа и делает необ-
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Рис. 3. ГрафИR зависимости С(1 и h х 1 00 У неЕОТОРЫХ видов'�р. Naiadites. 
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Рис. 4. ГрафИR зависимости С( и J5 X  100 У неЕОТОрЫХ видов р. Naiadites. 

ходимым самые тщательные сравнительные описания , чтобы избежать 
существенных ошибок при отождеСТI!лении фауны, что ,  естественно ,  ве
дет за собой и неверные стратиграфические выводы. 

Необходимо отметить, что при описании были приняты следующие 
'элементы измерения раковины, наиболее часто употребляемые при харак
теристике пелеципод. 

109 

о 



Т а б л и ц а 3 

Сравнительнал ХllРЮ,Т<JРИСТИIШ видов пелиципод по элемеllтаll-I измеренил 

Вид и номер образца D 

1 .  N aiadites longa Lutkevich et 
Lobanova * 

1 .  Табл. хххп, фиг. 18 1 6  13 20 
2. Табл. хххп, фиг. 9 12 10 14 

(голотип) . . , 

2. N aiadites fokini Betekhti- 1 6 , 5  1 2  1 7 , 5  
па, 251/1 

3. Naiadites spirormgera 
(Khalf .)  ** 

1 .  Табл. 1, фиг. 2 (копия 
голотипа) 

13 , 5  10 15  

2.  Табл. 1 ,  фиг. 5 9 , 6  15  

4.  N aiadites miser Betekhtina 
1 .  231/4 (голотип) 6 , 3  5 , 5  8 
2. 231/4а 6 , 5  6 7 
3. 231/4б 7 , 3 7 9 

5. N aiadites siml'ica Khalf.*** 
1. фиг. 10 
2 .  фиг. 8 
3. фиг. 1 1  
4 .  фиг. 1 3  
5. фиг. 7 (голотип) 6 , 7  13 

6.  N aiadites naiadeformis (Ra-
gosin) ** 

1 .  Табл. I I I ,  фиг. 25 1 3 , 2  1 8 , 8  
2.  Лектотип 1 3  1 8  

7. N aiadites angustus Betekhtina 
1. О бр. 231/5 11 , 5  8 , 5  1 2 , 75 
2. 231/6 10 7 , 5  1 2 , 5  
3 .  231/7 10 9 , 5  1 2 , 5  
4 .  231/8 (голотип) 10 , 5  1 0  1 2  
5 .  231/8а 10 12 1 6  
6 .  231/9 

8. N aiadites mochoviansis 
1 .  Табл. п ,  фиг. 18 13 1 8 , 8  
2.  Табл. I I I ,  фиг. 1 9  11 , 6  1 6  

* И з  р аботы ЛЮТRевича и Лобанова (1960). 

* *  Из р аботы Рагозина (1954). 

* * *  Из работы Х алфина (1950). 

а. 
, , 

9 , 5  9 480 36 , 5 0  131 0 123 48 
6 , 5  6 47 38 131 1 20 46 

, 

10 9 45 30 1 30 137 57 

9 8 40 30 1 30 135 53 

7 , 9  8 39 30 130 132 53 

4 , 5  4 41 30 135 1 14 56 
4 3 , 5  38 29 1 30 108 53 
5 6 36 30 139 104 55 

38 33 127 150 44 
40 36 130 133 47 
33 30 135 150 50 
33 26 140 170 44 

6 65 38 32 

1 1  9 , 3  30 20 135 59 
1 0 , 5  9 30 20 135 58 

6 , 5  6 , 5  40 30 139 138 51 
5 , 5 6 , 5  39 30 142 133 44 
6 , 5  7 41 36 141 105 58 
7 6 , 5  42 37 143 105 58 
7 , 5  7 - 39 140 83 46 

50 37 137 1 20 46 

10 7 60 48 1 35 101 53 

8 , 8  7 , 1  42 1 38 100 55 

Все данные таблицы использованы для построения графИRОВ. Положение отдельных видов 

на графИRе обозначается ТОЧRОЙ с двузначной цифрой. Первая УRазывает ПОРЯДRОВЫЙ номер вида 

в таблице, вторая - ПОРЯДОR 3Rземпляров вида . 
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1 .  Длина раковины (L) - величина,  измеренная параллельно замоч
ному краю на ГОРИЗ0нтальной линии между проекциями на нее крайней 
задней и крайней передней точек раковины. 

2. Высота раковины (h) - расстояние между проекциями макушки и 
нижней точки очертания раковины на вертикальную линию. 

3. Главная диагональ (D) - расстояние по прямой линии (без учета 
выпуклости створок) от макушки до нижнезаднего конца раковины. 

4. Наибольшая ширина раковины (малая диагональ - d) - величина 
перпендикуляра к главной диагонали И3 верхнезаднего угла.  Остальные 
элементы измерения и их индексы указаны на рис. 2 .  

В число важных диагностических признаков были включены соотно
шения h/L, l/L, d/D . Очень большое сходство в очертании раковины раз
личных видов рода N aiadites заставило прибегнуть для уточнения видовой 
принадлежности некоторых форм к графическому методу. Для этого на 
основании перечисленных выше соотношений, а также используя значе
ние углов cl и � ,  было построено несколько графиков . Все данные, на осно
вании которых построены графили, сведены в сравнительную таблицу 
(табл. 3) , где по возможности приводятся величины не только описанных 
видов , но и тех , с которыми эти виды сравниваются . В результате таких 
графических построениii удалесь выявить элементы сходства и обосновать 
различие между отдеJl ЬНЫМИ БJIИ3КИМИ по очертанию видами. Все опи
санные и изображенные формы хранятся в музее Института геологии и 
геофизики СиБИРСI\ОГО отделения АН СССР. Музейный номер коллекции 
231 . 

П Е Л Е Ц И П О Д Ы Н О Р И Л Ь С К О Г О К О М П Л Е К С А  

С Е М Е Й С т в о MYALINIDAE FRECH, 1891,  EMEND NEWELL, 1942 

Р о Д Naiadites Dюvsоп, 1860 
Naiadites jlQkini Betekhtina sp. лоу. 

Табл. 1, фиг. 1 

Голотип: ИГиГ 1, лr� 231/1 "' , табл. I ,  фиг. 1 .  Тунгусский бассейн, Но
рильский район. Правый берег речки Фокиной, обн. 6 .  

О п и с а н и е .  В нашей коллекции имеется внутреннее ядро и отпе
чаток правой створки довольно крупной плоской раковины субтреуголь
ного очертания . Замочный край прямой, длинный, несколько больше 
половины наибольшей длины раковины и почти равен наибольшей ширине 
ее. Замочный край образует довольно отчетливый угол с прямым задним 
краем « �  _ 1300) . Задний край плавно переходит в переднебрюшной 
край, который в средней своей части слабовыпуклый или даже прямой и 
направлен к замочному краю под углом cl - 450. Вершина передневерх
него угла закруглена и впереди макушки наблюдается небольшая перед
неверхняя лопасть. Макушки небольшие, приближены к переднему краю, 
чуть приостренные, но не выступающие над замочным краем. Скульптура 
в виде очень тонких и густых концентрических линий, на фоне которых 
отчетливо выступает несколько грубых знаков остановки роста раковины. 

РаЗJllеры рЮЮВИН (В JIt.lt) 

No I \ I I образ- L h D 'd а, а 13 
ца 

231 / 1  16 , 5  12  [ 1 7 , 5  [ 10 9 \ 450 I 300 1300 

1 ИГиГ - Институт геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР.  
'" Здесь и дальше В числителе УI{азан номер коллer{ции музея ИГиГ, в знаме

нателе - номер образца описываемой коллекции. 
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с р cl Н Н е н и е. Эта форма по своим очертаниям напоминает вид 
N. spil"ol"bigem (Kllalf . ) ,  но отличается несколько большим значением 

d 
углов аl и а и отношением D (см. сравнительную табл. 2 и рис. 3, 4) . От 

N aiadites longa Lutkevich et Lobanova отличается меньшим значением 
L d 

угла а и большим значением величины h и V . Необходимо отметить очень 

большое внешнее сходство описанной формы с видом Antl�l"aconauta tl'ue
mani KOl'ej\VO, описанной К. Korej\vo (1954, табл. 1 ,  фиг. 6) из намюрских 
отложений Рыбинского района. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I{ о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, речка фОl{ина, обн. 6 ,  
слой 1 18 , точка 2097. Бургуклинская свита. 

Naiadites of obrutchevi Ragozin 

Табл .  1, фиг. 2 
1954. Naiadites obrutchevi; Рагозин, СТр. 248, табл. I I I ,  фиг. 20 и 2'1 ,  рис. 10. 

О п и с а н и е .  В коллекции имеется одно скульптурное ядро неболь
шой раковины субтреугольного очертания. МаКУШl{а узкая, отчетливая , 
приближена к переднему краю и слегка повернута в сторону переднего 
конца раl{ОВИНЫ, слабо возвышается над замочным краем. 

Впереди маl{УШКИ располагается небольшая округленная передне
верхняя лопасть. Переднебрюшной край на большом своем протяжении 
прямой и образует с замочным I{paeM угол 60°. Задний конец раl{ОВИНЫ 
слабовьшуклый, соединяется с переднебрюшным краем дугой, радиус 
которой неСI{ОЛЬКО больше половины длины замочного края . 

Верхнезадний угол около 1 10°,  вершина этого угла срезана ШИРОI{ИМ 
закруглением. Замочный край прямой и составляет 4/5 длины раковины. 
Наибольшая высота раковины проходит, примерно , через середину за
мочного края и составляет 9/10 наибольшей длины раковины. 

