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ВВЕДЕНИЕ 

Ранними исследователями нижнекаменноугольные отложения в устье 
р .  Лены в значительной части относились к верхнему палеозою. В частно
сти , А. И. Гусев и С. С. Флейшман ( 1 938) рассматривали грубообломочные 
отложения мыса Крестях как тиллиты нижнепермского возраста. 

Первые подробные сведения о стратиграфии нижнего карбона в устье 
Лены принадлежат А. А. Межвилку ( 1 956, 1 9581,2) '  В основании разреза 
нижнего карбона им выделены терригенные сильно карбонатные отложения 
эбэлээхской свиты, сменяющиеся вверх известняками бастахской свиты с 
верхнетурнейскими брахиоподами и кораллами . Исключительный интерес 
представляют не повторенные никем после А. А. Межвилка ( 1 9581) данные 
о возрасте кремнистой пачки, залегающей в этом районе повсеместно на 
известняках бастахской свиты . Из линзы известняков в кремнистой пачке 
на правом берегу Быковской протоют, в 4-5 км выше устья р. Эбэлээх 
против о .  Чай-Ары,  А. А .  Межвилком собраны брахиоподы, указывающие, 
по А. П .  Ротаю, на нижневизейский возраст заключающих их отложений.  

Песчано-глинистые отложения атырдаахской свиты и их северную фа
цию - крестяхские конгломераты - А.  А .  Межвилк относит к среднему 
карбону,  который, по его мнению, в этом районе с размывом и угловым несо
гласием налегает на нижний карбон и более древние отложения до силура 
ВJ<лючительно. А .  А .  Межвилк полностью отвергает ледниковое происхож
дение крестяхских конгломератов, описывая их как молассу . Им отмечено 
присутствие в крестяхских конгломератах брахиопод и кораллов верхне
визейского и среднекаменноугольного возраста и найден один эк��пляр 
силурийского коралла. Все органические остатки в крестяхских коR.г.ло
мератах , по А. А. Межвилку, являются переотложенными . Алевритово-гли
нистые отложения тиксинской свиты, ложащиеся , по данным А. А. Меж
вилка ( 1 9581)' на размытую поверхность различных фаций среднего карбо
на ,  этот автор относит к верхнему карбону.  

В 1 960 г .  небольшая заметка о крестяхских конгломератах была опуб
ликована Н. Н. Лапиной , высказавшейся в пользу визейско-намюрского 
возраста горизонта глыбовых конгломератов на основании изучения брахио
под .  В том же году Р. В. Соломина опубликовала статью, посвященную 
обоснованию возраста песчано-глинистых отложений атырдаахской свиты; 
в ней приведены подробные списки брахиопод и описания большинства из 
них, что делает эту работу особенно важной. Возраст атырдаахской свиты 
определяется Р .  В .  Соломиной , наиболее вероятно, как визе-намюр . 

В 1 96 1  г .  Р .  В .  Соломина и Г. Е .  Черняк в статье, посвященной страти
графии каменноугольных отложений в районе устья Лены, отмечают хоро
шую сохранность раковин брахиопод в крестяхских конгломератах и от
сутствие следов переотложения фауны. Возраст конгломератов ими опреде
ляется как нижнекаменноугольный , вероятнее всего, верхневизеЙскиЙ . 
Крестяхские конгломераты. IЮ этим авторам, перекрываются песчано-алев-
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ритовой толщей, которую авторы сопоставляют с атырдаахской свитой 
А. А. Межвилка. 

Наиболее обстоятельная характеристика брахиопод из крестяхских кон
гломератов принадлежит Н .  Н .  Лапиной ( 1 962) . В этой работе приведены 
подробные списки кораллов . Оперируя теми же данными, что и А .  А .  Меж
вилк ( 1 956, 1 9581) ' Н .  Н. Лапина приходит к выводу о чисто морском про
исхождении крестяхских конгломератов , отрицая их молассовый характер . 
Очень интересные данные Н .  Н .  Лапиной о брахиоподах крестяхских кон
гломератов завершаются выводом об одновозрастности крестяхских кон
гломератов отложениям эбэлээхской - бастахской - атырдаахской и отча
сти тиксинской свит, что никак не следует из фактического материала авто
ра .  По мнению Н .  Н .  Лапиной , крестяхские конгломераты сформировались 
тут же на месте, в море, в результате сингенетичного размыва и переотло
жения известняков эбэлээхской , бастахской и частично тиксинской свит. 

В 1 960-1963 гг .  основные разрезы нижнекаменноугольных отложений в 
устье Лены изучались авторами настоящей работы (Богуш, Герасимов, 
Черняк, Юферев, 1 963) . В результате комплексного изучения основных 
групп органических остатков и состава пород авторами получены новые 
данные по стратиграфии и палеогеографии нижнего карбона в устье Лены, 
приведенные ниже. Вопрос о верхней границе нижнего карбона ,  связан
ный с выяснением возраста тиксинской свиты, в настоящей работе не рас
сматривается . Палеонтолого-стратиграфическая часть настоящей работы со
ставлена О. И .  Богуш и О .  В. Юферевым, глава «Некоторые вопросы истории 
l'еологического развитию> - О.  В. Юферевым; литологические разде
лы - Е .  К. Герасимовым, О. И. Богуш и О. В .  Юферевым. Описания наи
более важных в стратиграфическом отношении видов выполнены: форами
нифер - О. И. Богуш и О. В .  Юферевым, табулят - В .  Н. Дубатоловым 
и И. И. Чудиновой, кораллов ругоза - А. Б .  Ивановским. Всего изучено 
около 800 шлифов, из них 260 с фораминиферами. Морские лилии определя
лись Ю. А.  Дубатоловой , трилобиты - Е .  А.  Елкиным, брахиоподы 
Г. Е .  Черняком. 



БИОСТРАТИГРАФИЯ 
НИЖНЕI(АМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

Район исследований в структурном отношении находится в пределах се
веро-восточного крыла Хараулахского антиклинория .  Нижний карбон здесь 
приурочен к структуре второго порядка, получившей от А .  А .  Межвилка 
название Быковского антиклинория (см. схему тектоники Северного Ха
раулаха - Межвилк,  1 9582, стр . 79) . 

Изучение фораминифер , брахиопод и �ораллов позволило установить в 
рассматриваемой части разреза нижнекаменноугольных отложений Север
ного Хараулаха три основных фаунистических комплекса, последовательно 
сменяющих друг друга в разрезе: 

I .  Бедный комплекс турнейских фораминифер и кораллов . 
II. Комплекс многочисленных верхнетурнейских эндотир и других фо

раминифер , а также брахиопод и кораллов . 
III. Комплекс средневизейских фораминифер , брахиопод и кораллов . 
Эти комплексы и взаимоотношения содержащих их пород позволяют вы

делить в разрезах нижнего карбона Северного Хараулаха отложения ниж
него (?) турне, верхнего турне и среднего визе. 

ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС (C1t) 

Турнейский ярус в Северном Хараулахе представлен известняками ба
стахской свиты, залегающими с постепенным переходом на палеонтологи
чески немых терригенно-карбонатных породах эбэлээхской свиты (Меж
вилк,  1 9581) '  

Возраст эбэлээхской свиты из-за отсутствия органических остатков и 
данных о нижней границе до сих пор не установлен . По положению ниже 
фаунистически охарактеризованного турне, с которым эбэлээхская свита 
связана постепенным переходом, и по находкам в переходных слоях Syrin
gopora cf. ramulosa Goldf. А. А. Межвилк ( 1 9581) относил эту свиту к тур
нейскому ярусу .  Однако нет оснований игнорировать возможность верхне
девонского возраста эбэлээхской свиты ввиду ее литологического сходства 
с верхней частью верхнедевонских отложений острова Столб (Крылова, 
1 959) . 

Бастахские известняки обнажаются в обрывах правого берега Лены в 
районе устья р .  Таба-Бастах-Юрэгэ (урочище Таба-Бастах-Хайата и Хон
чоччу-Кысам) (рис . 1 ) .  

В 2 ,3  км ниже устья р .  Таба-Бастах-Юрэгэ (северный разрез - рис. 2) 
на желтых песчаниках , алевролитах , известняках и доломитах эбэлээхской 
свиты залегают следующие отложения:  

1 .  Пачка среднеслоистых сильно доломитистых кварцево-известняковых 
мелкозернистых песчаников, алевролитов и песчанистых доломитов желто
вато-серой и бурой окраски, с редкими фораминиферами Bisphaera malev-
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Рис. 1. Схема расположения разрезов 
в устье Лены 

!lensis Bir. , Viсinеsрhагаsр . и други
ми органическими остатками . В ос
новании пачки присутствует слой 
(мощностью 2 ,5 М) известняка мел
козернистого, алевритистого, тонко
слоистого, прослойками глинисто
го, с неясными следами органоген
ных структур . По основанию этого 
известняка условно проведена ниж
няя граница бастахской свиты . Пач
ка по своему облику Является пере
ходной между эбэлээхской и бас
таi\СКОЙ свитами . Мощность пачки 
1 9  М. 

2. Выше лежит пачка серых, 
прослоями буроватых толстоплит
чатых известняков с линзовидными 
стяжениями черных кремней . Из
вестняки доломитистые со значи
тельной примесью песчаного и 
алевритового материала. Среди них 

присутствуют микрозернистые разности, лишенные органических остатков, 
а также органогенные: комковатые (копрогенные?) , сгустковые, сгустко
во-детритовые и детритовые известняки . Последние содержат остат
ки иглокожих, кораллов, брахиопод, фораминифер , мшанок, остракод; 
встречаются спикулы губок и водоросли.  По соотношению органических 
остатков известняки полидетритовые, иногда с преобладанием члеников 
криноидеЙ . Фораминиферы редкие, преимущественно однокамерные, пло
хой сохранности . Из кораллов определены табуляты Sугingорога Ьеиа sp . 
поv. и Sугingорога sp . Мощность пачки 28 М. 

Вышележащая часть бастахской свиты, представленная темно-серыми 
известняками с желваками черных кремней, брахиоподами, фораминифера
ми и окремненными остатками ругоз , здесь обнажена плохо .  Она наблюда
ется в отдельных тектонических блоках, что препятствует составлению 
нормального разреза. 

Общий список органических остатков из частных разрезов в этих бло
ках следующий: фораминиферы - Еагlаndiа cf. elegans (Raus.), Е .  cf. mi

nima Bir. , Vicinesphaeгa sp. , Рагаthuгаmminа ех gr. cushmani Sul., Bisphaeгa 
iггеgulагis Bir., В. malevkensis Bir., ЕоtuЬегitinа (eitlingeгae Maclay, Aste
(osphaeгa pulchгa Reitl. , Bгunsia sygmoidalis Raus., Septaglomospiгanella 
sp . ,  Septabгunsiina kгainica (Lip . ) ,  Тоиrnауеиа discoidea Dain !огmа typica , 
Т .  discoidea Dain !огmа maxima, Septatournayella cf. segmentata (Dain) (мно
го) , СагЬоnеиа cf. tumula (Zeller), СагЬоnеllа cf. spectabilis Dаiп, С. aff. spe

ctabilis Dain, Chernyshinella aff. tumulosa Lip . ,  Quasiendothyгa (otai Dain 
(много) , Q .  baidjansaica Bog. et Juf., Planoendothyгa compta (Schlyk.), Endo

thyгa (ecta Lip . ,  Е .  cf. similis Raus. et Reitl., Е. ех gr. similis Raus. et Reitl. , 
Е. tuЬегсulаtа Lip. ,  Е .  ех gr. tuЬегсulаtа Lip . ,  Е .  kosvensis Lip . ,  Е. ргisса 
Raus. et Reitl. !огmа kiгgisаnа; табуляты - Syringopoгa гamulosa Goldf., 
S .  bassoi Nelson, S .  surcularia Girty; криноидеи - Cyclocyclicus arenarius 
уаг. cingulata Уеlt. et Schevtsch. 

Более полно анаЛОГИЧНрlе отложения развиты южнее, в 0 ,4- 1 ,0  км вы
ше устья р .  Таба-Бастах-Юрэгэ, где можно наблюдать полный разрез верх
ней части бастахской свиты. Здесь обнажаются: 

3 .  Известняки темно-серые и серые, доломитистые, с линзовидными 
желваками черных кремней . Известняки микрозернистые, копрогенно-сгу· 
стковые и полидетритовые, с раковинами фораминифер , остатками игло
кожих, брахиопод, кораллов, остракод и мшанок . Терригенный материал 
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в этой пачке практически отсутствует, лишь в отдельных прослоях встре
чаются редкие мелкие зерна кварца. 

Из фораминифер в этой пачке наряду с довольно многочисленными одно
камерными формами присутствуют Tournayella cf .  moelleri Ma1akh . ,  Т. 
pigmea Leb., Chernyshinella glomitormis Lip . (много) , Ch. tumulosa Lip . ,  
Quasiendothyra baidjansaica (Bog. et Juf . ) ,  Endothyra intlata Lip . ,  Е .  ех gr. 
tuberculata Lip . ,  Е .  corallovajaensis Voiz .  и др . Табуляты представлены 
Syringopora sp . Видимая мощность пачки 30 М. 

4. Выше залегает пачка преимущественно детритовых доломитистых 
известняков . В нижней части (22 М) известняки черные, битуминозные, пи
ритизированные, тонко- и среднеслоистые, с прослоями черных известко
вистых аргиллитов . В известняках встречены остатки иглокожих и форами
ниферы Paracaligella antropovi Lip . ,  Chernyshinella glomitormis Lip . (много) , 
Endothyra latispiralis Lip . ,  Е. аН. orbiculata Durk . ,  Е. ех gr . tuberculata 
Lip . ,  Е .  prisca Raus . et Rei t 1 .  torma kirgisana, Е .  corallovajaensis Voiz . 
и др . (рис. 2) . Здесь же собраны мелкие брахиоподы, кораллы Enniskillenia 
ех gr . curvulinea (Thoms . )  и Syringopora dingmani Nе1S0П и криноидеи Реп· 
tagonocyclicus аН. schal1cinicus J. Dubat . et Shao. 

Известняки преимущественно шламово-детритовые и детритовые, среди 
которых различаются спикуловые, спикулово-эхинодерматовые и полидет
ритовые разности . Последние, кроме спикул и остатков иглокожих, со
держат обломки и целые раковины фораминифер , остракод и брахиопод. 
Присутствуют микрозернистые и мелкозернистые известняки без органиче
ских остатков, связанные постепенным переходом со спикуловыми . В верх
ней части пачки (9 М) отсутствуют глинистые прослои, слоистость пород 
более массивная (средняя и толстая) и появляются многочисленные линзо
видные желваки и волнистые прослои черных кремней . Органические остат
ки в них, как правило, малочисленны, рассеяны в массе микро-и мелкозер
нистого карбоната . Лишь спикулы губок образуют значительные скопле
ния,  становясь порой породообразующими .  Встречаются куски стеблей 
криноидей хорошей сохранности . Из них ю. А. Дубатоловой определены 
Cyclocyclicus cf. arenarius var. granulosa Уеl t .  et Schewtsch . ,  С. cf. rugosus 
Ye1t .  et Schewtsch. ,  Pentagonocyclicus аН. kungsinensis J. Dubat . et Shao. 
Из трилобитов определены Phillipsia truncata (РЫ11 . ) ,  известные из турне 
Англии .  Мощность пачки 31 м. 

5 .  Кверху количество черных кремней в известняках несколько умень
шается , практически исчезает доломитистость и более обильными стано
вятся органические остатки . Преобладают детритовые известняки . Большей 
частью это полидетритовые разности, состоящие из остатков иглокожих, 
фораминифер , брахиопод, мшанок, остракод, разрушенных обломков ске
лета кораллов и спикул губок. В отдельных прослоях и участках известня
ки переходят в криноидные, криноидно-спикуловые, криноидно-форами
ниферовые и фораминиферовые. Наряду с ними довольно распространены 
сгустковые и комковатые (копрогенные?) известняки с тем или иным ко
личеством органогенного детрита. Сгустки часто сохраняют следы органо
генных структур и, по-видимому, представляют гранулированные остатки 
раковин фораминифер и других организмов. 

Обращает на себя внимание увеличение размеров члеников криноидей 
вверх по разрезу. В этой пачке встречен наиболее богатый разнообразный 
комплекс фораминифер : Septaglomospiranella cf. dainae Lip . ,  Septabrunsiina 
krainica (Lip . ) ,  Тоиrnауеиа discoidea Dаiп.  (много) , Т. pigmea Leb., Т. cf. 
moelleri Ma1akh . ,  Septatournayella segmentata (Dаiп . )  (много) , S. pseudoca
merata Lip . ,  Carbonella tumula (Ze11er) , С. аН. tumula (Ze1 1er) , Chernyshinella 
glomitoгmis Lip . ,  Quasiendothyra baidjansaica (Bog. et Juf . )  (много) , Q. rotai 
Dаiп (много) , Loeblichia аН. игЬапа Ma1akh . ,  Dainella cf. elegontula Вгаzhп . ,  
Planoendothyra compta (Schlyk .)  (много) , Р. tschikmanica (Ma1akh . ) ,  Р. (?) 
аН. transita Lip . . Р. (?) crassitheca Lip . ,  Endothyra "ecta Lip . (много) , Е .  'а-
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tispiralis Lip . ,  Е .  inflata Lip . ,  Е .  aff. orbiculata Durk . ,  Е .  ех gr . similis Raus. 
et R eit l . ,  Е .  tuberculata Lip . ,  Е .  аН. tuberculata Lip . ,  Е .  kosvensis Lip . (мно
го) , Е .  prisca Raus .  et Rei t l . forma 'урica, Е. prisca Raus . et Rei t l .  forma 
kirgisana, Е .  paraprisca paraprisca Schlyk. ,  Е. corallovajaensis Voiz . ,  Е. 
aff. perfida Leb. и др. (рис. 2 ,  см. приложение). 

Лишены фораминифер только некоторые крупнокриноидные, криноид
ные, криноидно-спикулово-мшанковые и мелкокомковатые (копрогенные?) 
известняки. Встречаются синезеленые (Girvanel la) и багряные (Ungdarel
lacea) водоросли. По всей толще встречено много колониальных и одиноч
ных кораллов: Syringopora ramulosa Goldf . , S. gracilis Keys . ,  S. cf. соп
ferta Keys . ,  Amplexus cf. coralloides Sow. ,  Uralinia sp . и редкие трило
биты Phillipsia aff . (Р. truncata var. pustulata de Коп. ) .  Мощность пач
ки 37 М. 

б. Венчается разрез известняков бастахской свиты пачкой крупнокри
ноидных и эхинодерматово-спикуловых известняков. В подчиненном коли
честве в них присутствуют остатки брахиопод и мшанок. Фораминифер 
почти нет. Желваки кремней в этой части разреза встречаются редко. Изве
стняки переполнены крупными члениками и кусками стеблей криноидей 
(Cyclocyclicus cf. arenarius Уеlt. et Schewtsch, Pentagonocyclicus falsus J.  
Dubat et  Shao) . Встречаются колонии сирингопор (Sугiпgорога intermixta 
Reed .)  и одиночные руго3ыI. Мощность пачки 7-10 М. 

Выше верхняя часть склона покрыта осыпью пород кремнистой пачки 
визе. 

Таким образом, общая мощность бастахской свиты в северном разрезе 
около 150 М. Возможно, эта мощность несколько занижена, так как часть 
разреза между пачками 2 и 3 могла оказаться неучтенной из-за тектониче
ских нарушений. Однако едва ли она достигает 340 М, указанных в работе 
А.  А .  Межвилка (19581' стр. 49) , так как участок между обнажениями пер
вой - второй и третьей - шестой пачек разбит на ряд тектонических б.110-
.ков, в которых повторяется одна и та же богатая органическими остатками 
верхняя часть бастахской свиты (список см. выше) . ., 

Верхняя часть бастахских известняков (пачки 3-б) хорошо обна�·ена 
также в скале с останцами, отвесно спускающейся к реке в 0,2 к.М севернее 
устья р. Кысам (южный разрез) . 

В противоположность северному разрезу известняки здесь не доломити
стые, отличаются большими мощностями пачек и более однообразным внеш
ним обликом. Выделяющаяся в нижней половине разреза 40-метровая пач
ка темных почти черных, с поверхности буроватых известняков (рис. 3, 
пачка 4) с прослоями черных кремнистых аргиллитов, видимо, соответст
вует пачке 4 северного разреза. 

Южный разрез представлен серыми и темно-серыми среднеслоистыми 
известняками с прослоями и желваками черных кремней, количество кото
рых варьирует по разрезу. Известняки органогенные, полидетритовые. 
Среди них, главным образом в верхней части, выделяются прослои и уча
стки криноидных, фораминиферовых и спикуловых известняков. Так же 
как и в северном разрезе, в известняках много колоний сирингопор, круп
ных и мелких одиночных ругоз. Присутствуют брахиоподы, мшанки, ост
ракоды, изредка в-:тречаются хвостовые щиты трилобитов. Количество остат
ков иглокожих, в частности криноидей, и размеры их члеников возрастают 
вверх по разрезу. В нижней части (пачки третья - четвертая) фораминифер 
сравнительно мало. Наряду с однокамерными здесь найдены: Quasiendo
thyra baidjansaica (Bog. et Juf . ) ,  Planoendothyra tschikmanica (Malakh . ) ,  
Р. (?) aff. transita (Lip . ) ,  Endothyra latispiralis Lip . ,  Е .  ех gr . tuЬегсulаfа 
Lip . ,  Е. kosvensis Lip . ,  Е .  аН. perfida Leb. Довольно много кораллов: Keiser
lingophyllum (Cystophrentis) kalaochensis Уй и Uralinia mllltiplex (Ludu) . 

Примерно в 50 М от видимого основания разреза появляется комплекс 
фораминифер, богатый по числу видов и количеству экземпляров. Эта 
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часть известняков , видимо, соответствует пятой пачке северного разреза. 
Здесь присутствуют многочисленные P!anoendothyra tschikmanica (Malakh.), 
Р. (?) aff. transita (Lip . ) ,  Р .  (?) crassitheca (Lip . ) ,  Е .  in!lata Lip . ,  Е. ех gr . 
similis R aus . et Reit l . ,  Е .  ех gr . tuberculata Lip . ,  Е. kosvensis Lip" несколь
ко реже встречаются Carbonella spectabilis Dai n . ,  Quasiendothyra baidjan
saica (Bog. et Juf . ) ,  Q .  communis (Raus) , Е. latispiralis Lip . ,  Е .  cf. rjausa
kensis N .  Tchern. var. magna Lip . ,  Е. aff. orbiculata Durk . ,  Е. tuberculata Lip . ,  
Е .  prisca R aus. et Rei t l .  и др . (рис. 3 ,  см. приложение) . Есть однокамерные 
фораминиферы.  Лишь в самых верхах разреза (пачка шестая) l<Омплекс 
снова обедняется . В кровле известняков в непосредственном контакте с 
кремнистой пачкой визе залегает прослой (0,2  М) черного, слегка окремненно
го криноидно,мшанкового известняка с мелкими брахиоподами Syrin
gothyris typus Vinck. и крупными члениками криноидеЙ . 

Общая видимая мощность известняков в южном разрезе, соответствую
щих четвертой - шестой и частично третьей пачкам северного разреза, 
около 1 20 м. 

Как видно из рис.  2 ,  нижняя часть бастахской свиты (первая - вторая 
пачки) очень бедна органическими остатками . Фораминиферы представле
ны преимущественно однокамерными формами - архесферами , вицинесфе
рами, бисферами; встречаются редкие ирландии и эндотиры .  Этот бедный 
комплекс не дает возможности определить возраст вмещающих пород точ
нее, чем в пределах верхов девона - низов карбона .  

В 3 -й  пачке комплекс фораминифер более богатый . Наряду с ирландия
ми, архесферами , паратурамминами, бисферами и эоволютинами здесь при
сутствуют гломоспиранеллы , турнееллы, септатурнееллы, чернышинеллы , 
квазиэндотиры,  планоэндотиры и эндотиры. В их числе встречены ВИДЫ, 
неизвестные в других районах из отложений древнее верхнего турне. Так , 
например , Toumayella pigmea Leb. описана из тайдонского горизонта Куз
басса и встречается в верхнем турне Волго-Уральской области , Т. moelleri 
Malakh . характеризует верхний турне Урала и Куйбышевской области . 
Chemyshinella tumulosa Lip . и Ch. glоmi!огmis Lip . также типичны для верх
него турне, в частности , Ch. g!оmi!огmis Lip . обычна для верхнего турне 
Русской платформы, Урала , Казахстана и Кузбасса . Тшшм образом, в 
третьей пачке мы встречаемся уже с несомненно турнейским, по всей види
мости, верхнетурнейским комплексом фораминифер . Еще более ярко выра
{J<eH верхнетурнейский облик комплекса четвертой пачки с многочисленны
ми Chemyshinella glomi!ormis Lip . ,  типично верхнетурнейскими Planoendo
thyra tschikmanica Malakh . и Endothyra kosvensis Lip . ,  и формой близко 
родственной Е. per!ida Leb . ,  известной из нижнетерсинского горизонта 
Кузбасса.  Наиболее полно охарактеризована фаунистически пятая пачка . 
Турнееллы , септатурнееллы , планоэндотиры и эндотиры здесь весьма мно
гочисленны . 

Подавляющее большинство встреченных видов характеризуют только 
верхний турне Европейской части СССР, Таймыра ,  Казахстана и Кузбасса , 
или близко родственны известным верхнетурнейским видам, причем явно 
преобладают виды, характерные для кизеловского горизонта. В целом 
верхний турне Северного Хараулаха по фораминиферам обнаруживает 
значительное сходство с верхним турне Нордвика и Таймыра (Липина,  
195 1 ;  Войцеховская , 1 96 1 ) ,  тайдонским горизонтом Кузбасса (Лебедева ,  
1 954 ; Максимова, 1 96 1 ) ,  верхним турне Каратау и Таласского Алатау (Бо
гуш и Юферев, 1 962) и Южного Урала (Липина, 1 960) . Лишь очень нем· 
ногие виды верхнетурнейского комплекса Северного Хараулаха встре
чаются в виде единичных экземпляров в нижнем турне упомянутых рай
онов . 

Особо следует отметить присутствие в этом комплексе Quasiendothyra 
baidjansaica Bog. et Juf . ,  принадлежащей к группе Q. communis и описан
ной из слоев с Q. communis Южного Казахстана .  Этот вид встречен в пятой 
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пачке в значительном количестве и коренное залегание его не вызывает 
сомнения, ввиду чего можно достаточно уверенно говорить о доживании 
группы Q. comniunis в Северном Хараулахе до верхнего турне включитель
но. С другой стороны, единичные виды комплекса пятой пачки в других 
районах переходят в визейский ярус ( Quasiendothyra rotai Dain) ,  или же 
известны только из визе (Dainella cf. elegantula Brazhn, Endothyra paraprisca 
paraprisca Schlyk . ) . Кроме того, в отдельном выходе известняков бастах
ской свиты на участке между северным и южным разрезами, в богатом 
верхнетурнейском комплексе, аналогичном комплексу пятой пачки, встре
чены единичные неопределимые до вида глобоэндотиры. Все это дает осно
вание считать пятую и шестую пачки бастахской свиты самыми 'верхами 
верхнего турне. 

Таким образом, на основании изучения фораминифер в бастахской свите 
намечаются две части: 1 )  нижняя (пачки первая и вторая), характеризую
щаяся значительной песчанистостью и доломитистостью пород. Заключен
ные в ней фораминиферы представлены немногочисленными экземплярами 
видов, не позволяющих судить о возрасте нижней части разреза из-за ши
рокого вертикального распространения. Эта часть свиты отнесена к турней
скому ярусу, предположительно к нижнему турне, лишь на основании най
денной А .  А. Межвилком ( 1 9581) нижнекаменноугольной Syringopora cf. 
ramulosa Goldf .  и по положению·в разрезе ниже палеонтологически доказан
ного верхнего турне; 2) верхняя часть (третья-пятая пачки), в которой 
преобладают органогенно-детритовые известняки с богатым и разнообраз
ным верхнетурнейским комплексом фораминифер. 

В свою очередь в верхней (верхнетурнейской) части бастахской свиты 
можно различить: 1 )  нижнюю более бедную фораминиферами часть (третья
четвертая пачки) с небольшим числом типично верхнетурнейских видов 
среди форм, характерных для всего турнейского яруса, и 2) верхнюю часть 
(пятая пачка), характеризующуюся расцветом фораминифер вообще и верх
нетурнейских видов в частности. Сюда же относится маломощная, лишен
ная фораминифер, но тесно связанная литологически с пятой пачкой, ше
стая пачка, венчающая разрез бастахской свиты. 

Встреченные нами в третьей - шестой пачках бастахской свиты табу
ляты Syringopora ramulosa Gol df . ,  S. cf .  conterta Keys . ,  S. dingmani Nelson, 
S. gracilis Keys. ,  S. intermixta Reed. и ругозы Enniskillenia ех gr. curvili
пеа (Thoms.) , Uralinia multiplex (Ludu) , Caninia ех gr. ussotti ОаЬ., Keyser
lingophillum (Cystophrentis) kalaohensis Уй, Sinophyllia cylindrica Scou l . ,  
Caninophyllum ех gr . patulum (Mich . )  подтверждают принадлежность верх
ней части бастахской свиты к верхнему турне. 

Криноидеи из верхней части бастахской свиты: Cyclocyclicus cf. агепа
rius Yelt .  et Shao, С. arenarius уаг. cingulata Уеl t .  et Schevtsch . ,  С. cf. 
arenarius уаг. granulosa У еlt . et Schevtsch . ,  С. cf. гugosus У еlt .  et Schevtsch . ,  
Pentagonocyclicus talsus J .  Dub. et Shao. , Р .  aff .  kungsinensis J .  Dub. et 
Shao, Р .  aff . sclzancinicus J. Dub.  et Shao, Р .  cf. circumvalatus Yel t .  уаг. 
minor Уеlt. и др., по заключению ю. А. Дубатоловой, являются в основном 
нижнекаменноугольными и по видовому составу более древними, чем крес
тяхские, хотя часть видов переходит в крестяхскую свиту. 

Богатый список брахiюпод, приведенный в работе А. А. Межвилка ( 1 958), 
дан в целом для бастахской свиты. Он включает следующие виды: Schi
zophoria cf .  resupinata Mart . ,  Leptaena analoga Phi l l . ,  Schellwienella cf. Ьиг
lingtonensis Rot . ,  Pustula pustulosus (Ph i l l . ) ,  Р .  altaicus (Tolm .) ,  Plicatitera 
mesolobus (Phi l l . ) ,  Linoproductus laevicostus (White) , L. globosus (Garw.) , 
Dictyoclostus cf.  Ьuгliпgtоnеnsis (Ha l l . ) ,  D. cf. antiquissimus (Lis . ) ,  D. cf. 
deгuptus (Rom.) , D. cf.  aUinensis (Narw. et Prat .), D. peetzi (Tolm. ) ,  D. {е
nuicostus (Ha l l . ) ,  D. vaughani (М. W.) ,  Sрiгitег platynotus Wel l . ,  Sp. gran
dis Rot . ,  Sp. subgrandis Rot . ,  Sp .

. 
subCLnctus Коп.,. Sp. konincki Dew . ,  Sp. 

cf . missоuгiеnsis ·S ival low. , Bгacluthyns cf. suьогыlu!агiss На]]. и др. Это 
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комплекс верхнетурнейский ,  и поскольку перечисленные виды происходят 
в основном из верхней части бастахской свиты, он подтверждает принад
лежность этой последней к верхнему турне. Достоверно из низов происхо
дит только Syringopora cf. ramulosa Goldf . , которая встречается как в верх
нем, так и в нижнем турне. 

Таким образом, имеющиеся палеонтологические данные позволяют нам 
с полной уверенностью говорить о присутствии в бастахской свите отложе
ний верхнего турне. 

О наличии в ней отложений нижнего турне можно судить лишь предпо
ложительно, поскольку бедность комплекса органических остатков первой 
и второй пачек и присутствие в нем только видов с широким вертикаль
ным распространением могут быть следствием фациальных причин .  Тем не 
менее намечающееся двучленное деление верхнетурнейской части разреза 
с присутствием в нижней части многочисленных Chernyshinella glomiformis 
Lip . ,  характерных для черепетского горизонта, увеличивает вероятность 
присутствия в бастахской свите также и нижнего турне, тем более, что, 
по устному сообщению Н. И .  Лапиной, в нижней части бастахской свиты 
найдена Paulonia media (Leb . ) .  

ВИЗЕЙСКИЙ ЯРУС (C1V-2) 
К визейскому ярусу в Северном Хараулахе относятся : 1 )  известково

глинисто-кремнистые отложения правобережья БыIовскойй протоки против 
о. Чай-Яры, 2) крестяхская свита, 3) кремнистая пачка и песчано-глини
стые образования атырдаахской свиты. Возраст этих отложений определя
ется как средний визе. 

Средний визе (С1 V-2) 
На правом берегу Быковской протоки против о. Чай-Ары непосредст

венно поверх криноидных известняков верхнего турне лежат и з в е с т к 0-
в о - г л и н и с т о - к р е м н и с т ы е п о р  о Д ы в и з е. 

1 .  Нижние горизонты визе представлены пачкой ритмично переслаиваю
щихся кремней, прослоями переходящих в спонголиты; глинисто-кремни
стых аргиллитов, прослоями алевритистых , и алевролитов с подчиненными 
прослоями песчаников и известняков . Песчаники мелкозернистые, полими
ктовые. Обломочная часть песчаников состоит из кварца, кварцитов, поле
вых шпатов , глинисто-кремнистых пород. Из органических остатков встре
чаются обломки иглокожих; цемент известково-кремнистыЙ .  

Известняки полидетритовые с криноидеями , фораминиферами, мшан
ками , остракодами и брахиоподами . Встречаются прослои криноидных изве
стняков, а также микрозернистых известняков, участками окремнелых , 
лишенных органических остатков . 

Из фораминифер отсюда определены Endothyra similis Raus . et Rei t l . ,  
Е .  prisca Raus . et Re i t l .  forma typica, Е .  prisca Raus. et Re i t l .  forma kirgi
sana, Е. paraprisca paraprisca Schlyk. ,  Globoendothyra sp . ,  Mediocris medioc
ris (Viss . ) ,  Mediocris breviscula (Gап.)  и др . (рис . 4, см. приложение) . 
Мощность пачки - 30 м. 

2 .  Выше залегает пачка аргиллитов, прослоями глинисто-кремнистых, 
с подчиненными прослоями кремней, спонголитов , известняков и доломи
тов . В глинисто-кремнистых аргиллитах встречаются спикулы кремневых 
губок, глобулярный опал и, возможно, сильно измененные раковинки ра
диоляриЙ . Известняки тонкослоистые криноидно-фораминиферовые, фора
миниферово-криноидные, криноидные, иногда спикуловые. Кроме них, в 
нижней части пачки встречаются известняки мелко- и среднезернистые и 
микрозернистые, обычно окремнелые и доломитизированные, без органиче
ских остатков . 



Из фораминифер здесь встречены Endothyra bradyi Mikh . ,  Е .  аН. media 
Vdov . ,  Е. inflata Lip . forma minima, Е. amplis Sch]yk. , Е. apposita Gап.,  
Е. ех gr . omphalota Raus . ,  Globoendothyra sp . ,  Mediocris mediocris Viss .• 

Eostaftella аН. exilis Grosd .  et Leb . ,  Е. ех gr . pseudostruvei (Raus . et Ве] . ) ,  
Tetrataxis paraminima Viss . Мощность пачки - 83 М. 

3 .  С постепенным переходом на этих породах лежит пачка черных ли
стоватых аргиллитов, с прослоями алевритистых аргиллитов и редкими 
прослоями известняков . Известняки криноидные с кремнисто-железистым 
цементом и редкими обломками глинисто-кремнистых аргиллитов . Мощность 
пачки 40 М. 

4 .  Следующая пачка представлена известняками . Известняки серые и 
светло-серые, неяснослоистые, криноидные, с фораминиферами, коралла
ми, мшанками и брахиоподами, прослоями крупнозернистые с желваками 
кремней . 

Из фораминифер отсюда определены Quasiendothyra baidjansaica (Bog. 
et Juf . ) ,  Endothyra bradyi Mikh . ,  Е. аН. media Vdov. ,  Е .  amplis (Sch]yk.), 
Е .  ех gr . omphalota Raus . ,  Endothyranopsis sp . ,  Eostaftella citata Bog. et 
Juf . ,  Eostaftella ех gr. pseudostruvei (Raus . et Ве] . ) , Tetrataxis paгaminima 
Viss . и др . (рис . 4) . 

Здесь же встречены брахиоподы А vonia costata Sok . ,  А .  гatingensis Paeck . ,  
Plicatifera plicatilis (SO\v. ) ,  Productus cf . redesdalensis Muir-Wood, Рг. 
aff .  productus (Mart . ) ,  Camarotoechia pleurodon (Phi]] . ) ,  Pseudosyrinx аН. 
keokuk WeIl . ,  Bгachythyris subcardiiformis На]] . ,  Torinifer pseudolineatus 
(На]] . ) ,  Martinia glabra (Mart . ) ,  Cleiothyridina obmaxima (Мс Chesney) . 
Мощность пачки 1 3  М. 

5 .  На известняках согласно лежит пачка аргиллитов . Аргиллиты листо
ватые, прослоями алевритистые, на контакте с нижележащими известняка
ми глинисто-кремнистые. В верхней части пачки появляются прослои алев
ролитов, песчаников и гравелитов . 

Алевролиты J<Варцевые. Песчаники неравномернозернистые, обычно 
крупно- и среднезернистые, иногда с гравием, кварцево-известняковые, с 
кальцитовым цементом базального типа.  Обломочная часть песчаников и 
гравелитов состоит из известняков, кварца, кварцитов и полевых шпатов. 
Из органических остатков в песчаниках встречаются мшанки, иглокожие, 
брахиоподы и фораминиферы .  Из последних здесь встречен А rchaediscus 
cf . operosus Sch]yk .  Мощность пачки - 24 М. 

6. Вышележащие отложения представлены песчаниками и гравелитами 
кварцево-известняковыми с известковистым частично окремненным цемен
том. Обломочная часть этих пород состоит из известняков, аргиллитов. 
глинисто-кремнистых аргиллитов , кварцитов и кварца . Мощность пачки-
2 1  М. 

7 .  Венчается разрез аргиллитами с подчиненными прослоями песчани
ков и алевролитов (тиксинская свита) . Видимая мощность пачки 49 М. 

Анализ приведенного разреза показывает, что в нем различаются три 
части: нижняя ,  сложенная кремнистыми и глинистыми породами, с посте
пенным переходом снизу вверх от кремнистых отложений к кремнисто
глинистым и глинистым (пачки 1-3) ; средняя ,  представленная известня 
ками и покрывающими их аргиллитами с прослоями песчаников и гравели
тов (пачки 4-5); и верхняя ,  начинающаяся гравелитами и песчаниками, 
вверх по разрезу постепенно переходящими в аргиллиты (пачки 6-7) . 

Таким образом, в рассматриваемом разрезе визе налицо два самосто
ятельных осадочных ритма, из которых первый начинается относительно 
глубоководными кремнистыми отложениями и заканчивается прибрежно
морскими известняками и глинисто-песчаными отложениями и второй не
полный, начинающийся гравелитами и песчаниками, постепенно переходя
щими вверх по разрезу в глинистые отложения . Контакт гравелитов пачки 6 
с нижележащими породами резкий . 
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Перейдем к анализу встреченных в разрезе органических остатков . 
Из- встреченных Е первой пачке фораминифер Endothyra similis Raus. 

,et Reit 1 . , Е. prisca Raus . et R eitl . ,  Е. paraprisca paraprisca Schlyk. и Glo
boendothyra sp . ,  широко распространенные в нижнем карбоне, главным 
образом характерны для визейского яруса . Присутствие совместно с ними 
Меdiосгis mеdiосгis (Viss . )  и Меdiосгis breviscula (Gап. ) ,  не известных в дру
гих областях из отложений древнее окского подъяруса, свидетельствует о 
визейском, не  древнее среднего визе, возрасте заключающих этот комплекс 
отложений первой пачки . 

Из фораминифер , встреченных во второй пачке, Endothyra bгadyi Mikh. 
и Globoendothyra sp . ,  широко распространенные в нижнем карбоне, харак
терны главным образом для визейского яруса. Endothyra inflata Lip . forma 
minima, характеризующая турнейский ярус, не поднимается выше среднего 
визе. Endothyra aff .  media Vdov. родственна виду, описанному из Cr а-в Дон
басса. Еndоthуга amplis (Schlyk.) распространена от окского до серпухов
ского подъяруса визе, а Меdiосгis mediocris (Viss .) и Eostaffella ех gr. pse
udostгuvei (Raus. et Bel . ) ,  также появляющиеся в окском подъярусе, под
нимаются до нижнебашкирского подъяруса включительно. 

Несколько более широкое вертикальное распространение (от яснополян
ского подъяруса визе до нижнебашкирского подъяруса) имеет Tetrataxis 
рагаminimа Viss. Кроме них, в комплексе присутствуют типично средневи
зейские виды, не известные в Европейской части СССР за пределами туль
ского горизонта яснополянского подъяруса - веневского горизонта окско
го подъяруса (Endothyra apposita Gап. и Е. ех gr. omphalota Raus . ) . Таким 
образом, в комплексе преобладают визейские виды, среди которых большая 
часть не известна из отложений древнее среднего визе, что наряду с присут
ствием типично средневизейских форм заставляет относить отложения вто
рой пачки к среднему визе. 

Комплекс фораминифер , встреченный в известняках четвертой пачки , не 
отличается от рассмотренных выше комплексов фораминифер первой и вто
рой пачек, что позволяет сделать вывод о средневизейском возрасте заклю
чающих его отложений. Встреченные здесь же многочисленные брахиоподы 
определяют возраст рассматриваемых отложений, вероятнее всего, как 
средний визе. И. П.  Морозовой отсюда определена мшанка Неmигура 
honnula N ekh .  

В пятой пачке встречен только Агсhаеdisсus c f .  орегоsus Sch lyk . ,  описан
ный из алексинского горизонта окского подъяруса Русской платформы . 

Таким образом, отложения 1-5 пачек рассматриваемого разреза сле
дует сопоставлять со средней частью визейского яруса, предположительно 
с окским подъярусом Русской платформы . 

Типичный разрез к р е с т я х с к о й с в и т ы в Северном Хараулахе 
наблюдается в районе мыса Крестях в устье Лены. Нижняя , видимая часть 
разреза крестяхской свиты вскрыта в правом берегу Быковской протоки 
к западу от метеостанции Столб. 

1 .  Разрез начинается пачкой переслаивающихся аргиллитов, алевроли
тов, песчаников и гравелитов, образующих правильно построенные ритмы 
мощностью 0 ,85-2,20 м каждый .  Нижние части ритмов сложены песчаным 
или гравийным материалом, верхние - алевритовым или глинистым. Гра
велиты и песчаники полимиктовые, преимущественно кварцево-известня
ковые. 

Обломочная часть песчаников представлена известняками (известняки 
микрозернистые, микрозернистые органогенные, микрозернистые глини
стые, микрозернистые алевритовые) , кварцем, кварцитами, кремнями , крем
нистыми и фосфатными породами , аргиллитами, алевролитами, долеритом 
и плаГИOJ<лазом. Из органических остатков присутствуют криноидеи, мшан
ки,  брахиоподы и фораминиферы. Встречаются прослои криноидных песча
НИСТЫХ известняков . Алевролиты кварцево-известняковые с обломками фос-
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фатно-кремнистых пород. Аргиллиты алевритистые; органических остатков 
ни те, ни другие не содержат. Из фораминифер здесь встречены Globoendo
thyra cf. pseudoglobulus Reit l .  Видимая мощность пачки - 6,2 м. 

2 .  В основании вышележащей пачки лежит конгломерат. Конгломерат 
плохо сортированный, преимущественно среднегалечный с угловатыми об
ломками до 1 0  см по длинной ОСИ. Нижняя граница конгломерата четкая, 
неровная; кверху он постепенно переходит в гравелит, переполненный 
члениками криноидей, обломками брахиопод, мшанок. В гравелитах встре
чаются линзы конгломератов и алевролитов. Вверх по разрезу гравелит 
переходит в песчаник и алевролит. 

Верхняя часть пачки, также ритмично построенная, сложена более 
тонким гравийно-песчано-алевритовым материалом с текстурами подвод
ного оползания в грубообломочных прослоях. 

Гравелиты и песчаники полимиктовые, преимущественно известняко
вые и кварцево-известняковые. Мощность пачки 1 1  м. 

3 .  Выше по разрезу залегает пачка, нижняя часть которой сложена 
конгломерато-брекчией, состоящей из обломков преимущественно карбо
натных пород, сцементированных песчано-алевритовой массой того же со
става. Вверх конгломерат переходит в гравелит и песчаник с обломками 
брахиопод и обильными остатками криноидеЙ. Мощность пачки 3 м. 

По-видимому, та же пачка на Лене увеличивается в мощности до 6,9 м. 
4 .  В основании вышележащей пачки лежит конгломерат, на Лене (раз

рез 0-360)11, от мыса Крестях) - среднегалечный, на Быковской протоке
мелкогалечный. Обломочный материал конгломерата представлен песчани
ками, аргиллитами, кремнями и редко долеритами. К кровле горизонта 
конгломератов уменьшается размерность обломочного материала и галеч
ный материал сменяется гравийным и песчаным. На Лене выше по разрезу 
лежит пачка ритмичного переслаивания известняковых конгломератов, 
кварцево-известняковых гравелитов, песчаников, алевролитов и арпIЛЛИ
тов. На контактах между ритмами наблюдаются мелкие размывы с ампли
тудами в первые сантиметры. Переходы между отдельными элементами 
ритмов постепенные. Обломочный материал представлен известняками (из
вестняки микрозернистые, микрозернистые глинистые с примесью песча
ного материала, микрозернистые алевритистые, мелко- и среднезернистые с 
гранобластовой структурой, перекристаллизованные) , доломитами с оди
ночными ругозами и I<ремнями, аргиллитами, песчаниками, алевролитами, 
кварцем, редко долеритом. На Лене в этой пачке наблюдаются следы обва
лов в виде глыб доломита длиною до 1 м, залегающих в песчано-глинистом 
осадке. На Быковской протоке в описываемой пачке преобладает песчаный 
материал. В песчаниках и гравелитах много I<риноидеЙ. Из брахиопод 
встречена Fluctaria ех gr. undata (Defr. ) .  Мощность пачки 25 , 1 -'34,0  м. 

5 .  Следующая по разрезу существенно глинистая пачка начинается 
слоем мелкогалечного конгломерата с известняковой галькой и глинисто
алевритово-песчаным цементом. На неровную, волнистую поверхность кон
гломерата налегают аргиллиты темно-серые, алевритистые и песчанистые, 
с линзами И включениями гравийного и галечного материала. Обломочная 
часть конгломератов, гравелитов и песчаников ,пятой пачки представлена 
известняками (известняки NIикрозернистые, микрозернистые органогенные, 
микрозернистые алевритистые), доломитами, алевролитами, аргиллитами, 
фосфатными породами, алевролитом с кремнисто-фосфатным цементом, по
левыми шпатами, кварцем. Мощность пачки 1 3 ,8- 1 5,2 м. На Быковской 
ПРОТОI<е эта пачка почти не обнажена. . 

6. Вышележащие отложения представлены гравийно-песчаной пачкой с 
подчиненными прослоями конгломератов и аргиллитов. В основании пачки 
лежит конгломерат разногалечный, не сортированный, с отдельной галькой 
до 3-5 см, заключенной в массе гравийно-песчаного материала. СI<опления 
гальки неравномерно разбросаны в породе, также пятнами встречаются 
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скопления гравия ,  иногда члеников криноидей, кораллы, обломки брахио
под. Мощность конгломерата 1 м. По резкой границе конгломерат сменяется 
песчаником. Песчаник темно-серый,  почти черный, средне- и мелкозерни
стый, известняково-кварцевый, с обломками фосфатных пород и алевроли
тов, прослоями переходит в гравелит. Породы отчетливо слоистые, с про
слоями от 1 до 10 см. Ближе к кровле слоя появляются прослои глинистого 
песчаника . Верхняя граница песчаника резкая . Мощность 3 ,8  м. Выше 
лежиТ черный тонкослоистый аргиллит с примесью алевритового и песча
ного материала и линзами песчаников . Мощность - 2 ,5  м . .  

Вышележащая часть пачки образована сходно построенными ритмами . 
Для пачки характерны слабые следы подводно-оползневых явлений и обва
лов. В обвальных зонах наблюдаются глыбы алевритистых известняков, 
доломитов и известняковых конгломератов . Следы подводнооползневых 
явлений, как правило, приурочены к песчаным частям ритмов и почти ни
когда не  захватывают более одного ритма . 

Из фораминифер отсюда определены Earlandia minor Raus . ,  Spirople
ctammina sp . ,  Endothyra paraprisca paraprisca SchIyk. ,  Е. cf .  intlata Lip . ,  
Е .  ех gr. omphalota R aus . et Reit l . ,  Globoendothyra cf.  pseudoglobulus Rei t l .  
Брахиоподы представлены Brachythyris krapivnensis Веsп. 

Мощность пачки - 29,0-29,7 м. 
7. На породах предыдущей пачки согласно залегает конгломерат ( 1 , 3  М) 

среднегалечный, с линзами гра13ИЯ и отдельной галькой размером до 8 см. 
Галька довольно хорошо окатана. На Быковской протоке слой конгломера
та утоняется до 0 ,6  м. Вверх конгломерат переходит в песчаник. Песчаник 
кварцево-известняковый,  на Быковской протоке содержит обильные остатки 
члеников криноидеЙ . Обломочная часть конгломератов, гравелитов и песча
ников представлена известняками, доломитами, кварцем, алевролитами, 
фосфатами и кремнисто-фосфатными породами, редко обломками долерита. 
Верхняя часть пачки сложена переслаиванием песчаников и аргиллитов и 
заканчивается горизонтом кремнистых пород. Нижние 1 0  см описываемого 
горизсщта слагаются слабоалевритистыми известковистыми аргиллитами, 
постепенно сменяющимися окремнелыми известковистыми песчаниками мощ
ностью 15  см. На этих песчаниках лежат собственно кремнистые пестроок
рашенные породы . В нижней и верхней частях они зеленоватые, в середине 
розовые, прослойками темно-серые. Кремни скрытокристаллические, в ниж
ней и верхней частях слегка алевритистые. Верхняя граница несет следы 
волноприбойных движений. Мощность кремнистого горизонта 1 ,5 м. 

Из фораминифер в пачке встречена Endothyra sp . Брахиоподы представ
лены Echinoconchus cf . subelegans (ТЬот. ) ,  Тоmiргоduсtus еlеgапtulus (То1т. ) ,  
Sугiпgоthугis аН .  typus Wiпсh . ,  Sрiгifег аН .  mundulus Rov.rley ,  Вгасhуfllугis 
kгарivпепsis Веsп. ,  Martinia glabra (Mart .) . Мощность пачки - 6,0-9,3011. 

8 .  Выше горизонта кремнистых пород на Лене лежат серые средне- и 
толстослоистые кварцево-известняковые песчаники с гравелитовыми про
слойками и линзами, местами переходящими в конгломерат. В линзах обиль
ные остатки криноидей , брахиопод, кораллов и известняковые глыбки, 
представляющие собой слегка окатанные колонии ругоз .  К северу горизонт 
известняковых глыбок с ругозами уменьшается в мощности и выклинива
ется,  к югу - раздувается в линзы мощностью до 0,5 м каждая . Известняк 
в линзах кораллово-криноидный , песчанистый . Вмещающие породы пред
ставлены известняковым гравелитом, состоящим из обломков известняков 
(известняки микрозернистые, микрозернистые алевритистые, мелкозерни
стые) , доломитов, фосфатных пород, кремня ,  кварцитов , алевролитов, квар 
ца, плагиоклаза и долерита. На Быковской протоке та же пачка представ
лена песчаниками с линзами мелкогалечного конгломерата .  

Нижняя и верхняя части пачки сложены песчаным, средняя - гравий
ным и галечным материалом. Известняки приурочены к нижней части 
пачки . ИЗ фораминифер отсюда определены Епdоfhуга рагаргisса paraprica 
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Schlyk . ,  Е. cf. similis Raus . et R ei t l . ,  Е. inflata Lip . ,  Globoendothyra pseudo
globulus Reit l . ,  A rchaediscus krestovnikovi Raus. Брахиоподы представлены 
D ictyoclostus artschalensis Litv. , Syringothyris аН. typus Winch . ,  Chonetes dal
manianus Коп. , Fluctaria undata (Defr . ) ,  Stegocanthia sibirica (Sar . ) ,  Pseudo
syrinx аН. keokuk Wel l .  Из кораллов встречены ругозы L ithostrotion cf. 
acolumellata Dobrol . ,  L. portlocki Edw. et Haime, Lonsdaleia sp . ,  Palaeosmi
lia murchisoni E dw. et Haime, Hexaphyllia sp . ,  Stelechophyllum sp . и Согие
nia sp . и табуляты· Pseudoroemeripora pulchra Dub.  sp . поv. Мощность пач
ки 9-12 ,8  М .  

Верхняя часть свиты сложена в основном конгломератами, известными 
в литературе как горизонт глыбовых конгломератов . По своим текстурно
структурным особенностям они подразделяются на три пачки (9-10-1 1 ;  
рис. 5 ,  см. приложение) . 