Имеется отчетливое Оl{руглое диагональное возвышение, которое 
проходит вблизи переднебрюшного края и параллельно ему. Наибольшая 
выпуклость располагается в примакушечной части раковины. Задний 
ионец раковины уплощен. Скульптура в виде довольно редких концен
трических валиков , отвечающих, видимо, знакам роста, и более тонких 
и густых концентрических линий. 

Ра31\Iеры РaIЮВИН (В .ilt.ilt) 

М Образ- j L h ца D d а, CG (3 

231/2 \ 10 9 1 1  8 7 600 450 1 100 

С Р а в н е н и е. Наибольшее сходство uписанная форма обнаружи
вает с экземпляром вида N. obl'utchevi, изображенным у Рагозина на табл . 
I I I ,  фиг. 20 (Рагозин, 1 954) , но отличается более отчетливым килем, 
уплощением заднего конца раковины и более прямым переднебрюшным 
краем . Нроме того, следует заметить значительную близость в очертаниях 
раковиньi ,  особенно в положении и характере диагонального возвышения , 
с нек'оторыми экземплярами, KOTopile Trueman и Weir относят к группе 
N. aff . p l'oductus (Bro\vn), особенно с Эl{земплярами, изображенными на 
фиг. 18 ,  14 ,  табл. XXVII (Trueman and Weir, 1 955) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е.  Rузбасс , нижнебалаХОНСI{ая свита Немеров
ского района , Тунгусский бассейн, Норильский район, речка фОl{ина, 
обв: . 1 2 .  Бургунлинсная свита. 
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Naiadites of 1.ostomanovi Khalfin 

Табл.  1 ,  фиг. 3 
1950. NаiаdЩs kostomanovi ;  Халфин (partim), стр . 47, табл. 1 ,  фиг. 13.  
1950. Myalinella (?)  spirorb igua; Халфин (partim), стр. 47, табл. I I ,  фиг. 2 .  
1954. Naiadites kostomanovi ;  Рагозин, стр. 237 ,  табл.  1 ,  фиг. 6-8,  рис. 4 .  

О п и с а н и е .  Небольшая раковина косо-округло-треугольного 
очертания. Замочный край прямой, равен примерно половине длины 
главной диагонали. Передний почти прямой или чуть выпуклый, в сред
ней части почти параллелен заднему. Сопрягается с замочнЫМ краем под 
углом 660, вершина угла несколько закруглена. Задний конец слабовы
пуклый, по длине несколько короче переднего .  При сопряжении с замоч
ным краем образует угол 1200 .  Брюшной край короткий, с передним и 
задним краем сопрягается плавно, очерчен дугой, радиус которой равен 
1 /3 длины главной диагонали. Наибольшая высота раковины проходит 
через вершину заднего дорзального угла и равна 9/10  длины раковины. 
Макушки узкие , отчетливые, субтерминальные, чуть приподняты над 
замочным краем, впереди макушки располагается отчетливая передне
верхняя лопасть. Створки довольно выпуклые, наибольшая выпуклость 
располагается в примакушечной части. Диагональное возвышение очень 
пологое и проходит вблизи переднебрюшного края. Скульптура в виде 
тонких густых концентрических линий, разделяющих тонкие валики, 
и несколько грубых линий соответствуют остановкам роста раковины. 

РаЗl\ШРЫ РЮЮВИН (В �tM) 

Nt Образ- \ 
ца L I h I D d а, а 11 

231/3 I 3 , 1  I 2 , 9 \ 4 2 , 2  2 , 1  660 500 1200 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Описанный нами экземпляр 
от типичных представителей этого вида отличается необычайно мелкими 
размерами, остальные диагностические признаки почти полностью совпа
дают, за исключением несколько более отчетливой макушки и несколько 
большего радиуса дуги брюшного края . Такие карликовые размеры ра
ковин, возможно, объясняются фациальными особенностями отложений, 
так как все остальные формы в этом слое также имеют мелкие размеры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Кузнецкий бассейн, нижнебалахонская сви
та Кемеровского и Анжерского районов . Норильский район, ручей Уголь
ный (приток речки Фокиной) , обн. 12 .  Нижняя Тунгуска,  37 nм выше с .  
Ербогочены, Рудинский хребет. 

. 

Naiadites mise1' Betekhtina Вр. nov. 

Табл.  1, фиг. 41 
Г о л

' 
о т и п. ИГиГ, N 231/4, табл. 1 ,  фиг. 16 .  Тунгусский бассейн, 

Норильский район, правый берег речки Фокиной, обн. 1 1 ;  верхняя часть 
бургуклинской свиты. 

О п и с а н и е. Небольшая раковина треугольно-овального очерта
ния , сильно вытянута по главной диагонали. Передний дорзальный угол 
имеет закругленную вершину и величина его колеблется от 36 до 400, 
Замочный край прямой, достаточно длинный, так как составляет почти 
половину длины главной диагонали. Передний край в средней части 
прямой, очень плавно сопрягается с узким и коротким брюшным краем. 
Брюшной край плавно сопрягается со слабовыпуклым задним краем,  
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который несколько короче переднего и образует с замочным краем угол 
до 1350; вершина заднего дорзального угла обрезана широким закругле
нием. Макушки субтерминальные, слабозаметные. Хорошо выражена 
передневерхняя лопасть. Створки очень слабовьшуклые,  диагональное 
возвышение плоское , округлое, проходит вдоль переднего края. Скуль
птура в виде тонких концентрических линий, разделяющих плоские 
тонкие валики. Наблюдается несколько (обычно до трех-четырех) глубо
ких и резких линий, свидетельствующих об остановке роста раковины. 
На диагональном возвышении в нижней части раковины наблюдаются 
радиальные морщинки. 

2 

2 

1'& образца 

31/4 (голотип) 
31 /4а 

L 

6 , 3  
6 , 5  

Размеры раIЮВИП (В .;,t,;,t) 

h D d 

5 , 5  8 4 , 5  4 410  300 1350 
6 7 , 5  4 3 , 5  38 29 130 

с р а в н е н и е .  В нашем распоряжении имеется несколько отпечат
-ков и внутренних ядер своеобразных , очень узних , вытянутых по 
главной диагонали рановин, ноторые морфологичесни очень напоминают, 
с одной стороны, неноторых представителей вида Naiadites sibirica Kl1alf. 
(Халфин, 1 950, табл . Х, фиг. 1 2) ,  описанных из отложений нузнецной 
свиты Кузбасса, с другой - представителей вида N. naiadiformis Rag. ,  
описанных Рагозиным (1954а, б)  из отложений верхнебалахонсной свиты 
этого бассейна. 

От представителей первой группы описанные энземпляры отличаются 
прежде всего положением макушки, ноторая несколько удалена от перед
него нрая , и отчетливым развитием передневерхней лопасти, а также боль-

d 1 u u 
б u шими значениями СХ 1) и ]5 '  от представителеи второи группы - ольшеи 

u d 1 
Н 

Ф 
величинои СХl и меньшим значением j) и О' а прилагаемых гра инах 

можно отчетливо наблюдать, что описанная форма по величине основных 
локазателей занимает нак бы промежуточное положение между видами 
N. naiadiformis, N. longa Lutkev. et Lobanova и N. spirorbigera R ag. 
Не исключена возможность, что при большем количестве фактического 
материала окажется, что выделенный вид унладывается в вариационное 
поле одного из перечисленных видов, но в настоящее время нак визуаль
ные признаки, так и графические по�троения позволяют выделить опи
санные формы в качестве нового вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, речка Фокина, обн. 1 1 ,  
точка 2067; обн. 12 ,  точка 2102. Бургунлинская свита. 

- Naiadites 'шngustus B( tekhtina sp. nov. 

Табл. 1, фиг. 5-9 

Г о л о т и п: ИГиГ, .N2 231/7 ,  табл. 1 ,  фиг. 7. Тунгуссний бассейн, 
Норильсний район, правый берег речки Фокиной, обн. 1 1 ;  бургуклин
'ская свита. 

О п и с а н и е .  Рановина небольшая, косо-языковидного очертания , 
вытянута по главной диагонали. 3амочный край прямой или слегка в ы
пуклый и составляет наибольшую ширину раковины, так как к НИifше
заднему концу 'она несколько суживается. 3амочный край образует с 
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задним краем отчетливый угол ,  равный 139 -1420. 3адний край на боль
шем его протяжении почти прямой, в средней части - чуть вогнутый; 
с брюшным краем сопрягается плавно. Брюшной край короткий, очерчен 
дугой малого радиуса. Эта дуга при сопряжении с передним краем слегка 
скошена и в этой части линия переднебрюшного края кажется параллель
ной замочному. Передний край слегка выпуклый, в средней части на 
некотором отрезке почти параллелен заднему краю . 

Таким образом, раковина приобретает очень своеобразное очертание 
параллелограмма,  поставленного на короткую сторону. С замочным 
краем передний край образует угол от 39 до 420.  Вершина угла закругле
на. Наибольшая высота раковины несколько меньше длины или равна ей. 
Макушки маленькие, субтерминальные , слегка повернуты вперед и чуть 
выступают над замочным краем. Впереди макушек располагается очень 
узкая , но вполне отчетливая передняя лопасть . Раковина довольно вы
пуклая. Наибольшая выпуклость располагается в примакушечной части 
и протягивается вдоль переднебрюшного края, постепенно затухая . 
Поле заднего !{онца раковины совершенно плоское. Скульптура в виде 
тонких, густых концентричес!{их линий, среди которых отчетливо выде
ляются четыре-пять резких , глубоких знаков остановки роста. 