9 .  С размывом до 0 ,5  М на подстилающих породах лежат мелко- и сред
негалечные конгломераты, гравелиты и песчаники . Этими породами слага
ются ритмы трансгрессивного облика. Мощность пачки 7-1 6  М .  

1 0 .  Породы этой пачки характеризуются наибольшей грубостью мате
риала и представлены валунным и крупногалечным конгломератом с раз
нообразной по составу галькой (известняки, мергели ,  реже извержение по
роды) . В пределах этой пачки материал утоньшается к кровле. Из форами
нифер здесь встречена Globoendothyra pseudoglobulus Re i t l .  Из брахиопод 
Stegocanthia sibirica (Sar . ) ,  Brachythyris suborbicularis (Hal l . ) .  В гальке 
известняка найден коралл Mesofavosites fleximurinus var. similis Sok . Мощ
ность пачки 2-7 М .  

1 1 .  П о  своему строению и составу обломочного материала эта пачка 
подобна отложениям девятой пачки . Отсюда определены Earlandia cf. mi
пог (Raus . ) ,  Chernyschinella tumulosa Lip . ,  Endothyra similis Raus . et Rei t l . ,  

prisca Raus. et Reit l . ,  Е.  paraprisca paraprisca Sch lyk . ,  Е .  f requentata 
Gan . ,  Globoendothyra cf .  pseudoglobulus Rei t l . ,  Endostaffella аsуmmеtгiса 
Rosovsk . ,  Tetrataxis paraminima Viss . ,  A rchaediscus krestovnikovi Raus . Из 
брахиопод здесь же встречены Sсhizорhогiа cf. resupinata (Mart . ) ,  Syringo
thугis аН. typus Wiпсh . ,  Brachythyris krapivnensis Besn . ,  Рuпсtоsрiгifег 
lutkevitchi Lap . ,  Composita subquadrata (Ha l l .) . Мощность пачки - 15 ,0-
26,8 М .  

Общая мощность крестяхской свиты 1 62 М. 
ИЗ разреза видно, что крестяхская свита имеет сложное, в основном 

ритмичное строение. Начинаются мелкие ритмы более крупным, заканчи
ваются более тонким материалом. На фоне мелкой ритмичности в строении 
свиты наблюдаются более крупные закономерности . Так пачка 3 (рис. 5) , 
сложенная грубозернистым материалом, подстилается существенно гли
нистыми породами , венчающими предыдущий ритм. Пачки 3-5 слагают 
следующий ритм трансгрессивного строения . 

На аргиллитах 5-й пачки с размывом лежат конгломераты , гравелиты и 
песчаники , сменяющиеся вверх по разрезу гравийно-песчаными отложения
ми 7-й и 8-й пачек с горизонтами кремней и коралловых известняков . 
Последние выше по разрезу переходят в конгломераты, гравелиты и песча
ники девятой пачки . Эта часть разреза (пачки 6-9) представляет, таким 
образом, следующий крупный ритм, к средней части которого приурочены 
весьма характерные для разреза кремни и коралловые известняки.  

Валунный конгломерат десятой пачки, лежащий с размывом на подсти
лающих отложениях, образует нижнюю часть следующего ритма . 

Органические остатки в разрезе крестяхской свиты распределены нерав
номерно. В нижней части свиты (пачки 1-5) фораминиферы и брахиоподы 
встречаются редко. Из фораминифер отсюда определены Endothyra sp . ,  
Globoendothyra cf . pseudoglobulus Reit l . ,  Globoendothyra sp . и из брахиопод 
Fluctaria ех gr . undata Defr . .  Из них Globoendothyra cf .  pseudoglobulus 
Reit l .  в Европейской части СССР и Северном Тянь-Шане характеризует 
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средний-верхний визе; в Кузбассе - мозжухинскую толщу подъяковского 
горизонта, на основании чего рассматриваемая часть разреза крестяхской 
свиты должна быть отнесена к визейскому ярусу, предположительно к 
среднему-верхнему визе. 

В средней части крестяхской свиты (пачки 6-9) из фораминифер встре
чены Еагlаndiа minof' (Raus . ) ,  Chemyshinella tumulosa Lip . ,  Endothyгa si
milis Raus . et Reitl . ,  Е. paгaprisca paraprisca Sch1yk . ,  Е.  cf. prisca Raus . 
et Reit l .  fогmа lypica, Е. prisca Raus. et Reit l .  forma kirgisana, Е. fгеquеn
tata Gan. , Е. inflata Lip . ,  .forma typica, Е .  ех gr . оmр!иlоtа Raus . et Reit l . ,  
Globoendothyгa pseudoglobulus Reit 1 . ,  Endostaffella asymmetrica Ros . ,  Tet
rataxis paгaminima Viss . ,  A rchaediscus krestovnikovi Raus . 

Комплекс фораминифер несомненно визейский , содержит ряд видов , об
щих с разрезами Русской платформы, Северного Тянь-Шаня,  Казахстана 
и Кузбасса.  В их числе есть виды, распространение которых в этих обла
стях,  как правило, не выходит за пределы верхней части яснополянского -
окского подъярусов визе (Endothyra frequentata Gan. ,  Е .  ех gr . omphalota 
Raus. et R eit1 . ,  Endostaffella asymmetrica Rosovskaja) , а также виды , не 
извеСТНQlе из отложений древнее яснополянского подъяруса (Tetгataxis 
paгaminima Viss . и Агс!иеdisсus krestovnikovi R aus . ) ,  что позволяет со
поставлять содержащие их отложения со средним визе, предположительно 
с окским подъярусом визе. 

Из видов, не известных в визейских отложениях других областей, встре
чена только Chemyshinella tumulosa ир . (один экз . ) ,  коренное залегание 
которой здесь мало вероятно .  

Находки брахиопод в верхней части крестяхской свиты (пачки 6-1 1 )  
свидетельствуют, скорее всего, в пользу средневизейского возраста содер 
жащих их отложений . 

Кораллы ругозы (см. пачку 8) типично визейские, исключая Stelechophyl
lum sp . ,  описанный из верхнего турне Кузбасса . 

Из остальных видов L ithostrotion cf. acolumellata Dobro l .  на  Русской 
платформе на выходит за пределы алексинского горизонта окского подъяру
са, а Palaeosmilia murchisoni E dw. et Haime в Европейской части СССР не  
известна из  отложений древнее яснополянского подъяруса , что позволяет 
сопоставлять содержащие их отложения со средним визе. НеоБХОДИМО,однако, 
отметить более раннее появление в Северном Хараулахе Lithostrotion port
locki E dw. et Haime, появляющегося в других областях с верхнего визе. 

Из табулят в крестяхской свите встречены Pseudoroemeripora pulchгa 
DLlbat .  sp . nov. и Multithecopoгa (?) sp . ,  свидетельствующие, видимо, о их 
раннекаменноугольном возрасте. Здесь же найдены переотложенные Ме
sofavosites fleximurinus var . similis Sok. и Favosites sp . ,  характеризующие в 
других районах нижний силур . Отсюда же Ю.  И .  Тесаковым определены 
переотложенные Favosites kuklini Тсhегп . ,  Favosites sp . и Halysites sp . ,  ха
рактерные для нижнего силура Сибирской платформы . 

Таким образом, по фораминиферам, брахиоподам и I<ораллам возраст 
крестяхской свиты должен быть .определен как средневизейский , предполо
жительно окский . Единичные находки в крестяхской свите силурийской , 
девонской и турнейской фауны несомненно связаны с размывом пород со
ответствующего возраста . 

К р е м н и с т а я п q ч к а и а т ы р Д а а х с к а я с в и т а наибо
лее полно обнажены на правом берегу Лены, в 4 хм к югу от ручья .... Таба
Бастах-Юрэгэ, непосредственно выше ручья Кысам. Эти отложения под
стилаются известняками верхнего турне, образующими по берегам Лены 
грандиозные скальные выходы. 

1 .  Нижние горизонты разреза (кремнистая пачка) представлены рит
мично переслаивающимися глинисто-кремнистыми аргиллитами , переходя
щими в спонголиты С подчиненными линзовидными конкрециями алеврити
стых известняков . Нижние части ритмов слагаются листоватыми темно-се-
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рыми глинисто-кремнистыми алевролитами, верхние - плотными тонко
слоистыми кремнистыми аргиллитами. Породы в значительной части имеют 
биогенное происхождение. Спикулы губок в них составляют до 50-70 % 
породы. Цемент глинисто-кремнистый, кварцево-халцедонового состава. 

лr:шlli!ш.емыl---.п.ор-одьl..ffiеe ь сильно п оп таны бит .-М.QM, � epeДKO }�!по�
ЩИМ внутренние каналы Сl]Н�УLИ насыщающим все поровые пространства. 

-Вверх по разрезу с уменьшением мощноёт1г6'!')гельныI- ритмовB в породах 
возрастает количество карбонатного материала, слагающего линзы различ
ной величины, от первых сантиметров до 6 М, по длинной оси. Материал в 
линзах представлен слабоалевритистыми пелитоморфными известняками. 
В верхних горизонтах кремнистой пачки по поверхностям напластования 
наблюдаются волноприбойные знаки. Мощность кремнистой пачки - 32 .М .  

2 .  Выше па разрезу залегают аргиллиты - листаватые, гаризантальна
слаистые, в различной степени алевритистые и известкаво-кремнистые, с 
канкрециями карбонатно-глинистого састава. Мащность пачки - 20 М.  

3 .  С постепенным перехадом на них залегают аргиллиты черные, тонко
горизантальнаслоистые, сланцеватые да листоватых, с отдельными (до 
2 СМ) праслайками алевритистых аргиллитов. В атдельных прослайках 
отмечается кремнистость, а иногда карбанатность пор ад. В описываемой 
талще наблюдается танкое ритмичное переслаивание черных неизвесткови
стых аргиллитав и танчайших (до 1 ММ) прослайкав светла-серого известня
ка. В среднем на один метр разреза приходится 1 00- 1 1  О таких ритмов. 

В средней части пачки в аргиллитах вазрастает каличества алевритового 
материала и пиритовых канкреций; ближе к кровле появляются прослои 
темна-серого разназернистого песчаника с гравием кремнистых пород. Мощ
ность пачки - 24 М .  

4 .  Песчаники верхних гаризантов предыдущей пачки вверх па разрезу 
постепенно сменяются небольшим по мащности (4 М) гаризантам конгламе
рата. Кангломерат средне- и мелкагалечный, слажен харошо окатаннай 
галькой глинистых, глиниста-карбонатных, кремнистых и других порад, 
сцементированных существенна кварцевым песчаникам. 

Выше лежат черные известкавистые аргиллиты со значительной примесью 
песчано-галечного материала и текстурами падваднага оползания. К кровле 
отлажения сменяются сп акай но переслаивающимися аргиллитами и песча
никами. Мощнасть пачки - 8 М .  

5 .  Выше зоны подводных оползней лежат темно-серые алевритистые 
аргиллиты с линзовидными прослоями серых извест]{авистых мелкозерни
стых песчаников. Для этих отложений характерна мелкая ритмичность 
(мощнасть отдельных ритмов 0,3 СМ) , построенная по следующему плану: 
в нижней части ритмав лежат аднародные аргиллиты, к кровле постепенно 
сменяющиеся мелкозернистыми песчаниками. Перехады между ритмами по
степенные. Вверх па разрезу пачки роль песчана-алевритаваго материала 
уменьшается, адновременно возрастает садержание известкава-глинистых 
парод. Мощность пачки - 20 М .  

6 .  На рассмотренных атложениях лежат ритмична переслаивающиеся 
серые скрытокристаллические алеврита-глинистые известняки и темна-серые 
алеврито-известковистые аргиллиты. Ритмы слагаются в нижней своей ча
сти алевритистыми аргиллитами, каторые к кравле пастепенна сменяются 
глинистыми известняками. В нижней части пачки. нижние элементы ритмав 
балее мащные по сравнению с верхними. Так алевритистые аргиллиты име
ют мащнасть да 1 м ,  а глинистые известняки до 0 ,7  )11 . Выше по разрезу 
карбанатнасть парод еще балее возрастает, здесь ритмы слагаются в ниж
ней части глинистыми известняками (до 0 ,7  М) , в верхней - массивными 
слабоалевритистыми скрытокристаллическими известняками (да 1 ,5 )11) . 
Мощнасть пачки - 28 М .  

7 .  Вышележащие атложения скрыты под савременными абразованиями. 
Небольшие выходы аргиллитов в нижней и верхней частях этага интервала 
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и мягкие очертания склона позволяют предполагать, что эта часть разреза 
сложена существенно глинистыми породами. Мощность пачки - 60 м .  

8 .  Выше залегают серые мергели,  переслаивающиеся с темно-серыми 
известковистыми песчаниками . Переслаивание имеет мелкоритмичный ха
рактер . Мощность отдельных ритмов 0 ,25 м. На границе между ритмами 
наблюдаются микроразмывы, выше которых лежат серые извесТ!швистые 
песчаники , сменяющиеся к кровле мергелями . 

Соотношение в элементах ритма следующее: нижний - 1-2 см , верх
ний - до 20 см. Для пород характерны текстуры подводных оползней и 
следы взмучивания осадка . Мощность пачки - 5 011 . 

9 .  Выше по разрезу лежит толщ2. ритмично переслаивающихся песча
нистых и глинистых известняков с прослоями аргиллитов . Нижними эле
ментами ритмов являются темно-серые массивные песчанистые известняки , 
по мощности составляющие большую часть ритмов, верхними - темно-серые 
слоистые известняки . В нижней части толщи встречаются линзы и просло:и 
органогенно-обломочных брахиоподово-криноидных известняков с В runsia 
pulchra Mikh . ,  В. irregularis (Мое1 1 . ) ,  Endothyra cf. prisca Raus. et Reit I .  
forma typ ica , Е.  c f .  similis Raus. e t  Reit I . ,  A rchaediscus cf . krestovnikovi Raus . ,  
Planoarchaediscus spirillinoides (Raus. ) . Отсюда же Р .  В .  Соломиной ( 1 960) 
описаны брахиоподы Chonetes praecarboniferus Sok . ,  A vonia costata Sok . ,  
Buxtonia scabricula (Магtiп), Echinoconchus cf . punctatus (Martin) ,  Pustula 
cf. altaica То1т . ,  Productus concinnus Sow. , Pugilis schwetzowi Sar . ,  Margi� 
nifera longispina (Sow. ) ,  Neospirifer sinuatoplicatus Mir . ,  Spirifer cf .  dupli
cicostus Phi 1 1 . ,  S. bisulcatus Sow. , Syringothyris sp . ,  Eomartiniopsis (?) sp. 
(Е. cf. elongata Sok . ) ,  Phricodothyris lineata (Martin) ,  A thyris cf. ambigua 
(Sow.) , Eumetria cf .  verneuiliana (Hal l . ) . 

В отложениях наблюдаются следы микроразмывов, подводных оползней, 
а также мелкие прослойки аргиллитовых галечек . Мощность пачки - 54 м. 

10 .  Верхняя часть атырдаахской свиты сложена переслаивающимися 
слабоизвестковистыми серыми и зеленовато-серыми песчаниками, алевроли
тами и алевритистыми аргиллитами . Вверх по разрезу увеличивается роль  
песчано-алевритовых пород. 

В песчаниках много раститель-ного детрита,  встречается уплощенная 
галька аргиллитов . Мощность пачки - 30 м .  

Общая мощность кремнистой пачки и атырдаахской свиты - 287 .tl . 
Нижняя часть разреза сложена относительно глубоководными кремни 

стыми отложениями и заканчивается мелководными глинистыми отложе
ниями с примесью гравия и песка (пачка 3) . 

Следующая часть разреза (пачки 4-9) начинается конгломератом. Кон
гломераты вверх постепенно сменяются аргиллитами . К средней части этой 
толщи (пачки 6-7) приурочен наиболее тонкий глинистый материал ; за
канчивается она глинистыми органогенными известняками, мергелями и 
алевритистыми известняками (пачка 9) . 

Песчаники , алевролиты и аргиллиты 1 0-й пачки образуют начало сле
дующего ритма . 

Из присутствующих в атырдаахской свите фораминифер Brunsia irregu
laris (Мое1 1 . )  на Урале, в Колво-Вишерском крае, Волго-Уральской области 
и Северном Тянь-Шане известна главным образом в верхнем турне. Plano
archaediscus spirillinoides (Raus. )  в Европейской части СССР, Це'нтральном 
Казахстане и Северном Тянь-Шане характеризует нижний - средний визе. 
Из других видов Brunsia pulchra Mikh. неизвестна из отложений моложе 
среднего визе, а А rchaediscus krestovnikovi Raus. не встречается в породах 
древнее среднего визе. Это позволяет относить рассматриваемые отложения 
к средней части визейского яруса . Остальные виды фораминифер (Endothyra 
cf . prisca Raus. et Reit 1 .  forma typica и Е. cf. similis Raus . et Reit 1 . ) ,  широко 
распространенные в нижнем карбоне, этому не противоречат. 

Из брахиопод, описанных из атырдаахской свиты Р .  В .  Соломиной , Ри-
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gilis schwetzowi Sar. является типично окской формой , характерной для ми
хайловского горизонта Подмосковного бассейна.  
: Совместно с ним в комплеКС,е присутствуют виды, не известные в Европей
ской части СССР из отложений древнее окского подъяруса [ Productus соп
:cinnus So,v. , Marginitera longispina (Sow.) , Spiriter duplicicostus Phi l l .  и 
, Phricodothyris lineata (Martin . ) ,  (а также ряд видов, появляющихся В других 
областях начиная с верхнего визе) Chonetes praecarboniterus Sok . ,  Spiriter 
sinuatoplicatus Mir . , Sp . bisulcatus Sow. и Eumetria cf . verneuiliana (Ha l l . ) ]  
Pustula cf.  altaica Tolm .  и Eumartiniopsis cf .  elongata Sok . близки к турней
ским видам. 

Р. В .  Соломина ( 1 960) , описавшая брахиоподы из атырдаахской свиты, 
, пришла к выводу о их верхневизейском возрасте. Однако, учитывая слабую 
,изученность вертикального распространения большинства перечисленных 
выше видов брахиопод нижнего карбона на северо-востоке Сибири ,  присут
ствие в их числе большой группы видов , в равной степени характерных для 
, среднего и верхнего визе и типично окской Pugilis schwetzovi Sar . ,  а также 
характер фораминифер , с не меньшим основанием можно говорить о сред
невизейском возрасте комплекса . 

Из изложенного выше ясно, что по фораминиферам и брахиоподам извест
ково-глинисто-кремнистые отложения на  Быковской протоке против о .  Чай'Ары имеют средневизейский возраст. В крестяхской свите, средневизейский 
возраст которой уверенно датируется по фораминиферам, брахиоподам и 
кораллам, к видам, общим со средним визе Чайаринского разреза , относят
ся Endothyra paraprisca paraprisca Schlyk. ,  Е. cf. prisca Raus . et Re i t l .  
torma typica , Е.  similis Raus. e t  Reit l . ,  Е.  ех  gr. оmр/юlоtа Raus . ,  А гсме
discus krestovnikovi Raus. и из брахиопод Martinia glabra (Mart . ) . Одно
возрастность этих двух комплексов сомнений не вызывает . Различия в со
ставе фауны между комплексами из крестяхской свиты и из известково-гли
нисто-кремнистых отложений Чайаринского разреза имеют, несомненно, 
чисто фациальный характер . 

Для обломочных пород крестяхской свиты характерны эндотиры,  круп
ные глобоэндотиры и брахиоподы с массивной раковиной; в известково
глинисто-кремнистых отложениях Чайаринского разреза присутствуют при
митивные фузулиниды (р . Mediocris, Eostattella) и мелкие тонкостворчатые 
брахиоподы. 

В атырдаахской свите видами, общими со средним визе Чайаринского 
разреза, являются Endothyra cf. prisca Raus . et Rei t l .  torma typica , Е. cf .  
similis Raus. et Reit l . ,  A rchaediscus cf .  krestovnikovi Raus . и из брахиопод 
А vonia, costata Sok. К видам, общим с комплексом крестяхской СВИЧI, в 
атырдаахской свите относятся Endothyra cf.  prisca Raus. et Re i t l .  tor/na 
typica, Е. cf. similis R aus . et Re i t l .  и A rchaediscus cf. kгеstоvпilюvi Raus . , 
что позволяет рассматривать все эти отложения как одновозрастные. 

Сделанный вывод подтверждается общностью строения известково-гли
нисто-кремнистых отложений Чайаринского разреза, крестяхской и атыр 
даахской свит. В каждой из них вверху залегают наиболее крупнообломоч
, ные породы, образующие начало следующего ритма; в нескольких десятках 
метров ниже подошвы крупнообломочных пород во всех разрезах выделя
ется горизонт органогенных известняков . Разрезы среднего визе на Лене и 
известково-глинисто-кремнистой толщи на Быковской протоке начинаются 
.относительно глубоководными глинисто-кремнистыми аргиллитами и спон
голитами . Наконец ,  в районе устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ на Лене и 
против о. Чай-Ары на Быковской протоке рассмотренные отложения под
стилаются известняками верхнего турне и во всех изученных разрезах 
покрывающие отложения представлены глинистыми образованиями тик-

, синской свиты . 
Отсюда следует, что рассматриваемые отложения, вероятно, одновозра

стны и имеют средневизейский возраст. 



Следовательно, крестяхскую свиту, известково-глинисто-кремнистые от
ложения ,  кремнистую пачку и атырдаахскую свиту на Лене следует рассмат
ривать как разнофациальные отложения среднего визе (рис .  6, см. прило
жение) . 

На о. Столб каменноугольных отложений, в частности крестяхской 
свиты, на которую указывал А. А. Межвилк ( 1 956) , нет .  К юго-востоку от 
мыса Крестях грубообломочные отложения замещаются известково-глини
сто-кремнистой толщей . Около устья р. Эбэлээх (против о. Чай-Ары) , а 
по А .  А .  Межвилку ( 1 9582) , и в других пунктах (северный берег залива 
Булункаан , мыс Косистый) этим отложениям подчинены прослои песча
ников и гравелитов . В южном и юго-восточном направлении они испытывают 
дальнейшие изменения и на широте устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ и к 
юго-востоку от него представлены еще более тонкообломочными кремни
сто-глинистыми отложениями с подчиненными прослоями известняков и 
алевролитов . 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАЖНЕй ШИХ ТИПОВ ПОРОД 

И ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 
В РАЗРЕЗАХ НИЖНЕГО КАРБОНА 

СЕВЕРНОГО ХАРАУЛАХА 

Рассматривая состав пород и органических остатков турнейских отло
жений, можно заметить некоторые закономерности в распространении их 
по разрезу. Прежде всего снизу вверх по разрезу убывает количество тер 
ригенного материала . Примесь кварцевых зерен, значительная в нижних 
двух пачках (нижний ? турне) , практически исчезает в вышележащих верх
нетурнейских отложениях (третья-шестая пачки) . В том же направлении, 
но более постепенно убывает доломитистость . Если в нижних двух пачках 
бастахской свиты доломитистые алевролиты, песчанистые доломиты и до
ломитистые известняки играют доминирующую роль,  ТО в вышележащих 
отложениях турне доломитизация выражена слабее и почти исчезает в пя
той пачке. Одновременно меняется качественный и количественный состав 
органических остатков, из которых многие имеют породообразующее зна
чение. Наиболее бедна органическими остатками первая пачка, где корал
лы, раковины брахиопод и гастропод, обрывки мшанок и членики кринои
дей чрезвычайно малочисленны . Некоторое увеличение их количества во 
второй пачке сопряжено с появлением прослоев органогенно-детритовых 
известняков , среди которых встречаются криноидные и криноидно-спику
ловые, реже полидетритовые разности . Эти известняки во второй пачке 
играют подчиненную роль по отношению к микрозернистым более или 
менее алевритистым разностям,  обычно лишенным органики . 

Резкое увеличение роли органогенно-детритовых известняков наблюда
ется в третьей пачке, где они взаимно переходят в пределах слоя и чередуют
ся в разрезе со сгустковыми и мелкокомковатыми , вероятно ,  копрогенными 
известняками . 

В вышележащих отложениях четвертой и пятой пачек сгустковокомко
ватые известняки встречаются реже за счет возрастания роли детритовых 
известняков . Время отложения четвертой - пятой пачек, характеризую
щихся наиболее богатым и разнообразным комплексом фораминифер , зна
менуется накоплением почти исключительно детритовых и шламово-детри
товых известняков . Преимущественно это известняки полидетритовые, 
состоящие из остатков иглокожих, брахиопод, фораминифер , остракод, обрыв
ков мшанок, обломков скелетов кораллов и спикул губок. Иногда они пе
реходят в разности с преобладанием той или иной группы органических 
остатков . Обычно в этих случаях породообразующими оказываются остатки 
иглокожих (главным образом криноидей) , раковины фораминифер и спи
кулы губок . Можно видеть переходы полидетритовых известняков в фора
миниферово-криноидные и криноидно-спикуловые, а этих в свою очередь
Б значительно реже встречающиеся чисто криноидные, фораминиферовые 
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и спикуловые известняки.  При этом обычно наиболее «чистымИ» ОТ других 
органических остатков оказываются спикуловые известняки, в которых, 
как правило, отсутствуют фораминиферы и в очень малом количестве встре
чаются криноидеи и раковины брахиопод. 

Мало других органических остатков также в криноидных, особенно в 
крупнокриноидных известняках . 

Во всех типах детритовых известняков наряду с детритом присутствуют 
uелые раковины брахиопод, остракод и фораминифер , колонии табулят, 
реже остатки мшанок и ругоз . 

11екоторая закономерность распространения всех этих типов известня 
ков по  разрезу сводится к увеличению в верхней части разреза роли одно
или двукомпонентных детритовых разностей известняков - криноидных, 
фораминиферовых, спикуловых, фораминиферово-криноидных и криноид
но-спикуловых . В шестой пачке развиты почти исключительно крупно
криноидные и спикулово-криноидные известняки, лишенные фораминифер ; 
в кровле пачки встречен криноидно-мшанковый известняк с брахиоподами 
и спикулами губок , не содержащий фораминифер . 

Интересной особенностью верхнетурнейских отложений является зна
чительное окремнение толщи известняков, проявляющееся в виде много
численных желваков, линз и четковидных прослоев черных кремней ти
пично диагенетического характера .  

Наблюдаемый характер пород и органических остатков бастахской сви
ты и распространение их по разрезу свидетельствуют о развитии в начале 
турнейского века в рассматриваемом районе мелководных, судя по обилию 
терри;генного материала , прибрежно-морских фаuиЙ.  Впоследствии они по
степенно сменяются фаuиями открытого моря с богатым разнообразным 
фаунистическим сообществом, обитавшим в области развития известковых 
илов. Наибольшего развития эти фации, очевидно знаменующие максимум 
трансгрессии ,  достигают в позднетурнейское время . Однако в самом конце 
турнейского века можно предполагать некоторое изменение условий осад
конакопления , отразившееся в более однообразном составе породообразую
щих организмов в шестой пачке разреза. 