РаЗll1еры рюювин (В �с.М) 

No образца L h D d 

231/5 1 1  , 5  8 , 5  12 , 5  6 ,5 6 , 5  400 300 1390 

231/6  10  7 , 5  1 2 , 5  5 , 5  6 , 5  39 30 142 
231/7  (голотип) 10  9 , 5  1 2 , 5  6 , 5  7 , 5 41 36 141 

231 /8 1 0 , 5  10 , 0  12 , 0  7 6 , 5  42 37 143 
231/8а 10 1 2  1 6  7 , 5  7 - 39 140 
231 /9 - - - - 7 50 31 1 37 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид пользует
ся значительным распространением. В коллекции имеется еще пять эк
земпляров , кроме голотипа, которые могут быть отнесены к этому же виду. 
Ряд морфологических особенностей описанных · выше раковин заметно. 
отличает их от сходных по очертанию видов. Наиболее близким по общей 
форме раковины к виду N aiadites angustus являются некоторые экземпляры 
N. longa Lutkevitch et Lobanova, особенно изображенный на табл . ХХХ I I ,  
фиг. 1 9  (Люткевич и Лобанова, 1 960) . Однако, как видно из  сравнитель-

v б N l v Ь ·  
нои та лицы, вид . onga отличается величинои соотношения 'С '  значи-. 

тельно большим значением IXI и меньшим углом � .  От вида N. mochovien
sis R ag. (1954) описанная форма отличается меньшим углом IXl, большей 

v 
. d 

б величинои соотношения D и очертанием передне рюшного края раковины. 

От вида N. lingnalis КЬаН. отличается наличием отчетливого угла � и 
большей величиной угла IX. Все сравнения нашли свое отражение в гра
фиках (рис. 3 ,  4) . 

Положение отдельных экземпляров показывает; что большее количе": 
ство фактического материала позволит определить пределы изменчивости 
установленных видов, в результате чего количество видов, видимо,  сокра-, 
тится. В заключение сравнения необходимо добавить, что по очертанию 
раковины и характеру макушки наблюдается большое сходство N. 
angustus с видом Mialina (Mialinella) meeki Dunber? ,  изображенной 
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Ii работе Newella (1942) на табл. 1 4, фиг. 1 1 ,  которая отличается несколько 
большими размерами и более массивной раковиной. Перечисленные выше 
различия не позволяют пока отождествить описанные формы ни с одним 
из рассмотренных видов , и при современном состоянии материала, когда 
не известен диапазон изменчивости этих видов , приходится описанную 
форму выделить в новый вид. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, речка Фокина, обн. 1 1 ,  
слой 1 5 ,  точка 2065; обн. 10 ,  точка 2032. Бургуклинская свита. 

Naiadites cf. tyschovi Ragozin 

Табл. 1, фиг. 101 

1954. Naiadites tyschovi ;  Рагозин, СТр. 243, табл. 11 ,  фиг. 14, 15 ,  рис. 7 .  

О п и с а н и е .  В коллекции имеется одно скульптурное ядро левой 
створки небольшой выпуклой раковины митилюсообразной формы, 
несколько расширяющейся назад. Наибольшая высота раковины прохо
дит через середину замочного края и превышает наибольшую длину ра
ков·ины. Макушки субтерминальные .  Передний край в верхней части сла
бовыдуклый, в средней части прямой или чуть вогнутый, плавно прохо
дит в выпуклый брюшной край. Задний край слабовыпуклый, наибольшая 
его выпуклость располагается против вогнутости брюшного края и на 
этом отрезке они почти параллельны. Угол между замочным и задним края
ми срезается широким закруглением. Угол между замочным краем и глав
ной диагональю (угол а) 600. Диагональное возвышение пологое, распо
лагается ближе к середине раковины. Поверхность покрыта довольно 
отчетливыми грубыми редкими линиями роста и более тонкими и густыми 
концентрическими линиями. 

Размеры раI{ОВИН (В .ilt.1t) 

м Образца\ L h D d 

231/10 \ 11 , 5 \ 10 1 2 , 5  7 8 600 

С Р а в н е н и е .  Описанная форма относится к виду N. tyschovi со 
знаком conformis лишь потому, что имеет неполную сохранность. Некото
рые отличия от типичных форм: - более сглаженный верхнезадний угол, 
несколько меньший угол а находится в пределах индивидуальной измен
чивости. 

Г е о л о г и ч е с к и й  з о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Кузuасс, алыкаевская подсвита (С2 - Сз) , 
Тунгусский бассейн, Нижняя Тунгуска, Руднинский хребет; Нориль
ский район, речка Фокина, оби. 12 .  Бургуклинская свита. 

р о Д М odiola Lаmю'сk, 1799 

Modiola cf.  subelliptica. Meek 

Табл. 1, фиг. 11 

1866 . Clidophol'uS (Pleurophorus) occidentalis; Geinitz, р. 23, pl. 11 ,  fig. 6 .  
1867. P leul'ophorus subelliptica; Meek, р .  181 . 
1 872. Modiola (?) subelliptica; Meek, р. 211 ,  pl .  Х, fig. 5 .  
1908 . Modiola subelliptica; Hing, р .  343, pl. 1 ,  fig. 20.  

О п и с а н и е. Небольшая довольно узкая раковина эллиптического 
очертания, расширяющаяся назад. Высота раковины составляет пример-
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но 1/2 ее длины. Передний край короткий, узкий, почти в полтора раза 
уже заднего. Замочный край длинный, составляет более половины длины 
раковины, почти прямой или едва заметно выпуклый в средней части, 
замочный край очень плавно, под очень тупым углом сопрягается с зад
ним краем. Задний край направлен косо вниз , довольно короткий, слабо
выпуклый, с переднебрюшным краем сопрягается по дуге малого радиуса. 
Нижнезадний конец раковины слегка оттянут. Переднебрюшной край 
слабовыпуклый, полого поднимается к переднему концу раковины, но 
вблизи макушки, круто, почти под прямым углом поворачивает к замоч
ному краю. Макушки сильно приближеныI к переднему краю , но не тер
минальные. Створки заметно выпуклые , наибольшая выпуклость рас
полагается в примакушечной части. Скульптура в виде тонких густых 
концентрических линий. 

Размеры рю\Овин (В .ilt.ilt) 

No Образца\ L h D I d а 

231/11  I 14 6 , 5  1 3 , 5  I 6 7 200 

С Р а в н е н и е. В коллекции имеется только один экземпляр узкой 
выпуклой раковины, которая по морфологическим признакам больше 
всего отвечает представителям рода Alodiola и ближе всего к М odiola su
belliptica. Незначительные различия, которые заставляют перед видо
вым названием поставить знак conformis, заключarотся в том,  что замоч
ный край у описанной формы едва заметно выпуклый, а самый конец 
примакушечной части не сохранился, поэтому очертания переднего конца 
раковины не совсем точны. М. subelliptica известна в Шотландии из отло
жений, соответствующих верхним горизонтам карбона. В работах 
Е. М. Люткевича (1951 ) и Люткевича и Лобановой (1960) указывается на 
присутствие некоторых видов рода М odiola на Западном Таймыре в от
ложениях , которые относятся Люткевичем к Р2'  Появление представи
телей этого рода, следовательно, возможно и среди фауны Норильского 
района, но имеющийся в коллекции экземпляр отличается от изображен
ных и описанных в указанных выше работах Люткеви:ча и Лобановой не-

u Ф u h 
,сколько инои мор ологиеи раковины: меньше отношение Т' макушка 

более приближена к переднему краю ,  более короткий замочный край. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, речка Фокина, обн. 1 1 ,  
точка 2067. Бургуклинская свита. 

' 

Р ELECY ропА .INCERAT АЕ SEDIS 

Р о д  Kinerkaella Khal!in, 1950 
Kinel'kaella ? sp. 
Табл. 1, фиг. 12 

О п и с а н и е. Небольшая, овально-четырехугольного очертания 
раковина, расширяющаяся назад. Макушки массивные, приближены к 
переднему краю и нависают над замочным краем. Замочный край прямой, 
достаточно длинный. Задняя ветвь замочного края равна примерно 1/2 
длины раковины. Передний край выпуклый, плавно сопрягается со сла
бовыпуклым брюшным краем, в свою очередь плавно переходящим в 
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задний край, который очень слабовыпуклый, а в средней части прямой; 
с замочным краем образует угол 1160 .  Вершина угла закруглена. Наи
большая высота несколько меньшая длины главной диагонали, прохо
дит через конец замочного края. Передний конец раковины заметно уже 
заднего .  Створки вздутые , наибольшая выпуклость располагается в при
макушечной части раковины. Наблюдается неясное ВОЗЩJшение, которое 
проходит от макушки к нижнезаднему концу раковины, а также отчетли
вый перегиб от наиболее выпуклой части раковины к переднему концу. 
Скульптура состоит из редких и достаточно глубоких борозд, отвечаю
щих линиям роста рат,овины, и ТОНI{их концентрических линий между ними . 

Размеры рarювин (в . м.М) 

м образца I L h D 

231/12  I 9 7 9 5 

С Р а в н е н и е. В коллекции имеется несколько отпечатков или 
скульптурных ядер подобного очертания . Все эти отпечатки были отне
сены к роду Kinerkaella со знаком вопроса, так как у этих форм отсутст
вуют два признака, свойственные роду Kinerkaella: нет радиальной струй
чатости и длина замочного !{рая несколько меньше наибольшей высоты 
раковины. По общему же очертанию раковины этой формы наиболее близ
ки к некоторым экземплярам вида Kinerkaella balachonskiensis (Rag . ) ,  
особенно изображенный у Л.  Л.  Халфина (1950, табл. I I ,  фиг. 8 )  из  цен
тральной толщи Анжерского района Кузбасса. Некоторое сходство обна
руживает и с Edmondia nebraseensis Gein (Масленников , 1 935, табл. VI,  
фиг. 3) ,  но отличается более тонкой скульптурой, более выпуклым брюш
ным краем и более широким задним концом раковины. 