ОТJIожения среднего визе резко ОТJIичаются от турнейских и значитель
но более разнообразны . В их составе большая роль принадлежит терриген
ным породам: аргиллитам, аJIеВРОJIитам, песчаникам, гравелитам и конгло
мератам. В меньшей степени развиты известняки , доломиты и кремнистые 
породы. 

KOHrJIOMepaTbI в среднем визе широко распространены в крестяхской 
свите. Среди них наблюдаются все разновидности от мелкогалечных до 
BaJIYHHbIx. Как правило, галька KOHrJIOMepaToB - хорошо окатанная, упло
щенная и округлая,  ориентированная грубо параллельно ПJIОСКОСТЯМ на· 
пластования.  В составе гальки преобладают известняки ( 10-80 % )  и крем
нистые известняки (20-80 %) в раЗJIИЧНОЙ степе�:IИ алевритистые и песча
нистые. Характерно, что песчано-алевритовая фракция в гальке известня
ков имеет мономинеральный кварцевый состав .  В обломках присутствуют 
также аргиллиты, песчаники и долериты , состаВJIяющие не более 10 % .  
В атырдаахской свите конгломераты образуют только тонкие редкие про
слои; при том же составе обломков в них уменьшается роль известня
ков . 

Гравелиты подобно конг JIOMepaTaM слагают значитеJIЬНУЮ часть крестях
ской свиты; среди них наблюдаются две разновидности - ПОJIимиктовая и 
известняковая . R полимиктовых гравелитах обломки карбонатных пород 
состаВJIЯЮТ менее 20 % ,  в известняковых - о.т 20 до 60-70 % . В терри
генной фракции ,  кроме известняков, присутствуют кварц, полевые шпаты, 
обломки кремнистых и фосфатных пород, ДОJIериты . Известняковые граве
литы содержат криноидеи, мшанки, фораминиферы и брахиоподы. ЧJIеники 
I\риноидей крупные, нередко являются породообразующими ; брахиоподы 
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с массивными раковинами . Редкие фораминиферы представлены эндотирами 
и глобоэндотирами. Наиболее богаты органическими остатками известня
ковые гравелиты с известковистым цементом, менее с карбонатно-фосфатным 
цементом базального типа и глинисто-песчаным цементом. В гравелитах 
с железистым цементом, кроме криноидей, обычно никаких органических 
остатков не наблюдается.  Известковый цемент заполнения пор и базальный 
характеризует известняковые гравелиты преимущественно верхней части 
разреза крестяхской свиты, содержащей значительное количество остат
ков морских организмов. 

К югу и юго-востоку от мыса Крестях гравелиты встречаются редко. 
Исключение представляют четвертая пачка разреза к югу от ручья Таба
Бастах-Юрэгэ и шестая пачка Чайаринского разреза. 

Песчаники полимиктовые, кварцево-известняковые и кварцевые, светло
серые, серые и темно-серые, мелко- , средне- и I,рупнозернистые, массивные и 
слоистые (толщина слоев от 0 , 1  до 1 м) . Слоистость горизонтальная,  гори
зонтально-волнистая и косая , обусловлена сменой литологического состава. 
Очень широко распространены волноприбойные знаки, текстуры оползания 
и взмучивания .  Терригенная фракция сложена кварцем (от 40 до 90 % ) ,  
полевым шпатом (от единичных зерен до 30 % ) ,  среди которых встречаются 
калиевые полевые шпаты и плагиоклазы, обломки кремнистых пород (до 
1 0 % ) ,  карбонатными породами (от единичных до 60 % ) ,  аргиллитами , фос
фатными породами и долеритом (до 10 % ) .  Из них обломки фосфатных 
пород встречены только в песчаниках крестяхской свиты. Характерной 
чертой песчаников является широкое распространение титанистых ново
образований (содержание Ti02 в породе в отдельных образцах достигает 
1-1 ,3 %) 1. Титанистые новообразования представлены брукитом, анатазом, 
реже рутилом. В песчаниках преобладает глинистый или карбонатный це
мент; последний характерен главным образом для верхней части разреза 
крестяхской свиты . Полимиктовые и кварцево-известняковые крупнозер 
нистые песчаники развиты в крестяхской свите. Кварцево-известняковые 
песчаники, заключающие обильные остатки иглокожих, мшанок, массивные 
раковины брахиопод, водоросли, а из фораминифер редкие эндотирч и гло
боэндотиры ,  тяготеют к верхней части крестяхской свиты (пачки 6-1 1 ) .  
К югу и юго-востоку от мыса Крестях в среднем визе среди песчаников 
преобладают мелко- и среднезернистые кварцевые разности, обычно не 
содержащие органических остатков . 

Одной из наиболее распространенных разновидностей пород среднего 
визе к югу и юго-востоку от мыса Крестях являются алевролиты , как пра
вило, не содержащие органических остатков. 

Аргиллиты, слагающие до 40 % разреза среднего визе против о .  Чай
Ары и особенно в районе устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ, плитчатые, чер
ные и темно-серые, однородные, в основании разреза повышенно кремни
стые, пер�ходящие в спонголиты. Наиболее богатые комплексы органиче
ских остатков в среднем визе наблюдаются в известняках , особенно в фора
миниферовых, криноидно-фораминиферовых и полидетритовых , тонкие про
слоечки которых широко развиты среди глинисто-кремнистых отложений 
чайаринского разреза.  Из фораминифер в них встречаются роды Eostaf
fella, Mediocris, Endothyra (многочисленные) , Quasiendothyra, Earlandia, 
Tetrataxis, A rchaediscus и реДIше Globoendothyra; присутствуют редкие мел
кие криноидеи, мшанки, тонкостворчатые брахиоподы и водоросли. С уве
личением числа криноидей другие организмы, в том числе фораминиферы,  
исчезают. Точно так же отрицательно сказывается на развитии организмов 
появление в известняках доломита , кремнезема и водных окислов железа. 
Обычно не содержат органических остатков также микрозернистые извест
няки . 

1 Анализы выполнены Н .  М. Резаповой. 
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Мелкозернистые алевритистые известняки с мелким гравием (пачка 10  
разреза около устья Таба-Баста-Юрэгэ) заключают редкие брахиоподы, 
мшанки, одиночные кораллы криноидей , спикулы губок, а из фораминифер 
роды Endothyra, Brunsia и Planoarchaediscus. 

В крестяхской свите в 8 и 1 1  пачках встречаются кораллово-криноидные 
песчанистые известняки . Из кораллов в них присутствуют колониальные и 
одиночные ругозы, из фораминифер - эндотиры ,  г лобоэндотиры И архе
дисциды. 

Таким образом, в полидетритовых и других органогенных. известняках, 
не содержащих обломочного материала , остатки организмов обильны и 
разнообразны. При переходе в песчанистые известняки крестяхской свиты 
брахиоподы становятся толстостворчаrыми, исчезают эоштаффеллы и медио
крисы, уменьшается количество и разнообразие эндотир , увеличивается 
численность глобоэндотир ,  количество и размеры криноидей, появляются 
колониальные кораллы. Еще беднее фауной алевритисты.е с гравием изве
стняки атырдаахской свиты (пачка 10) ,  где из фораминифер , из форм, общих 
с разрезами мыса Крестях и правобрежья Быковской протоки против о .  Чай
Ары ,  сохраняются лишь эндотиры и архедисциды, появляются брунзии и 
значительно меняется состав брахиопод. Исключая имеющиеся различия, 
необходимо подчеркнуть, что остатки организмов в среднем визе повсемест
но приурочены к известнякам , формировавшимся в зоне активно движущих
ся вод, В которой организмы в достаточной мере обеспечивались кислородом, 
пищей и солнечным светом. Не содержащие органичеСI<ИХ остатков микро
зернистые и окремнелые известняки, широко распространенные в 1 и 2 пач
ках разреза против о. Чай-Ары, а также глинистые и в меньшей степени 
алевритистые известняки 1 ,  6 и 9 пачек атырдаахской свиты, очевидно, 
отлагались в относительно более глубоководных,  не затрагивавшихся вол
нением частях бассейна,  вдали от берега . 

С этой точки зрения большой интерес представляет анализ песчанИIШВ и 
гравелитов . Выше уже отмечалось , что мелко- и среднезернистые, преиму
щественно кпарцевые, не содержащие остатков организмов песчаники в сред
нем !}изе отлагались вдали от берега,  в то время как полимиктовые и квар
цево-известняковые крупнозернистые песчаники и гравелиты распростране
ны преимущественно на севере ,  на мысе Крестях,  рядом с которым, по всей 
видимости, проходила береговая линия моря .  Среди них повышенно поли
миктовые с плохо окатанными зернами песчаники и гравелиты тяготеют к 
нижней части крестяхской свиты ( 1-5 пачки, рис. 5) ; к ней же приуроче
ны включения отдельных глыб, брекчии ,  отмечается слабое развитие в 
породах известкового цемента и бедность фауной. Создается впечатление, 
что все эти особенности строения нижней части крестяхской свиты, несом
ненно обусловленные ее происхождением, сформировались в условиях ли
торали и на пляже, т .  е .  частью даже в континентальной обстановке. 

В противоположность этому верхняя часть крестяхской свиты (пачки 
6-1 1 )  большей частью сформировалась в море,  в прибрежной его зоне. 
Преобладающие в ее разрезе песчаники и гравелиты характеризуются квар
цево-известняковым составом. Обломочный материал в них хорошо OI,aTaH, 
цемент известковый, много остатков морских организмов . 

Таким образом, крестяхская свита до известняков -восьмой пачки фор
мировалась в условиях трансгрессирующего моря ,  что еще раз подтверждает 
правильность сделанных нами выше сопоставлений,  так как в аналогичных 
условиях образовалась нижняя часть средневизейских отложений разреза 
Чай-Ары (1-4 пачки) и разреза у р .  Таба-Бастах-Юрэгэ (1-9 пачки) ,  
после чего началась регрессия ,  ясно отразившаяся в погрубении материала 
во всех разрезах. 

Коэффициент мономинеральности изменяется от 9-1 0  в основании сред
него визе до 2 в средней части разреза (пачка 8 крестяхской свиты ; пачка 4 
разреза против о. Чай-Ары и пачка 9 в разрезе около устья ручья Таба-
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Бастах-Юрэгэ) , вновь возрастая до 8 в верхней крупнообломочной части 
разреза (пачка 6 чайаринского разреза, пачка 1 0  разреза мыса Крестях и 
пачка 1 0  в разрезе около устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ) . Однако в кровле 
среднего визе значение коэффициента мономинеральности резко умень
шается до 2 .  

Из нышеизложенного видно, что грубообломочными отложениями типа 
моласс средний визе в Северном Хараулахе представлен только на мысе 
Крестях .  Кстати нельзя согласиться с Н .  Н .  Лапиной ( 1 962) , противопоста
вившей этот тип отложений морским образованиям. Грубообломочные отло
жения на мысе Крестях как раз формировались преимущественно в море, о 
чем с несомненностью свидетельствует обилие в них остатков морских орга
низмов. А. А .  Межвилк, говоря о молассе, правильно понимал, что харак
терным для молассы является не среда отложения, а тектоническая и палео
географическая обстановка формирования. Нельзя, однако, согласиться с 
приложением к крестяхской и атырдаахской свитам понятия молассы как 
формации, образующейся в больших количествах на обширных простран
ствах во время главных эпох горообразования, как это делал А. А.  Меж
вил к (1 9582) .  Крестяхские молассоподобные образования являются лишь 
фацией, имеющей локальное распространение, причем формирование их 
происходило не в конце, а в начале крупного тектонического цикла . 



НЕ КОТОРЫ Е  ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 

Г ЕОЛОГИЧ ЕС КОГО РАЗВИТИЯ 

А.  А .  Межвилк ( 1 9582) ,  основываясь на отсутствии в Северном Хараула
хе отложений девона моложе франского яруса, считал, что территория 
Северного Хараулаха в конце девона - начале карбона испытала восхо
дящие движения, явившиеся причиной размыва и уничтожения части верх
недевонских отложений и возникновения несогласия между карбоном и 
франским ярусом девона. 

Однако открытие на о. Столб терригенно-карбонатных отложений фа
менского яруса верхнего девона (Крылова, 1 959) , сходных с эбэлээхской 
свитой, связанной постепенным переходом с турнейскими отложениями , ' за
ставляет предполагать наличие постепенного перехода от девона к карбону. 

Излияния диабазов во франском веке (Горнштейн ,  Гудков, Мокшанцев, 
Черский и др . ,  1 963) и долеритав, заключающих линзы известняков с бра
хиоподами и фораминиферами ,  в фаменском веке сменились НaI<Оплением 
терригенно-карбонатных отложений - сначала известняков с Cyrtospiri
fer ех gr . archiaci (Murch . )  (Крылова, 1 959) , позже лишенных органических 
остатков доломитистых известняков, доломитов с примесью алевритового 
материала, кварцевых алевролитов и песчаников . 

Такой характер разреза скорее свидетельствует об успокоении тектони
ческого режима к концу девона, что сопровождалось регрессией моря ,  обме
лением и осолонением бассейна . Появление в разрезе обломочного мате
риала , представленнога почти исключительно ожелезненными кварцевыми 
алевролитами и песчаниками, свидетельствует о начавшемся размыве пе
непленизированных участков суши . 

В турнейском веке новое незначительное опускание территории привело 
к трансгрессии моря ,  достигшей максимума в позднетурнейское время , ко
гда в Северном Хараулахе стали отлагаться известняки с обильной фауной 
фораминифер , брахиопод, кораллов, криноидей, мшанок и трилобитов . 

Переломным моментом в истории геологического развития Северного 
Хараулаха является ранневизейское время, осадки которого в рассматри
ваемой области отсутствуют. Сравнительная бедность фауной шестой пачки 
верхнего турне, лишенной фораминифер , в которой обильны лишь мшанки 
и криноидеи , свидетельствует о некотором изменении режима уже в конце 
верхнего турне. Очевидно, к концу позднетурнейского времени погружение 
замедлилось, бассейн стал мелеть и к началу визе вся область испытала 
общее поднятие. Это поднятие предшествовало заложению новых структур , 
с которыми связано формирование верхоянского комплекса, включающего 
Отложения , начиная со среднего визе. 

В среднем визе после грандиозных движений,  резко омолодивших рель
еф области , море вернулась во вновь образовавшиеся впадины, одна из 
Которых располагалась между пас. Тит-Ары и р .  Кенгдей, с одной стороны, 
и Островами Столб и Чай-Ары,  с другой . 
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Непосредственно к северу от мыса Крестях и отступя на север от о. Чай
Ары в это время находился южный берег высоко поднятой суши. У ее бе
рега , на мысе Крестях ,  формировалась грубообломочная моласса, состоящая 
из огромного количества сингенетичных взломанных на месте органогенных 
известняков, часть которых выбрасывалась волнением на пляж. Из орга
низмов здесь обитали многочисленные иглокожие, преимущественно кри
ноидеи, крупные с массивной раковиной брахиоподы, колониальные корал
лы , а из фораминифер - эндотиры, крупные глобоэндотиры и архедисциды. 

Обломки сингенетичных известняков и остатки морских организмов в 
прибрежной зоне смеши вались с обломками более древних силурийских и 
девонских ,  реже турнейских пород, слагавших берега этой суши.  Кстати , 
сравнительная редкость обломков турнейской фауны в крестяхской свите 
позволяет предполагать, что возникновение поднятия в южной части моря 
Лаптевых относится еще к турнейскому веку, а не к перми, как это следует 
из палеогеографических схем, приложенных к работе Д. К. Горнштейна,  
А .  А .  Гудкова, К.  Б .  Мокшанцева, Н.  В.  Черского и др . ( 1963) . 

К югу и юго-востоку от мыса Крестях грубообломочные породы сменяют
ся известково-глинисто-кремнистыми отложениями с обильными форамини
ферами, мелкими тонкостенными брахиоподами и криноидеями (разрез око
ло о. Чай-Ары) , а еще далее - кремнистыми аргиллитами и спонголитами , 
являющимися наиболее глубоководными образованиями среди средневизей� 
СIШХ отложений Северного Хараулаха . 

Резкий контакт среднего визе с подстилающими породами верхнего 
ryplIe, а также отсутствие в основании визе мелководных осадков наступаю
щего моря свидетельствуют о быстром изменении режима в начале среднего 
визе и значительной силе обусловивших эти изменения тектонических дви
жений. 

Ближе к концу среднего визе на сравнительно короткое время принос 
обломочного материала в бассейн почти полностью прекратился и в этот 
промежуток в нем стали отлагаться тонкие карбонатные илы, давшие на
чало горизонту известняков - коралловых около берега (мыс Крестях ,  
восьмой пачке) , брахиоподово-фораминиферово-криноидных в некотором 
удалении от берега (о . Чай-Ары, четвертая пачка) , с редкими брахиопода
ми, фораминиферами и одиночными кораллами вдали от берега (р . Кысам 
в 4 км К югу от Таба-Бастах-Юрэгэ, в нижней части девятой пачки) . 

Конец среднего визе характеризуется усилением тектонических движе
ний ,  в частности восходящих движений в области северной суши, размыв 
которой привел к накоплению у ее берегов валунного материала и запол
нению остальной части бассейна алевритовым и песчаным материалом , 
содержащим большое количество растительного детрита . 

Лежащая выше глинистая толща тиксинской свиты, представляющая 
собой естественное продолжение разреза визейских отложений,  накаплива
лась в пределах ранее сформировавшихся структур в более спокойной тек
тонической обстановке, в эпоху усилившихся опусканий и широкого раз
вития в Северном Хараулахе морских условий .  

Таким образом, заложение верхнепалеозойско-мезозойских структур в 
Север ном Хараулахе происходило не в среднем карбоне, как считал 
А .  А .  Межвилк ( 19582) ,  а в ранневизейское время, которое и в других частях 
Верхоянского складчатого сооружения являлось переломным в истории 
геологического развития этой области. 



В Ы В О Д Ы 

Конец девона - начало карбона в Северном Хараулахе характеризуется 
успокоением тектонической активности и формированием карбонатно-тер
ригенных и карбонатных осадков . Переход от девона к карбону в Северном 
Хараулахе является постепенным . 

На основании изучения фораминифер , брахиопод и кораллов границу 
девонской и каменноугольной систем в Северном Хараулахе мы проводим 
по появлению бедного комплекса турнейских фораминифер , брахиопод и 
кораллов (комплекс 1 ) ,  совпадающему со сменой пород. 

В рассмотренной части разреза нижнего карбона выделены: нижний тур 
не (?) , представленный песчаниками , алевролитами и известняками с одно
камерными фораминиферами и редкими эндотирами ( 1-2 пачки бастахской 
свиты) и верхний турне, сложенный органогенными известняками (3-6 
пачки бастахской свиты) с богатым типично верхнетурнейским комплек
сом фораминифер , брахиопод и кораллов .  

Вышележащие отложения среднего визе представлены известняковыми 
конгломератами , гравелитами и песчаниками и замещающими их известко
во-глинисто-кремнистыми отложениями с Endothyra apposita Gап . ,  Endo
staffella asymmetrica R OS . ,  Lithostrotion cf. acolumellata Dobrol . и другими 
типично средневизейскими видами . 

Переломным моментом в истории геологического развития Северного 
Хараулаха явилось ранневизейское время , когда рассматриваемая терри
тория испытала общее поднятие, предшествовавшее тектоническим движе
ниям, приведшим к заложению новых структур : с которыми связано фор
мирование верхоянского комплекса и современной складчатой структуры 
Верхоянья . 

В средневизейское время в южной части моря Лаптевых находилась 
высоко поднятая суша, у южного берега которой накапливались грубооб
ломочные отложения типа молассы, заключающие в числе прочих обломки 
фосфатных пород. К югу и юго-востоку от мыса Крестях они сменяются 
известково-г линисто-кремнистыми отложениями . 

Появление обломков фосфатных пород в крестяхской свите могло быть 
·следствием размыва более древних, возможно, девонских отложений, или 
же эти породы сингенетичны самой толще, т. е .  представляют собой осадоч
ную брекчию, образованную взламыванием осадка волнением. Вопрос этот 
требует специального изучения.  



О П И С А Н И Е  В И Д О В  

т И n P ROTOZOA 

К Л А С С SARCOD I NA 

ПОДКЛАСС FORAM I N I FE RA 

О Т Р Я Д AMMODISCIDA 

С Е М Е Й С Т В О TOU R NAYELLIDAE DAIN ,  1 953 

ПОДСЕМЕЙСТВО TOU RNA YELLINAE DAI N ,  1 953 

Р о Д Septabrunsiina Lipina, 1 955 

Septabrunsiina krainica (Lipina) , 1 948 

Табл . . 1 , фиг. 1 

Endothyra? krainica: Липина, 1 948, Труды ИГН АН СССР, вып . 62, геол. серия (М 1 9) ,  
стр . 254-255; табл. X I X ,  фиг. 3-6; Гроздилова и Лебедева,  1 954. Труды ВНИГРИ, новая 
серия,  вып . 8 1 ,  стр . 88-89, табл. Х, фиг. 5-6. 

Brunsiina krainica Даии, 1 953 . Труды ВНИГРИ, новая серия,  вып. 74, стр . 29-30, 
табл. I I ,  фиг. 3-5. 

Septabrunsiina krainica: Липииа, 1 955. Труды ИГН АН СССР, вып . 1 63 ,  геол. серия 
(М 70) , стр. 43 , табл. IV, фиг. 1 2-13 ;  Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратигра
фия каменноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 1 2-1 1 3, табл. I I ,  
фиг. 2 1 . 

г о л о т и п :  Липина,  1 948, табл . XIX , фиг .  3 ;  Подмосковный бассейн ,  
верхний турне, чернышинские известняки. Экз . М2 2860/ 1 ,  хранится в Музее 
ГИН АН СССР. 

. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, сильно сжатая по оси на
вивания , с глубокими широкими пупками . Ось навивания начальных 1-1 1/'t 
оборотов смещена относительно оси навивания последующих оборотов на 
угол до 90°. Последующие обороты навиты в одной или почти в одной пло
скости. Диаметр раковины 0,44-0,49 ММ , наибольшая шир ина 0 , 1 8-0,20 ММ. 
Отношение ширины к диаметру 0 ,36-0,42 ММ . Оборотов 3-4 . Спираль не
высокая, р авномерно р азвертывающаяся , высота ее в последнем обороте до
стигает 0 ,08-0,09 ММ . 

Стенка известковая,  темная,  тонкозернистая ,  иногда с FJ\лючением более 
крупных зерен. Толщина стенки в последнем обороте 0 ,0 1 6-0,028 ММ . 
Дополнителнные отложения непостоянные, слаборазвитые. 

С р а в н е н и е. От типичной Septabrunsiina kгainica (Lip .)  отличается 
лишь немного более сжатой раковиной . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне,  бастахская свита, пятая 
пачка . 

М а т е р и а л .  Пять экземпляров . 

р о Д Тоuгnауеllа Dain , 1 953 

Тоuгпауеиа discoideq Dain ,  1 963 

Табл. 1, фиг. 2-3 

Tournayella discoidea: Даин, 1 953 , Труды ВНИГРИ, новая срия, выл . 74 , стр . 32, табл. I I ,  
фиг. 8 - 1 7 ;  Липина, 1 955. Труды ИГН А Н  СССР, вып . 1 63 ,  геол. серия (NQ 70) , стр . 34, 
табл. I I ,  фиг. 33, 37; Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменноуголь
ных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 1 3-1 1 4 ,  таб.'! .  I I ,  фиг. 22-23. 

Тоurnауеиа discoidea Dain fopma maxima: Лилина, 1 955. Труды ИГН АН СССР, вып . 
1 63 , геол. серия (NQ 70) , стр . 34-35, табл. I I ,  фиг. 34-36; табл. I I I ,  фиг. 2; Лебедева, 1 954 . 
Труды ВНИГРИ, новая серия, выл . 8 1 ,  стр . 239-240, табл. 1 ,  фиг. 6 .  

г о л о т и п :  Даин,  1 953, табл . II ,  фиг.  8 ;  Донецкий бассейн (р . Каль
миус, с .  Б .  Каракуба) , зона Ci Ь. Экз . N2 2599, хранится во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, плоскоспиральная , с ров
ным периферическим краем. Обороты эволютные, медленно расширяющиеся 
по мере роста , пупок широкий, плоский . Диаметр раковины 0 ,30-0,58 мм, 
дО 0 ,68 мм; наибольшая ширина 0 , 1 2-0,20 мм, до 0,25 мм. Отношение ши
рины к диаметру 0 ,34-0,45. Оборотов 3-61/2 ' Спираль невысокая , равно
мерно развертывающаяся , высота ее в последнем обороте достигает 0 ,05-
0, 1 0  мм. В последних оборотах наблюдаются слабо заметные пережимы. 
Диаметр начальной камеры 0 ,030-0,065 мм. Стенка темная, тонкозерни
стая , толщина ее в последнем обороте 0 ,0 14-0,024 мм. 

И з м е н Ч и в о с т ь .  В нашем материале в составе вида Tournayella 
doscoidea Dain ,  так же как у о. А. Липиной ( 1 950) , выделяются Tournayella 
discoidea Dain [огmа typica и Т. discoidea Dain [огmа maxima; последняя от
личается от ТИПИЧНОЙ только большим числом оборотов и более крупными 
размерами (табл . 1 ) .  

. Т а б л и ц а  1 
Характеристика основных "ризнаков Тоuгпауеиа discoidea Dain 

I 

Ди аметр Ширин а I 01 ношение Высота Числе Толщина 
Форма в At.M Б А!А! ширины последнего оборотов стенки в ...11...11 

К диаметру оборота 

Tournayella 0 , 30-0 , 42 0 , 12-0 , 18 0 , 34-0 , 42 0 , 05-0 , 08 3-31/2 0 , 014-0 , 018 
discoidea 
Dain forma 
typira 

TOl1гnayella 0 , 50-0 , 58 0 , 18-0 , 20 0 , 28-0 , 36 0 , 08-0 , 10 4-61/2 0 , 018-0 , 024 
discoidea до 0 , 68 ДО 0 , 25 до 0 , 45 
Dain forma 
maxima 

С Р а в н е н и е. От ТИПИЧНОЙ Т. discoidea Dain отличается менее сжатой 
раковиной и более широкими пределами размеров .  Тождественна Т. discoi
dea [огmа typica и Т. discoidea fnrma maxima, описанным о. А. Ли
ПИНОЙ . 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья р .  Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая 
пачка. 

М а т е р и а л. Тридцать пять экземпляров . 

Тоuгпауеиа pigmea Lebedeva, 1954 

Табл. I ,  фиг. 4-6 

Tournayella pigm�a: Лебедева, 1 954. Труды ВНИГРИ, новая серия,  вып. 8 1 ,  стр . 241 , 
табл .  I ,  фиг. 8 .  