От Mrassiella oblonga уаг. e lliptica Rag. (Рагозин, 1 958, табл. 1 ,  фиг . 8) 
отличается характером и положением макушки, очертанием заднего кон
ца раковины и большими величинами а и �. От Anthracomya modiomor
phoides (Grabau) (Чернышев , 1930, табл. 1 ,  фиг. 1 ,  2) отличается характе-

1 
ром макушки, очертанием брюшного и заднего краев , соотношением h 
(здесь они почти равны) , характером выпуклости створок и скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, ручей Угольный, при
ток речки Фокиной, Qбн. 12 ,  слой 23. Бургуклинская свита. 

Kinel'kaella ех gr. balachQnskiensis (Ragozin) ? 

Табл. 1, фиг. 13, 14, 15 

1931 . Parallelodon ba lachonskiensis (partim); Рагозин, стр. 7, табл. III ,  фиг. 8; табл. 1 ,  
фиг. 2 .  

1931 . Parallelodon mrassiensis; Рагозин, стр . 6 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 ;  табл. I II ,  фиг. 4 .  
1937.  Parallelodon (? )  balachonskiensis; Федотов, стр. 14,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  2 ,  3.  
1938 .  Anthracomya (?) ba lachonskiensis; Федотов, стр . 222, табл. 1 ,  фиг. 9 .  
1950. Kinerkaella balachonskiensis; Халфин, 1950 ,  стр. 5 1 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 7-13; табл. III ,  

фиг. 1 ,  2 ,  6 ,  7 .  

О п и с а н и е. К этой группе отнесены небольшие раковины суб
ромбического или удлиненно эллиптичеСRОГО очертания с прямым замоч
ным краем , массивными макушками, смещенными к переднему краю . Пе
редний край короче заднего, выпуклый, с брюшным !{раем образует не
прерывную линию переднебрюшного края. Задний край в средней части 
спрямлен. Все углы закруглеНIJ, иснлючая верхнезадний, который иногда 

118  



является довольно отчетливым. Высота раковины равна длине замочного 
края. Скульптура таких раковин состоит И3 реДRИХ грубых линий роста 
и более тонких концентрических линий. На некоторых ядрах сохраня
ются следы радиальной струйчат ости , иногда очень тонкой, иногда до
вольно отчетливой. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким по очертанию раковины и харак
теру скульптуры является вид К inerkaella balachonslciensis. Однако сохран
ность большинства форм далеко не совершенная, и характерный признак 
рода Kinerlcaella радиальная струйчатость часто не сохраняется , поэтому 
все имеющиеся экземпляры отнесены к группе К. balacl�onslciensis лишь 
условно , главным обраЗ0М на основании морфологических признаков . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижнебалахонская свита (С2 - Сз) I\узбасса, 
листвяжинская свита (С2 - Сз) I\окуйского месторождения Тунгусского 
бассейна, Норильский район, речка Фокина. Бургуклинская свита. 

р о Д М l'assiella Ragozin, 1935 

Ml'ussiellu insuetu Betekhtina sp. по". 

Табл. I, фиг. 16, 17 

1950. Mrassiella magniforma f .  permagna; Халфин, 1950, сТр. 56, табл. IV, только 
фиг. 14 .  

Г о л о т и п: ИГиГ, .М 231/16,  табл . 1 ,  фиг . 16 ,  Тунгусский бассейн, 
Норильский район, речка Фокина, обн. 12 .  

О п и с а н и е .  Небольшая овальная Апthгасопаiа-подобная рако
вина, скорее развитая по длине, чем по главной диагоцали; достаточно 
высокая , так как высота составляет около 2/3 максимальной длины. 
Замочный край прямой или слабовьшуклый, длинный, равен около 2/3 
общей длины раковины. Макушки значительно удалены от переднего 
края, часто более чем на 1/3 длины замочного края . Верхнезадний угол 
отчетливый, величина его около 1200 ,  но вершина заметно округлена. 
Задний край слабовыпуклый, в средней части иногда прямой. С брюшным 
краем сопрягается плавно . Выпуклость брюшного края незначительная, 
он постепенно поднимается к переднему краю , который примерно на 1/3 
уже заднего, и довольно круто поднимается к замочному краю. Раковина 
достаточно выпуклая, диагональное возвышение пологое и широкое, 
плавно понижающееся в сторону переднего края и довольно резко в сто
рону заднего конца раковины. Скульптура в виде редких и довольно 
отчетливых знаков роста и очень тонких концентрических линий. 

Размеры ратЮВИН (В .ilt.ilt) 

Nr ��раз- I L I h 

231/16 7 5 6 5 6 - 370 1200 
231/17 11 , 5  8 , 5  10 8 8 - 40 120 
231/ 17а 8 5 7 5 6 - - -

С Р а в н е н и е .  В коллекции имеется несколько экземпляров , кото
рые по своим очертаниям существенно отличаются от типичных мрассиелл 
И3 группы М rassiella magnijorma, но очень сходны с такими нетипичными 
представителями, как {. ре rmщ;nа , которая изображена у Л. Л. Халфина 

119  



(1 950, табл . IV, фиг . 14) .  Отличие этих форм от типичных мрассиелл на
столько существенно , что необходимо выделить эти формы в качестве но
вого вида и, возможно, отнести к нему форму, изображенную у л. л. Хал
фина. Этот вид оставлен в составе рода М rassiella, так как положение 
макушки и очертание створок М. insueta наиболее близки к представителям 
этого рода. Некоторое внешнее сходство наблюдается с Anthraconauta cf. 
jlagitiosa (Rag.) , который изображен у л. л. Халфина (1950, табл. VI ,  

фиг. 11 ) ,  но  отличается величиной отношения � , менее треугольным очер

танием раковины, более пологим брюшным краем. От Mrassiella oblong 
var. ellip tica Rag. (Рагозин, 1 958, табл. 1 ,  фиг. 4) отличается неснолько 
большими величинами углов а и �, нескольно более тупым и округлым 
нижнезадним концом рановины. От А .  ant1�racomyoides K11alf. (Халфин, 
1 950, табл. VII ,  фиг. 12) отличается большим значением угла а, меньшими 
размерами, большим удалением макушки от переднего края . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Тунгусский бассейн, Норильский район, 
речка Фокина. Бургуклинская свита, Rузбасс, алакаевская подсвита 
С2 - Сз . 

Ml'assiella ех gr. magnijol'ma Ragozin 

Табл. 1, фиг. 18 
1935. Mrassiella magniforma (partim); Рагозин, стр. 55, табл. 1, фиг. 1 .  
1937.  Posidonomya magniforma (partim); Федотов, стр. 18 ,  табл. 1 ,  фиг. 8-1 1 .  
1938. Posidonomya magniforma; Федотов, стр .  220. 
1950. Mrassiella magniforma; Халфин, стр . 53, табл. III, фиг. 8-13,  табл. IV, фиг. 1 -10. 

О п  и с а н и е .  Раковины асимметрично-сердцевидной или косо-
овальной формы, оттянуты назад.  Макушки широкие, занимают суб
центральное положение. Замочный нрай слабовьшуклый, покатый в сто
рону почти прямого заднего и выпуклого переднебрюшного нраев , при 
сопряжении с ними образуются небольшие округленные ушки. Снульп
тура в виде довольно грубых знаков роста и тонких нонцентрических 
линий. Наблюдаются неясные редкие радиальные ребра. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о  с т р а н е н и е. Нижнебалахонская свита Rузнецного бассейна 
(С2 - Сз) , Тунгусский бассейн, речка Фокина, бургуклинская свита. 
Rокуйсное месторождение, листвяжинская свита. Тасеевский район, лис
твяжинсная свита (?) .  

ф у  А Н А  г р у п п ы  М 

Табл. 1, фиг. 19-22 

О п и с а н и е .  Небольшие округлого, субтреугольного или эллипти
ческого очертания раковины. Сохранность плохая , поэтому нет возмож
ности произвести определение даже родовой принадлежности, тем более 
что в начальной стадии развития многие роды имеют большое морфоло
гическое сходство .  Однако очертания створок и характер скульптуры у 
некоторых образцов настолько своеобразны ,  что необходимо привести 
изображения и краткие описания этих экземпляров , тан как при дальней
шем изучении пелеципод Тунгусской серии эти описания и изображения 
могут быть использованы в начестве необходимого сравнительного мате
риала при определениях.  В настоящей коллекции выделяются три группы 
раковин: 

1 .  Очень маленькие, округлого очертания , слегка расширяющиеся на
зад раковинки (табл . 1 ,  фиг. 19) .  Замочный край слабовьшуклыЙ. Макуш-
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ии довольно широиие, несиольио смещены и переднему краю.  Нижнезад
ний конец слегка оттянут. Скульптура в виде двух-трех грубых концен
трических линий. Имеются редкие радиальные морщинки. 

Размеры РЮЮВИН (В ,;,t,;,t) 

м образца I L h D 

231/19  I 3 , 5  2 , 75 3 , 75 

Наиболее близкое сходство эта группа раковин имеет с мелкими пред
ставителями рода Mrassiella Rag. Более округлые раковины близки к виду 
�<Abiella» ussovi Fed . 

2 .  Маленькие , заметно выпуклые раковины с прямым замочным краем 
и центральным положением макушки (табл. 1, фиг. 20) . Передний и зад
ний конец раковины одинаковы, наибольшая ширина располагается в 
середине раковины, скульптура в виде тонких и густых l{онцентрических 
линий. Размеры рar{Овинок 2 -2,1  мм . ПО внешнему облику напоминают 
Antl�racomia Adaтsii ,  изображенную у Хинда (1908, табл. XVI, фиг. 54, 
стр . 89) . 

3. Небольшие субтреугольные раковинки с очень характерной скульп
турой в виде резких грубых черепитчатых знаков роста и тонких густых 
концентрических линий между ними. Иногда наблюдаются слабые, едва 
заметные радиальные ребрышки (табл. 1 ,  фиг . 21 , 22) . Створки значитель
но выпуклые. Встречаются раковины с субцентральным положением до
статочно высоких и массивных макушек , тогда форма раковин приближа
ется к округлой, или несколько вытянутые по длине, тогда очертание 
раковины ближе к эллиптическому и макушки смещены к переднему 
краю . Наиболее близкими формами являются представители рода Аn
garodon, от которого изображенные экземпляры отличаются значитель
но более широким задним краем и менее высокими макушками. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Норильский район, речка Фокина. Бургук
линская свита (? ) .  

С Е М Е Й С Т В О ANTHRACOSIDAE AMAL. 

р о Д Antkraconauta Pl'uvost, 1930 

Подрод Р1'осорiещkiа Ragozin , 1933 
Anthl'acQnauta (Pl'ocopievskia) ех gl·.  gigantea Ragozin 

Табл. 1, фиг. 23 

О п и с а н и е. Раковины средних размеров , субтреугольного очертания" 
развиты по главной диагонали, которая образует с замочным краем угол, 
до 360. Замочный край прямой, длинный, составляет примерно половину 
длины главной диагонали. Вдоль замочного края проходит тонкий, но 
отчетливый валик , в который упираются скульптурные линии раковины. 
При сопряжении замочного края с задним образуется угол около 1400, 
вершина которого слегка закруглена. Задний край либо слабовыпуклый 
в средней части, либо прямой, даже слегка вогнутый. Нижнезадний конец 
несколько заужен и чуть оттянут. Брюшной край слабовыпуклый, до
вольно круто поднимается к переднему краю . Передний конец короткий, 
sакругленныfI.  Мак

'ушки приближены к переднему краю, небольшие, 
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направлены вперед. Створки слабовьшуклые, диагональное возвышение 
пологое, несколько асимметричное. Скульптура в виде тонких густых 
концентрических линий. 

С р а в н е н и е. По очертанию раковины описанная форма более 
всего напоминает представителей группы Antluaconauta (Procopievskia) 

Размеры РaIЮВИН (В j\(j\t) 

М Образ-I 
ца L h D I d а, а В 

23'1/23 \ '1 7 , 5  \ 9 16 I 8 8 36 °  '140° 

gigantea, но от типичных кузбасских экземпляров отличается малыми 
d v v v размерами, меньшим отношением D и очень тонкои и густои скульптурои. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и , г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Группа А.  (Procopievskia) gigantea характер
на для верхнебалахонской свиты Кузбасса (Рз.) , встречается в Норильском 
районе Тунгусского бассейна в разрезах месторождения Имангда-Уголь
ная , обн. 1 1  по речке Фокиной. Бургуклинская свита. 

Аnthrасоn(иttа (Procopievsl.ia) gigantes {. paJ'va Khalt .  

Табл . 1 ,  фиг. 24 

1950.  Anth/"aconauta (Pl'ocopievskia) gigantea f .  parva; Халфин, сТр . 74,  табл. VIII ,  фиг. 
3, 4 .  

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров , субтреугольного очер
тания . Замочный край заметно длиннее заднего.  Нижнезадний конец 
несколько оттянут. Брюшной край слабовьшуклый, довольно быстро под
нимается к переднему краю . Передний конец достаточно широкий, корот
кий. Макушка небольшая, приближена к переднему краю . Скульптура в 
виде редких отчетливых знаков роста и тонких довольно густых концен
трических линий. На очень пологом диагональном возвышении наблю
дается очень неясная радиальная скульптура. 

РаЗl11еры раrюпин (В j\(.lt) 

М образца L h D d 1 I а в 

231/24 24 , 5  12 , 5  22 12  \ 1 з , з 1 36° 1350 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхнебалахонская свита Кузбасса (P1) . 
Тунгусский бассейн, Норильский район, обн. 11 по речке Фокиной. Бур
гуклинская свита. 

р о Д Anth'l'aconaia Trueman et Weil' , 1946 
Anthraconaia Вр. 

Табл . 1, фиг. 25 

О п и с а н и е. Небольшая раковина трапецеидального очертания . 
Высота составляет примерно половину длины раковины и проходит через 
макушну. Замочный нрай (более половины длины раковины) прямой. 
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Верхнезадний угол не выражен и замочный край сопрягается с задним 
очень плавно. Задний край не сохранился , но по характеру скульптуры 
можно видеть, что раковина слегка расширяется назад. Брюшной Kpaii: 
очень слабовыпуклый и слегка поднимается к переднему краю , который 
очерчен плавной дугой. Макушки небольшие, немного приподняты над 
замочным краем, направлены вперед и приближены к переднему краю 
примерно на 1/4 часть расстояния всей длины раковины. Диагональное 
возвышение отчетливое, но пологое. Скульптура в виде густых концент
рических линий, на фоне которых выступают широкие валики черепит
чатого характера.  Раковина тонкая . Имеется- хорошо выраженная лунула 
и щиток . 

РаЗllШРЫ Р�ШОВИН (В .ilMt) 

М Образца l L I h D d а 

231/25 1 15 1 17 14 9 200 

т А С Е Е В С К И Й К О М П Л Е К С  

Mrassiella ех gl'. 1nagnijm'1na Ragozin 

Табл . 1, фиг . 26, 27 

О п и с а н и е. Довольно крупные, овально-треугольные или сердце
видные раковины, заметно развитые по главной диагонали. Замочный край 
прямой, составляет немногим более половины главной диагонали и обра
зует с ней угол около 400. Передний край короче заднего.  -Угол между 
задним и замочным краем около 1400. Створки слабовьшуклые. Макушки 
широкие, массивные , субцентральные . Скульптура в виде тонких кон
центрических линий. 

Размеры рЮЮВИН (В .ilt.ilt) 

М образца I L h D d а fj 

231 /26 19 14 18 1 :\ 10 40 1400 
231/27 12 12 12 , 5  10 10  60 90 

С Р а в н е н и е. По общему сtJрдцевидному или овально-треуголь
ному очертаниям раковин и субцентральному положению макушки опи
санные экземпляры можно отнести к роду lvl rassiella и группе М agni
jorma. Экземпляр 231/26 по очертанию заднего конца раковины обнару
живает большое сходство с видом Mrassiella ampla Khalf. (Халфин, 
1950, таБЛ. V, фиг. 5 -7) , но отличается от него значительно большей вы
сотой раковины и центральным положением макушки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о �  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижнебалахонская свита (С2 - Сз) в Куз
нецком бассейне . В Тунгусском бассейне КОКУЙСI{ое месторождение, 
листвяжинская свита (С2 - Сз) ;  Норильский район, речка Фокина, бур
гуклинск'ая свита; Тасеевский район, листвяжинская свита.  
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MTassiella subtTigonalis Betekhtina sp. поу. 

Табл . 1 ,  фиг. 28 

Г о л о т и п: ИГиГ, .М 231/28, табл. 1 ,  фиг. 28 . Тунгусский бассейн, 
Тасеевский район, скв . 3 ,  глубина 162 м ;  листвяжинская свита (?) .  

О п и с а н и е .  Довольно крупная раковина своеобразного очертания 
в виде равнобедренного треJ(гольника, гипотенузой которого является 
переднебрюшной край. Раковина высокая , высота более длины. Замочный 
край прямой или слегка выпуклый, длинный, немногим меньше наиболь
шей ширины створок и, как у типичных мрассиелл, слегка наклонен к 
переднему и заднему краям . С задним краем, который на всем протяжении 
прямой, образует угол, близкий к 90°. Переднебрюшной край почти пря
мой, направлен круто назад и вниз и сопрягается с задним дугой малого 
радиуса , поэтому нижнезадний конец раковины узкий. Макушки зани
мают почти центральное положение, широкие неотчетливые. Створки пло
СЮlе. Скульптура в виде концентрических линий и отчетливых , довольно 
равномерно расположенных знаков роста . 

Размеры раrювин (В �t�t) 

М Образца\ L h D d а � 

231 /�8 1 18 20 22 15 15 550 900 

С Р а в н е н и е. По форме раковины и очертанию заднего края 
М. subtrigonalis напоминает М. ampla (Халфин, 1 950, табл .  V,  фиг. 5 -7) ,  
н о  отличается более центральным положением макушек . От j'v1. kumsas
sieana (Рагозин, 1958, табл . 1 ,  фиг. 5) отличается почти прямым верхним 
задним углом, меньшим значением и более широкими и узкими макуш
ками. Своеобразие описанной формы позволяет выделить ее в качестве 
нового вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о  с т р а н е н и е.  

в о з р а с т  и 
ТасееВСIШЙ район, 

г е о г р а ф ч и е с к о е  
листвяжинская свита. 