Г о л о т и п :  Лебедева ,  1 954 , табл . I ,  фиг . 8 ;  Барзасский район Кузнец
кого бассейна, нижняя часть денисовского известняка. Экз . М!! 4292а , хра
нится во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, плоскоспиральная,  с гладким пе
риферическим краем. Обороты эволютные, равномерно расширяющиеся. 
Пупки широкие, неглубокие. Диаметр раковины 0 ,24-0,32 мм , наиболь
шая ширина 0 , 1 0-0, 1 8  мм . Отношение ширины к диаметру 0 ,3 1 -0,56.  Обо
ротов 3-4 . Спираль низкая,  равномерно развертывающаяся, высота ее в 
последнем обороте достигает 0,04-0,05 ,  редко 0 ,08 мм . Диаметр начаЛl?НОЙ 
камеры 0 ,05 1  J1iM . 

Стенка темная, тонкозернистая; толщина ее в последнем обороте 0 , 0 1 4-
0 , 0 1 8  мм . 

С Р а в н е н и е. Маленькая широкая раковина с довольно большим 
числом оборотов позволяет отождествлять рассматриваемую форму с Tour
nayella pigmea, описанной Н .  С. Лебедевой из денисовского известняка Куз
басса . Некоторым отличием от типичной Т. pigmea Leb . является лишь не
сколько большая ширина раковины и меньшая высота последнего оборота 
у нашей формы .  От близкой Т. discoidea Dain torma typica она отличается 
широкой раковиной и меньшими размерами при том же числе оборотов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, третья и пя
тая пачки. 

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров. 

р о Д S е ptatournayella Lipina, 1 955 

Septatournayella segmentata (Dain) ,  1 953 

ТаБЛ. I, фиг. 7-9 

Тоиrnауеиа segmentata: Даин, 1 953. Труды;ВНИГРИ, новая серия, вып . 74, стр . 34, 
табл. I J I ,  фиг. 6-8; Гроздилова и Лебедева ,  1 954. Труды ВНИГРИ, новая серия, вып. 8 1 , 
стр . 32-33, табл. rv, фиг. 6-7. 

Septatournayella segmentata: Липина, 1 955. Труды ИГН АН СССР, вып . 1 63 ,  стр . 37-38, 
табл. r I I ,  фиг. 8 .  

Г о л о т и п :  Даин ,  1 953, табл . III, фиг . 6 ;  Донецкий бассейн (р . Каль
миус, с. Б .  Каракуба) , турнейский ярус, зона Сl с. ЭКЗ . .N'g 2652, хранится 
во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, плоскоспиральная, с ло
пастным периферическим краем. Обороты эволютные, медленно расширяю
щиеся по мере роста , пупок широкий, плоский . Диаметр раковины 0 ,42-
0,52 J1iM ,  наибольшая ширина 0 , 1 5-0,20 ММ. Отношение ширины к диаметру 
0 ,28-0,35.  Оборотов 3�5 . Спираль низкая,  равномерно развертывающаяся , 
достигает в последнем обороте высоты 0 ,08-0, 1 0  мм . В последних 1-2 
оборотах имеются короткие зачаточные перегородки. Число псевдокамер 
в последнем обороте около 7 .  

Стенка известковая темная , тонкозернистая;  толщина ее в последнем 
обороте 0 ,0 18-0, 028 мм . 
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С Р а в н е н и е. От типичной Septatoarnayella segmentata (Da in) отли
qается лишь несколько менее сжатой раковиной . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ ; верхний турне, бастахская свита, пятая 
лачка . 

М а т е р и а л .  Восемнадцать экземпляров. 

р о Д С arbonella Dain, 1 953 

СагЬоnеиа tumula (Zelleг) , 1 957 

Табл .  I, фиг. 1 0  

Plectogyra tumula: ZelIer, 1 957 (partim.) . J .  Pa!eonto ! . ,  31 , N 4 ,  р .  697, р ! .  79, fig. 7,  8 ,  9. 

Г о л о т и л :  Zel l er, 1 957, табл . 79, фиг. 9 ,  штат Юта, Блэйксмит Форк 
Каньон,  миссисипская система , формация Мадисон , зона Plectogyra tumul a .  
Место хранения не указано. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, наутилоидная , плоскоспи
ральная с глубокими пупками , быстро расширяющаяся по мере роста . 
Первые обороты эволютные. Последний оборот частично объемлет предыду
щие. Периферический край широко закругленный,  слабо лопастной . Отно
шение наибольшей ширины к диаметру 0 ,45-0,50. Диаметр раковины 0,50-
0,60 мм, наибольшая ширина 0 ,28 ММ. Ширина в области пупка 0 ,08 мм . 
Оборотов 3-4. Ранние обороты низкие, последние один-два оборота быстро 
увеличиваются в высоту. Высота последнего оборота 0 , 1 0-0, 1 5  мм . В пос
ледних оборотах устье передвигается на середину устьевой поверхности, в 
результате чего на поперечном сечении в основании оборотов выступают 
шипы. 

Стенка темная, грубозернистая ,  толщина ее в последнем обороте 0 , 0 14-
0,0 18  ММ . Дополнительные отложения выстилают боковые части камер , что 
ведет к образованию уплотнений осевых частей раковины. 

С р а в н е н и е. Не отличается от формы, изображенной Е. 1 .  ZeI Ier 
( 1 957) на табл . 79, фиг. 7 под названием Plectogyra tamala, происходящей из 
Madison Formation (зона Plectogyra tumula) Вlacksmith Fork СаПУОll Кор 
дильер . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 

М а т е р и а л. Шесть экземпляров . 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHE R N Y SНI NELLIN AE REIТLINGER,  1 959] 

Р о Д Chernyshinella Lipina, 1 955 

Chemyshinella glomi!ormis (Lipi na) ,  1 948!5J 

Табл . I ,  фиг. 1 1- 1 2  

Endotllyra glomiformis: Липина, 1948. Труды И Г Н  АН СССР, вып . 6 2 ,  стр . 254, табл. 
X I X ,  фиг. 9 ;  табл. Х Х ,  фиг. 1 -3; Гроздилова и Лебедева, 1 954. Труды ВНИГРИ, новая 
серия, вып . 8 1 , стр. 8 1 ,  табл. Х ,  фиг. 2; там же, стр . 82, табл . Х ,  фиг. 3-4;  Лебедева ,  1 954. 
Труды ВНИГРИ, новая серия,  вып . 8 1 ,  стр . 246, табл . I I ,  фиг. 7, 9 ;  Малахова ,  1 956. 
Труды горно-геол . ин-та Уральского филиала АН СССР, вып . 24, стр . 106, табл . У, 
фиг. 9-10 .  

Cherпyshinella g/omiformis: Липина, 1 955. Труды ИГН АН СССР , вып . 1 63 ,  стр . 48-50, 
табл. У, фиг. 4-7,9; Дуркина, 1 959. Труды ВНИГРИ, новая серия, вып . 1 36 ,  стр . 1 54,  
табл. VI I ,  фиг. 4-7; Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменноуголь
ных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр. 1 26 ,  табл . I I I ,  фиг. 1 .  

Cherпyshinella vica: Дуркина, 1 959. Труды ВНИГРИ , новая серия,  вып . 1 36 ,  стр . 1 55 , 
табл. V I I ,  фиг. 1 0 .  
3 Н и ж ни й карбон низовье в Лен ы  33 



г о л о т и п :  Липина,  1 948, табл . XIX , фиг .  9; Подмосковный бассейн,  
верхний турне, чернышинские известняки . Экз . N2 2860/8, хранится в Музее 
ГИН АН СССР .  

О п и с а н и е. Раковина небольшая , широкая , сжатая с боков, инва
лютная . Последний оборот иногда эволютный . Пупочная область с одной 
стороны вздутая ,  с другой вдавленная . Навивание клубкообразное, со сме
щением оси навивания соседних оборотов на угол до 900 . Последний оборот 
спирально-плоскостной . Диаметр раковины 0,45-0,50 ММ, наибольшая 
ширина 0 ,30-0 ,3 1 ММ. Отношение ширины к диаметру 0,63-0,66. Оборо
тов 2-3 . Спираль свободная, быстро развертывающаяся.  Высота послед
него оборота 0, 1 2-0, 1 8  ММ. В последнем обороте 3-4 камеры.  Камеры низ
кие, вытянутые в длину, сильно выпуклые; наибольшая выпуклость при
урочена к задней по ходу спирали части камер . 

Стенка известковая, темная,  грубозернистая . Толщина стенки в послед
нем обороте 0 ,0 12-0,032 М.М. 

С Р а в н е н и е. Не отличается от типичной Chernyshinella glomifor
mis (Liп . )  и Ch. vica Durk . ,  представляющих один вид, описанный по раз
личным сечениям. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ ; верхний турне, бастахская свита, пачки третья 
и четвертая , реже - пятая .  

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров .  

ОТРЯД ENDOTHYRIDA 

с Е М Е Й С Т В О QUASIENDOTHY RIDAE ROSOVSKA УА, 1 96 1  

Р о Д Quasiendoth уга Rauser, 1 948 

Quasiendothyra rotai Dain ,  1 958 

Табл. 1, фиг. 1 3  
Quasiendothyra rotai: Дайн, 1958 . Словарь п о  геологии нефти , Гостехиздат, стр . 279, 

рисунок в тексте; БраЖНИI(ова , 1 962. Труды ИГН АН УССР ,  серия стратигр . и палсонт . ,  
вып . 44, стр . 1 8-20, табл. Х ,  фиг. 1 -3;  5-7. 

Quasiendothyra kedrovica: ДУРКlша, 1 959. Труды ВНИГРИ, новая серия, вып . 1 36, 
стр . 1 53 ,  табл. VI,  фиг. 2-4. 

г о л о т и п: Дайн ,  1 958 . Словарь по геологии нефти, рисунок в тексте 
на стр . 279; Донецкий бассейн ,  верхний турне, зона ci-d• Место хранения не 
указано. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, сжатая по оси , дисковид
ная . Последние один-два оборота эволютные. Пупочная область плоская 
или слабо вогнутая .  Периферический край лопастной . Ось навивания 1-P/� 
оборотов повернута на угол до 900 по отношению к последующим.  Последую
щие обороты навиты почти в одной плоскости . Диаметр раковины 0 ,40-
0 ,66 ММ, наибольшая ширина 0, 1 4-0,25 ММ. Отношение ширины к диаметру 
0 ,34-0,40, с крайними значениями 0,27-0,50. Число оборотов 21/2 -41/2 ' 
Спираль развертывается медленно, равномерно. Высота последнего оборота 
0,08-0, 1 2  ММ. В последнем обороте 6-7 камер . Диаметр начальной камеры 
0,056-0,070 ММ. 

Стенка известковая , темная,  тонкозернистая;  толщина ее в последнем 
обороте 0,009-0,0 18  М.М. Дополнительные отложения типа валиков, иногда 
гребней . 

С р а в н е н и е. По строению раковины и характеру базальных отло
жений тождественна Quasiendothyra rotai Dаiп,  описанной Н .  Е .  Бражнико
вой ( 1 962) , от которой отличается лишь несколько более широкими преде
лами размеров. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 

М а т е р и а л. Двадцать экземпляров . 

Quasiendothyra communis (Rauser) in Tchernysheva, 1 940 

Табл . I ,  фиг. 1 4, 1 5 �  

Endothyra communis: Чернышева, стр. 1 24-125, табл. I ,  фиг. 5;  табл. 2 ,  фиг. 7 .  
Quasiendothyra communis: Рейтлингер , 1961 , стр . 54-56, табл. I ,  фиг. 2 ,  фиг. 3 1 -32, 

2-17;  (Здесь же синонимика до 1 959 г.) ; Богуш и Юферев, 1 962, стр . 1 20 ,  табл. 
Quasiendothyra communis (Raus.) subsp . communis (Raus.) forma typica: Бражникова, 

1 962, стр . 7-8, табл. Т ,  фиг. 1 -8;  табл. 2, фиг.  1 ,3-7, 1 1 .  
Quasiendothyra communis (Raus.) subsp . communis (Raus.) forma simplex: Бражни кова, 

1962, стр . 8-9, табл . Т ,  фиг. 9-1 9 .  

Г о л о т и п :  Раузер-Черноусова, 1 948,  табл. J I . фиг ,  6;  Цеl:lТра.JIЬ-
о К Д Э l\r,o 2834. 

М ныи азахстан , р. жиланды , зона этрень . кз . "�_ ---тg ' хранится в у-

зее ГИН АН СССР . 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров или маленькая , широкая ,. 

слегка сжатая с боков . Пупки широкие, плоские. Навивание инволютное, 
последний оборот эволютный . Периферический край округленный, слабо 
лопастной . Ранние 1-2 оборота , навитые в близких плоскостях ,  повернуты 
по отношению к последующим на 900. 1-2 наружных оборота расположены 
в одной плоскости . Диаметр раковины 0 ,32-0,50 мм , наибольшая ширина 
0, 1 8-0,30 ММ . Отношение ширины к диаметру 0 ,59-0,66 .  Оборотов 2-31/2' 
Спираль невысокая , равномерно развертывающаяся . Высота последнего 
оборота 0 ,08-0, 12  мм . В последнем обороте 7-9 камер . 

Стенка известковая, темная, тонкозернистая;  толщина ее в последнем 
обороте 0, 009-0,024 МоИ . Дополнительные отложения представлены невы
сокими округленными псевдохоматами или хоматами . 

С р а в н е н и е. По форме раковины, навиванию и характеру базаль
ных отложений сходна с типичной Quasiendothyгa communis. (Raus . ) ,  от 
которой отличается отсутствием стекловато-лучистого слоя и более широ
кой раковиной . Наиболее близка к Q. communis (Raus . )  subsp . communi& 
(Raus . ) ,  описанной Е. А. Рейтлингер ( 1 96 1 ) ,  отличаясь от нее лишь бо
лее широкой раковиной и несколько большими размерами . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ, верхний турне, третья,  четвертая и пя
тая пачки. 

М а т е р и а л. Двадцать восемь экземпляров . 

р о Д Dainella Brazhnikova, 1 962 
Dainella с! (!legantula Brazhnikova, 1 962 

Табл. I ,  фиг. 1 6  

О п и с а н и е .  РaJ{овина средних размеров , слегка сжатая с боков. 
Пупочная область плоская , с одной стороны слегка выпуклая . Ранние обо
роты сильно колеблющиеся ,  инволютные. Последний оборот эволютный, 
повернут под углом 900 к предыдущим. Диаметр раковины 0,58 ММ, наи
большая ширина 0 ,32 JtIЛ1 . Отношение ширины к диаметру 0 ,55 .  Оборотов 
4�. 

. 
Спираль невысокая ,  равномерно развертывающаяся . Высота послед

него оборота 0 , 1 0  ММ. В третьрм обороте 8 камер . 
Стенка известковая,  TeMHCiX, ·!'ОН.t<озернистая ;  толщина ее в послед

нем обороте 0 ,0 14  ММ . ДополнительнЬJЕ' отложения представлены хо
матами . 
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С Р а в н е н и е. Сильно колеблющйеся ранние обороты, расположен
ные под углом 900 к последнему эволютному обороту, а также наличие хомат 
позволяют сравнивать нашу форму с Dainella elegantula Вгаzhп.  . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая 
пачка. 

М а т е р и а л. Один экземпляр . 

. р о Д Planoendothyra Rei t I inger , 1 959 

Planoendothyra compta (Sci1lykova) in  Bogush et Juferev, 1 962 

Табл. 1 ,  фиг. 17 ,  1 8  

Quasiendothyra compta: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия камен
ноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр. 1 22-1 23, табл. I I ,  фиг. 35-36. 

г о л о т и п .  Богуш и Юферев ,  1 962, табл . II, фиг. 35 ; хребет Малый 
Каратау, верхний турне. Экз . N9 1 1 6/9, хранится в Музее ИГ и Г СО АН 
СССР. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, . с глубокими широкими пупками, 
дисковидная ,  эволютная .  Периферический край слабо лопастной . Первые 
один-полтора оборота повернуты по отношению к последующим на  900. 
Наружные обороты навиты почти в одной плоскости. Диаметр раковины 
0 ,68-0,95 мм , наибольшая ширина 0 ,22-0,30 ММ. Отношение ширины к 
диаметру 0 ,33-0,37 до 0 ,40 .  Оборотов 21/2-41/2 ' В последнем обороте 7-8 
камер . 

Спираль развертывается медленно, равномерно. Высота последнего 
оборота 0 , 1 0-0, 1 5  мм , с крайними значениями от 0 ,08 до 0 ,25 мм . Диаметр 
начальной камеры 0 ,056 ММ. 

Стенка известковая,  темная, грубозернистая,  толщина ее в последнем 
обороте 0 , 0 14-0,024 мм, с крайними значениями от 0 ,009 до 0 ,028 .ММ . До
полнительные отложения непостоянные, представлены затемнениями в осе
вых концах и валиками, имеющими на поперечных сечениях вид невысоких 
бугорков . 

И з м е н ч и в о с т ь .  В северном Хараулахе в рассматриваемом виде 
выделяются Planoendothyra compta (Sch1yk) forma 'урЁса - сжатые с боков 
раковины, с эндотироидными ранними и плоскоспиральными поздними обо
ротами - и Planoendothyra compta (Sch1yk.) forma planospiralis - единич
ные раковины такой же формы с плоскоспиральным навиванием всех оборо
тов . 

Особенностью хараулахского материала является отсутствие экземпля
ров с широкой раковиной (отношение ширины к диаметру 0 ,4 1-0,52) , встре
чающихся наряду с типичными (отношение ширины к диаметру 0 ,34-0,40) 
в Северном Тянь-Шане.  

С р а в н е н и е .  Отличается от типичной Planoendotl7yra compta (Sch1yk.) 
меньшим числом камер в последнем обороте (7-8 вместо 10 у типичной) . 

От Pl. tschikmanica (Malakh . )  отличается медленным развертыванием 
спирали ,  слаборазвитыми базальными отложениями и сжатой раковиной; 
от сходной Pl. p iluginensis (Lip . )  (Липина, 1 960) - иным характером ба
зальных отложений и большей эволютностью раковины . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-IОрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая 
пачка . 

М а т е р и а л .  Пятнадцать экземпляров .  

36 



Planoendothyra tschikmanica (Malakh . ) ,  1 957 

Табл. I ,  фиг. 19, 20 

Endothyra (?) tschikmanica: Малахова, 1 957. Труды Горно-геол. ИII-та Уральского филиа
ла АН СССР, вып . 28, сб. по вопросам стратиграфии NQ 4, стр . 5 ,  табл. 1 ,  фиг. 4, 5, 6 .  

г о л о т и п .  Малахова, 1 957, табл . 1 ,  фиг .  4 ;  Восточный склон Урала, 
верхНИЙ турне, чикманский горизонт. Экз . N2 1 41 194 ,  хранится в Геологи
ческом музее при Свердловском горном институте имени В .  В .  Вахрушева . ) 

О п и с а н и е. Раковина крупная , наутилоидная, с широкими плоски
ми пупками, медленно расширяющаяся по мере роста . Последние один-два 
оборота не полностью объемлют предыдущие. Периферический край широ
ко закругленный, лопастной . Отношение наибольшей ширины к диаметру 
0,42-0,47. Диаметр раковины 0,60-0,95 мм , наибольшая ширина 0,28-
0,38 мм . Оборотов 3-31/2 ' Первый оборот повернут по отношению к после
дующим на угол около 900. Последние 1 1/2-21/2 оборота навиты почти в од
ной плоскости . Возрастание оборотов быстрое, равномерное. Высота послед� 
него оборота 0, 1 5-0,32 мм , в одном случае 0, 1 2  мм . Число камер в послед� 
нем обороте 8-9. Перегородки слегка скошены в сторону навивания .  

Стенка известковая , темная,  обычно грубозернистая ;  толщина ее  в пос
леднем обороте 0,01 8-0,033 ММ. Дополнительные отложения в виде уплот
нений в осевых частях раковины и валиков, имеющих на поперечном сечении 
форму массивных треугольных бугорков. , 

С Р а в н е н и е. От типичной Р. tschikmanica (Malakh . )  отличается He� 
сколько более сжатой раковиной . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р с\ с т .  Правый берег Лены в райо� 
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, третья , чет� 
вертая и пятая пачки . 

М а т е р и а л .  Двенадцать экземпляров . 

Planoendofhyra (?) crassitheca Lip. , 1 955 

Табл. I ,  фиг. 21 ,  22 

Endothyra crassitheca: Липина, 1 955, Труды ИГН АН СССР, вып . 1 63 ,  геол. сер . (NQ 70), 
стр. 71,  табл . X I ,  фиг. 1 -2. 

Plectogyra crassitheca: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменно
угольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 29 ,  табл. I I I , фиг. 4-5. 

Г о л о т и п: Липина , 1 955, табл . X I, фиг . 1 ;  Куйбышевская область, 
Красная Поляна, верхний турне, кизеловский горизонт . Экз . N2 34 1 5/249, 
хранится в Музее ГИН АН СССР . 

О п и с а н и е. Раковина довольно крупная ,  сжатая с боков, с плоски; 
ми, иногда вогнутыми пупками и округленной периферией, на ранних обо
ротах инволютная,  в последнем - эволютная.  Отношение наибольшей ши
рины к диаметру 0,40-0,46. Диаметр раковины 0 ,62-0,78 мм . Наибольшая 
ширина 0,25-0,30 мм . Число оборотов 1 1/2-21/2 ' Число камер в последнем 
обороте 6-8. Последние 1 - Р/2 оборота навиты в одной плоскости . Высота 
спирали в последнем обороте резко возрастает, достигая 0, 1 0-0,20 .мм . Ha� 
чальная камера крупная, диаметром до 0, 1 3  ММ . 

Стенка известковая,  толстая ,  тонкозернистая ,  с большим количеством 
включений более крупных светлых зерен кальцита. Толщина стенки 0,024-
0,052 ММ. Дополнительные отложения представлены слабыми затемнениями 
в осевых концах и небольшими непостоянными возвышениями по бокам 
устья .  

С р а в н е н и е. По характеру поперечного и косых сечений наша фор 
Ma Тождественна описанной О. А .  Липиной ( 1 955) по двум скошенным попе� 
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р ечным сечениям, под названием Endothyra crassitheca , ввиду чего мы считаем 
возможным сохранить видовое название Е. crassitheca и оставить авторство 
за О. А .  Липиной . От южноказахстанской формы хараулахская отличается 
лишь меньшим на один числом оборотов . 

М е с т о н а х о Ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья р. Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая 
пачка . 

М а т е р и а л .  Восемнадцать экземпляров, в том числе четыре осевых, 
одно поперечное и тринадцать косых и парааксиальных сечений . 

Р о Д Endostaj jella Rosovskaya, 1 96 1  
Endostaj jella asymmetrica Rosovskaya, 1 963 

Табл. 1, фиг. 23 

Endostattella asymmetrica: Розовская, 1963 . Труды ПИН АН СССР, т. XCVII ,  стр . 66-
67, табл. X I I ,  фиг. 1 -10.  

Г о л о т и п :  Розовская , 1 963, табл . XII, фиг .  1 ;  Калужская область, 
Г. Сухиничи, ЮЗ , крыло Подмосковного бассейна, визейский ярус, тульский 
горизонт. Экз . .N2 1 586/3 1 3 ,  хранится в ПИН АН СССР . 

О п и с а н и е. Раковина маленькая , чечевицеобразная , инволютная, 
с округло-приостренной периферией последних оборотов . Боковые склоны 
наружного оборота слегка вздутые. Пупки плоские. Первый оборот навит 
под углом 90° к двум последующим плоскоспиральным. Диаметр раковины 
0,28 мм , наибольшая ширина 0, 18  ММ. Отношение ширины к диаметру 0,64. 
Число оборотов около 3 .  Спираль НИЗI<ая,  равномерно развертывающаяся . 
Высота последнего оборота 0,07 ММ. 

Стенка известковая, темная , тонкозернистая . Толщина ее в последнем 
обороте 0,009 ММ. Дополнительные отложения развиты слабо. 

С р а в н е н и е. Не отличается от типичной End. asymmetrica Ros .  
м е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Мыс Крестях в устье 

Лены ; средний визе, крестяхская свита , одиннадцатая пачка . 
М а т е р и а л .  Один экземпляр . 

Р о Д Endothyra, Phi I I  ips in Brown ,  1 843 
Endothyra tuberculata Lipina, 1 948 

Табл. I I ,  фиг. 1 -3 

Endothyra tuberculata: Лилина ,  1958. Труды ИГН АН СССР , выл . 62, геол . серия (М 1 9) ,  
стр. 253 . табл. X I X ,  фиг. 1 -2;  Гроздилова и Лебедева, 1954. Труды ВНИГРИ, новая 
серия, выл . 8 1 , стр . 84, табл. Х ,  фиг. 7; Лебедева, 1 954. Там же, стр . 247, табл. I I I ,  фиг. 1 -2; 
Малахова, ! 956. Труды Горно-геол . ин-та Уральского филиала АН СССР, выл . 24. Сборник 
по волросам стратиграфии ,  Ng 3 ,  стр . 109, табл. Х ,  фиг. 1 -6 .  

Endothyra tuberculata L ip .  subsp . magna: Лилина, 1 955. Труды ИГН АН СССР, выл . 1 63 ,  
геол. сер. (Ng 70) , стр . 70 , табл . Х ,  фиг. 1 0-1 2. 

Plectogyra tuberculata: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменно
угольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 40-141 , табл. IV, фиг. 8-9. 

г о л о т и п: Липина ,  1 948, табл . XIX , фиг .  1 ;  Подмосковный бассейн, 
верхний турне, чернышынские известняки . Экз . .N2 2860/1 ,  хранится в Музее 
ГИН АН СССР. ". 

О п и с а н и е. Раковина от средних
' 
размеров до крупной , слегка сжа

тая с боков , с широкими плоскими пупками, иногда слегка вздутая посре
дине. Последний оборот слегка эволютныЙ . Периферический край округлый, 
лопастной. Отношение наиБОЛI>шей ширины к диаметру раковины 0,47-
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() ,57 . Диаметр раковины 0, 56-0,68 мм , наибольшая ширина 0 ,30-0,32 мм . 
число оборотов 21/2 - 31/2 ' Навивание колеблющееся со смещением каждого 
{)борота на 900, последние 1-2 оборота навиты в одной плоскости . 

Высота спирали быстро возрастает, достигая 0 , 1 5-0, 18  мм в последнем 
обороте . Диаметр начальной камеры (замерен в одном случае) 0 ,070 мм . 
Число камер в последнем обороте 7-8 ., Перегородки изогнуты вперед по 
ходу навивания , слегка утолщены на концах . Стенка темная тонкозерни
стая ,  толщина ее в последнем обороте 0 ,0 18-0,034 мм . Дополнительные 
отложения представлены шишковидными бугорками, расположенными по 
основанию оборота в средине каждой камеры.  