Б }' Р Г У К Л И Н С К И Й К О М П Л Е К С  

Anthl'aconauta cf. Thomboiclalis Lutkevich 

Табл. 1 ,  фиг. 30 

1951 . Anthraconauta rhomboidalis; ЛЮТkевич, стр. 107, табл. ХУ, фиг. 8-12. 
1960. Anthraconauta /'homboidalis; ЛЮТI{евич и Лобанова, стр. 1 74,  табл. XXIV, фиг . 

6-9. 

О п и с а н и е .  Раковины средних размеров , сильновыпуклые, суб
ромбического очертания . Замочный край прямой, достаточно длинный, 
образует с задним краем отчетливый угол около 1 10°. Задний край длин
нее замочного и почти прямой. Переднебрюшной край заметно выпуклый, 
круто направлен назад и вниз, поэтому нижнезадний конец узкий и ка
жется оттянутым назад. МаКУШI{И массивные , высокие, нависают над 
qамочным краем. От макушки к нижнезаднему концу проходит высокое 
асимметричное диагональное возвышение - киль. В сторону передне
БРЮШIIОГО края выпуклость створок от макушки и киля понижается по
степенно, в сторону замочного и заднего нраев наблюдается очень резкий 
перегиб, заднее поле раl{ОВИНЫ уплощенно.  Скульптура в виде достаточно 
высоких тонких l{онцентричеСl{ИХ валиков . На заднем поле раl{ОВИНЫ 
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скульптура более тонкая, на перегибе диагонального возвышения наиболее 
грубая . Здесь наблюдается дихотомия скульптурных линий. ' 

Рюшеры рaIЮВИН (В .i1t.iIt) 

М Образца ! L h I D d I а (3 

231/30 ! 20 15 ! 21 15 14 I 400 1100 

с р а в н е н и я .  По общему очертанию раковин, характеру скульп
туры, положению макушки экземпляры с речки Бургукли очень похожи 
на А .  rl�omboidalis, но несколько отличаются по характеру нижнезаднего 
конца раковины. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
распространение . Таймыр, ламберовская свита (Р2 , казанский ярус) , 
Тунгусский бассейн, речка Бургукли, ручей Безозерный обн. Кл. -6/3(Р) . 

Anthl'aconauta 1'homboidalis {. longa Betekhtina {. nova 

�; Табл. 1, фиг. 31 

Г о л о т и п: ИГиГ, .М 231/31 ; табл. 1 ,  фиг. 31 , Тунгусский бассейн , 
речка Бургукли; пермь. 

О п и с а н и е. Раковина достаточно крупная, ромбовидного очерта
ния. Замочный край прямой или слабовьшуклый, длинный, примерно , 
равен высоте раковины. С задним краем образует отчетливый угол в 1 340 .  
Вершина угла слегка округлена. Задний край на всем протяжении пря
мой, лишь в нижней его части у сопряжения с брюшным краем наблюда
ется едва заметный синус. Передний край короткий, широко округленный, 
довольно круто опускается вниз и затем поворачивает назад , сливаясь 
с линией брюшного края. Брюшной край на большем протяжении выпук
лый и лишь у сопряжения с задним краем несколько спрямлен, что и обус
ловливает ромбовидное очертание раковины. Макушки треугольные, 
вздутые, приподняты над замочным краем , слегка повернуты внутрь · и 
отстоят от переднего края на 1 /6 часть длины замочного края . От зад
него края макушки проходит отчетливое асимметричное диагональное 
возвышение (киль) ; которое в ,нижней части раковины незаметно сливается 
с выпуклостью створок, а в верхней наблюдается очень резкий перегиб 
его в сторону замочного и заднего краев ; заднее поле раковины сильно 
уплощено, тогда как к переднему краю выпуклость снижается постепенно .  
Скульптура в виде узких , но достаточно высоких валиков , густо рас
положенных. На диагональном возвышении эта скульптура более грубая 
и неравномерная, на заднем поле раковины наиболее тонкая и густая . 
На диагональном возвышении, кроме того, наблюдается радиальная СКУЛЬП
T�pa не очень правильная , но достаточно отчетливая . 

Размеры раIЮВИН (В .i1t.i1t) 

М Образца ! L h ! D ! d ! I а (3 

231/31 34 22 ! 31 I 19 [ 23 ! 250 [ 1340 

С Р а в н е н и е.  По целому ряду признаков : характеру макушек , вы
сокому килю, скульптуре и общему очертанию створок описанная форма 
может быть отнесена к виду Anthraconauta rhomboidalis, но от голотипа 
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этого вида (Люткевич, 1951 , табл . XI ,  фиг. 10) отличается несколько 
более длинным замочным краем и большим углом а, поэтому выделяется 
в качестве новой формы этого вида. Некоторое внешнее сходство имеется 
с видом Anthracomya (?) magna Tchern. (Чернышев , 1 930, табл. 1 ,  фиг. 3) , 
но отличается более длинным замочным краем, меньшей величиной угла 
а и характером скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Тунгусский бассейн, речка Бургукли, Тай
мыр ,  лемберовская свита (Р2 , казанский ярус) . 
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24. A ll tlu'aconauta (P"ocopievskia) gigantea f. parva Khalfin. Обр. 231/24. Норильский 
район, речка Фокина, оби. 1 1 ,  слой 16 ,  точка 2067 .  Бургуклинская свита . 

25. Аn t 1иасоnаiа sp . Обр. 231/25 ( Х  2) .  Норильский район, правый берег речки ФОI\И-
ной, оби. 1 1 ,  точка 2065 .  Бургуклинская свита. 

. 
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Т а с е е в с к и й  к о м п л е к с  

26, 27. Mrassiella ех gr. magniforma Ragozin. Обр. 231/26-27. Тасеевский район, СНВ. 
3. Листвяжинская свита. 

28. Mrassiella subtrigonalis B etekhtina . Обр.  231/28 . ТасееВСRИЙ район, скв . 3, глу-, 
бина 162 .М . Листвяжинская свита. 

29. Anthl·aconaia magna (Tchern . ) .  Обр.  231/39 . Тасеевский район, скв . 3. Листвяжин
ская свита. 

Б у р г у к л и н с к и й  к о м п л е l{ С  

30. Anthraconauta cf. I'homboiclalis Lutk . Обр. 231/30. р .  БУРГУI{с1И, ручей БезозерпыЙ. '
оби. КЛ.-6 . 

$1. ,14:nthra.conauta rhomboiclalis f. longa B eteklltina. Обр. 231/3.1 , р .  Бургукли. Там ,Ке-. 
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о. А. В Е Т Е Х Т И  Н А 

О ЛИСТЬЯХ 
С ПЕТЛЕВИДНО-СЕТЧАТЫМ ЖИЛКОВАНИЕМ 
ИЗ ОТЛОЖЕНИИ КОЛЬЧУГИНСRОИ СЕРИИ 

RУЗБАССА 

Среди растительных ассоциаций, населявших Ангарский материк Не 
верхнем палеозое, уже давно было установлено присутствие кожистых 
удлиненных листьев , близких по форме к гондванским видам рода Glos
sopteris. На первых этапах изучения ангарской флоры были попытки 
установить и родство этих форм, что нашло свое отражение в родовых на-· 
званиях ангарских листьев (Нейбург, 1 954) . Однако дальнейшие исследо
вания показали значительное различие между своеобразным сетчатым 
жилкованием гондванских глоссоптерисов и ангарских листьев , которые 
впоследствии были объединены в два рода: Zamiopteris Schm. и PUI'
songia Zal.  История установления этих родов уже достаточно подробно 
изложена (Нейбург, 1 954; Рассказова, 1 960) и нет надобности останавли
ваться на этом вопросе; необходимо лишь отметить следующее:  род Za
miopteris с простым, совершенно отличным от глоссоптеройдного жил
кованием пользовался достаточно тироким распространением на' всей 
территории Ангарского материка и без особых изменений существовал на 
протяжении всего пермского времени, являясь , видимо, обитателем более 
возвышенных или засушливых участков континента. 

Во второй род - Pursongia объединяются в настоящее время формы 
с довольно разнообразным и в некотором роде примечательным жилкова
нием. Особенностью его является наличие массивной срединной жилки, 
перемычек или анастомозов между боковыми жилками, В некоторых 
случаях, при дихотомии, боковые жилки, соприкасаясь между собой, 
образуют петли, напоминающие сетчатое жилкование GlossopteTis (Ней
бург, 1954) . Представители этого рода были первоначально известны из 
пермских отложений "Урала и Русской платформы, а также из верхнека
менноугольных отложений нижнебалахонской свиты R'узбасса.  Анализи
руя материал по флоре Ангариды и Гондваны, М. Ф. Нейбург (1 954), 
высназала предположение, что роды Zащiорtегis U PUl'songia географичз
ски замещают гондванские виды GlossopteTis, а некоторое сходство в жил
ковании и в форме листьев этих родов свидетельствует лишь о близких 
физико-географических условиях обитания , а не о возможности непо
средственных родственных связей гондванской и ангарской флор . Допол-· 
нительные находки листьев с петлевидно-сетчатым жилкованием в перм
ских отложениях Монголии, Тунгусского бассейна и R'узбасса показали , 
что листья этого типа достаточно многообразны и представляют собой 
весьма характерный элемент в составе ангарской флоры. 

В настоящее время наиболее многочисленным местонахождением ли-
стьев этого типа можно считать R'узбасс . Это обстоятельство заставляе'l" 
подробнее остановиться на описании новых кузбасских представителей' 
такой интересной группы, тем более что эти растения , видимо, будут 
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иметь болъшое зиачение для стратиграфии и палеогеографии пермских 
отложений и для выяснения взаимоотношений различных флористических 
комплексов пермского времени. 

Все новые находки листьев с петлевидно-сетчатым жилкованием, об
наруженные в последнее время в Кузбассе, происходят из кернов буровых 
скважин, пр обуренных в Ленинском районе. Они приурочены большей 
частью к определенному стратиграфическому интервалу - ускатской под
свите ильинской свиты, что соответствует примерно средней части разреза 
верхнепермской кольчугинской серии бассейна. Листья обычно довольно 
крупные, обрезаны границами керна и поэтому общую форму их бывает 
трудно установить. Однако оказалось, что наиболее характерным и устой
чивым признаком, по которому можно различать даже фрагменты ли
стьев , является жилкование. Достаточно отчетливо удается различить 
три типа жилкования: 1) ложно-глоссоптероидный, 2) полупетлевидный, 
3) петлевидно-сетчатыЙ. 

Ниже приводится подробная характеристика каждого из выделенных 
типов жилкования. 

1 .  Ложно-глоссоптероидное жилкование (табл. 1 ,  фиг. 3; табл. П ,  
фиг. 3) - наиболее близкое к жилкованию глоссоптерисов . В этом случае 
наблюдается очень массивная срединная жилка, особенно широкая в 
нижней части листа, где она составляет примерно'1/4 часть от всей ширины 
пластинки. На срединной жилке наблюдается три грубых складки, раз
ДЫlенные двумя довольно глубокими бороздами. Кроме того, поверхность 
ерединной жилки покрыта очень тонкой, едва заметной параллельной 
штриховкой. По направлению к вершине листа срединная жилка утоня
ется и характер ее скульптурных элементов меняется: складки и борозды 
-сглаживаются , зато штриховка проявляется яснее. От срединной жилки 
под углом примерно 450 отходят довольно отчетливые, как бы выпуклые 
боковые жилки. Почти Gейчас же , при выходе , они начинают дихотомиро
вать и отгибаться к краям листа, подх()дя к ним под углом, близким к 900. 
Жилки слабоизвилистые, при дихотомии соседние жилки сливаются и 
образуют четкие , не всегда правильные , но довольно широкие полиго
нальные ячейки, очень напоминая жилкование глоссоптерисов . Можно 
наблюдать редкие анастомозы, присутствие которых еще более увеличивает 
'сходство с глоссоптероидным жилкованием. Ес.:Ли судить по изображе
ниям, которые приводятся в работах Залесского (Zalessky, 1 937 а, б) 
и Нейбурга (1 954) , подобный тип жилкования наблюдается у уральского 
вида Pursongia uralica (Zal . )  Neub . ,  который ранее относился М. Д. Зак
линской к роду Glossopteris. Кузбасская форма отличается меньшими раз
мерами листьев , более четким жилкованием, так как боковые жилки ме
нее извилисты, а образованные ими ячейки более правильные и редкие. 
Поэтому, несмотря на их близкое 'сходство, необходимо выделить местную . 
ф орму этого вида Pursongia uralica f. папа Betektina .  

2 .  Полупетлевидное жилкование (табл. П ,  фиг. 5 ) .  Особенностью его 
является как бы совмещение двух типов жилкования на одном листе. 
Здесь также наблюдается отчетливая срединная жилка, но относительно 
более узкая , чем в первом случае, так как составляет немногим более 0,2 
от всей ширины листа. Боковые жилки довольно тонкие, отходят от сред
ней под очень острым углом , как бы <<Низбегаю> на срединную жилку, 
причем боковые жилки почти сразу довольно круто отгибаются к краям 
листа и дихотомируют, при этом соседние жилки, соприкасаясь, слива
ются , образуя , как и в первом случае, петли или ячейки. Однако харак
тер и размер этих петель в различных частях листа различен. У средней 
части листа, где боковые жилки грубее и реже расставлены, образуются 
петли и ячейки, подобные сеточке глоссоптерисов , далее к краям листа 
жилки протягиваются почти параллельно друг другу и перпендикулярно 
краю листа, очень напоминая жилкование рода Taeniopteris. В этой части 
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листа петли образуются редко при соприкосновении параллельно идущих , 
-слегка извилистых жилок; петли узкие и длинные. Такой тип жилкования 
является , видимо, очень устойчивым, так как кузбасские и тунгусские 
экземпляры обнаруживают значительное сходство в характере жилкова
ния. Поэтому не остается ни малейшего сомнения в их тождестве и при
надлежности к одному виду Pursongia tungll;Skiana Neub. Этот вид, види
мо, пользовался значительным распространением в восточной части Ан
гарского материка, так как и в Тунгусском бассейне и в Rузбассе он 
представлен наибольшим количеством экземпляров . Как в Rузбассе, так 
и в Тунгусском бассейне вид Pursongia tunguskiana Neub. обнаружен в 
верхнепермских отложениях, и присутствие его позволяет более точно 
сопоставить разрезы кольчугинской серии :Кузбасса и верхнепермских 
свит Тунгусского бассейна. 

3. Петлевидно-сетчатый тип жилкования (табл . 1, фиг. 1 ,  2, 4, 5; табл. 
II ,  фиг . 1 ,  2., 4) . В этом случае срединная жилка более или менее широ
кая , на ней, кроме продольной штриховки, наблюдаются редкие неболь
шие шипики или бугорки. От срединной жилки под довольно острым 
углом (до 1 5  -18°) отходят боковые жилки, которые лишь у самого выхода 
·слегка отгибаются к краям листа. Жилки дихотомируют несколько раз, 
прп этом их ветви, соприкасаясь, сливаются, образуя либо узкие Длинные 
петли, либо более правильные ячейки с заостренными концами, подобно 
ячейкам глоссоптерисов. Иногда жилки не полностью соприкасаются и 
наблюдаются как бы незаконченные петли, или соприкасаются почти 
параллельно идущие жилки, образуя длинные, узкие «четкш>. Имеются 
!{осые перемычки типа анастомозов . Жилки большей частью прямые, реже 
-слабоизвилистые . Характер жилкования на всей листовой ПJlастинке 
одинаков . Этот тип жилкования наиболее простой, а листовая пластинка 
производит впечатление более тонкой, чем в двух предыдущих случаях. 
Аналогичным ЖИJ;rкованием, видимо,  обладает вид Pursongia mongolica 
Neub . ,  который изображен в работе Боброва и Нейбург (1957).  Н. сожале
нию , изображенный фрагмент листа имеет довольно плохую сохранность, 
.а подробное описание вида автором не приводится. Однако можно все же 
отождествить кузнецкие. экземпляры листьев с монгольским видом Рuт
songia mongolica, а на основании новых кузбасских экземпляров дать 
более полное описание этого вида, которое и приводится несколько 
ниже. 

Таким образом, можно предполагать, что жилкование является ха
рактерным и устойчивым видовым и родовым признаком, так кю{ в дале
ко разобщенных местонахождениях намеченные типы жилкования хоро
шо выдерживаются . В то же время все известные сейчас виды рода Рuт
songia столь существенно отличаются друг от друга по характеру жил-

о> 
:кования, 'Что появляется сомнение в принадлежности их к одному роду. 
Следует отметить одно интересное обстоятельство:  в Rузбассе стратигра
фическому интервалу, в котором появляются все описанные выше формы, 
в разрезе предшествует горизонт с мелкой угнетенной фауной и мелколист
ной флорой. Этот горизонт прослеживается по всей площади I\узбасса и 
-свидетельствует о явном ухудшении климатических условий. Это поло
жение подтверждается и данными палеоэнтомологии Rузбасса (Беккер
Мегдисова 'И  др . ,  1956) . Подобные изменения климата в конце пермского 
времени коснулись, видимо, не только Кузнецкого бассейна , что и при
вело к широкому распространению растений с петлевидно-сетчатым жил
кованием . 

Можно предполагать различные пути возникновения этой группы ра
стений. 

Во-первых , сложные типы жилкования с появлением петель и ячеек 
могли возникнуть в связи с изменением климата у растений, ранее суще
,ствовавших в составе ангарской флоры и обладавших простым жилкова-
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нием. При этам пая вились фармы жилкавания , имитирующие жилкава-. 
ние радав,  саставляющих оснавнай фан гандванскай флары, так как , .  
видима, такие фармы жилкавания являлись наибалее целесаабразными 
при апределенных климатических уславиях , т. е. имела места явление 
канвергенции у растений. Так магла. вазникнуть лажна-глассаптерайд-
нае жилкавание у вида Pursongia итаиса f. папа или палупетлевиднае ,. 
близкае к жилкаванию пермских Taeniopteris, у вида Pursongia tunguskia-
па Neub . " 

Ва-втарых, падабные фармы са слажным жилкаванием существавали; 
ранее в саставе ангарскай флары, на занимали части каНТИНЕшта,  балев
удаленные ат мест праизрастания и захаранения аснавных растительных 
камплексав . В СВЯ3И С изменением: климатическай абстанавки в середине 
верхней перми эти растения расселились на значительные плащади и. 
стали играть существенную раль в саставе ангарск ай флары. 

В-третьих , эти растения магли праникнуть И3 других фларистических 
правинций в СВЯ3И с регианальными изменениями климата и рельефа кан
ца пермскага времени и, найдя в пределах Ангариды благаприятные· 
уславия абитания , расселиться здесь. 

В настаящее время трудна атдать предпачтение какаму-либа И3 этих 
вариантав , на уже дастатачна фактическага материала, чтабы нескалька 
изменить существававшие ранее иредставления аб этай груиие расте
ний. 