С р а в н е н и е. От типичной Е.  tuberculata Lip . отличается несколько 
большей толщиной стенки . По размерам раковины соответствует Е. tuber
culata magna Lip . et Saf. (Липина ,  1 955) , а по отношению наибольшей ши
рины к диаметру - типичной Е. tuberculata (Липина, 1 948) . 

3 а м е ч а н и я .  Такие же соотношения можно наблюдать у некоторых 
экземпляров южноказахстанской формы, а также у описанных Л. П. Грозди
ловой и Н . С. Лебедевой и Н .  П. Малаховой . По-видимому, здесь может идти 
речь лишь о более широких пределах изменения признаков, но нет основа
ний для выделения самостоятельного подвида . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
пе устья Таба-Бастах-Юрэгэ ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка . 

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров. 

Endothyra kosvensis Lipina, 1 955 

Табл. I I ,  фиг. 4 

Endothyra kosvensis: Гроздилова и Лебедева, 1 954. Труды ВНИГРИ, новая серия,  вып . 
.8 1 ,  стр. 85 ,  табл . Х ,  фиг. 9; Лебедева ,  1 954. Там же, стр . 252, табл. IV, фиг. 3-4; Липина , 
1 955. Труды ИГН АН СССР , вып . 1 63 ,  геол. серия (М2 70) , стр . 7 1 -72, табл. X I ,  фиг. 3-4; 
Дуркина, 1 959. Труды В НИГРИ, новая серия,  вып . 1 69,  табл. I X ,  фиг. 2-5 . 

Plectogyra 'юsvеnsis: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменно
угольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 42, таБJ.l. IV, фиг. 1 1 .  

Г о л о т и п :  Липина, 1 955, табл . X I ,  фиг .  4 ;  западный склон Урала, 
гора Губаха ,  верхний турне, кизеловский горизонт. Экз . N2 34 15/253, хра
нится в Музее ГИН АН СССР . 

О п и с а н и е. Раковина инволютная во внутренних и эволютная в на
ружных оборотах,  сжатая с боков, часто вздутая посредине за счет поворота 
·оси навивания .  Навивание, колеблющееся по всем оборотам со смещением 
последнего оборота примерно на 450 по отношению к предыдущему .  Отно
шение наибольшей ширины к диаметру 0,48-0, 60,  иногда до 0 ,70.  Диаметр 
раковины 0,52-0,75 JliM, У экземпляров с меньшим числом оборотов 
0,45-0,50 мм ; наибольшая ширина 0 ,28-0,40 JliM , в редких случаях 0 ,20-
0,22 мм . Число оборотов 21/2--51/2 ' Высота спирали в последних 1-11/2 
оборотах быстро возрастает, достигая в третьем и четвертом оборотах 0 , 1 0-
0, 1 5  мм . Диаметр начальной камеры 0,047-0,080 мм . Перегородки тонкие, 
'скошены в сторону навивания.  Число камер в последнем обороте 7-9. 

Стенка темная,  тонкозернистая, толщиной в последнем обороте О ,0 14-
0,024 мм . Базальные отложения представлены шипами . 

И з м е н ч и в о с т ь .  В числе экземпляров , отнесенных к этому виду, 
выделяются экземпляры с несколько большим отношением наибольшей ши
рины к диаметру.  Поскольку они имеют также меньшие размеры и меньшее 
число оборотов , есть основания считать их молодыми экземплярами; причи
на кажущейся меньшей сжатости раковины в отсутствии последнего высо
кого эволютного полуоборота . 

С р а в н е н и е. По всем основным признакам обнаруживает сходство 
с типичной Е k(Jsvensis Lip . из Волго-Уральской области (отличаясь лишь 
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несколько более крупной начальной камерой) , а также с южнока�ахстанской 
(Богуш и Юферев, 1 962) и Кузбасской (Лебедева, 1 954) формами . От послед
ней наша отличается несколько более толстой стенкой . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ, верхний турне, бастахская свита, четвертая 
и пятая пачки. 

М а т е р и а л. Двадцать пять экземпляров . 

Endothyra latispiralis Lipina, 1 954 

Табл. I I ,  фиг. 5-6 

Endothyra latispiralis: Гроздилова и Лебедева ,  1954 . Труды ВНИГРИ, новая серия; 
вып. 8 1 , стр . 88, табл. Х ,  фиг. 1 2; Липина, 1 955. Труды ИГН АН СССР, вып. 1 63 ,  геол. 'серия 
(M� 70) , стр . 65-67, табл. VII I ,  фиг. 1 2- 1 4; табл. I X ,  фиг. 1 -2 и 5-6. 

. 

Plectogyra latispiralis: Богуш и Юферев, 1961 . Фораминиферы и стратиграфия каменно
угольных отложений Каратау и Таласского Алатау ,  стр. 1 35-1 36, табл . IV, фиг. 1 -5.  

Г о л о т и п :  Липина, 1 955, табл . VIIT,  фиг .  12 ;  Западный склон Урала , 
гора Губаха ,  верхний турне, кизеловский горизонт. Экз . .N2 34 1 512 1 5 ,  хра
нится в Музее ГИН АН СССР . 

О п и с а н и е. Раковина довольно широкая со слабо лопастным перифе
рическим краем, с неглубокими плоскими пупками . Последний оборот эво
лютный , почти плоскоспиральный. Отношение наибольшей ширины к диа
метру 0 ,54-0,62. Диаметр раковины 0 ,50-0,75 М.М. Наибольшая ширина 
0 ,28-0,32 ММ . Число оборотов 21/2-3' Высота оборотов возрастает доволь
но быстро, достигая 0, 1 2-0, 1 8  ММ в последнем обороте. Число камер в пос
леднем обороте 7-9. Перегородки длинные, сужающиеся на концах . Диа
метр начальной камеры 0 ,050-0, 056 MJ1-t. 

Стенка темная тонкозернистая,  иногда с включением более крупных 
светлых зерен. Толщина стенки 0 ,024-0,028 ММ . Дополнительные отложе
ния отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От типичной Endothyra latispiralis Lip . forma typica 
отличается меньшим (на один) числом оборотов и при тех же размерах менее 
широкой раковиной .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, третья , чет
вертая и пятая пачки . 

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров. 

Endothyra apposita Ganelina, 1 956 

Табл. I I ,  фиг. 7. 

Endothyra apposita: Ганелина, 1 956. Труды В НИГРИ, новая серия, вып. 98, стр. 89-
90, табл. VI,  фиг. 7, 8 .  

Г о л о т и п :  Ганелина, 1 956, табл . VI, фиг . 7; Подмосковный бассейн,  
Дорогобужско-Вяземский район , визейский ярус , тульский горизонт. Экз . 
ом 447 1 , хранится во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая ,  спирально-свернутая ,  инволют
ная,  сжатая с боков, с округленной периферией оборотов и плоскими неши
рокими пупками . Первый оборот эндотироидный , второй повернут на  450 
по отношению к оси навивания последнего оборота .  Диаметр раковины 
0 ,52 ММ , наибольшая ширина 0 ,33 ММ. Отношение ширины к диаметру 0 ,63 .  
Оборотов 3 .  Начальные обороты тесные, навивание наружного оборота сво
бодное. Высота последнего оборота 0 , 1 4  ММ . 

Стенка известковая , темная, тонкозернистая,  толщина ее в последнем 
обороте 0 ,009 ММ. Дополнительные отложения в виде валиков. 
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С Р а в н е н и е. Не отличается от типичной End. apposita Gan. От близ
кой по строению End. paraprisca Schlyk. отличается инволютным навива
нием, более широкой раковиной, большими размерами и иным характером 
дополнительных отложений. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Быковской 
протоки против о .  Чай-Ары ,  средний визе , известняково-глинисто-кремни
стая толща, вторая пачка. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр . 

Endothyra amplis (SchJykova) , 1951  

Табл. П ,  фиг. 8 ,  9 

Endothyra similis R aus. et Rei t l .  var. amplis: Шлыкова, 1 95 1 .  Труды В НИГРИ, новая 
серия, вып . 56, стр . 1 56-1 57, табл . П I ,  фиг. 4-6; Гроздилова и Лебедева, 1954. Труды 
ВНИГРИ, новая серия, вып. 8 1 ,  стр . 1 04-105, табл . X I I I ,  фиг. 3 .  

Endothyra explicata: Ганелина, 1 956 (partilll) . Труды ВНИГРИ, новая серия, ВЬIП. 98, 
СТр . 90-9 1 ,  табл. VI ,  фиг. 9 .  

Г о л о т и п :  Шлыкова, 1 95 1 , табл . I II, фиг .  4 ;  западная часть Подмос
ковного бассейна,  Бологовский район, визейский ярус, веневская толща . 
Экз . N! 4471 , хранится во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, сжатая с боков , с округленным 
периферическим краем. Навивание инволютное, последний полуоборот 
иногда эволютный.  Бока плоские, пупки узкие, неглубокие. Навивание 
колеблющееся, со смещением первых 1-11/2 оборотов на 900 по отношению 
к последнему.  Отношение наибольшей ширины к диаметру раковины 0 , 6 1 -
0,77 .  Диаметр раковины 0 ,38-0,50 мм, наибольшая ширина 0 ,28-0,38 м.М. 
Число оборотов 2-31/2 ' Обороты довольно быстро увеличиваются в высоту. 
Высота последнего оборота 0 , 10-0 , 1 5  .мм. Число камер в последнем обо
роте 8-9. 

Стенка известковая,  темная , тонкозернистая , толщина ее в последнем 
обороте 0 ,009-0,0 19  ММ. Дополнительные отложения отсутствуют или сла
бо развиты. 

С р а в н е н и е. Не отличается от типичной Endothyra similis Raus. 
et Rei tl .  var. amplis, описанной Т .  И .  Шлыковой из визейских отложений 
Подмосковной котловины. От близкой по строению Endothyra similis Raus. 
et Rei t l .  отличается значительно более широкой обычно инволютной рако
виной и несколько большими размерами, что позволяет рассматривать эту 
форму в качестве самостоятельного вида. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Быковской 
протоки против о. Чай-Ары,  средний визе , известняково-глинисто-кремни
стая толща, вторая и четвертая пачки. 

М а т е р и а л. Десять экземпляров. 

Endothyra jrequentata Ganel ina, 1 956 

Табл. П ,  фиг. 10 

Endothyra frequentata: Ганелина, 1956. Труды ВНИГРИ, новая серия, вып . 98, стр . 94-
95, табл . УI I ,  фиг. 4-5. 

Г о л о т и п: Ганелина, 1 956, табл . УII, фиг .  4; Подмосковный бассейн ,  
дОРОГОбужско-Вяземский район, визейский ярус, алексинский горизонт. 
Экз. N2 4465 , хранится во ВНИГРИ. 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, широкая , инволютная .  
Последний оборот иногда эволютный. Периферический край широко округ
ленный . Пупки неглубокие, узкие. Диаметр раковины 0 ,54-0,68 мм, наи
большая ширина 0 ,35-0,42 MJlt . Отношение ширины к диаметру 0 , 64-
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0 ,74 . Оборотов 21/2 ' Ось навивания первого оборота повернута на 90°, вто
рого на 45° по отношению к оси навивания последнего оборота или полуобо
рота . Спираль свободная ,  быстро развертывающаяся . Высота последнего 
-оборота 0 , 1 8-0,20 ММ . Число камер в последнем обороте 6-7. 

Стенка известковая ,  темная, тонкозернистая ,  толщина ее в последнем 
обороте 0 , 0 1 9-0,028 .ММ. Дополнительные отложения в виде валиков, слабо 
развиты. 

С р а в н е н и е. Не отличается от типичной Endothyra frequentata, опи
санной Р. В .  Ганелиной из окского подъяруса визе Русской платформы. 
По строению раковины сходна с Endothyra prisca Raus. et Rei tl . ,  от которой 
отличается очень крупными размерами, меньшим числом камер в последнем 
обороте и перпендикулярным к стенке расположением перегородок. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Мыс Крестях в устье Лены, 
средний визе, крестяхская свита, одиннадцатая пачка . 

М а т е р и а л .  Три экземпляра. 

Endothyra corallovajaensis (Voizekhovskaja) , 1961  

Табл. I I ,  фиг. 1 1  

Plectogyra corallovajaensis: Войцеховская, 1951 . Сб. статей по палеонтологии и биостра
тиграфии НИИГА, вып . 24, стр . 30, табл . IV, фиг. 1 -3 .  

Г о л о т и п : Войцеховская,  1 961 , табл. IV ,  фиг . 1 ;  Восточный Тай
мыр , р .  Коралловая, верхний турне. Экз . N2 1 480/590 , хранится в НИИГА .  

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров с эволютным последним 
,оборотом и широко закругленной периферией, сжатая или слегка выпуклая 
с боков. Отношение наибольшей ширины к диаметру 0 ,77-0,79. Диаметр 
раковины 0 ,30�0,50 ММ, в одном случае до 0 ,65 ММ. IlТирина раковины 
0 ,25-0,28 ММ. Число оборотов 21/2-31/2 ' Навивание сильно колеблющееся , 
плоскости навивания последующих оборотов отличаются приблизительно 
на 90°. Спираль довольно тесная , за исключением последнего оборота, резко 
возрастающего в высоту. Высота последнего оборота 0 ,08-0, 12  ММ. Число 
камер в последнем обороте, судя по косым сечениям, около шести . Диаметр 
начальной камеры 0 ,056-0 ,065 ММ. 

Стенка темная , тонкозернистая,  толщиной в последнем обороте 0 ,0 14-
0 ,024 ММ. Дополнительные отложения не наблюдались - вероятно отсут
ствуют. 

С р а в н е н и е. От таймырской формы отличается несколько больши
ми размерами и меньшей толщиной стенки; а также, судя по изображениям, 
несколько большей шириной последнего оборота . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е И '  в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, третья и 
пятая пачки . 

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров. 

Р о д  Globoendothyra Rei t l inger, 1 959 

Globoendothyra pseudoglobltlus Reit l inger, 1 958 

Табл. I I ,  фиг. 1 2  

Endothyra globulus: Меллер , 1 878 . Материалы для геологии России ,  т .  VI I I ,  стр . 1 53, 
табл. IV, фиг. 4 и табл. X I I I ,  фиг. 1 -4; Венюков, 1 889 . Зап. Мин. об-ва, серия 2 ,  ч .  25, 
стр . 2 1 ; Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1 940 . Труды НГРИ, новая серия, вып . 7, 
табл. VII ,  фиг. 3-4 и рис. 1 1 ;  В иссарионова, 1 9481. Труды ИГН АН СССР, вып . 62, геол, 
серия (N2 1 9) ,  стр. 1 83 ,  табл. УI,  фиг. 1 ,  2, 4; Гроздилова и Лебедева, 1 954. Труды ВНИГРИ, 
новая серия,  вып . 8 1 , стр . 94-0';. тМ\тт Х I ,  фиг. 8; Лебедева ,  1 954. Там же, стр . 261, 
табл. VI, фиг. 5-6. 
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Globoendothyra pseudoglobulus: Рейтлингер, 1958 . В IШ . :  «Вопросы Микропалеонтоло
ГИИ» , вып . 2. М . ,  Изд-во АН СССР, стр . 55; Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и страти
графия каменноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 50-151 , табл. V, 
фиг. 3-4. 

Г о л о т и п: Меллер , 1 878, табл. IV, фиг . 4; Тульская область с. Сло
бода , визейский ярус. Место хранения не указано. 

О п и с а н и е. Раковина крупная ,  сжатая с боков, спирально сверну
тая ,  инволютная,  несимметричная. Периферический край широко округ
ленный, пупок закрытый. Навивание оборотов колеблющееся ,  клубкооб
разное. Диаметр раковины 0 ,50-0,98 мм, наибольшая ширина 0,28-0 ,65 htM. 
Отношение ширины к диаметру 0 ,54-О ,66. Оборотов 2-4. Спираль свобод
ная, равномерно развертывающаяся . Высота последнего оборота 0 , 1 1-
0,22 мм. Начальная камера сферическая ,  диаметром 0 ,056-0,094 ММ. 

Стенка и перегородки обычно сложные, состоят из наружного и внут
реннего темных слоев, сложенных тонкозернистым кальцитом, и лежащего 
между ними более светлого, отчетливо пористого слоя. Кроме того, у неко
торых экземпляров и на внутренней стороне стенки наблюдается непостоян
ный светлый лучистый слой. Встречаются экземпляры с сильно перекри 
сталлизованной стенкой. Толщина стенки в последнем обороте 0 ,0 18-
0,050 мм. Базальные отложения ,  очевидно,  в виде гребневидных валиков. 

С р а в н е н и е .  От типичной Globoendothyra pseudoglobulus Rei t l .  от
личается только меньшими размерами . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Быковской 
протоки против о.  Чай-Ары,  средний визе, известняково-глинисто-кремни
стая толща , вторая пачка; мыс Крестях в устье Лены, средний визе, крес
тяхская свита , пачки 1 , 7 , 8 , 1 0  и 1 1 .  

М а т е р и а л .  Двенадцать экземпляров. 

о т р Я Д F U S ULI N IDA 

С Е М Е Й С Т В О OZAWAIN ELLIDAE TliOMPSON 
ЕТ FOSTE R, 1 937 

ПОДСЕМЕЙСТВО OZAWAINELLINAE THOMPSON 
ЕТ FOSTER,  1 937 

р о Д Eostaf f еllа Rauser, 1 948 

Eostaj jella аН. exil i s  Grozdilova et Lebedeva 

Табл . I I ,  фиг. 13  

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, наутиловидная, с широкими не
глубокими пупками , сильно сжатая с боков, с округлым периферическим 
краем. Обороты прикасающиеся, последний оборот эволютныЙ. Диаметр 
раковины 0 ,28 мм, наибольшая ширина 0 , 1 3  ММ. Отношение ширины к диа
метру 0 ,46. Оборотов около 3. Навивание спирально-плоскостное. Спираль 
развертывается ' постепенно, достигая в последнем полуобороте высоты 
0,04 ММ. 

Стенка известковая,  темная , тонкозернистая , толщина ее в последнем 
обороте 0 ,0 14  .мм. Имеются слабые псевдохоматы . 

С р а в н е н и е. Отличается от типичной Eostaffella exilis Grozd.  et 
Leb . меньшей высотой последнего оборота . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Быковской 
ПРОтоки против о. Чай-Ары, средний визе, известняково-глинисто-кремни
стая Толща,  вторая пачка. 

М а т е р и а л. Один экземпляр . 
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Eostaj jella citata Bogush et Jtlferev, 1 962 

Табл . I I ,  фиг. 1 4  

Eostattella citata: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы 11 Сl'ратиграфия кам�нн()уголь· 
ных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 78 ,  табл. VI ,  фиг. 2 .  

г о л о т и п:  Богуш и Юферев, 1 962, табл . VI I ,  фиг. 2 ;  Центральный 
Каратау, средний карбон, слои с Eostaftella angusta. Экз . М2 VI-13218 , хра
нится в Музее МГРИ. 

О п и с а н и е .  Раковина наутилоидная, с глубокими широкими пуп
ками и округло-приостренным периферическим краем наружного оборота. 
Периферия внутренних оборотов округленная. Боковые склоны выпуклые. 
Наружный оборот прикасающиЙся . Диаметр раковины 0 ,50 мм, наиболь
шая ширина 0 , 1 9  011..11 . Отношение ширины к диаметру 0 ,38 .  Оборотов 3 .  
Первый оборот, тесно навитый,  повернут по отношению к наружным на 
90�. В наружном обороте спираль свободная, скачкообразно возрастаю
щая в последнем полуобороте, где она достигает 0 , 1 4  111М. 

Стенка известковая , темная , тонкозернистая,  толщиною 0,009 мм в пос
леднем обороте. Базальные отложения в виде хомат. 

С р а в н е н и е. Наутилоидная раковина с колеблющимися ранними 
оборотами и высоким с округло-приостренной периферией последним обо
ротом, позволяет отождествлять рассматриваемую форму с Eostaftella ci
tata Bog. et Juf .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Быковской 
протоки против о. Чай-Ары,  средний визе известняково-глинисто-кремни
стая толща, четвертая пачка. 

М а т е р и а л. Один экземпляр . 

р о д . Mediocris Rosovskaya, 1 96 1  

Mediocris mediocris (Vissarionova) ,  1 948 

Табл. I I ,  фиг. 1 5  

Enstattella mediocris: Виссарионова,  1 9482. Труды ИГН А Н  СССР, вып . 62, геол . серия 
(М 1 9) ,  стр . 222-223, табл. X IV, фиг. 7-9; Дуркина, 1959. Труды ВНИГРИ, новая серия, 
вып . 136,  стр. 193,  табл, X I X ,  фиг. 1 7; табл. ХХ,  фиг. 1 -3. 

Eostattella mediocris Viss. иаг. mediocris: Гроздилова и Лебедева ,  1954. Труды ВНИГРИ, 
новая серия, вып . 81 . стр . 1 20 ,  табл. X I I I ,  фиг. 9-10. 

Mediocris mediocris: Богуш и Юферев, 1962. Фораминиферы и стратиграфия каменно
угольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 58,  табл. VI ,  фиг. 5; Розовская, 
1963 . Труды ПИН АН СССР, т. XCVI I ,  стр . 103-104, табл . ХУI I I ,  фиг. 26-33. 

г о л о т и п: Виссарионова, 1 948, табл . X IV, фиг .  8; Башкирия,  Туй
мазинский район , визейский ярус. Экз . М2 32-4, хранится в Музее ЦНИЛ 
треста Башнефть . 

О п и с а н и е .  Раковина чечевицеобразная, сжатая по оси навивания, 
с плоскими , почти параллельными боками и округлым периферическим 
краем. Пупки плоские. Диаметр раковины 0 ,36-0,38 мм, наибольшая ши
рина 0,22-0 ,25 ММ. Отношение ширины к диаметру 0 ,6 1-0,63 .  Оборотов 
21/2-3 ' Навивание спирально-плоскостное, в начальных оборотах колеб
.1ющееся . Спираль свободная. Высота последнего оборота 0,08-0 , 1 2  ММ. 

Стенка известковая , темная, тонкозернистая ,  однородная. Толщина стен
ки в последнем обороте 0 ,0 14  мм. В осевой области наблюдаются затемне
ния . 
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С р а в н е н и е. Тождественна типичной Mediocris mediocris (Viss . ) .  



3 а м е ч а н и я .  Совместно с типичной Mediocris mediocris (Yiss . )  встре
чаются более мелкие формы: (диаметр 0,23-0,30 мм; наибольшая ширина 
0, 15-0,20 MAt; отношение ширины к диаметру 0 ,60-0,68.  Высота послед
него оборота 0 ,06-0,09 il1M; оборотов 1 1/2-21/2; толщина стенки 0 ,005-
О 014 мм. ОНИ отличаются от основной формы, кроме размеров, меньшим 
J(�JIичеством оборотов и более широкой раковиной и, по-видимому, пред
ставляЮТ собой молодые экземпляры того же вида . Аналогичные возраст
ные изменения для вида Mediocris mediocris Viss . с переходом от молодых 
широких раковин к более сжатым взрослым отмечаются также С. Е .  Розов
ской ( 1963, табл . на стр . 104) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Быковской 
протоки против о. Чай-Ары, средний визе, известняково-глинисто-кремни
стая толща, пачки первая и вторая. 

М а т е р и а л.  Семь экземпляров. 

от р Я Д ATAXOPHRAGMIIDA 

с Е М Е Й С т в О TETRATAXIDAE GALLOWAY, 1 933 

Род Tetrataxis Ehrenberg, 1843 

Tetrataxis paraminima Vissarionova, 1 948 

Табл. I I ,  фиг. 1 6  

Tetrataxis рагаminimа: Виссарионова, 1 948з. Труды ИГН А Н  СССР, вып. 62, геол . серия 
(Ng 19) ,  стр . 1 92-193, табл. VI I I ,  фиг. 5; Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и страти
графия каменноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау, стр . 1 92-193, табл. 
VШ , фиг. 6. 

Г о л о т и п: Виссарионова, 1 948з, табл. VI I I ,  фиг. 5; ; Башкирия , 
р. Сиказа, визейский ярус. Экз . NQ 1 03 ,  хранится в Геол. музее треста Баш
нефть. 

О п и с а н и е .  Раковина коническая ,  с вершинным углом 80-850, 
маленькая ,  с выпуклыми боковыми сторонами и округленной вершиной. 
Высота раковины 0 ,32-0,45 мм, базальный диаметр 0 ,40-0,58 мм. Отно
шение высоты к базалыIOМУ диаметру 0 ,72-0 ,82 . Пупок узкий.  Спиральных 
оборотов 4-5. 

Стенка двухслойная - из темного, зернистого и светлого стекловато
лучистого слоев . Толщина стенки 0 ,0 18-0,033 мм. 

С Р а в н е н и е. Тождественна типичному Tetrataxis paraminima Vi ss . ,  
описанному из тульского горизонта визейского яруса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Быковской 
протоки против о. Чай-Ары,  средний визе, известняково-глинисто-кремни
стая толща, вторая и четвертая пачки; мыс Крестях в устье Лены, средний 
визе, крестяхская свита, одиннадцатая пачка . 

М а т е р и а л .  Три экземпляра .  



F AMILIAE I NCERTAE SEDIS 

С Е М Е Й С Т В О  A RCHAEDI SCIDAE N .  TCHERNYSHEVA, 1 948 

р о Д Archaediscus Brady, 1 873 

Archaediscus kresto'Vniko'Vi RaLlser, 1 948 

Табл. I I ,  фиг. 1 7  

A rchaediscus kгеstоvпikоvi: Раузер-Черноусова, 1 948. Труды ИГН А Н  СССР, вып. 66, 
геол . серия (N2 20), стр . 1 0 ,  табл . I I ,  фиг. 1 8-20; Чернышева, 1948. Труды ИГН АН СССР, 
вып . 62, геол. серия (N2 1 9) ,  стр . 1 52-1 53, табл. I I ,  фиг. 2-6, 1 1 ;  Шлыкова, 1 95 1 . Труды 
ВНИГРИ, новая серия, вып . 56, стр . 1 69, табл. V, фиг. 8-9; Гроздилова, 1 953. Труды 
ВНИГРИ, новая серия, вып. 74, стр . 94-95, табл. I I ,  фиг. 1 7-19 и табл. I I I , фиг. 1 -4; 
Гроздилова и Лебедева , 1 960 . Труды ВНИГРИ, новая серия, вып. 1 50, стр . 94, табл. X I ,  
фиг. 3-4; Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отло
жений Каратау и Таласского Алатау, стр . 202-203, табл. I X ,  фиг. 7-10 .  