Прежде всего" неабхадима атметить , что, верхнеиермские фармы И3 
кальчугинскай серии Rузбасса имеют балее слажный иетлевидный и иет
левидна-сетчатый характер жилкавания , чем Pursongia asiatica Zal.  И3 
нижнебалаханскай свиты (Сз) Rузбасса и даже Pursongia uralica (Zal.) 
Neub . И3 бардинскага яруса "Урала. Следавательна , у верхнеиермских 
видав ираисхадит не уиращение жилкавания , иа сравнению с нижнеиерм
скими и более древними, а, наоборат, усложнение. 

Факт иавсеместнага иаявления таких форм является чрезвычайна, 
важным абстаятельствам как для страЦIграфических саиаставлений, так 
и для иалеогеографических вывадав , так как ан свидетельствует а там,. 
что, в начале втарай иалавины верхней иерми в чределах Ангарскага ма
терика иавсеместна наблюдаются существенные измедения климата .  
катарые иривели к ширакаму расирастранению растений с характерным 
слажным жилкаванием. Причем эти растения , вазмажна , заселяли лишь 
аиределенные участки рельефа с саатветствующими иачвенно-климати
ческими уславиями, на разнаабразие растений не аграничивается лишь 
радам Pursongia. В настоящее время уже устанавлен новый рад Czapcoctia 
Rasskazava (Рассказава, 1 960) и не исключена вазмажна�ть иаявления 
навых радав . 

И ,  наканец, на аснавании уже имеющегася материала мажна иредиа
лагать , что, виды Pursongia tunguskiana и Pursongia итаиса, имеющие' 
жилкование, совершенна атличнае ат тииа рада Pursongia -Pursongia; 
Amalizkii , если судить иа аиисанию и изабражениям в рабате 3алесскага 
(Zalessky, 1 937 , а, б " стр . 13 ,  фиг . 1 ,  стр. 1 7 ,  фиг. 2) , не магут быть атне
сены к раду Pursongia в иерваначальнам его, ианимании. RaK указывалась, 
иервый И3 них имеет жилкавание , ачень наиаминающее жилкавание 
некатарых иермских Taeniopteris или даже Danaeopsis, а жилкавание 
втарага вида, асабенна Rузбасскай фармы Pursongia итаиса f. папа, 
наиаминает некатарые виды глассаитерисав с иетлевидна-сетчатым жил
каванием. Эта схадства иризнакав нельзя , иажалуй, абъяснять талька· 
близкими климатическими уславиями. Даиалнительные материалы иа
звалят утачнить систематическае иалажение этих видав , а иака мажно, 
считать, что, не все виды рада Pursongia магут являться талька лишь, 
геаграфическими 'эквивалентами гандванских глоссаитерисав . 

В заключение иривадится аиисание, вида Pursongia mongolica Neub. 
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PU1'songia lnопуоиса NеUЬШ'g, 1957 
Табл. 1, фиг. 2, 4, 5; табл. I I ,  фиг. 2,  4 

\1957 .  PUl'songia mongolica; Бобров и Нейбург, стр .  611 , рис. 1 г .  
1959 . Glоssорtпis (?) nikitinskiensis; Бетехтина, стр . 164, табл. 1 ,  фиг. 2 .  

Г о л о т и п.  Южная Монголия , местонахождение Табун-Тонгош, 
верхняя пермь, Нейбург, 1 957, рис. 1г .  

О п и с а н и е .  Листья различных размеров , чаще довольно крупные, 
широкие, удлиненно-овального очертания, сравнительно быстро сужива
ются к основанию, имеющему характер черешка. Верхушка туч о зао
'стренная, края листьев слегка волнистые. Имеется срединная жилка, 
довольно массивная в нижней части листа и постепенно суживающаяся 
н: верхушке . На поверхности жилки наблюдаются слабая штриховка и 
очень мелкие шипики или бугорки. Боковые жилки отходят под очень 
острым углом, слабь отгибаются к краям листа и затем направляются косо 
вверх. Они прямые, дихотомируют несколько раз. Соседние жилки при 
·этом сливаются , образуя узкие полигональные ячейки или удлиненные 
петли (петлевидно-сетчатый тип жилкования) . Характер жилкования по 
,всему листу одинаков . 

С р а в н е н и е .  Детали жилкования , изображенные на табл. I I ,  
фиг. 2 ,  4 ,  позволяют отождествить описываемые экземпляры с голоти
пом вида (Бобров и Нейбург, 1957) . От Pursongia asiatica и Р. amalizkii 
'отличаются правильными и многочисленными ячейками и длинными, 
узкими петлями. 

3 а м е ч а н и я .  Листья этого вида очень крупные, и большей частью 
.в образцах встречаются лишь фрагменты листьев, но жилкование на
-столько характерно, что их легко можно отличить от листьев другой ВИ 
.довой принадлежности. Несколько фрагментов позволяет составить пред
-ставление о характере нижней и верхней частей листьев , но, к сожале
нию, остается неясным величина. Основываясь на экземпляре, изобра
'женном на табл. 1, фиг. 5 ,  можно предполагать, что ширина некоторых 
.листьев достигает 1 2  см. Подобными размерами обладал, видимо, и экземп
ляр из Монголии. По типу жилкования наши экземпляры более всего 
отвечают виду Pursongia amalizkii, хотя ячейки последнего менее правиль
ные и малочисленные. Это сходство в жилковании с типом рода Purson
gia и позволяет согласиться с отнесением листьев вида mongolica к роду 
Pursongia. К виду Pursongia mongolica (?) со знаком вопроса мы относим 
экземпляр, изображенный на табл. 1 ,  фиг. 1 (детали жилкования его 
приведены на табл. I I ,  фиг. 1 ) .  Этот небольшой лист отличается своеоб
разной овальной формой, сильно развит в ширину, которая располага
,ется в нижней трети листа. От наибольшей ширины, которая равна 
примерно 6 ,4 с.М, лист постепенно суживается к тупо заостренной вершине 
и довольно резко , углом - к основанию , которое, возможно, заканчива
ется черешком. По форме лист несколько напоминает экземпляры Рuт
songia asiatica Zal.  (Нейбург, 1 948, табл . XLIV, фиг . 1 ,  1 а) или экземп
ляры рода Petscheria. От тех и других отличается характерным петлевид
ным или петлевидно-сетчатым жилкованием , несколько своеобразным, 
тю, кан: срединная жилка здесь очень тонкая, извилистая, боковые жил
ки сильно низбегающие и тоже извилистые, дихотомирующие на различ
ных уровнях. Ячейки и петли образуются различным путем - от слияния 
ветвей при дихотомии, соприкосновения параллельно идущих жилок, 
присутствия косых дополнительных перемычек. Более сложный тип 
жилкования , форма листа и характер срединной жилки позволяют лишь 
условно относить эту форму к виду Р. mongolica N еиЬ . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, ильинская свита l-{узбас
,са ,  Южная Монголия , Тебун-ТолгоЙ. 
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Pursongia uralica (Zal . )  {. пата, Betektina f. nova 
Табл . 1 ,  фиг . 3; табл. П, фиг. 3 

Г о л о т и п: табл. 1 ,  фиг . 3 .  Кузнецкий бассейн, Ленинский район,. 
уснатсная подсвита, снв . 231 9,  обр. 236 . 

О п и с а н и е. Небольшой лист с кожистой пластинной, форма 
листа типично глоссоптероидная . Края листа прямые, к основанию лист 
суживается и ширина его примерно сон:ращается наполовину. Имеется 
отчетливая , массивная срединная жилка, которая достигает максималь-· 
ной ширины в нижней части листа, составляя 1/4 от всей ширины листа. 
Жилнование ложно-глоссоптероидного типа подробно описано выше. 

С р а в н е н и е. Описанная форма очень похожа на вид Pursongia 
nralica (Zal . ) ,  но отличается меньшими размерами и более четким жилко
ванием. Это обстоятельство заставляет выделить н:узнецкий экземпляр в' 
качестве новой формы вида Pursongia uralica. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е· 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя пермь, ильинская свита Кузбасса .. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  R . Т А Б Л И Ц А l\Р 

Т а б л и ц а  1 
1 .  Pursongia mongolica (?) Neub. Обр. 981 . ЛеНИНСI{ИЙ район, сив . 4528 , глубина 488 ,6  �L . 

Ускатсиая подсвита ильинской свиты. 
2. Pursongia mongolica Neub . Обр.  236. Ленинсиий район, сив . 2379, глубина 1 7 1 , 9  �L . 

УСI{атская подсвита ильинской свиты. 
3. PU1"songia uralica f. папа Bet.  Обр . 236а.  Ленинский район, сив . 2379, глубина. 

1 71 , 9  �L . Усиатская подсвита ильинсиой свиты. 
4, 5. Pursongia mongolica Neub . Обр. 4 и 56 . ленИfIСКИЙ район, скв . 4510. Уснатсная 

подсвита ильинской свиты. Х 2 , 5 .  
5 - Обр. 666 . Ленинсиий район, скв . 2526, глубина 320 �L . Ускатсная поДсвита. 

ильинсной свиты. 

Т а б л и ц а  1 1  
Детали жилнования 

1 .  Pursongia mongolica (?) Обр.  891 .  х 3, 5 .  
2 ,  4 .  Pursongia mongolica 2 .  Обр. 236 . х 2 ,  8 .  4 .  Обр .  56 . х 3 .  
3 .  Pursongia U/'alica f. папа. Обр. 236а. Х 3 .  
5 .  Pursongia tunguskiana . Обр. 665, 'Ленинский район, сюз. 2526, глубина 258 ,6  �L . YCI{aT� 

сиая подсвита . Х 3 .  

1 Образцы хранятсн в музее монографических колленций при геологичеСIЩМ 
Фанультете Томсного политехничеСI{ОГО института. 
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