Archaediscus krestovnikovi var . krestovnikovi: Гроздилова, 1953. Труды ВНИГРИ, но
вая серия, вып . 74, стр . 95, табл. I I ,  фиг. 17-19; Гроздилова и Лебедева, 1954. Тру
дЫ ВНИГРИ, новая серия, вып . 81 , стр . 56-57, табл . VI I ,  фиг. 2-3. 

Archaediscus krestovnikovi var. koktjubensis: Раузер-Черноусова, 1 948. Труды ИГН 
АН СССР, вып. 66, геол . серия (N2 21),  стр. 1 0-1 1 ,  табл. I I ,  фиг .  1-3; Гроздилова, 
1953. Труды ВНИГРИ, новая серия, вып. 74, стр . 95, табл. I I I ,  фиг. 1-2.  

Г о л о т и п :  Раузер-Черноусова, 1 948, табл . П, фиг .  1 9; Централь-
u К у Д u u Э l\r 2834 ныи азахстан, р .  лькун- жезды, визеискии ярус. кз . "�2 ""42 ' хранится 

в Музее ГИН АН СССР . 
О п и с а н и е. Раковина небольшая,  чечевицеобразная или дисковид

ная, инволютная, с округлой перифериеЙ .  Диаметр раковины 0 ,22-0,45 мм, 
в одном случае 0 , 1 6  мм; ширина 0 , 1 1 -0 , 1 8  мм, у одного экземпляра 0 ,06 мм. 
Отношение ширины к диаметру 0 ,37-0,50 . Начальная камера сферическая 
диаметром 0 ,0 1 9  мм. Вторая камера трубчатая .  Оборотов 3-51/2' Навива
ние трубчатой камеры в ранних J 1/2-21/2 оборотах клубкообразное, в пос
ледующих - более или менее спирально-плоскостное. Последний оборот 
иногда эволютныЙ. Высота просвета последнего оборота 0,024-0,052 111М.  
Стенка двухслойная , стекловато-лучистый слой хорошо развит. Толщина 
стенки в последнем обороте 0,009-0,0 1 9  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. В составе рассматриваемого вида, в нашем мате
риале, имеются дисковидные и чечевицеобразные формы, соответствующие 
A rchaediscus krestovnikovi vaг. krestovnikovi Raus . (Л . П .  Гроздилова, 1 953) 
и А. krestovnikovi vaг. koktjubensis R aus. (Л. П .  Гроздилова, 1 953) . 

С Р а в н е н и е. По строению раковины тождествен типичному А. kre
stovnikovi Raus.  Чечевицеобразные экземпляры, отличающиеся от типичных 
только вздутыми боками, тождественны А. krestovnikovi vaг. kokt jubensis· 
Raus . 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Мыс Крестях в устье Лены, 
средний визе, крестяхская свита , пачки восьмая и одиннадцатая ;  правый 
берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ, средний визе , атырдаахская: 
свита , девятая пачка. 

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров . 
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Archaediscus cf. operosus Schlykova, 1 95 1  

Табл. I I ,  фиг. 1 8  

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, чечевицеобразная , инво
лютная с узко округленной периферией и слабо выпуклыми боками . Диа
метр раковины 0 ,50 ММ, ширина около 0 ,25 ММ. Отношение ширины к диа
метру около 0 ,50 . Начальная камера сферическая диаметром 0 ,042 ММ. 
Вторая камера трубчатая.  Оборотов 41/2 ' Первые 1 1/2 оборота навиты в од
ной плоскости . Последующий оборот кольцеобразно охватывает начальные 
обороты и повернут по отношению к ним и к наружным оборотам под углом 
900 . Высота просвета последнего оборота 0 ,033 ММ. Стенка гладкая ,  двух
слойная , стекловато-лучистый слой хорошо развит. Толщина стенки в пос
леднем обороте 0 ,0 14  МА!. 

С Р а в н е н и е. От типичного A rchaediscus operosus, описанного 
Т. И. Шлыковой ( 1 95 1 )  из алексинского горизонта визе Подмосковного бас
сейна, отличается только немного меньшими размерами . Недостаток мате
риала (встречен всего один экземпляр этого вида) и несколько скошенное 
сечение не дали возможности определить его точнее. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Быковской 
протоки против о. Чай-Ары, средний визе , известняково-глинисто-кремни
стая толща , пятая пачка. 

М а т е р и а л. Один экземпляр . 

р о Д Planoarchaediscus А. М. Maclay, 1955 

Planoarchaediscus spirillinoides ( Rauser) , 1 948 

Табл. I I ,  фиг. 1 9  

А гсhаеdisсus spirillinoides: Раузер-Черноусова ,  1 948 . Труды ИГН А Н  СССР, вып . 66, 
геол_ серия (N2 21 ) ,  стр_ 1 2 ,  табл. I I I ,  фиг. 7-8; Чернышева,  1 948. Труды ИГН АН СССР, 
вып . 62, геол. серия (N2 10) ,  стр. 1 53-154, табл. I I ,  фиг. 7-8; Гроздилова , 1 953 . Труды 
ВНИГРИ, новая серия,  вып . 74 , стр . 1 1 0,  табл. IV, фиг. 1 6 . 1 8 .  

Рlапоагсlшеdisсus spirillinoides: Богуш и Юферев, 1 962. Фораминиферы и стратигра
фия каменноугольных отложений Каратау и Таласекого Алатау, стр . 209 , табл. I X ,  фиг. 
19-22. 

г о л о т и п :  Раузер-Черноусова, 1 948, табл. I I I ,  фиг .  7; Центральный 

Казахстан ,  р .  Белеуты , визейский ярус. Экз . .N2 2��4, хранится в музее ГИН 

АН СССР . 
О п и с а н и е. Раковина маленькая ,  дисковидная , инволютная , в пос

леднем обороте иногда эволютная; периферический край округлый, боко
вые стороны почти параллельны друг другу . Диаметр раковины 0 ,25-
р,34 ММ, ширина 0 ,09-0 , 1 0  МА!. Отношение ширины к диаметру 0 ,26-0,40 .  
Начальная камера сферическая диаметром 0 ,032 ММ. Вторая камера труб

атая .  Оборотов 21/г-41/2 . Внутренние обороты клубкообразные. Наружные 
1/2-3 оборота лежат в одной плоскости . Просветы оборотов значитель
о больше толщины стенки . Стенка тонкая,  состоит из двух слоев: внутрен
тего - темного, тонкозернистого и наружного - светлого, стекловато-лу-
истого. Толщина стенки 0,009-0,01 1 мм. 

С Р а в н е н и е. Тождественна типичному Р. spirillinoides (Raus . ) .  
м е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Правый берег Лены в районе 

СТЬЯ Таба-Бастах-Юрэгэ, средний визе, атырдаахская свита , девятая 
а'l1<а .  

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров . 



Т И П CO E L E NT E RATA 

К Л  А С С ANTH OZOA 
ПОДКЛАСС TAB U LATA 

О Т Р Я Д  FAVOSIТlDA 

С Е М Е  Й С Т В О  FAVOSIТIDAE DANA, 1846 

Р о Д Mesojavosites Soko lov, 1 950 

Mesoja'vosites jleximurinus Sokolov var. simil is 

Sokolov, 1 95 1  

Табл .  I I I ,  фиг. 1 ;  табл. IV ,  фиг. 1 ;  рис. 7 
Mesofavosites fleximurinus var. similis: Соколов, 1 95 1 ,  Труды ВНИГРИ, новая серия, 

вып. 52 , стр . 65-66, табл . X X VI I I ,  фиг. 1 -2. 

Г о л о т и п :  Mesofavosites fleximurinus уаг. similis Sokolov, 1 95 1 ,  стр . 
65 , табл. X X VI I I ,  фиг .  1 -2,  экз 1 8 1 -а, происходит из слоев G2 ( =бореалисо
вые) ландовери .  Эст. ССР , о. Даго, район дер . Пюхалеппа. 

О п и с а н и е .  Полипняк, судя по неполному экземпляру ,  имел округ
лую форму. Образован он многоугольными, обычно пяти-семиугольными, 
кораллитами, довольно неравновеликими . Диагональ их поперечного сече
ния колеблется обычно от 2 ,2  до 3 ,5  мм, хотя изредка достигает 3 ,8  мм. 
Преобладают кораллиты размером около 3 ММ. Стенки местами значитель
но изогнутые, почти гофрированные. Толщина их колеблется от 0 ,08 до 
0,2 мм. Срединный шов хорошо выражен . 

Соединительные поры многочисленные, они располагаются как на стен
ках, так и в углах кораллитов. Диаметр их колеблется около 0 ,3  мм. На 
стенках они образуют два правильных ряда. Расстояние между центрами 
пор , судя по единичным замерам, 1 ,0-1 ,4  мм. Днища горизонтальные или 
слегка изогнутые, умеренно частые. Интервал между ними варьирует от 
0 ,2  до 1 лtМ, чаще всего около 0 ,5-0,6  ММ. Изредка наблюдаются неполные 
днища, прикрепляющиеся одним краем к стенке, а другим - к нижераспо
ложенному днищу. Септальные шипики развиты неравномерно. Они мел
кие и только в отдельных участках сравнительно многочисленные. 

С р а в н е н и е. От типичных представителей Mf. fleximurinus Soko-
1оу (Соколов, 1 95 1 ,  стр . 64, табл. X X V I I ,  фиг . 1 -4) описываемая разновид
ность отличается более крупными кораллитами и слабым развитием септаль
ных шипиков. От другой разновидности этого вида - Mf. fleximurinus 
Sok. уаг. multitabulata Soko1ov (Соколов, 1 95 1 ,  стр . 66, табл. X X VI I I ,  фиг. 
3-6)- отличается еще больше: крупными размерами кораллитов, значитель
но более слабо развитыми септальными шипиками , КРУПНЫМИ соединитель
ными порами и более редкими днищами . Значительное сходство обнаружи
вается также с формой Mesofavosites So/?olovi B arskaja ,  описанной В. Ф .  Бар
ской ( 1 962 , стр . 45 , табл . I I ,  фиг. 1 , 2) из лландовери Центрального Таймыра. 
Эта форма имеет близкие размеры и облик кораллитов. Видимо, она от 
носится к одной группе с описываемой формой. В то же время необходим 
отметить, что она отличается от Mf. fleximurinus Sok. уаг. similis Sok. мень 
шей максимальной толщиной стенок, большей изогнутостью ,  размером 
формой соединительных пор . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Мыс Крестях в устье Лены 
средний визе, крестяхская свита, десятая пачка, из гальки конгломератов 

М а т е р и а л. Один неполный полипняк хорошей сохранности, из к 
торого изготовлено два шлифа, и один экземпляр неудовдетворительно 
сохранности, из которого изготовлен один шлиф. 
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Рис. 7. Mesofat'osites fleximurinus Sokolov var, sil1li l is  Sokolov 

а- поперечное сечение, Х 4 ;  б - продольное сечение 

Нижний карбон низовьев Лены 



С Е М Е Й С Т В О  S Y RI NGOLIТIDAE WAAGEN 
ЕТ WENTZEL, 1 886 

Род Pseudoroemeripora Kokscharskaja, 1 964 

Rseudoroemeripora pulchra Dubatolov sp. поу. 
Табл. IV, фиг. 2; табл. У, фиг. 1 ,  2; рис. 8 

Г о л о т и п :  Pseudoroemeripora pulchra sp. nov. происходит из крестях
ской свиты, устье Лены, мыс Крестях ,  ИГиГ СО АН, экз . 239/33 . 

Д и а г н о з .  Полипняк дерновидный, образованный округло-много
угольными кораллитами с диагональю поперечного сечения 1 ,5-2,2 ММ. 
Около поверхности они иногда расходятся , образуя сирингопороидные уча
стки . Стенки очень толстые, толщиной 0 ,5-0,8 ММ, с четким срединным 
швом. Соединительные образования развиваются в виде каналов диаметром 
0 ,08-0,28 ММ, расположенных в один-два неправильных ряда. Вертикаль
ное расстояние между их центрами колеблется от 0 ,7  до 3 ММ. Септальные 
шипики мелкие, частые, располагаются в четкие ·вертикальные р яды . Днища 
вогнутые, изогнутые, наклонные, реже почти горизонтальные, около кана
лов частые, в других частях полипняка - редкие.  

О п и с а н и е .  Полипняки дер новидные, образованные очень толсто
стенными округло-многоугольными кораллитами . Обычно кораллиты . пяти
шестиугольные. Благодаря хорошо выраженному шву четко видна первич
ная многоугольная форма кораллитов. Диагональ поперечного сечения их 
колеблется в пределах 1 ,5-2 ,2 мм, чаще всего равна 2 ММ. Многие корал
литы слегка сплюснуты . Около поверхности полипняка кораллиты иногда 
расходятся и превращаются в круглые, сирингопороидные. 

Стенки очень толстые,  особенно в углах кораллитов, вследствие чего 
внутренние полости приобретают округлые или эллиптические очертания .  
Диаметр круглых внутренних полостей варьирует от  0 ,8 - до 1 ,2 ММ, а эл
липтические достигают 1 х 1 ,6 ММ. Общая толщина стенок от внутренней по
лости одного кораллита до другой изменяется значительно - от 0 ,5  до 
0 ,8 ММ, однако чаще всего равна 0 ,6  ММ. Микроструктура стенок в попереч
ном сечении характеризуется не очень четкой концентрической волокни
стостью, а в продольных сечениях намечается пластинчатое расположение 
волокон стереоплазмы, иногда подчеркнутое мелкой параллельной трещино
ватостью. В то же время в отдельных кораллитах наблюдаются мелкие тре
щинки, располагающиеся перисто. Срединный шов выражен очень четко. 
Он довольно толстый и темный. Часто можно наблюдать, что от него отходят 
темные линии,  которые иногда достигают поверхности внутренних поло
стей, и в поперечном сечении как бы делят стенку на отдельные сегменты 
(рис. 8; табл. V, фиг .  l a) .  В продольном сечении видно, что эти линии пред
ставляют собою проекции шиповидных образований,  отходящих от средин
ного шва. 

Соединительные образования представлены каналами круг лои или слег
ка эллиптической формы. Диаметр их очень изменчив, он колеблется от 0 ,08 
до 0 ,28 ММ. Располагаются они неравномерно в один,  реже в два неправиль
ных ряда на каждой стенке кораллита . Интервал между центрами ка налов 
в каждом р яду очень изменчив - 0,7-3 ММ. 

Септальные шипики развиты хорошо, но они мелкие (около 0 , 1  ММ) , 
располагаются в правильные ряды очень часто. Они образованы такой же 
светлой стереоплазмой, как и стенки. 

Днища слегка вогнутые или изогнутые, иногда наклонные или почти 
горизонтальные,. около соединительных каналов значительно более частые. 
Нередко они проникают в каналы и соединяются с днищами соседних корал
литов. Располагаются в полипняке они очень неравномерно. В участках 
сближенных днищ, примыкающих к соединительным каналам, расстояние 
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j ,  

. Рис. 8.  Pseudoroemeripora pulchra sp. nov •. 

а- поперечное сечение, Х 4; б - продольиое 

сечение, Х 4 

между ними составляет 0 , 1 5-0,5 ММ, а в других частях кораллитов увели
чивается до 4-5 М.М. 

И з М е н ч и в о с т ь значительная. Она выражается в колебании раз
мера соединительных пор и в расположении днищ. 

С р а в н е н и е. В настоящее время известен, кроме описываемого,. 
только один вид этого рода - Ps. lenaica Kokscharskaja ,  распространен� 
ный также в I\рестяхской свите (Кокшарская, 1965) . Ps. pulchra sp . nov. 
отличается от него значительно - очень слабым развитием септальных 
шипиков, мелкими размерами кораллитов, отсутствием ярко выраженных 
септальных шиповатых пластин .  У Ps. pulchra sp . nov. · намечаются гребни. 
из сближенных септальных шипиков, а Ps. lenaica Kokscharskaja характе
ризуется развитием шиповатых пластин ,  а также присутствием шипиков на. 
днищах .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т .  Мыс Крестях в устье Лены,. 
нижний визе , крестяхская свита , восьмая пачка . 

М а т е р и а л .  Восемь неП9ЛНЫХ полипняков, из которых три проис
ходят из коренных пород, а пять - из осыпи . Сохранность всех экземпля
ров хорошая .  

о т р  Я Д S Y R l N GOP(}'RIDA 

С Е М Е Й С т в О S Y R I N GOPOR IDAE N I CHOLSON, 1 879 

Р о д  Syringopora Gol dfuss ,  1 826 
Syringoporq, ramulosa Goldfuss, 1 826 

Табл. VI, фиг. 1 ,  2 

Syringopora ramulosa: Goldfuss, 1 826, Petrefacta Germaniae , Т. 1 ,  стр . 76, табл. Х ХУ. 
фиг. 7; Chi , 1 933, Palaeontol .  Sinica , Ser. В ,  vol .  X I I ,  fasc. 4, стр. 10-1 1 ,  табл. 1, фиг. 3а

с (полная синонимия вида приведена в этой работе) ; Горский, 1935, Труды Аркт. ин-та. 
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т. XXVI I 1 ,  геол, стр. 26, табл. У, фиг. 6, рис. 5-6; Ильина, 1939, Бюлл. !vЮИП, отд. геол. ,  
т .  XVII (I) , стр . 8 6 ,  табл. 1a ,  рис. 4 ;  Василюк, 1 960, Труды Ин-та геол. наук А Н  УССР 
серия стратигр . и палеонтол . ,  вып. 1 3 ,  стр . 28, табл. 1V, фиг. 1 ;  Добролюбова и I\абакович, 
1962, Труды СНИИГГИМС, вып. 2 1 , стр . 1 17 ,  табл. С - 4, фиг. 4; Соколов, 1 962, стр . 237, 
рис. 38. 

Г о л о т и п: Goldtuss, 1 826, стр . 7, табл. X XV, фиг. 7, происходит из 
каменноугольных отложений Германии. Номер голотипа и место хранения 
неизвестны. 

О п и с а н и е .  Колония кустистая ,  образована длинными цилиндри
ческими кораллитами, которые расположены почти параллельно или слегка 
радиально. Кораллиты цилиндрические, слабо извилистые, диаметром 
2 ,5-3,0 мм. Кораллиты расположены друг от друга на расстоянии от 1 ,0 
до 4,0 мм, чаще 1 ,0-3,0 мм. Стенки кораллитов покрыты тонкой поперечно
морщинистой эпитекоЙ. Толщина стенок колеблется от 0 , 1  до 0 ,35 мм; тол
щина темной наружности эпитеки незначительная . Последняя включена 
нами в толщину стенки . Соединительные трубки редкие. Они расположены 
беспорядочно, без всяких признаков вертикальной или горизонтальной 
ориентировки. Диаметр соединительных трубок колеблется от 0 ,8 до 1 ,0 мм, 
редко 1 ,5 ;  расстояние между ними достигает 4,0-7,0 мм. Днища хорошо 
развиты, тонкие, воронкообразные, расщепленные на пузыри ;  местами хо
рошо виден осевой канал. Днища продолжаются в соединительные трубки, 
где они образуют как бы пузырчатую ткань. Септальные шипики хорошо 
развиты на стенках кораллитов, немного вдаваясь в полость кораллитов. 
Иногда наблюдаются и на днищах. 

С р а в н е н и е .  По форме колонии, расположения кораллитов в ко
лонии и по равному расстоянию между соединительными трубками Syrin
gopora ramulosa Goldf имеет некоторое сходство с S .  distans Fischer (Толма
чев, 1 93 1 , стр . 294-295, табл. 2 1 ,  рис. 5) . Однако S .  ramulosa отличается от 
S .  distans большими размерами кораллитов (S . distans - 1 ,5-2,0 мм) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита , пятая 
пачка. 

М а т е р и а л. В коллекции имеется один экземпляр полной и 3 экземп
ляра неполных колоний этого вида хорошей сохранности. 

Syringopora intermixta Reed, 1 927 

Табл. V1, фиг. 3 

Syringopora intermixta: Reed, 1 927, Pa!aEOnt . 1ndica ,  new. ser . ,  vo! .  Х ,  М2 1 ,  стр . 35, 
табл. 1V, фиг. I -2 ;  Chi ,  1 933, Pa !eont.  Si nica , Seг. В, Уо! .  X I I ,  fasc. 1, стр . 1 6- 1 7, табл . IV, 
фиг. 2а - с. 

Г о л о т и п :  R eed,  1 927, стр . 37, табл. IV, фиг .  1-2; происходит из 
нижнего карбона Китая.  Номер голотипа и место хранения неизвестны. 

О п и с а н и е. Колония кустистая ,  образована слабо извилистыми или 
почти прямыми llилиндрическими кораллитами . Кораллиты диаметром 2 ,0-
2,5 .мм. Расстояние между кораллитами в большинстве случаев меньше их 
диаметра ,  оно колеблется от 0 ,5  до 2 ,0  мм. Часто кораллиты контактируют 
друг с другом. Стенки кораллитов толстые; они покрыты поперечно-морщи
нистой эпитекоЙ .  Толщина стенок колеблется от 0 , 1 6  мм до 0 ,2  м.м. Соедини
тельные трубки в продольных сечениях прослеживаются редко, но в попе
речных чаще. Диаметр соединительных трубок колеблется от 0 ,7  мм до 
2,0 мм. Расстояние между ними не удалось измерить . Днища хорошо разви
тые, тонкие, воронкообразные. Изредка наблюдается осевой канал, внутри 
которого видны поперечные или воронкообразные днища . Днища наблю
даются и в соединительных трубках . Септальные шипики редкие.  
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С Р а в н е н и е .  Описанный вид обнаруживает сходство с Syringopora 
weiningensis Chi (Chi , 1 933, стр . 17 ,  табл . VI I ,  фиг . lа - в) из нижнего карбона 
Китая .  Сходство выражается в равном диаметре кораллитов , характере 
днищ и в наличии септальных шипов. Однако S. intermixta четко отличается 
от S. weiningensis характером септальных шипов, которые у последнего 
вида очень длинные и глубоко вдаются в полость кораллитов , пересекая 
даже днища . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в р айо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, шестая пач
ка . 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется два экземпляра неполных колоний 
этого вида . 

Syringopora gracilis (Keyserl ing), 1846 

Табл. УII, фиг. 1 

Harmodites gracilis: Keyserling, 1 846, Creognostische Boebachtungen, стр . 12 ,  табл. I I I ,  
фиг. 4 ,  4а. 

Syringopora gracilis: Штукенберг, 1 895, Труды Геол. ком-та, т. Х, Ng 3, стр . 1 2, табл. 1 ,  
фиг. 8-9; 1 904, Труды Геол. ком-та, новая серия, вып . 1 4, стр . 8 ,  табл. 1 ,  фиг. 5а- с,  б а  -
с; СЫ , 1 933, стр . 1 9-20, табл. I I ,  фиг. 2а - с; Горский, 1 935, Труды Аркт. ин-та, 
т. ХХУIII  геол. ,  стр . 30, табл. V,!фиг. 1 2-1 4, рис. 1 1 -13 ;  Василюк, 1 960, Труды Ин-та геол. 
наук АН УССР, серия стратигр . и палеонтол . ,  вып . 13 ,  стр . 30, табл. V I I ,  фиг. l -lс.  

г о л о т и п :  Keyser1ing, 1 846, стр . 1 2 ,  табл. I I l ,  фиг . 4, 4а,  происходит 
из нижнекаменноугольных отложений р .  Соплюссы, притока р .  Печоры .  
Номер голотипа и место хранения неизвестны. 

О п и с а н и е. Колония кустистая .  Кораллиты цилиндрические, их 
диаметр 1 ,0-1 ,25 мм, очень редко 1 ,3-1 ,4 мм. Кораллиты расположены 
параллельно друг другу или слабо изогнуты; расстояние между ними ко
леблется от 0 ,75 до 1 ,5 мм, чаще 1 ,0 ММ. Стенки кораллитов тонкие, покры
ты темной морщинистой эпитекоЙ .  На поперечных разрезах темная эпитека 
четко выделяется на сером фоне склеренхимы стенки. Толщина всей стенки 
0,08-0, 1 мм. Соединительные трубки частые, диаметры 0 ,5-0,8 мм; р аспо
ложены друг от друга на расстоянии 1 ,0-4,0 мм, чаще 1 ,0-2,0 мм. Днища 
воронкообразные, простые не расщепленные на пузыри ,  с осевой трубкой. 
Диаметр осевой трубки 0 ,3-0,5 мм. Септальных шипов нет. 

С р а в н е н и е .  По форме колонии , расположению и форме коралли
тов, равному диаметру соединительных трубок и расстоянию между ними, 
отсутствию септальных шипов Syringopora gracilis (Keyserling) имеет сход
ство с S .  conterta (Keyser1i ng) (Штукенберг ,  1895 , стр . 1 0-12 ,  табл. I ,  фиг. 
5-7) из нижнего карбона р .  Соплюссы. Однако S. gracilis отличается от 
S.  conterta большим диаметром кораллитов (у S .  conterta диаметр не пр евы
шает 1 мм) и большим расстоянием между кораллитами (у S. conterta оно 
равно 0 , 5  мм) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая и ше
стая пачки . 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 6 почти полных колоний этого 
вида хорошей сохранности . 

Syringopora Ьеllа 1 Tchudinova sp. nov. 

Табл. УII,  -фиг. 2, 3 

Г о л о т и п. ПИН, экз . N2 23 19/ 1 .  Правый берег Лены в районе устья 
Таба-Бастах-Юрэгэ; нижний турне, бастахская свита . 

1 Bella (лат.) - красивая. 
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О п и с а н и е .  Колония - кустистая ,  образована длинными цилиндриче
скими кораллитами, располагающимися параллельно друг другу и прямо 
приподнимающимися над субстратом. Диаметр кораллитов очень одноро
ден, он равен 3 ,0-3,2 ММ, лишь изредка достигает 3 ,5  ММ. Расстояние между 
кораллитами незначительное (0 ,2-0,5  ММ) , хотя местами оно увеличивается 
до 1 ,5 ММ. Стенки кораллитов очень тонкие; их толщина 0 ,06-0,08, редко 
0 , 1  ММ. Эпитека тонкая , слабо морщинистая.  Кораллиты соединены между 
собой редкими, но довольно грубыми, беспорядочно располагающимися 
соединительными трубками диаметром 1 ,0 ММ. Днища очень тонкие, много
численные, воронкообразные. Расстояние между днищами вдоль стенки ко
раллитов 0 ,2-0,5  иногда 1 ,0 ММ. Местами образуется прерывистый осевой 
канал диаметром 0 ,5  ММ. Днища продолжаются в соединительные труб
ки, где образуется как бы пузырчатая ткань . Септальные шипики тонкие, 
iВ некоторых кораллитах развиты очень хорошо на стенках кораллитов и 
на днищах, в некоторых - наблюдаются редко, вероятно, из-за сохран
ности . 

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство по форме колонии,  кораллитов 
и наличию хорошо развитых септальных шипов описанный вид обнаружи
вает с S .  weiningensis Chi (Chi , 1 933, стр . 17 ,  табл. VI I ,  фиг . lа - в) из ниж
.него карбона Китая . Однако S. Ьеиа отличается от S. weiningensis большим 
диаметром кораллитов (у S. wеi пi пgепsis - 2,0-2,5) и более тонкими стен
ками. Наличие очень тонких стенок кораллитов и развитие септальных ши
пиков отличают описанный вид от других видов рода Syringopora. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; нижний турне, бастахская свита, вторая 
пачка . 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна почти полная колония этого 
вида . 

SyringQPora dingmanae Nelson, 1 962 

Табл. УI I I ,  фиг. 1 ,  2 

Syringopora dingmanae: Nelson, 1962, Jour. paIEOnt . ,  vol .  36, NQ 3, СТр . 453-454, 
,.абл. 71 , фиг. 9-13;  табл. 73 , фиг. 7-9, рцс. 4с (см. синонимику). 

г о л о т и п: Nelson, 1 962, табл . 71 , фиг .  9, табл. 73, фиг . 7-8. Канада, 
нижняя часть визейских отложений.  Ун-т штата Альберта , N!.! 586. 

О п и с а н и е .  Колония кустистая .  Кораллиты цилиндрические и из
меняются в диаметре от 1 ,5 до 2 , 3  (чаще 2,0-2,2) ММ. ОНИ расположены 
параллельно друг другу и почти всегда равномерно размещены в колонии 
'на расстоянии 1 -2 ММ, но участками они более сближены от 0 ,3  до 0 ,8 ММ. 
Стенки кораллитов толщиной 0 , 1-0,2 ММ. Кораллиты сообщаются между 
собой соединительными трубками, диаметр которых не превышает 1 ММ; 
интервал между ними колеблется от 5 до 7 ММ. Днища . изменчивы по ча
·стоте . В кораллитах, где днища многочисленные, наблюдаются тенденции 
к образованию пузырчатой ткани; внутри кораллитов, где днищ мало, виден 
четкий осевой канал , а днища наклонены более глубоко. СептаЛЫ-IЫе ши
'пики крупные, частые и хорошо развиты на стенках кораллитов, реже на 
днищах . 

С р а в н е н и е . ОписанныЙ вид имеет некоторое сходство с S .  inter
mixta Reed (Reed,  1 927, стр . 35, табл. IV, фиг. 1-2) из нижнего карбона 
Китая . Сходство выражается в форме колонии , кораллитов, в равной тол
щине стенок кораллитов и в хорошо развитых септальных шипах. Однако 
S .  dingmanae четко отличается от S .  intermixta меньшим диаметром корал
литов (у S. i ntermixta - 2,0-2,5  ММ) , меньшим диаметром соединительных 
трубок (у S. intermixta - 0,2 ММ) и более частым их расположением (у S. 
intermixta - 7 ММ) . J : 54 



М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в 
районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская ови:rа" чет
вертая пачка. 

М а т е р и а л. В коллекции имеется одна неполная колония этого вида . 

Syringopora bassoi Nel son , 1 962 

Табл. VII I ,  фиг. 3 

S у r i n g о р о r а Ь а s s о i :  Ne!son, 1 962, Jour. Pa!eont. уо!. 36, NQ 3 ,  стр . 456-457, 
табл. 72, фиг. 4-6; табл. 74, фиг. 8-9, рис. 4g (см. синонимику) . 

г о л о т и п :  Nelson, 1 962, табл. 72 , фиг .  4 ,  табл. 74, фиг .  9 .  Канада, 
нижняя часть визейских отложений; Ун-т штата Альберта, N!! 587. 

О п и с а н и е. Колония кустистая .  Цилиндрические кораллиты рас
положены цараллельно друг другу и часто сближены на расстоянии 0,2-
0,3 ММ, но иногда и разобщены до 1 ММ. Диаметр кораллитов колеблется от 
3 ,6  до 4 ,3  ММ. В пределах колонии кораллиты мало изменяются в размерах 
и во внешних очертаниях . Стенки кораллитов толщиной 0 , 1 0-0, 15 ММ, 
и ногда лишь достигают 0,2 ММ. Соединительные трубки наблюдаются ред
ко, диаметр их 1 ,0-1 ,5 ММ. Днища тонкие, воронкообразные, глубокие, 
причем в осевой части иногда намечается осевой канал. Соединительные 
трубки также заполнены днищами , которые напоминают пузырчатую ткань. 
Септальные шипики крупные, редкие и хорошо видны на стенках корал
литов. 

С р а в н е н и е. Syritigopora bassoi имеет некоторое сходство с S .  ru
dyi Nelson (Nelson, 1 962, стр . 456, табл. 72, фиг. 1 -3;  табл. 74, фиг . 4-7, 
рис. 4f) из турнейских отложений Канады . Оба вида сближает форма корал
литов и их расположение в колонии , характер и частота расположения 
днищ. Однако S .  bassoi отличается от S .  rudyi большим диаметром коралли
тов (у S. rudyi - 3,0-3,5 ММ) и наличием септальных шипов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне,  бастахская свита . 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна неполная колония этого вида 
хорошей сохранности. 

. 

Syringopora surcularia Girty, 1899 

.Табл. VII I ,  фиг. 4 

Syringopora su.,cularia: Girty, 1 899, U. S. Geol. suryey, топ. 32, стр. 5 10 ,  табл. 67, 
фиг. 4а, в ; Nеlsоп, 1 962, Jouг. раlеопt . ,  уо!. 36, NQ 3 ,  стр . 454-455, табл. 7 1 ,  фиг. 1 5-20; 
табл. 74, фиг. 1 -3 ,  рис. 4е (см. синонимику). 

г о л о т и п: Girty, 1899, табл . 67, фиг . 4а, B� Канада, нижнекаменно
угольные отложения .  Нац. музей США, .N'� 35 1 60 .  

О п и с а н и е. Колония кустистая .  Кораллиты цилиндрические диа
метром от 2 , 1 9- до 2 ,90 ,  чаще от 2 ,2  до 2 ,8  ММ. В колон;ии кораллиты распо
ложены параллельно друг другу, прямые или слабо извилистые. Расстоя
ние между кораллитами колеблется от 0 ,2  до 1 ,0 ММ; часто они сближены 
попарно. Стенки относительно тонкие, изменяющиеся в толщине от 0 ,07 
до 0 , 1  ММ. Соединительные трубки в продольных сечениях прослеживаются 
редко, а в поперечныХ - чаще. Диаметр соединительных трубок 0 ,7- 1 ,0 ММ; 
расстояние между ними измерено только на одном участке, оно равно 1 0  ММ. 
Днища хорошо развитые воронкообразные, многочисленные, отщепляются 
от стенки под углом 45°. Местами наблюдается широкий осевой канал , внут
ри которого видны слабо вогнутые днища . Септальные шипики отсутствуют. 

С р а в н е н и е. Описанный вид имеет некоторое сходство с Syringo
pora rudyi Nelson (Nelson, 1 962 , стр . 456, табл . 72 , фиг. 1 -3;  табл. 74, фиг. 
4-7, рис. 4f) из турнейских отложений Канады. Сходство выражается в оди-
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наковом расположении кораллитов в пределах колонии , характере днищ 
и в отсутствии септальных шипов . Однако S. surcularia отличается от S. 
rudyi меньшим диаметром кораллитов (у S .  rudyi - 3 ,0-3,5  ММ) и более 
толстыми стенками кораллитов (у S. rudyi 0 , 1 0-0, 15 ММ) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Правый берег устья Лены 
в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита. 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна неполная колония этого вида. 

о.т р я д  R UGOSA 

подотряд STREPTELASMAТINA 

С Е М Е Й С Т В О  U RALINI IDAE 

Р о Д Uralinia Stuckenberg, 1 895 

Uralinia multiplex (Ludwig), 1862 

Табл. Х, фиг. 1 

Uralinia multiplex: Штукенберг, 1 895. Труды Геол. ком-та , т. Х , вып . 3 , стр. 104, 
табл. VIII,  фиг. 4;  табл. XI ,  фиг.  8 ;  табл. ХХ, фиг. 5. 

г о л о т и п автором не указан.  
О п и с а н и е. Обычно крупные изогнутые одиночные кораллы цилин

дро-конической формы, покрытые тонкой продольно ребристой эпитекой ,  на 
которой хорошо заметны знаки нарастания. Высота наибольшего из имею
щихся в коллекции экземпляров достигает 356 ММ при максимальном диа
метре 75 ММ. 

Септальный аппарат состоит из сильно изогнутых, в главных секстантах 
значительно утолщенных отложениями стереоплазмы пластинчатых септ, 
которые развиты на внутренних поверхностях краевых диссепиментов. Очень 
часто, особенно на зрелых стадиях роста коралла , преимущественно в про
тивоположных секстантах, пластинки септ становятся тонкими и отступают 
внутрь ,  так что выглядят короткими шипиками, никогда не пересекающими 
диссепиментов. Последние р азновеликие, сильно вздутые, лонсдалеоидные, 
выполняют всю периферическую зону коралла . Днища тонкие, довольно 
редкие, изогнутые. 

3 а м е ч а н и я .  Кажущееся морфологическое сходство уралиниид с 
цистифиллидами является чисто внешним, гомеоморфным, о чем свидетель
ствует пластинчатый (а не шиповатый) облик их септального аппарата. В 
действительности пластинки септ отодвигаются от периферии к центру ко
ралла в связи с доминирующим развитием краевого лонсдалеоидного дис
септиментариума . Аналогичные явления свойственны также представите
лям других циатопсид (в широком смысле) , в частности видам рода Sipho
nophyllia. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т.  Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ, бастахская свита; хребет Сетте-Дабан, 
р. Ольчан,  хамамытская свита, турнейский ярус. 

М а т е р и а л. Более десяти экземпляров. 

56 



С Е М Е Й С т в О PALAEOSMILIIDAE 

Р о Д Palaeosmilia М.- Edwards et Haime, 1 848 

Palaeosтilia тurchisoni М.- Edwards et Haime, 1848 

Табл. I X ,  фиг. 1 

Palaeosmilia murehisoni: Василюк, 1 960. Труды Ин-та геол. АН СССР, вып . 13, 
стр . 7 1 ,  табл. XVI-XVII I .  

г о л о т и п Palaeosmilia murchisoni Мi lпе-Еdwагds et Haime, 1 848. 
Визе Англии . 

О п и с а н и е. Довольно крупные (высотой до 120-1 30 мм при диамет
ре чашки 50-60 ММ) одиночные рогообразно изогнутые кораллы. Эпитека 
тонкая ,  продольно ребристая.  Характер чашки и прикрепительных образо
ваний установить не удалось . 

Слабо и равномерно утолщенные септы отходят от внешней стенки и ,  
немного волнисто изгибаясь ,  почти достигают оси коралла. Септы первого 
порядка очень многочисленные (82 х2 при диаметре 50 оим) . Септы второго 
порядка достигают в длину двух третей первых и не выступают внутрь за 
пределы периферического диссепиментариума, приосевые концы их свобод
ны. Кардинальная фоссула узкая,  длинная . 

Днища неполные, частые. Краевая зона выполнена многочисленными 
(до 30 рядов) мелкими сильно изогнутыми диссепиментами , направленными 
выпуклостью косо вверх в сторону оси. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Устье Лены, мыс Крестях; 
средний визе, крестяхская свита, восьмая пачка. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра .  

ПОДОl,:РЯД COLUMNARI INA 

с Е М Е Й С т в О LIТHOSTROTION IDAE 

Р о Д Lithostrotion F J eming, 1 828 

Lithostrotion тс'соуаnuт М.- Edwards et Haime, 1851 

Табл. Х ,  фиг.  2 

Lit/zostrotion те' соуапит: Василюк, 1 960. Труды Ин,та геол. АН УССР, вып . 13,  
стр. 88-90, табл. X X I I ,  фиг . 3-3. ! 

г о л о т и п Lithostrotion mс'соуапиm Mi lne - Е dwагds et Haime, 1 85 1 .  
Визе Англии. 

О п и с а н и е .  Небольшие плоские колонии округлой формы, достигаю
щие в диаметре 1 5-20 см. Кораллиты пяти-шестиугольного очертания, 
плотно соприкасаются друг с другом; длина диагонали равна в среднем 
5-6 ММ. 

Тонкие ровные септы первого порядка отходят от внешней стенки и до
стигают столбика; септы второго порядка значительно короче. Общее коли
чество их в среднем составляет (12-13) х 2. Столбик чечевицеобразной 
формы, постоянно присутствует во всех кораллитах . Днища частые, в осе
вой зоне приподнятые к столбику. На периферии развиты один-три ряда 
Мелких сильно изогнутых диссепиментов . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Устье Лены, мыс Крестях;  
средний визе , крестяхская свита, восьмая пачка. 

М а т е  р и а л .  Пять колоний. 
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Llthostrotion ех gr acolumellata Dobrolyubova, 1 958 

Табл. Х , фиг. 3 

О п и с а н и е .  Колонии массивные, плоские, диаметром не более 20 СМ. 
Кораллиты четырех-шестиугольные, длина их диагонали в среднем равна 
4-7 ММ. Тонкие радиальные, иногда изгибающиеся септы двух порядков 
никогда не достигают внешней стенки и прерываются краевыми лонсдалео
идными диссепиментами. Их количество (12-14) х 2 .  Небольшой преры
вистый в онтогенезе скелета коралла столбик наблюдается весьма редко. 
Днища субгоризонтальные или слабо выпуклые. На периферии развиты два -
шесть рядов мелких вздутых диссепиментов, направленных выпуклостью 
косо по направлению к оси. 

3 а м е ч а н и я .  Наиболее характерной особенностью вида является 
прерывистость столбика в онтогенезе скелета, что ОТЛИЧает его от :всех ос
тальных представителей рода. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и в о з р а с т. Устье Лены, мыс Крестях; 
средний визе, крестяхская свита, восьмая пачка . 

М а т е р и а л. Около десяти колоний. 
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ОБЪЯСНЕНИ Я  К ТАБЛИЦАМ 

(увеличение на табл. : I  и 1 1  везде х 70) 

Т а б л и ц а  1 

1 .  Septabrunsiina krainica (ир .) . Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья Таба
Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. ИГиГ СО АН, экз. 
NQ 239/ 1а .  

2-3. Tournayella discoidea Dain . Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ� 
верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 
2. Осевое сечение. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/2. 
3. Срединное сечение. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/4. 

4-6. Tournayella pigmea Leb . Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ� 
верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 
4 .  Сечение близкое к срединному . ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/3а. 
5.  Осевое сечение. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/5. 
6. Осевое сечение ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/1 б. 

7�9. Septatournayella segmentata (Dain.) . 
7. Сечение близкое к срединному. Правый берег Лены в районе устья Таба·Бастах·Юрэ

гэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка.  ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/6. 
8. Сечение близкое к срединному. Там же; верхний турне, бастахская свита, пятая пач

ка. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/7а. 
9 .  Осевое сечение. Там же; верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН, экз. М 239/8. 

10 .  Carbonella tumula (Zeller). Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья Таба
Бастах-IОрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. ИГиГ СО АН, экз. 
NQ 239/ l в .  

1 1 - 1 2. Chernyshinella glomiformis (Lip . ) .  Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах
Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита. 
1 1 .  Четвертая пачка . ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/9. 
1 2 .  Пятая пачка. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/1 0а. 

l:i .  Quasiendothyra rotai Dain. Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья Таба-Бас
тах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/7б. 

1 1 .  Quasiendothyra communis (Rauser) . 
Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний 
турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/3б. 

1 5 .  Quasiendothyra baidjansaica (Bog. et Juf.) . Осевое сечение. Правый берег Лены в райо
не устья р. Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, третья пачка. 
ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/1 1 .  

1 6 .  Dainella cf elegantula Brazhnikova. Сечение близкое к осевому. Правый берег Лены В· 
районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка . 
И ГиГ СО АН , экз. 239/10б.  

1 7-18 .  Planoendothyra compta Schlyk. 
17 .  Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний 

турне, бастахская свита, пятая пачка . ИГиГ СО АН , экз. 239/1 2а.  
18 .  Срединное сечение. Там же; верхний турне, бастахская свита ИГиГ СО АН, экз. 

NQ 239/13 .  
19-20. Planoendothyra tschikamanica (Malakh . ) .  Правый берег Лены в районе устья Таба

Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 
19. Сечение близкое к осевому .  ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/14 .  
20. Срединное сечение. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/15 .  

21 -22. Planoendothyra (?) crassitheca (Lip .) Правый берег Лены в районе устья Таба-Бас
тах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка. 
21 . Осевое сечение. ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/16а.  
22.  Срединное сечение. ИГиГ СО АН , экз. М 239/16б. 

23 . Endostaffella asymmetrica Ros. Осевое сечение. Мыс Крестях в устье Лены. Средний визе. 
крестяхская свита, одиннадцатая пачка . ИГиГ СО АН, экз. 239/17а. 
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Т а б л и ц а  I I  

1 -3 . Endothyra tuberculata L i p .  Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; 
пятая пачка. 
1 .  Сечение близкое к осевому. ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/18.  
2 .  Осевое сечение. ИГиГ СО АН, экз.  Ng 239/16в.  
3 .  Срединное сечение ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/1 1'. 

4. Endothyra kosvensis Lip . Осевое сечение. Правый берег Лены против устья Таба-Бастах
Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита, пятая пачка.  ИГиГ СО АН, экз. 239/12б .  

5-6. Endothyra latispiralis Lip . Правый берег Лены против устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верх
ний турне, бастахская свита, пятая пачка. 
5. Сечение близкое к осевому .  ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/19а. 
6 .  Скошенное срединное сечение. ИГиГ СО АН, экз. 239/19б. 

7. Endothyra apposita Gап. Осевое сечение. Правый берег Быковской протоки против о .  Чай
Ары; средний визе, известняково-глинисто-кремнистая толща, вторая пачка. ИГиГ 
СО АН , экз. Ng 239/20. 

8-9. Endothyra amplis (Schlyk.) Правый берег Быковской протоки против о .  Чай-Ары, сред
ний визе, известково-глинисто-кремнистая то,�ща, вторая пачка.  
8 .  Слегка скошенное осевое сечение. ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/21 .  
9 .  Срединное сечение, ИГиГ СО АН , экз. Ng 239/22. 

10 .  Endothyra frequentata Gап . Осевое сечение. Мыс К:рестях в устье Лены, средний визе, 
крестяхская свита, одиннадцатая пачка. ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/17б. 

1 1 .  Endothyra corallovajaensis (Voiz.) Осевое сечение. Правый берег Лены в районе устья 
Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне бастахская свита, третья пачка. ИГиГ СО АН, 
экз. М 239/23. . 

1 2. Globoendothyra pseudoglobolus Reit1 .  К:осое сечение. Мыс К:рестях в устье Лены, средний 
визе, крестяхская свита , восьмая пачка. ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/24. 

13 .  Eostaffella аН. exilis Grozd .  et.  Leb . ,  парааксиальное сечение близкое к осевому. Правый: 
берег Быковской протоки против о. Чай-Ары, средний визе, известняково-глинисто-. 
кремнистая толща, вторая пачка . ИГиГ СО АН, экз. N2 239/25 . 

14 .  Eostaffella citata Bog. et .  Juf.  Осевое сечение. Правый берег Быковской протоки против; 
о. Чай-Ары, средний визе, известняково-глинисто-кремнистая толща; четвертая пачка. 
ИГиГ СО АН, экз. Ng 239/26. 

1 5 .  Mediocris mediocris (Viss.) Парааксиальное сечение очень близкое к осевому. Правый: 
берег Быковской протоки против о .  Чай-Ары, средний визе, известняково-глинисто
кремнистая толща, вторая пачка . ИГиГ СО АН, экз. N2 239/27. 

16 .  Tetrataxis paraminima. Viss. Продольное сечение. Мыс К:рестях в устье Лены; средний 
визе, крестяхская свита , одиннадцатая пачка. ИГиГ СО АН, экз. N2 239/28 . 

1 7. Archaediscus krestovnikovi R aus. Продольное сечение. Мыс К:рестях в устье Лены; сред
ний визе, крестяхская свита, восьмая пачка. ИГиГ СО АН , экз. N2 239/29. 

18 .  A rchaediscus cf. operosus Schlyk. Скошенное продольное сечение. Правый берег Быков-. 
ской протоки против о.  Чай-Ары; средний визе, известняково-глинисто-кремнистая 
толща , пята я пачка . ИГиГ СО АН , экз. Ng 239/30 . 

19 .  Planoarchaediscиs spirollinoides (Raus.) . Продольное сечение. Правый берег Лены в райо
не устья Таба-Бастах-Юрэгэ; средний визе, атырдаахская свита, девятая пачка. ИГиГ' 
СО АН , экз. N2 239/3 1 .  

Т а б л и ц а I I I  

1 .  Mesofavosites fleximurinus Sokolov var. similis Sokolov. Мыс К:рестях в устье Лены, средний. 
визе, крестяхская свита, из гальки конгломерата, десятая пачка, ИГиГ СО АН, экз. 
N2 239/32. 
1 а - продольное сечение, Х 4; 
1 б - поперечное сечение, Х 4; 
1 в - участок поперечного сечени я с пр ямыми И слегка изогнутыми стенками и ПОрОВЫМli; 

в аликами, Х 1 0 ;  
1 г - участок продольного сечения с соединительными порами в углах кораллитов и на 

стенках, Х 1 0 .  

Т а б л и ц а IV 

1 .  Mesofavosites fleximurinus Sokolov var. similis Sokolov. Мыс К:рестях в устье Лены, сред, 
ний визе, крестяхская свита, из гальки конгломерата, десятая пачка, ИГиГ СО АН. 
экз. N2 239/32. 

. 

l а  - учасiок продольного сечения  с порами в углах кораллитов и с септальными шипи-о 
ками, Х 1 0; 

l б  - то же, с поровой пластинкой, Х 10 .  
2 .  Pseudoroemeripora pulchra Dubat.  sp . лоv. Мыс К:рестях в устье Лены, средний визе, кре, 

стяхская свита, восьмая пачка, ИГиГ СО АН, Эj{З. Ng 239/33. 
2а - поперечное сечение, Х 4;  
2б - продольное сечение, Х 4;  
2в - участок продольного сечения  с мелкими септальными шипиками и редкими соеди

нительными лорами, Х 10 .  
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Т а б л и ц а  У 

1 .  Pseudoroemeripora pulchra Dubat. sp. поу. Мыс Крестях в устье Лены, средний визе, 
крестяхская свита, восьмая пачка, ИГиГ СО АН, экз. NQ 239/33. 
l а  - участок поперечного сечения с круглыми и эллиптическими внутренними поло

стями, с четким средним швом и темными шиповатыми образованиями, отходящими 
от срединного шва, Х 10;  

lб - то же,  видны нечёткая концентрическая слоистость неравномерно окрашенной 
склеренхимы и нечёткие контуры срединного шва, Х 20; 

lв - участок продольного сечения с соединительным каналом, к которому приурочены 
частые днища, с шиповатыми образованиями, отходящими от срединного шва, Х 1 0; 

l г  - участок продольного сечения с редкими днищами и соединительными каналами, 
Х 10 .  

2 .  Pseudoroemeripora pulchra Dubat. sp . поу. Правый берег Быковской протоки в 0,7 К,М к 
западу от метеостанции «Столб», крестяхская  свита (из осыпи) , ИГиГ СО АН, экз. 
NQ 239/34. 

Поперечное сечение с кораллитами, группирующимися пучками; от пучков они веерообраз
но расходятся, Х 4. 

Т а б л и ц а У! 

1 ,2 .  Syringopora ramulosa Goldfuss. 
1 - В нешний вид колонии сверху; Х 1 ;  2а - поперечный разрез, Х 4; 2б - продоль

ный разрез, Х 4. Правый берег Лены в р айоне устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний 
турне, бастахская свита, ПИН ,  экз. NQ 2319/2. 

3. Syringopora intermixta Reed. 
3а - поперечный разрез, Х 4; 3б - продольный разрез, Х 4 .  Правый берег Лены в 

районе устья ручья Таба-Бастах-Юрэгэ, верхний турне, бастахская свита, шестая 
пачка. ПИН ,  экз. N2 2319/3. 

Т а б л и ц а YI I  

1 .  Syringopora gracilis (Кауsегliпg). 
l а  - поперечный р азрез, Х 4; l б  - продольный разрез, Х 4. Правый берег лены� в 

районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита. ПИН, экз. 
NQ 2319/4. 

2,3. Syringopora Ьеиа Tchudimova, sp. nov. 
2 - внешний вид небольшого участка колонии сверху (поперечная шлифовка) , Х 1 ;  
3 а  - поперечный разрез, Х 4 ;  3 б  - продольный разрез, Х 4 .  Правый берег Лены 

в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; нижний турне, бастахская свита, вторая пачка. 
ПИН, экз. NQ 2319/1 . 

Т а б л и ц а YI I I  

1 ,  2 .  Syringopora dingmanae Nelson. 
1 - внешний вид колонии сбоку, Х 1 ;  2а - поперечный разрез, Х 4; 2б - продоль .. 

ный разрез, Х 4. Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний 
турне бастахская свита, четвертая пачка. ПИН, экз. NQ 2319/5. 

3. Syringopora bassoi Nelson. 
Поперечный разрез, Х 4. Правый берег Лены в районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; 

верхний турне, бастахская свита. ПИН, экз. NQ 2319/6. 
4 .  Syringopora surcular а Girty. 

4а - поперечный разрез, Х 4; 4б - продольный разрез, Х 4 .  Правый берег Лены в 
районе устья Таба-Бастах-Юрэгэ; верхний турне, бастахская свита. ПИН, экз. 
NQ 2319/7. 

Т а б л и ц а I X  

1 .  Palaeosmilia murchisoni.  М . - E dw. et Н .  
1 а - поперечное сечение, Х 2 ;  1 б - часть продольного сечения, Х 4 .  Устье Лены, мыс 

I(рестях; средний визе, крестяхская свита, восьмая пачка . ИГиГ СО АН СССР, 
экз. NQ 239/42. 

Т а б л и ц а  Х 
1 .  Uralinia multiplex (Lud\vig) . 

Поперечное сечение, Х 3 .  Правый берег Лены в устье Таба-Бастах-Юрэгэ, бастахская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. NQ 239/41 . 

2. Lithostrotion mс'соуапum М.- E dw. et Н .  
2 а  - поперечное сечение части колонии, Х 4; 2 6  - продольное сечение, Х 4 .  Устье 

Лены, мыс Крестях ; средний визе, крестяхская свита , восьмая пачка. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. N2 239/43 . . 

3. Lithostrotion acolumellata Dobrol .  
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3а - поперечное сечение части колонии, Х 4; 36 - продольное сечение, Х 4 .  Место
нахождение то же, что и в предыдущем случае. ИГиГ СО АН СССР, 9КЗ. NQ 239/44. 
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